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«Экологическое право» человека закреплено в 
статье 42 Конституции Российской Федерации и де-
кларирует защиту трех сфер прав в области окружа-
ющей среды: право на благоприятную окружающую 
среду, право на достоверную и полную информацию 
о состоянии окружающей среды и право на возмеще-
ние ущерба, причиненного экологическим правона-
рушением здоровью или имуществу гражданина [1]. 

Данное положение Конституции РФ развивается в 
различных нормативных правовых актах националь-
ного законодательства.

Вопросы состояния окружающей среды в послед-
нее время набирают все большую популярность и, к со-
жалению, их возникновение в общественности связано 
с постепенным ухудшением экологической обстанов-
ки. На территории государств появляются новые про-

© Аливердиева М. А., 2022



Вестник экономической безопасности12 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

изводства, создается все больше условий для удовлет-
ворения запросов потребителей, а вместе с тем, только 
некоторые государства становятся ориентированным 
на сохранения благоприятной окружающей среды.

Вместе с тем, среди исследователей распростра-
нено мнение о невозможности обеспечения благо-
приятной окружающей среды в рамках каждого от-
дельного государства без обеспечения экологической 
безопасности на международном уровне [14]. Реали-
зация права на благоприятную окружающую среду 
отдельного индивида на ограниченной территории 
представляется невозможной. Данное право – при-
мер коллективных прав, обеспечиваемых в условиях 
международного сотрудничества. Кроме того, осо-
бенностью реализации прав на благоприятную окру-
жающую среду является зависимость от факторов, 
наступление которых не может быть урегулировано 
на государственном и на международном уровне (на-
пример, стихийные бедствия).

В то же время эффективность международного 
регулирования осуществляется посредством создания 
устойчивой международной системы, состоящей из 
целого комплекса элементов. Основным таким эле-
ментом следует считать именно четкое нормативное 
правовое регулирование защиты благоприятной окру-
жающей среды для населения, которое затем берется за 
основу выстраивания национального законодательства. 

В 2015 году Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций была принята Резолюция – 
70/1, устанавливающая основные положения на пер-
спективу до 2030, которым необходимо следовать для 
преобразования и развития. Данный документ регла-
ментировал 17 различных целей и 169 задач развития 
мира на ближайшие 15 лет, среди них в области охра-
ны окружающей среды следующие: принятие мер в 
борьбе с изменением климата (цель 13), рациональ-
ное использование морских биологических ресур-
сов с целью их сохранения (цель 14), а также защита 
и восстановление экосистем нашей планеты (цель 15). 
Несмотря на то, что цели носят рекомендательный ха-
рактер, страны взяли на себя обязательство преследо-
вать эти цели и выполнять поставленные в соответствии 
с целями задачи на региональном и глобальном уровне.

Во исполнение данной Резолюции в Российской 
Федерации был утвержден документ о проведении в 
экологической сфере государственной политики на 
перспективу до 2030 г, одним из принципов которого 
является проведение политики увеличение доли рас-
пространения международного сотрудничества в при-
менении международных стандартов в области охраны 
окружающей среды и в решении глобальных экологи-
ческих проблем в национальном законодательстве [10].

В прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2036 г. поднимается во-
прос о ежегодном возрастающем уровне объема отхо-

дов, значительно превосходящем по статистическим 
показателям Европейский Союз. Предполагается, что 
угрозы окружающей среде к 2036 будут уменьшены и 
в некоторых областях преодолены, в том числе, путем 
изменения правового регулирования с широким вне-
дрением международных стандартов экологической 
ответственности и энергоэффективности [12].

В стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации (п. 81) территория Российской Фе-
дерации признается национальным достоянием, со-
хранение и охрана которого необходимы, в том числе, 
для реализации права на благоприятную окружаю-
щую среду [9].

Кроме того, на основании п. 2 ст. 29 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» с уче-
том требования международных правил и стандартов 
должны разрабатываться федеральные нормативные 
акты, устанавливающие правила в сфере охраны 
окружающей среды [7].

Таким образом, представляется актуальным рас-
смотреть нормативное правовое регулирование обе-
спечения благоприятной окружающей среды со сто-
роны национального законодательства во взаимосвя-
зи с международными стандартами.

Международные стандарты в области обеспечения 
прав населения на благоприятную окружающую среду 
представляются нормативным минимумом, который 
должны обеспечить государства. Уменьшение положе-
ний и показателей международных стандартов со сто-
роны отдельных государств признаются нарушением 
международного права. Кроме того, международные 
нормы и стандарты устанавливают общую тенденцию 
направлений деятельности стран, независимо от их по-
литического режима и социального развития [19].

В целом до настоящего периода Организацией 
Объединенных Наций (далее – ООН) в сфере охраны 
окружающей среды были выпущены 3 Декларации  
(в 1972, 1992 и 2002) и 50 Конвенций и Соглашений.

В отличие от личных прав человека, которые име-
ют давнюю историю своего возникновения, началь-
ной вехой в закреплении права на благоприятную 
окружающую среду и формировании международ-
ных стандартов в регулировании данного права явля-
ется одна из выпущенных ООН деклараций – Сток-
гольмская декларация по охране окружающей среды 
1972 г. [4, с. 682‒687].

В этот же период создается программа Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), которая функционирует до сих пор и на-
правлена на содействие в реализации природоохран-
ной составляющей в рамках системы ООН. Именно 
тогда начинается тесное международное сотрудни-
чество в сфере охраны окружающей среды, и зарож-
дается отдельная отрасль правового регулирования – 
международное экологическое право.
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Интересен тот факт, что в 2003 году по делу 
Хаттон (Hatton) и другие против Соединенного Ко-
ролевства судьи Ж.-П. Коста, Г. Ресса, Р. Тюрмена,  
Б. Цупанчича и Э. Штейнер в своем особом мнении 
по делу выразили, ссылаясь на Стокгольмскую декла-
рацию, точку зрения о том, что вопрос загрязнения 
окружающей среды не может быть решен на нацио-
нальном уровне. Такие вопросы носят международ-
но-правовой характер и находятся под международ-
ной юрисдикцией [17].

Следует отметить, что формулировка «право на 
благоприятную окружающую среду», встречающа-
яся в отечественной конституции, не декларируется 
в международных актах, но это не означает полное 
отсутствие в международных документах данного 
права. Авторы таких документов устанавливают об-
суждаемое право в немного разнящихся понятиях, 
что делает отличным состав данного права граждан.

Например, вторая глава Стокгольмской Деклара-
ции – Декларация принципов, в составе 1 принципа 
провозглашает право человека на благоприятные ус-
ловия жизни, которые позволили бы вести процвета-
ющую жизнь, и устанавливают ответственность че-
ловека за охрану окружающей среды для нынешнего 
и последующих поколений. Хотя, необходимо заме-
тить, что в проекте данного документа предлагалось 
сформулировать это право, как право на безопасную и 
здоровую окружающую среду. 8 принцип второй гла-
вы декларирует, что для обеспечения благоприятных 
условий жизни человека имеет значение, в том числе, 
экономическое и социальное развитие. Тем самым ав-
торы Стокгольмской декларации выразили право на 

благоприятную окружающую среду косвенно, через 
право на благоприятные условия жизни. Анализируя 
состав права «на благоприятные условия жизни», 
можно отметить необходимость включения в их чис-
ло не только природных аспектов, но и природно-ан-
тропогенных, так как условия жизни – это не только 
состояние природы в среде обитания человека. Схо-
жий состав факторов, благодаря которым обеспечива-
ется функционирование благоприятной окружающей 
среды, имеет право граждан, закрепленное в Россий-
ской Федерации, которое будет рассмотрено позднее.

Авторы нормативных правовых актов конкрет-
ных государств также не имеют единого мнения о по-
нятии права на благоприятную окружающую среду. 
Так положения основных документов разных стран 
(положение конституций) не отражают единого под-
хода к определению данного права. Кроме того, не во 
всех странах в конституции указанное право прямо 
регламентировано. Например, в Конституции Фран-
ции в преамбуле устанавливается приверженность 
народа Франции Хартии окружающей среды 2004 г. 
(конституционный закон Франции) [6, с. 121‒122], а 
уже в положении Хартии окружающей среды содер-
жится понятие и раскрывается содержание права на 
благоприятную окружающую среду.

Для анализа прав в сфере окружающей среды в 
качестве примера рассмотрены Стокгольмская декла-
рация 1972, Конституция РФ, Основной закон Феде-
ративной республики Германии, Конституция и Хар-
тия окружающей среды Франции, Конституция Бель-
гии. В целях удобства восприятия результат анализа 
представлен на схеме 1.

Схема 1
Конституционные права в сфере охраны окружающей среды
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Можно сделать вывод, что в международном со-
обществе нет единого мнения о понятии благоприят-
ной окружающей среды, а, следовательно, и о составе 
прав на благоприятную окружающую среду. Каждая 
из вышеперечисленных формулировок так или иначе 
подвергается критике. Например, право на здоровую 
окружающую среду представляется узким, так как в 
значении своей формулировки не включает в себя воз-
можный ущерб, причиненный не здоровью, а имуще-
ству. Естественная окружающая среда (из Основного 
закона ФРГ) не включает эстетические потребности 
человека. Кроме того, законом Германии не деклариру-
ется конкретное право каждого гражданина на благо-
приятную окружающую среды, а лишь указывается на 
обязанность государства охранять естественную среду.

В Российской Федерации данное право деклари-
руется в Конституции РФ и раскрывается в Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды» путем 
определения понятия благоприятной окружающей 
среды и закрепления содержания права на обеспече-
ние такой среды.

Согласно данному определению, качество благо-
приятной окружающей среды обеспечивается функ-
ционированием трех факторов: природных, естествен-
ных экологических и природно-антропогенных. Тем 
самым, указанное понятие закреплено в Российской 
Федерации в широком смысле и включает в себя не 
только состояние почвы, атмосферного воздуха, воды, 
но и состояние созданного человеком на природных 
объектах. Например, по одному из дел Конституцион-
ным Судом РФ было определено, что регламентация 
градостроительной деятельности – деятельность, в 
том числе направленная на обеспечение комфортной 
среды обитания для благоприятных условий прожи-
вания гражданина [13].

Отсутствие в международном сообществе единого 
подхода к раскрытию содержания права на благоприят-
ную окружающую среду затрудняет процесс разносто-
ронней защиты права человека в данной сфере. Кроме 
того, различное содержание прав в сфере охраны окру-
жающей среды для граждан отдельных стран могут 
отказаться неравными, что нарушит международный 
принцип обеспечения для человечества благоприят-
ных условий жизни и впоследствии может усилить 
экологические проблемы международного уровня.

Из неопределенности содержания в международ-
ных стандартах и в национальном законодательстве 
различных стран права на благоприятную окружаю-
щую среду представляется возможным два выхода.

Раскрыть состав права на благоприятную окружа-
ющую среду отдельными узкими формулировками.

Ограничиться абстрактным понятием благопри-
ятной окружающей среды и оставить полномочия его 
толкования за судами и иными правоприменительны-
ми органами. 

Другой документ, устанавливающий междуна-
родные стандарты в сфере обеспечения благоприят-
ной окружающей среды – Всемирная хартия природы 
1982 года (далее – Хартия) [3, с. 132‒135]. Хартия на-
ряду с другими международными документами также 
устанавливает общие положения, которым необходи-
мо следовать различным государствам для обеспече-
ния общей экологической безопасности и благопри-
ятных условий жизни как для гражданина отдельного 
государства, так и на уровне мирового сообщества. 
Хартией определено, что закрепленные в ее положе-
ниях принципы и функции должны быть отражены 
в законодательствах и в практической деятельности 
не только на международном уровне, но и на уровне 
каждого отдельного государства.

Кроме того, положения Хартии декларируют, что 
для обеспечения международного сотрудничества в 
процессе реализации международных стандартов, по-
мимо сотрудничества и проведения совместных меро-
приятий, обеспечения безопасной для экосистемы дея-
тельности предприятий, находящейся в их юрисдикции, 
охраны природы за пределами национальной юрис-
дикции, государства должны применять нормы между-
народного права в сфере сохранения окружающей сре-
ды, а также установить нормы использования материа-
лов, оказывающих негативное воздействие на природу  
и разработать методы оценки такого воздействия.

В Российской Федерации для данных целей раз-
рабатываются санитарные правила и нормы, государ-
ственные стандарты и иные документы [16]. Пример 
реализации на уровне национального законодатель-
ства положений Хартии отражен в перечне норма-
тивов качества окружающей среды, закрепленного в 
Федеральном законе «Об охране окружающей сре-
ды». Данные о существующих нормативов во испол-
нение положений Хартии представлены на схеме 2. 

Тем самым положение Хартии о необходимости 
государствам установить нормы допустимого негатив-
ного воздействия реализуется посредством установле-
ния в ФЗ «Об охране окружающей среды» нормативов 
в области охраны окружающей среды: нормативы ка-
чества, нормативы сбросов, выбросов и другие.

В качестве примера конкретных актов можно 
привести нормативные правовые акты в области ох-
раны благоприятного состояния атмосферного возду-
ха: приказ Минприроды России от 11.08.2020 г. № 581  
«Об утверждении методики разработки (расчета) и 
установления нормативов допустимых выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух» [20], при-
каз Минприроды России от 22.11.2019 г. № 794 «Об ут-
верждении методических указаний по определению фо-
нового уровня загрязнения атмосферного воздуха» [21].

Представляется необходимым наличие в нацио-
нальном законодательстве федеральных норматив-
ных правовых актов, определяющих методы расчета 
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размера вреда, причиненного окружающей среде за-
грязнением конкретных природных ресурсов. Приня-
тие таких нормативных правовых актов на настоящее 
время находится в компетенции Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Необходимо обратить внимание на то, что в со-
временных реалиях деятельность каждой организа-
ции на международном рынке во многом зависит от 
проводимой государством экологической политики 
и от следования международным стандартам в сфе-
ре экологии. В целях проверки исполнения юриди-
ческими лицами законодательства в сфере охраны 
окружающей среды (например, нормативов качества, 
допустимых сбросов или выбросов) специальными 
организациями проводится независимая оценка со-
блюдения национальных норм и правил, а также тре-
бований международных стандартов в области охра-
ны окружающей среды – экологический аудит.

Однако в Российской Федерации в данной сфере 
также существует законодательный пробел. Связано 
это с тем, что ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
регулирует общественные отношения, связанные с 
порядком проведения проверок финансовой деятель-
ности юридического лица. Применение его норм к 
процедуре экологических проверок представляется 
не вполне приемлемым, так как помимо финансовых 
показателей для экологического аудита необходима 
оценка и производственных процессов [15].

В 2011 году уже предпринимались попытки уре-
гулирования данного вопроса. На рассмотрение Госу-

дарственной Думы РФ был внесен законопроект, ре-
гулирующий процедуру экологического аудита, однако 
впоследствии он был отклонен [22]. Для ликвидации 
данного нормативного правового пробела представля-
ется целесообразным в настоящее время внести изме-
нения в Федеральный закон «Об аудиторской деятель-
ности» [8], разделив его положения на базовую часть, 
регулирующую общий порядок аудиторской деятель-
ности, и специальные части, устанавливающие осо-
бенности финансового и экологического аудита. 

Кроме того, для упорядочения правового регули-
рования аудита в сфере охраны окружающей среды 
актуально переместить имеющееся понятие «эколо-
гического аудита» из ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (ст. 1) в ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
Такое расположение специального понятия в феде-
ральном законе, регулирующем, в том числе деятель-
ность, отраженную в данном понятии, вполне логично. 

Также необходимо законодательно регламентиро-
вать перечень видов деятельности, при которых про-
ведение экологического аудита является обязатель-
ным (например, в случае выполнения мероприятий, 
установленных экологическими программами). Для 
тех лиц, чья деятельность не войдет в перечень, пред-
ставляется возможным установление стимулирую-
щих мер в виде льгот при добровольном проведении 
экологического аудита. В качестве таких льгот могли 
бы выступить: отсрочка проведения органами эколо-
гического надзора плановой проверки [18] или льго-
ты по налогу на имущество организаций.

Схема 2
Реализация Всемирной Хартии природы 1982 в ФЗ «Об охране окружающей среды»
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Интересно отметить тот факт, что в правопримени-
тельной практике Российской Федерации сложилось 
единое мнение о порядке возмещении вреда, который 
был причинен экологическим нарушением, независи-
мо от наличия вины, то есть возмещение правомерно 
причиненного экологического вреда. В постановлении 
Пленума Верховного Суда от 30.11.2017 г. № 49 [23] 
указано, что в качестве реализации конституционного 
права на благоприятную окружающую среду, вред, ко-
торый был причинен окружающей среде в результате 
осуществления правомерных действий, также должен 
быть возмещен, как и неправомерный вред. 

В случае причинения вреда природными ката-
строфами, не зависящими от антропогенной деятель-
ности человека, обязанность возмещения вреда, свя-
занного с нарушением права на благоприятную окру-
жающую среду, в Российской Федерации берет на 
себя государство. Следует отметить, что до 2021 года 
в России не существовало общего нормативного пра-
вового акта, который бы устанавливал случаи, формы 
и размеры возмещения государством такого вреда. 
При каждом конкретном природном катаклизме при-
нимался отдельный акт, носящий индивидуальный 
характер. В качестве примера можно привести поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
29.06.2019 г. № 1392-р, устанавливающее категории 
граждан и размер соответствующих выплат, предна-
значенных для пострадавших (ущерб здоровью или 
имуществу) в результате паводка в Иркутской обла-
сти летом 2019 г. [24] На оказание помощи в указан-
ном случае из резервного фонда Правительства РФ 
было выделено 662 млн рублей.

Изменениями, внесенными 2 июня 2021 года в рас-
поряжение Правительства РФ, которое устанавливает 
перечень типовых государственных и муниципальных, 
путем закрепления в указанном перечне нескольких 
дополнительных услуг, таких как назначение выплат 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, за государством закрепилась на законодательном 
уровне обязанность возмещения такого вреда гражда-
нам [25]. Еще одна Декларация ООН в сфере охраны 
окружающей среды, принятая, в том числе, подтверж-
дая Стокгольмскую декларацию 1972 года, – Рио-де-
Жанейрская декларация по окружающей среде и раз-
витию 1992 года [2]. Данной Декларацией установле-
но 27 принципов, провозглашающих необходимость 
международного сотрудничества отдельных госу-
дарств для защиты окружающей среды.

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод 
о том, что рецепция некоторых международных право-
вых норм в законодательство Российской Федерации 
может сделать правовое регулирование и правоприме-
нение в сфере реализации права человека на благопри-
ятную окружающую среду более эффективным.
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Интересы ребенка в нормальном, полноценном 
воспитании и развитии защищены практически все-
ми без исключения уголовными кодексами зарубеж-
ных стран. Однако в мировой практике существуют 
существенные различия в регулировании возрас-
та, по достижении которого допустимо употреблять 
алкоголь. Причем прослеживаются они по разным 
направлениям. Существуют страны, в которых ал-
коголь вообще запрещен. Это, например, государ-
ства Бруней, Гамбия; в Пакистане употребление 
алкоголя запрещено до 21 года, а для мусульман –  
полностью [1].

С другой стороны, есть государства, где вообще 
нет возрастных ограничений на покупку и потребле-
ние алкоголя. К их числу относятся Албания, Гана, 
Габон, Гвинея-Бисау, Камбоджа, Коморские острова, 
Кыргызстан, Того, Экваториальная Гвинея [1].

В ряде стран ограничения определяются местом и 
способом покупки и потребления ‒ непосредственно 
в торговой точке (кафе, рестораны) или за ее предела-
ми (покупки в магазине, еда на вынос). Например, в 
Греции и Тонга для второй ситуации никаких ограни-
чений нет, а для первой возраст установлен в 18 лет, в 
Свазиленде же – наоборот. В Дании, соответственно, 
16 и 18 лет; в Камеруне – 21 и 18; в Люксембурге – 
без ограничений и 16 лет, а в Марокко – наоборот;  
в Соломоновых островах – без ограничений и 21 год; 
в Ямайке – 16 и без ограничений.

Существует также группа стран, где возраст про-
дажи алкоголя градируется в зависимости от его 
вида или крепости. В Бельгии, Голландии и Гер-
мании пиво и вино можно покупать с 16-ти, а все 
что крепче – с 18-ти лет. В Норвегии и Финляндии  
с 18 лет можно употреблять спиртные напитки кре-
постью до 22 градусов, остальные, которые крепче –  
с 20-ти лет. В Японии порог обязательной трезво-
сти – 20 лет, в США 21 год. В Америке до достиже-
ния этого возраста нельзя покупать любое спиртное. 
Конкретные штаты могут устанавливать свои пра-
вила. Но только в сторону ужесточения. В некото-
рых штатах до 1966 года вообще действовал сухой  
закон [2].

В некоторых государствах продажа алкоголя до-
пускается с 16 лет (Италия, Мальта, Грузия, Португа-
лия), в отдельных – с 17 лет (Кипр), с 19 лет – (Юж-
ная Корея, Никарагуа), с 20 лет – (Исландия, Япония, 
Парагвай). Есть страны, где этот возраст установлен  
в 21 год (Фиджи, Индонезия, США, Микронезия). 

Самую большую группу составляют государства, 
в которых минимальный возраст для продажи алко-
голя установлен на уровне 18 лет ‒ без каких-либо 
дополнительных условий. Сюда входят, например, 
Эстония, Азербайджан, Болгария, Израиль, Испания, 
Мексика, Намибия, Турция, Франция, Южная Афри-
ка, и другие страны.

В Уголовном кодексе Германии предусмотрена 
ответственность за преднамеренное или небрежное 
опьянение алкогольными напитками или другими 
одурманивающими веществами (§ 323a.), которое на-
казывается лишением свободы на срок до пяти лет 
или денежным штрафом. Предоставление или пере-
дача алкогольных напитков или других одурманива-
ющих веществ или наркотиков лицу, которое на ос-
новании официального приказа или без его согласия 
помещено в специальное учреждение для лечения от 
алкоголизма или наркомании (§ 323b.), наказывается 
лишением свободы на срок до одного года или денеж-
ным штрафом [3].

Уголовный кодекс Австрии не содержит уголов-
ной ответственности за розничную продажу алкоголя 
несовершеннолетним, учитывает немецкоязычную 
доктрину и опыт реформирования уголовного законо-
дательства Германии [4, с. 260].

УК Дании в § 138 (глава 15 «Преступления про-
тив общественного спокойствия и порядка») пред-
усматривает ответственность лица за умышленное 
или по грубой небрежности доведение себя до со-
стояния алкогольного опьянения, но если при этом 
указанное лицо подвергает опасности других лиц 
или ценное имущество. Кроме того в § 252, который 
входит в главу 25 «Насильственные преступления 
против личности» установлена уголовная ответствен-
ность лица, которое в целях получения выгоды или 
которое произвольным или любым подобным дерз-
ким образом подвергает жизнь или физические воз-
можности других лиц надвигающейся опасности, 
подлежит заключению под стражу или тюремному 
заключению на любой срок, не превышающий 4 лет  
[5, с. 126].

В Уголовном кодексе Испании отсутствует само-
стоятельный состав преступления, предусматриваю-
щий ответственность за продажу алкоголя несовер-
шеннолетнему, однако в качестве отягчающего обсто-
ятельства это предусмотрено статьей 233 Уголовного 
кодекса Испании: «Лица, тайно использовавшие или 
предоставившие малолетних или недееспособных 
для занятия попрошайничеством наказываются ли-
шением свободы на срок от шести месяцев до года. 
Если эти деяния сопровождались торговлей мало-
летними или недееспособными лицами, жестоким с 
ними обращением или запугиванием, а также снаб-
жением их вредными для здоровья веществами, то 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от года до четырех лет» [6].

Анализ антиалкогольной политики и законода-
тельства зарубежных стран показывает, что для мно-
гих из них ответственность за продажу алкоголя не-
совершеннолетним является, как и в России, доволь-
но традиционным институтом. Так, в соответствии 
с шотландским (1959 г.) и английским (1965 г.) зако-
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нами о выдаче лицензий доступ лиц младше 14 лет 
в питейные заведения и магазины, торгующие алко-
гольными напитками, как правило, запрещался. За на-
рушение этого запрета налагался штраф в размере до 
20 фунтов стерлингов [7, с. 25].

Во Франции указом от 7 января 1959 года было 
запрещено продавать алкоголь лицам младше 16 лет. 
За нарушение этого правила, владелец магазина или 
предприятия общественного питания, торгующе-
го алкогольными напитками, нес ответственность: 
в первый раз – предупреждение, при повторении ‒ 
штраф или арест на срок до 10 суток [8, с. 11].

Специфика «алкогольных» проблем молодежи 
во многом определяется спецификой отношения к 
алкогольным напиткам во французском обществе в 
целом, поскольку во Франции алкоголь – это напиток 
(«тотем») [9, с. 616]. Тем не менее, действующее за-
конодательство довольно жестко наказывает за вовле-
чение несовершеннолетних в употребление алкоголь-
ных напитков и за продажу им алкоголя. 

В соответствии со статьей 227‒19 Уголовного 
кодекса Франции (принят в 1992 г.; вступил в силу с 
1 марта 1994 г.), прямое подстрекательство несовер-
шеннолетнего к систематическому и чрезмерному 
употреблению алкогольных напитков наказывается 
тюремным заключением на срок 2 года и штрафом в 
размере 45 000 евро. Если же действия направлены 
на несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати 
лет или если такие действия совершены в учреж-
дениях образования или воспитания или на их ад-
министративной территории, равно как у входа или 
выхода обучающихся или публики, либо во время, 
близкое к этому, на подступах к таким учреждениям 
или их территориям, деяние, предусмотренное насто-
ящей статьей, наказывается тюремным заключени-
ем на срок 3 года и штрафом в размере 75 000 евро  
[10, с. 611]. Эта статья расположена в отделе V  
«О поставлении в опасность несовершеннолетних 
лиц» главы VII «О посягательствах на несовершен-
нолетних лиц и на семью» раздела II «О посяга-
тельствах на человеческую личность» книги второй  
«О преступлениях и проступках против личности» 
УК Франции.

Уголовный кодекс Республики Болгария 1968 года 
содержит статью 193, которая находится в разделе II 
«Преступления против молодежи» главы IV «Престу-
пления против брака, семьи и молодежи» Особенной 
части Кодекса: «Ст. 193. (1) Спаивание спиртными 
напитками лицо, не достигшее 16- летнего возрас-
та, или невменяемого, наказывается лишением сво-
боды до шести месяцев или штрафом до пяти левов.  
(2) Продажа для личного употребления спиртные на-
питки лицу, не достигшему 16-летнего возраста, или 
невменяемому, наказывается штрафом до пяти левов 
и общественным порицанием, а при систематическом 

совершении подобных действий – лишением свободы 
до шести месяцев и общественным порицанием» [10].

Статья 48 «Защита ребенка от влияния курения и 
алкогольных напитков» Закона Латвийской Республи-
ки «О защите прав детей» от 19 июня 1998 г. опреде-
ляет: 

«(1) Ребенку не разрешается курить и принимать 
алкогольные напитки. Ребенок должен быть защищен 
от влияния курения и алкогольных напитков. 

(2) Ребенку следует прививать отрицательное от-
ношение к курению и употреблению алкогольных на-
питков. Детям не разрешается работать на работах, 
которые связаны с производством, а также торговлей 
и рекламой алкогольных напитков или табачных из-
делий. 

(3) Согласно Закону об обороте алкогольных на-
питков и закону «Об ограничении реализации рекла-
мы табачных изделий» ребенку нельзя продавать ал-
когольные напитки и табачные изделия. 

(4) За вовлечение ребенка в употребление алко-
гольных напитков и курение виновные лица привле-
каются к предусмотренной законом ответственности. 
Вовлечением ребенка в употребление алкогольных 
напитков или курение считается также передача в 
распоряжение ребенка алкогольных напитков или та-
бачных изделий» [11, с. 199].

В то же время вовлечение несовершеннолетнего в 
пьянство по Уголовному кодексу Латвии декримина-
лизировано, однако существует статья 173 УК «Дове-
дение несовершеннолетнего до состояния опьянения, 
вовлечение в немедицинское употребление лечебных 
и иных средств, вызывающих одурманивание». Она 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет или ареста, либо денежного штра-
фа в размере до шестидесяти минимальных месяч-
ных заработных плат [12, с. 28, с. 181‒182]. 

В Швейцарском УК 1937 года есть статья 136, на-
званная «Выдача несовершеннолетним предметов, 
угрожающих их здоровью». Она буквально гласит: 
«Кто дает ребенку, не достигшему 16 лет, алкоголь-
ные напитки или другие вещества в количестве, кото-
рое может угрожать его здоровью, или наркотические 
вещества или предоставляет их в распоряжение для 
потребления, наказывается тюремным заключением 
или штрафом» [13, с. 169]. 

В соответствии со статьей 36 «Лишение свободы» 
Уголовного кодекса Швейцарии: «Минимальный срок 
наказания в виде тюремного заключения составляет 
три дня. Там, где закон однозначно не устанавливает 
иное, максимальный срок данного вида наказания со-
ставляет три года». 

В то же время, согласно абзацу 2 части 1 статьи 39 
Кодекса, если закон наряду с лишением свободы в ка-
честве альтернативы предусматривает штраф, то су-
дья может назначить арест вместо лишения свободы. 
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Максимальный же размер штрафа по швейцарскому 
законодательству, если в самом законе четко не опре-
делено иное, составляет 40 000 франков. Однако су-
дья вообще не связан этим максимальным размером, 
если виновное лицо действовало из корыстных по-
буждений (часть 1 статьи 48 Кодекса).

В соответствии со статьей 208 Уголовного ко-
декса Польши 1997 года: «Кто спаивает малолетне-
го, доставляя ему алкогольные напитки, содействуя 
ему в их потреблении или склоняя к употреблению 
таких напитков, подлежит штрафу, или наказанию 
ограничением свободы либо лишением свободы на 
срок до 2 лет» [14, с. 153‒154]. Эта статья находится  
в главе XXVI Кодекса «Преступления против семьи 
и опеки».

В некоторых странах нормы правового регулиро-
вания алкогольного рынка содержатся в уголовном 
праве. Статья 182.1 «Продажа и покупка алкоголя не-
совершеннолетним» Уголовного кодекса Эстонии от 
6 июня 2001 года представляет значительный инте-
рес. Эта статья устанавливает:

«(1) Систематическая продажа или покупка ал-
коголя совершеннолетним лицом алкоголя лицу, не 
достигшему восемнадцатилетнего возраста, – нака-
зываются денежным взысканием или тюремным за-
ключением сроком до одного года. 

(2) Те же деяния, совершенные юридическим ли-
цом, – наказываются денежным взысканием».

Общей чертой зарубежного уголовного законода-
тельства является наличие наказуемости нарушений 
ограничений на продажу алкоголя несовершеннолет-
ним: санкции представлены штрафом или кратко-
срочным (не более одного года) лишением свободы, а 
также применением наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью в качестве одного из 
основных видов уголовного наказания. В то же время 
законодательство последних десятилетий характери-
зуется тенденцией некоторого усиления ответствен-
ности, что не приводит к переводу этих правонаруше-
ний в разряд тяжких.

Кроме того, практически для всех развитых стран 
характерны запреты на продажу алкоголя несовер-
шеннолетним и ответственность за их нарушение.

По нашему мнению, повышение эффективности 
борьбы с алкоголизацией несовершеннолетних в Рос-
сии, в том числе и уголовно-правовыми средствами 
является весьма актуальной проблемой.

В связи с этим представляется возможным сфор-
мулировать некоторые рекомендации российскому за-
конодателю.

Во-первых, целесообразно повышать возраст раз-
решенной покупки алкоголя до 20 лет при продаже 
алкоголя с содержанием спирта выше 16,5 %. В более 
раннем возрасте существуют определенные риски 

привыкания, дети просто губят свое здоровье. Но есть 
международный опыт по борьбе с алкоголем. Ведь не 
случайно многие страны, в том числе и наши соседи 
из СНГ, принимают решение продавать алкоголь не с 
18 лет, а с 21 года. 

Во-вторых, необходимо признать положительный 
опыт стран, в законах которых рассматриваемый со-
став преступления сконструирован без учета админи-
стративной преюдиции.

В-третьих, установление уголовной ответствен-
ности за продажу алкоголя с учетом его количества 
и места продажи требует особого внимания и осмыс-
ления для дальнейшего учета российским законода-
телем.
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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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Аннотация. Рассматриваются вопросы взаимодействия адвоката, действующего в качестве медиатора, и 
нотариуса в рамках удостоверения медиативных соглашений. Окончив обучение и получив диплом и серти-
фикат, позволяющий осуществлять медиативные функции, адвокат вправе обратиться к нотариусу за соверше-
нием нотариального действия с целью наиболее полной реализации прав и законных интересов сторон согла-
шения. Осуществление адвокатской (медиативной) и нотариальной деятельности в условиях взаимодействия 
позволить сократить количество споров, которые могут возникнуть в будущем.
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Abstract. The issues of interaction between a lawyer acting as a mediator and a notary within the framework 
of certification of mediation agreements are considered. Having graduated and received a diploma and a certificate 
allowing to perform mediatory functions, a lawyer is entitled to apply to a notary for a notarial act in order to fully 
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Институт медиации существует в России уже 
более десяти лет и постепенно внедряется в разные 
сферы жизни, регулируя экономические, админи-
стративные и иные общественные споры. Медиация 
представляет собой переговоры сторон с участием 
третьего лица, который должен быть заинтересован 
в том, чтобы стороны максимально выгодно для них 
урегулировали спор. По сути, медиатор становится 
переводчиком с языка конфликта и эмоций на язык 

юридических фактов и результата, к которому долж-
ны прийти участники спора.

Соединение нотариата и медиации – одной и 
старейших юридических профессий и сравнительно 
нового для нашей страны способа урегулирования 
конфликтных отношений – имеет давнюю историю и 
имеет довольно обширную историографию.

Медиация имеет ключевое значение в урегулиро-
вании разногласий участников гражданских правоот-

© Арзуманян Д. А., 2022
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ношений, способствует достижению согласия сторон 
спора без обращения за судебной защитой. 

В процедуре медиации медиатор находится в не-
посредственном контакте со сторонами спора, что 
имеет важное значение для урегулирования спора. 
Роль медиатора может осуществлять адвокат.

Необходимо отметить, что все характерные для 
медиации и медиатора черты, как соблюдение ней-
тралитета и беспристрастности, независимость от 
других лиц, повышенная ответственность за свои 
действия, являются ключевыми и в деятельности 
нотариуса. Беспристрастность нотариуса заключа-
ется в том, что он обязан учитывать интересы всех 
сторон сделки. В отличие от представителей других 
юридических профессий нотариус не может в силу 
существа своей профессии «работать» только на 
одну сторону, он обязан учитывать интересы лиц, 
вовлеченных в совершение конкретного нотариаль-
ного действия. Он предупреждает о последствиях 
совершаемых юридических действий, что позволяет 
сторонам, в том числе и процесса медиации, принять 
верное решение. Также необходимо подчеркнуть осо-
бенность нотариальной деятельности – нотариаль-
ную тайну, то есть конфиденциальность медиации 
заложена в самой сути профессии нотариуса, для 
которого сохранение тайны является юридической  
обязанностью.

Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 197-
ФЗ были внесены изменения в ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ и ряд иных федеральных законов. Основная 
идея поправок заключается в развитии функций су-
дебного примирения и примирительных процедур в 
рамках гражданского и административного судопро-
изводства.

Наряду с изменениями процессуального было об-
новлено и нотариальное законодательство. В Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариа-
те (далее – Основы) была введена ст. 59.1 «Удосто-
верение медиативного соглашения». Одновременно 
статья 12 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» была дополнена указанием на новый 
вид исполнительных документов «Нотариально удо-
стоверенные медиативные соглашения или их нота-
риально засвидетельствованные копии».

Нотариус обязан разъяснить сторонам и медиа-
тору смысл и значение представленного ими проекта 
сделки и проверить, соответствует ли его содержание 
действительным намерениям сторон и не противоре-
чит ли требованиям закона (ст. 54 Основ). Он также 
проверяет соблюдение соответствующих условий, 
предусмотренных Основами для сделок, но и иным 
законодательством, в частности гражданским, если 
речь идет об урегулировании конфликта в сфере 
гражданского оборота и т. д. Например, в п. 1 ст. 163 
ГК РФ подчеркнуто, что нотариальное удостоверение 

сделки означает проверку законности сделки, в том 
числе наличия у каждой из сторон права на ее совер-
шение. Нотариус не может удостоверить медиатив-
ное соглашение, выходящее за пределы осуществле-
ния гражданских прав (ст. 10 ГК РФ), содержащее в 
себе признаки ничтожной сделки. Проведение меди-
ации означает для нотариуса одновременно оказание 
участникам соглашения квалифицированной юриди-
ческой помощи.

Может ли сам нотариус принять меры к согласо-
ванию позиций сторон и урегулированию конфлик-
та между ними или он в этих случаях всегда связан 
только рамками статьи 59.1 Основ? Согласно ст. 16 
Основ нотариус обязан оказывать физическим и юри-
дическим лицам содействие в осуществлении их прав 
и защите законных интересов, разъяснять им права и 
обязанности, предупреждать о последствиях совер-
шаемых нотариальных действий с тем, чтобы юриди-
ческая неосведомленность не могла быть использова-
на им во вред. Нотариус вправе придать нотариаль-
ную форму любому договору. Полагаем, что нотариус 
вправе удостоверить любое соглашение сторон, кото-
рое будет, в том числе, результатом переговоров по 
урегулированию конфликта, проходивших в рамках 
согласительных процедур вне процедур медиации, 
предусмотренных Законом о медиации.

В таком случае нотариус имеет выбор, который 
зависит от воли сторон. Первый, направить стороны 
к медиатору для использования процедуры Закона о 
медиации и ст. 59.1 Основ. Или, второй, удостоверить 
такое соглашение как обычную сделку, с правом со-
вершения по ней затем исполнительной надписи. По-
следнее полномочие вытекает из п. 1 ст. 90 Основ, 
согласно которой нотариус вправе совершить испол-
нительную надпись по любой нотариально удостове-
ренной сделке, устанавливающей денежные обяза-
тельства или обязательства по передаче имущества 
[1, с. 24].

Процесс медиации состоит из трех соглашений: 
соглашение о применении процедуры медиации (ме-
диативной оговорке), соглашение о проведении про-
цедуры медиации и медиативное соглашение.

Соглашение о применении процедуры медиа-
ции (медиативная оговорка) – предварительное со-
глашение, которое заключают спорящие стороны в 
письменной форме до момента появления спора или 
после его появления, об урегулировании спора по по-
воду конкретного спорного правоотношения посред-
ством процедуры медиации. Данное соглашение мо-
жет существовать в виде самостоятельного соглаше-
ния, так и в виде отдельного документа или оговорки 
в конкретном виде договора.

Соглашение о проведении процедуры медиа-
ции представляет собой соглашение сторон в пись-
менной форме с указанием непосредственно самой 
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процедуры медиации. Именно с заключения данного 
соглашения считается, что процедура медиации в от-
ношении конкретного спора начата. В таком соглаше-
нии должно быть отражено пять основных сведений: 
о предмете спора (один или несколько вопросов);  
о медиаторе, медиаторах или об организации, осу-
ществляющей деятельность по обеспечению прове-
дения процедуры медиации; о порядке проведения 
процедуры медиации; об условиях участия сторон в 
расходах, связанных с ее проведением; о сроках ее  
проведения.

Проведенная в соответствии с законом процедура 
медиации заканчивается заключением и подписани-
ем медиативного соглашения или отказом сторон от 
дальнейшего примирения. При этом спор может быть 
как передан, так и еще не передан не рассмотрение в 
суд. В медиативном соглашении стороны разрешают 
споры, конфликты, вопросы, прежде всего, правового 
характера. 

Заключение медиативного соглашения в простой 
письменной форме актуально, если стороны будут 
его исполнять добровольно. Для того чтобы оно мог-
ло быть исполнено принудительно и имело силу ис-
полнительного документа, необходимо продолжить 
его оформление путем нотариального удостоверения 
или путем обращения в суд. В частности, если сторо-
ны достигли медиативного соглашения в результате 
надлежащим образом проведенной процедуры ме-
диации после передачи спора на рассмотрение суда, 
то такое соглашение может быть утверждено судом 
или третейским судом как мировое соглашение по 
статье 153.7 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Если медиативное соглашение возникает из спора 
в рамках гражданских правоотношений и достига-
ется спорящими сторонами в результате процедуры 
медиации без передачи спора на рассмотрение суда, 
то оно является гражданско-правовой сделкой. Согла-
шение предполагает не только разрешение спора, но 
и достижение определенных целей, встречные уступ-
ки и обязательства. Поэтому к медиативным соглаше-
ниям могут применяться и нормы об обязательствах 
и договорах [2, с. 9]. В частности, согласно статье 12 
Закона о медиации к ним могут применяться такие 
правила гражданского законодательства, в частности 
о способах прекращения обязательств, как новация, 
отступное, прощение долга, зачет встречного требо-
вания, возмещение вреда.

Нотариальное удостоверение медиативного со-
глашения не является обязательным, вместе с тем 
только в случае нотариального удостоверения оно 
будет иметь силу исполнительного документа, как и 
его нотариально засвидетельствованная копия, со-
гласно статье 12 Федерального закона от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ме-

диативное соглашение удостоверяется нотариусом 
по правилам удостоверения сделок, поэтому нотари-
ус разъясняет смысл и значение совершаемой сдел-
ки сторонам и проверяет законность сделки, в том 
числе наличие у каждой из сторон права на ее со-
вершение. Это означает установление нотариусом 
личностей сторон, проверку дееспособности граж-
дан и правоспособности юридических лиц, провер-
ку соответствия воли и волеизъявления, взаимности 
свободного волеизъявления сторон. Медиативное 
соглашение, удостоверенное нотариусом, вступа-
ет в силу с момента его нотариального удостовере-
ния. До момента его исполнения оно может быть в 
любое время расторгнуто по взаимному согласию  
сторон. 

Учитывая крайнюю неудачность попытки законо-
дателя сформулировать понятие и перечислить обя-
зательные условия медиативного соглашения в ст. 12 
Закона о медиации, вряд ли следует рассматривать со-
ответствие медиативного соглашения этой статье за-
кона в качестве обязательного условия его нотариаль-
ного удостоверения и, как следствие, придания ему 
свойства исполнимости.

Вместе с тем требования к медиативному со-
глашение как к исполнительному документу в за-
конодательстве содержаться все же должны. Общих 
положений ст. 13 Закона об исполнительном про-
изводстве в отношении рассматриваемого вида ис-
полнительных документов явно недостаточно. Как 
показывает практика, многие соглашения об урегу-
лировании разногласий, которые достигаются сто-
ронами в результате удачно проведенной процедуры 
медиации, являясь желательными, позитивным и 
абсолютно законным результатом данной процеду-
ры, содержат такие условия, которые при содействии 
органов принудительного исполнения исполнены 
быть не могут. Например, обещание не обращаться 
в суд апелляционной инстанции; отказаться от иска; 
отказаться от исполнения другого исполнительного 
документа, по которому уже возбуждено исполни-
тельное производство; поручительство за действия  
третьих лиц и т. п.

Причем наиболее целесообразным требования к 
медиативному соглашению как к исполнительному 
документу представляется перечислить не в Законе о 
медиации, равно как и не в Законе об исполнитель-
ном производстве, а в Основах законодательства о 
нотариате. Например, в ст. 59.1 Основ, посвященной 
условиям утверждения нотариусами медиативных 
соглашений. В частности, ее возможно дополнить 
указанием на то, что в данных соглашениях должны 
содержаться сведения о том, какие действия обязаны 
совершить каждая из сторон или от каких действий 
она должна воздержаться; а также указанием на то, 
что совершение данных действий не должно ставить-
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ся в зависимость от действий или решений третьих 
лиц; от наступления или не наступления тех или иных 
фактических обстоятельств, так как установление та-
ких обстоятельств не относится и не должно отно-
ситься к полномочиям органов принудительного ис-
полнения и т. п.

Это лишь отдельные и наиболее очевидные тре-
бования к медиативным соглашениям, претендую-
щим на то, чтобы после их нотариального удостове-
рения стать исполнительными документами. Помимо 
них, по мере накопления практического опыта воз-
можно включение в законодательство и иных требо-
ваний, которые гарантировали бы их исполнимость 
с применением принудительной силы государства. 
Например, положением, аналогичным по содержа-
нию ст. 205 ГПК РФ о том, что в случае, если одна 
из сторон обязуется передать имущество в пользу 
другой стороны, в медиативном соглашении обяза-
тельно указывать его стоимость на тот случай, если 
ко дню исполнения этого имущества не окажется  
в натуре.

Включение данной нормы в Основы законода-
тельства РФ о нотариате означало бы то, что она яв-
ляется специальной по отношению к тем, которые 
содержатся в Законе о медиации и распространяет 
свое действие только на те медиативные соглашения, 
которые стороны желают удостоверить нотариально 
с целью придания им свойства исполнимости. И, со-
ответственно, не ограничивала бы свободу договора 
для тех сторон, которые нотариально удостоверять 
медиативные соглашения не планируют. Точно так 
же указанная норма была специальной по отноше-
нию к ст. 13 Закона об исполнительном производ-
стве, предусматривая дополнительные требования, 
соблюдение которых необходимо проверять при 
решении вопроса о возбуждении исполнительного  
производства.

И, наконец, не вполне понятным остается то, по-
чему законодатель счел целесообразным придавать 
исполнимость именно нотариально удостоверенным 
медиативным соглашениям. Почему точно такие же 
по содержанию соглашения, но достигнутые сторо-
нами самостоятельно в результате переговоров или 
иных примирительных процедур, не могут иметь 
такие же правовые последствия? Вряд ли этому есть 
объяснение, которое устроило бы стороны. Данная 
ситуация таит в себе опасность того, что медиатор 
может превратиться в номинального участника про-
цедуры, к которому обращаются только из-за его ста-
туса и ради придания свойства исполнимости согла-
шениям, достигнутым без его содействия и вообще 
какого бы то ни было участия.

Перечисленные сомнения, однако, не означают 
того, что законодательное решение о включении ме-
диативных соглашений в перечень исполнительных 

документов было бы ошибочным, это означает лишь 
то, что еще предстоит большая совместная работа 
ученых и практиков (нотариусов, судей, судебных 
приставов, адвокатов и др.), учитывающая теоретиче-
ские наработки и практический опыт достижения, ут-
верждения и исполнения медиативных соглашений, 
направленная на разработку критериев (требований), 
которым должны будут отвечать медиативные согла-
шения как исполнительные документы.

Вряд ли проанализированные дополнения дей-
ствующего законодательства сразу же найдут широ-
кое применение. Более верным, видимо, будет пред-
положение о то, что они в ближайшее время будут с 
осторожностью восприниматься субъектами, кото-
рым они адресованы. Ив первую очередь нотариуса-
ми и службой принудительного исполнения.

Вместе с тем появление рассмотренной возмож-
ности принудительного исполнения нотариально 
удостоверенных медиативных соглашений может 
послужить серьезным поводом для систематизации, 
анализа и эффективного решения проблем, с которы-
ми может столкнуться правоприменительная практи-
ка в данной сфере. А в более отдаленной перспективе, 
возможно, и для разработки критериев, при наличии 
которых нотариально удостоверенные соглашения 
сторон, достигнутые по результатам и иных прими-
рительных процедур, например, обычных перегово-
ров, могли бы выступать в качестве исполнительных 
документов.
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А. В. Опалева. 231 с. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки.

Показаны концептуальные подходы к противодействию угрозам на-
циональной безопасности России в условиях глобализации, раскрыты 
современные геополитические технологии обеспечения национальной 
безопасности России, изложены организационные основы противодей-
ствия угрозам ее безопасности.

Дан анализ политики обеспечения национальной безопасности Рос-
сии в условиях глобализации. Раскрыты основные направления реали-
зации современной политики национальной безопасности России, даны 
предложения по оптимизации и координации деятельности органов го-
сударственной власти, бизнеса и гражданского общества в обеспечении 
национальной безопасности.

Книга адресована как научным работникам, сферой научных интересов которых являются проблемы гло-
балистики, геополитики и безопасности, так и специалистам, принимающим участие в разработке стратегиче-
ских документов и реализации стратегических установок в сфере национальной безопасности.
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Общеизвестным фактом является то, что древне-
русская правовая система после крещения Руси ак-
тивно реципировала греческие богословско-юриди-
ческие новеллы. В то же время, отечественные иссле-
дователи отмечают, что первые митрополиты-греки 
Русской церкви не испытывали «рвения» в обучении 
имперским церковно-правовым наукам ни государя, 
ни нарождавшееся местное православное духовен-
ство. Греки-иерархи не переводили книг на древне-
русский язык, да и местные обычаи и традиции им 
были неведомы.

В этой связи, в отечественной истории существу-
ет множество различных мнений, теорий относитель-
но того как происходил осмысленный процесс ста-
новления древнерусской христианской государствен-
ности, как совершенствовалась юридическая мысль и 

воспринимались в народе богословско-юридические 
новации. Попытаемся разобраться в некоторых аспек-
тах рассматриваемой проблематики.

Существует научное предположение, что на Русь 
церковные книги, написанные на старославянском 
языке, стали поступать в Х веке из Болгарии. В ка-
честве основного способа их проникновения на-
зывают торговые миссии, военные кампании (осо-
бенно во времена правления князя Святослава), а 
также собственно миссионерскую деятельность, 
благодаря чему на Руси оказалось достаточное ко-
личество произведений канонического характера. 
Но существенным фактором в притоке книжных из-
даний на Русь стало все же ее официальное креще-
ние в качестве государственно-религиозного акта  
в 988 г. 

© Ахмедов Р. М., 2022
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Поэтому в дальнейшем церковно-просвещенче-
ская миссия по отношению к Руси лишь усилива-
лась. Как отмечал Н. Тальберг, во времена правления 
Ярослава Мудрого на Русь из Болгарии и Византии 
поступили в большом количестве переведенные бо-
гослужебные книги, определявшие порядок цер-
ковного богослужения. Среди которых: начертания 
православной веры пр. Иоанна Дамаскина, Шестод-
нев Иоанна пресвитера и экзарха Болгарского, Жития 
Святых, сочинения Мефодия Патарского, Стословец 
Геннадия Константинопольского, Лествицу Иоанна 
Лествичника, произведения Григория Богослова, Ио-
анна Златоуста, собрание 106 слов Ефрема Сирина, 
т.н. Паренезис, собрание 124 слов Феодора Студита, 
под именем Малаго катихизиса, Златоструй и Пчела 
(сборник кратких изречений, выбранных из Св. Пи-
сания, из отцов и учителей церкви, из светских гре-
ческих писателей, относительно христианской нрав-
ственности и всего житейско-общественного добро-
и-благоповедения) [2, с. 22]. 

Эти богослужебные книги способствовали орга-
низации проведения обрядов богослужения по грече-
скому образцу древнерусскими церквами, доступно-
сти усвоения богословско-юридических терминов в 
бытовом русском языке. И, как следствие, народному 
пониманию религиозно-культовой и обрядовой сто-
роны восточного (византийского) христианства. 

В этой связи, возможно предположить, что в 
XI веке на Руси сформировался штат местных про-
фессиональных переводчиков богословско-юридиче-
ских актов Византий из числа священнослужителей, 
способствовавших адаптации и выражению ориги-
нальной древнерусской юридической мысли в цер-
ковно-содержательном изложении. Существенным 
образцом подобного изложения богословско-юриди-
ческой мысли стало первое каноническое произведе-
ние митрополита-русича Илариона «Слово о Законе 
и Благодати».

Наряду с указанным выше реципированными ка-
ноническими произведениями, исследователи указы-
вают и на заимствованное для мирской жизни право-
творчество солунских братьев в виде памятника «За-
кон судный людям». Этот церковно-юридический акт 
разработан Мефодием в Великой Моравии, основное 
назначение которого – укрепление правовых пози-
ций христианского вероучения в языческом обществе 
Великой Моравии [5, с. 129]. Нормы памятника со-
ответствовали духу церковно-светского нормотвор-
чества Восточно-римской империй, поэтому он со-
держал заимствования из Эклоги, Свода законов, да-
тированных VIII веком. Отмеченные акты позволили 
упорядочить следующие общегражданские вопросы 
в духе догмат христианской государственности: цер-
ковные и светские наказания, в зависимости от рода 
преступления; юридически обосновывали права-при-

вилегии церковной организации; пропагандировали 
придание правового содержания действиям церков-
ных учреждений, выступавших в качестве убежищ от 
гонителей; усиливали юридическую ответственность 
в отношении преступлений имущественного характе-
ра, где ущерб причинялся интересам церковной орга-
низации. Особые права предоставлялись княжеской 
власти при разборе дел и назначении наказаний.

Однако на Руси в правоприменительной практи-
ке «Закон судный людем» столкнулся с его противо-
действием со стороны светских феодалов, которые, 
«приняв христианство, чтобы добиться паритета в 
сношениях с христианскими государствами и полу-
чить новое идеологическое обоснование своего клас-
сового господства… вовсе не желали перестраивать 
свою жизнь в соответствии с требованиями христи-
анской морали и находили в этом отношении сочув-
ствие и поддержку правителя» [5, с. 131]. Поэтому 
этот церковно-правовой акт, резко диссонировавший 
с обычными нормами древнерусского общества, в 
правоприменении у местного населения не получил 
распространения. 

Свою версию объяснения причины игнорирова-
ния древнерусским обществом норм «Закона судного 
людям» дал В. А. Томсинов. По его мнению, «пере-
лагая византийские юридические тексты с греческого 
на церковно-славянский язык, русские переводчики 
часто не находили в своем родном языке юридическо-
го термина, адекватно передававшего смысл того или 
иного переводившегося ими иностранного термина» 
[3, с. 57]. Это и стало, прежде всего, существенной 
проблемой.

Отмеченная проблема связывалась также с осо-
бенностями правосознания, национальными культур-
ными традициями страны и уровнем общественно-
политической жизни. Поэтому непонятные термины 
«подгоняли» в универсальной фразеологии. Так, на-
пример, как указывал М. А. Дьяконов, переводчик 
«Законных книг» подменил понятие «государствен-
ной казны» описательным выражением «казна об-
чая», «казна господская», «казна господская обчая», 
«казна обчая, еже ко князю». Понятие «жалование 
чиновникам» выражено в формуле «честь и власти, 
яже от князя» [1, с. 34].

Поэтому необходимость подбора наиболее схо-
жих по смыслу словесных выражений со стороны 
переводчика, вероятно, связана также с тем, что для 
него еще не понятны новые формы государственного 
устройства общественно-политической жизни более 
зрелого по развитию государства. Соответственно, 
юридико-технические новации переводимого доку-
мента вынуждали переписчика адаптировать смысло-
вую нагрузку текстовой части богословско-правового 
акта с учетом существовавшего в местном обществе 
текущего уровня правосознания и правопонимания за 
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счет смысловых выражений родного языка. Как пра-
вило, в случае отсутствия четкого понимания в пере-
водимом термине, переводчик умозаключительно 
осуществлял поиск схожего по примерному значению 
слова из национального языка и путем смыслового 
сочетания адаптировал его для уяснения. 

Отрицательным свойством подобного перево-
да являлось то, что содержательно-смысловая часть 
переводного материала зависела от уровня образова-
тельной компетенции переводчика, который, в свою 
очередь, не обладал соответствующими познаниями 
об особенностях культурно-идеологического, право-
вого развития разработчика книжного труда. Следо-
вательно, переводчику трудно было погрузиться в ос-
мысленный образ того лица, который готовил ранее 
переводимый им письменный труд. Все это, к сожа-
лению, вело к подмене архетипа понятия либо смыс-
ловой нагрузки переводимого текста, что значительно 
искажало смысл и содержание текста. 

Так, термин «закон» в дохристианской Руси в 
обыденном правосознании воспринимался как обы-
чай предков, то есть действовать по старине. Лишь за-
тем, благодаря православным догматам, его значение 
юридически модернизировано путем гармонизации 
с существовавшим богословско-юридическим поня-
тием в Византийской империи. Поэтому, как отмечал 
И. С. Улуханов, количество древнерусских (народно-
разговорных) речевых оборотов возникших на Руси, 
в богословско-юридических актах, переведенных с 
церковнославянского языка, зависело от индивиду-
альных склонностей не только их авторов, но и пис-
цов [4, с. 32].

Соответственно, необходимо было осуществить 
процесс гармонизации смыслового назначения цер-
ковнославянского слова, терминологического поня-
тия с древнерусскими условиями с целью усвоения 
ключевых смысловых категорий, содержавшихся 
в тексте документа. В качестве первоначальных 
средств языковой адаптации богословско-юридиче-
ских новелл, переписчиками в основном использова-
лись узнаваемые русичами сакрально-юридические 
метафоры. Например, бог, князь, царь – кормчий; ум, 
сердце, душа – земля; благие мысли, добродетели – 
проросшее семя, плоды; учитель, глава церкви – сея-
тель или пастырь; верующие – стадо. 

Применялись также метафорические выражения: 
житийское море; море страстей; струя православия; 
зной неверия; семя благочестия; щит веры; броня 
правды; меч духовный; огонь духовный. Использо-
валась парономазия в виде риторического приема, 
заключавшегося в повторении этимологически род-
ственных слов (премолитися – молитися; кесарево ке-
сарю) [4, с. 42‒47]. Это позволило начать процесс по 
формированию образного мышления, расширявшего 
и развивавшего духовное правосознание, правовую 

культуру путем привития терминологических новелл 
богословско-юридического характера. Благодаря это-
му, переносные значения слов, выражений закрепи-
лись за многими церковнославянскими понятиями, 
ассимилировавшись с местными языками, которые 
стали усваиваться, при этом обогащая терминологией 
отечественную юриспруденцию.

Таким образом, можно сделать вывод, что Русь, 
реципируя греческие церковно-правовые эталоны 
построения христианской государственности, адап-
тировала новации путем их сочетания с местными 
обычаями, традициями. Благодаря этому процесс 
христианизации древнерусского населения происхо-
дил относительно спокойно, за исключением Вели-
кого Новгорода, который испытал крещение «огнем 
и мечом». Отечественная юриспруденция ввела в 
социально-правовую жизнь духовно-нравственные 
установки православия, прежде всего, в семейно-
брачные, наследственные, уголовные правоотноше-
ния. Это позволило преодолеть юридический дуа-
лизм обычного права и церковно-правовых новелл, 
дало начало формированию уникальной правовой 
системы, в сущностном значении которой сочетались 
самобытные традиции, нормы «княжьего права», 
богословско-юридическая мысль, формально-юри-
дически воплотившись в первом кодифицированном 
правовом древнерусском акте ‒ Русской Правде.
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Как отмечают А. А. Иванов, Н. Д. Эриашвили, 
подразделение мест заключения на самостоятельные 
виды оформилось в середине XVI в [1]. Классифи-

кация указанного периода включала в себя четыре 
категории: первая объединяла частные тюрьмы, орга-
низуемые отдельными князьями, а также крупными 
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феодалами; следующая категория охватывала госу-
дарственные тюрьмы; третья включала монастырские 
тюрьмы; последняя – тюрьмы местного самоуправле-
ния. Контроль за всеми выделенными видами входил 
в государственную компетенцию [2, с. 155].

Непосредственная цель назначаемого преступни-
кам наказания была впервые сформулирована поло-
жениями Соборного Уложения царя Алексея Михай-
ловича. Ее направленностью выступало воздействие 
на намерения потенциальных правонарушителей по-
средством страха последующей расплаты. Появление 
идей воспитательного влияния на характер и поведе-
ние преступников оформилось позднее [3].

Вышеприведенный правовой документ полно-
стью игнорировал правовое положение лиц, под-
вергнувшихся осуждению, а также условия их раз-
дельного содержания. Норм, устанавливающих 
обозначенные моменты, в нем не было, что свиде-
тельствует о неразвитости отечественной тюремной 
системы на период XVII в. Среди положительных 
моментов рассматриваемого Уложения выделяется 
определение четкой продолжительности лишения 
свободы, а также попытки применения пожизненного  
срока [4].

Определенным шагом в направлении развития 
рассматриваемых в настоящей работе условий стал 
принятый при правлении Петра Великого документ, 
нормами которого была введена определенная ре-
гламентация лишения свободы (в частности, речь, 
идет об Артикуле воинском 1795 г.). Положениями 
представленного устава формировались условия 
для дифференцированного содержания преступ-
ников, относившихся к отдельным сословиям. Ре-
зультатом практической работы выступила органи-
зация гауптвахт для содержания военнослужащих  
лиц [5, с. 121].

Кроме того, изменением рассматриваемого исто-
рического периода явилось установление дополни-
тельной цели назначаемого наказания, заключающе-
гося в принудительной работе осужденных субъектов. 
В 1699 г. нормативно предусматривается отдельное 
наказание, преследующее данную цель – каторга. 
При его назначении, лицо подлежало ссылке и поме-
щению в особую тюрьму, где в обязанности осужден-
ных входила принудительная эксплуатация. Следует 
подчеркнуть, что первоначально информация о созда-
нии таких каторжных тюрем отсутствовала [6]. 

В период правления Екатерины Великой вводится 
еще одна цель назначаемого наказания, ориентирован-
ная на сохранение социального правопорядка. Кроме 
того, разрабатывается проект наказа «Об устройстве 
тюрем», положения которого предусматривали диф-
ференциацию содержания преступников, определяя 
критерием такого разделения их непосредственный 
возраст, а также степень опасности совершенного 

деяния. Иными словами, наблюдаются попытки раз-
вития условий отбывания субъектом вмененного ему 
лишения свободы [7].

Таким образом, в нашей стране к концу XVIII в. 
имело место становление направленной уголовно-
правовой политики. Об этом свидетельствует сме-
щение преимущественного акцента с исключительно 
устрашающей цели назначаемого наказания к вклю-
чению в его характера также исправительное воздей-
ствие на осужденных субъектов.

Отечественная тюремная система XIX в. харак-
теризовалась периодом преобразований. Результатом 
решения императора Александр I выступила органи-
зация Попечительского общества о тюрьмах, сформи-
рованного в 1819 г. Компетенция нового учреждения 
включала в себя трудовое воспитание субъектов, а 
также религиозно-нравственное.

В период правления Николая I был разработан 
первый отечественный УК 1845 г. Положения дан-
ного документа закрепляли классификацию лишения 
свободы. Так, выделялись следующие виды: арест, 
ссылка, содержание в арестантских ротах, а также за-
ключение в различных учреждениях тюремной систе-
мы (крепости, тюрьме и пр.) [8, с. 113].

Текущее функционирование отечественного об-
щества в середине XIX в. столкнулось со значитель-
ными социально-политическими трансформациями, 
затронувшими всех сферы жизнедеятельности от-
дельных индивидов и в целом страны. Со стороны 
правительства были сформированы конкретные меры 
в отношении тюремной системы, изменившие ее 
функционал [9].

В рассматриваемый период были сформированы 
особые учреждения, ориентированные на примене-
ние к несовершеннолетним правонарушителям воз-
действия нравственного характера в целях их пере-
воспитания. Это стало значительным шагом в аспек-
те развития условий отбывания субъектами лишения 
свободы [10].

Началом обширного реформирования отечествен-
ной тюремной системы стала организация в 1872 г. 
специальной комиссии для разработки соответству-
ющего проекта. Итоговый документ состоял из пяти 
разделов и входивших в их состав 176 статей. Клю-
чевой идеей задуманного реформирования выступа-
ла дифференциация мест лишения свободы (далее – 
МЛС), исходя из вида учреждения и вмененного лицу 
наказания [11].

Во времена СССР изменилось социальное устрой-
ство, что обусловилось трансформацией самой струк-
туры народонаселения.

Серьезным шагом в развитии условий отбывания 
субъектом вмененного ему лишения свободы высту-
пило принятие в 1918 г. документа, устанавливаю-
щего классификацию МЛС. В частности, речь идет 
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о Временной инструкции «О лишении свободы, как 
мере наказания, и о порядке отбывания такового». 
Определялось пять категорий МЛС:

 – первая категория включала тюрьмы;
 – следующая объединяла земледельческие коло-

нии, а также реформатории;
 – в третью входили заведения, относящиеся к ка-

рательно-лечебной категории, в которых содержались 
субъекты, имеющие хронические психические забо-
левания;

 – четвертая категория включала испытательные 
заведения, предназначенные для осужденных, полу-
чивших право на снижение первоначального режима 
или УДО;

 – последняя категория объединяла тюремные 
больницы.

Положения представленного документа опреде-
лили все последующее развитие отечественной си-
стемы МЛС.

В 1922 г. появился первый УК СССР. Данный 
кодекс предусматривал ограниченную продолжи-
тельность лишения свободы (минимальный срок – 
полгода, максимально возможный – десять лет). 
Вариативность назначения рассматриваемого вида 
наказания включала в себя возможность строгой изо-
ляции. Установленный обозначенным правовым до-
кументом список МЛС включал в себя следующие  
виды:

 – к первому виду относились колонии (ремеслен-
ной направленности, а также трудовой сельскохозяй-
ственной);

 – следующим видом выделялся исправительно-
трудовой дом;

 – к последнему виду относился исправительно-
трудовой дом, относящийся к категории переходного.

Критерием предпочтения конкретного учрежде-
ния выступала требуемая для перевоспитания субъ-
екта направленность целевого воздействия.

В соответствии с положениями Исправительно-
трудового кодекса (далее – ИТК) РСФСР 1924 г., дей-
ствующие МЛС дифференцировались в зависимости 
от применяемых к осужденным мер. Выделялись сле-
дующие группы таких учреждений [12, с. 15‒16]:

 – первая группа объединяла учреждения, ориен-
тированные на исправительные меры;

 – следующая группа объединяла учреждения, 
ориентированные на медико-педагогические меры;

 – последняя группа объединяла учреждения, 
ориентированные на медицинские меры. 

Положительным моментам рассматриваемого 
кодекса выступила возможность предоставления от-
дельным осужденным полусвободного режима в 
случае наличия у них хороших характеристик. Такие 
субъекты подлежали переводу в исправительно-тру-
довые дома, относящиеся к категории переходных.

Новый ИТК РСФСР 1933 г. определил преиму-
щественное значение многовариативных трудовых 
колоний, занявших центральное место среди МЛС. 
Основная направленность таких заведений ориенти-
ровалась на проведение с субъектами целевой работы 
(как культурно-просветительного характера, так и по-
литико-воспитательного).

Очередная классификация МЛС нашла утвержде-
ние в УК РСФСР 1960 г. Данным правовым докумен-
тов выделялись три категории учреждений: тюрьмы, 
а также колонии, дифференцируемые в зависимости 
от направленности на исправительно-трудовые, а так-
же воспитательно-трудовые.

Согласно положениям ИТК РСФСР 1970 г. вво-
дилось разделение условий содержания осужденных 
субъектов, предопределяемое конкретным МЛС, а 
также уровнем социальной опасности совершенного 
лицом преступного деяния. Причиной такого ново-
введения являлось внедрение в отечественную уго-
ловно-правовую политику принципов гуманизации, а 
также стремление к усилению действенного и резуль-
тативности усилий по исправлению осужденных лиц.

Современный УК РФ перенял в свои положения 
нормы УК РСФСР 1960 г. относительно классифи-
кации исправительных учреждений, а также ИТК 
1970 г. [13, с. 23‒28].

При всей продолжительности функционирования 
отечественной тюремной системы, непосредственное 
развитие условий отбывания субъектом вмененного 
ему лишения свободы не может продемонстрировать 
аналогичную историческую длительность. Факти-
ческое формирование рассматриваемых условий яв-
ляется причиной практического вменения прогрес-
сивных принципов в контексте советской системы 
отбывания субъектами наказания, что произошло в 
первой половине XX в. одновременно с организацией 
учреждений, относящихся к категории исправитель-
но-трудовых.

Сказанное не означает полное отсутствие попы-
ток развития таких условий в более ранние истори-
ческие этапы, однако имевшиеся в то время идеи не 
нашли четкой и оптимальной практической реали-
зации. Основная проблема этапа царской России за-
ключалась в несоответствии теоретических прогрес-
сивных разработок текущему экономическому поло-
жению страны, что приводило к «замиранию» идеи 
уже на стадии проекта. Тюремные учреждения того 
периода испытывали серьезные затруднения с финан-
сированием, нуждаясь, прежде всего, в организации 
хотя бы минимальных условий для соответствующего 
содержания заключенных и предоставления возмож-
ности надлежаще реализовать имеющиеся виды на-
значаемого им наказания. Несмотря на предпринятые 
Екатериной II попытки включения прогрессивных 
компонентов в существовавшую систему реализации 
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приговоров, отсутствовали организационные ресур-
сы для их практического внедрения.

Период начала XX в. характеризовался суще-
ственными трансформациями политического и со-
циального функционирования нашей страны, что 
предопределило несоответствие отечественной пени-
тенциарной системы более развитым американской и 
европейским [7].

Для преодоления такого расхождения, были вне-
дрены практические мероприятия, ориентированные 
на либерализацию текущего режима содержания за-
ключенных. В частности, принято решение об отказе 
от унижающих достоинство осужденных компонен-
тов отбывания наказания (обязательное молчание, за-
ключение в кандалы и пр.). Пересмотру подверглись и 
задачи, постанавливаемые перед наказанием. Теперь 
оно нацеливалось на перевоспитание осужденного 
субъекта. Обозначенные меры стали существенным 
прорывом в деле гуманизации условий содержания 
заключенных и их правового положения. 

Советское правительство сфокусировало внима-
ние на актуальности реформ существующей тюрем-
ной системы, поскольку она находилась в поистине 
разрушенном состоянии. Кроме того, в рассматри-
ваемый период обозначилась направленность на ее 
трансформацию в пользу превалирования учрежде-
ний именно воспитательного характера. Несмотря 
на принятие новой властью за основу принципов 
прогрессивной системы, при их реализации акцент 
ставился на новую политическую идеологию, бази-
ровавшуюся на классовом подходе формулирования 
и вменения соответствующих аспектов политики 
(а именно, уголовного, а также уголовно-исполни-
тельного), что обусловило определенную специфи-
ку становления компонентов избранной системы. 
Фактическим началом кардинального реформиро-
вания отечественной пенитенциарной системы стал 
1918 г. Результативным показателем завершения на-
чального этапа выступило принятие ИТК РСФСР  
1924 г. [14].

Поскольку тюремная система на тот момент на-
ходилась в чрезвычайно бедственном положении, 
ключевые усилия концентрировались на формирова-
нии единой системы пенитенциарных учреждений с 
элементарными условиями для исполнения наказа-
ний. Положительным моментом проводимых реформ 
представляется выявление и принятие во внимание 
конкретных идей, выдвинутых администрациями 
мест заключения. Среди них имелись прогрессивные 
предложения (например, необходимость включения 
в компетенцию публично-властного субъекта задачи, 
направленной на воспитательное воздействие на за-
ключенных в целях исправления таковых) [15, с. 797].

В 1918 г. НКЮ РСФСР издал Постановление  
«О лишении свободы, как о мере наказания, и о по-

рядке отбывания такового (временная Инструкция)». 
Представленный правовой документ официально 
подтвердил разрушение прежней пенитенциарной 
системы и ввел в действие прогрессивный подход, 
предусматривающий направленность назначения 
субъектам лишения свободы и его последующего 
исполнения на непосредственное перевоспитание 
таких лиц для дальнейшего их исправления. Сле-
дующим элементом прогрессивного подхода стало 
разделение содержания осужденных лиц. Так, после 
нахождения во временном отделении, организован-
ном в общей тюрьме, осужденные подлежали по-
следующему перемещению в учреждения согласно 
соответствующему разряду. Отдельным компонен-
том внедряемой прогрессивной системы выступи-
ло установление оплаты осуществляемого заклю-
ченными производительного труда. Размер такой 
оплаты обуславливался ставками соответствующих  
профсоюзов [14].

Значимым шагом становления института разви-
тия рассматриваемых в настоящей работе условий 
явилась разработка ИТК РСФСР 1924 г., положения 
которого предусматривали возможность изменения 
изначальных условий отбывания субъектом наказания 
в пределах отдельного учреждения, либо при помощи 
перевода такого лица в другое учреждение. Данный 
правовой документ закрепил новую советскую про-
грессивную уголовно-исполнительную политику. От-
дельно следует подчеркнуть, что ИТК РСФСР 1924 г. 
не оперирует термином «наказание», заменяя его на 
«меры социальной защиты» [16].

Следующим нововведением выступило норма-
тивное установление возможности предоставления 
осужденным субъектам более комфортных условий 
содержания в случае правомерного поведения, и на-
против, усиления режима при соответствующих на-
рушениях. 

Исходным источником последующего развития 
условий отбывания субъектами вмененного лишения 
свободы являлись соответствующие превалирующие 
в отечественном социуме политические тенденции.

Так, формирование в 1928 г. строгой политики, 
направленной на применение к классовым врагам 
более жестких условий непосредственного  исполне-
ния назначенного наказания, стало следствием соот-
ветствующего Постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
«О карательной политике и состоянии мест заклю-
чения». Практически одновременно последовал от-
каз от практического использования прогрессивной 
системы. В 1930 г. СЕК РСФСР выпустил Постанов-
ление «Об утверждении Положения об исправитель-
но-трудовых лагерях». Содержащиеся в указанном 
документе положения ознаменовали прекращение 
внедрения и применения компонентов прогрессивной 
системы, названной враждебной существующему 



Вестник экономической безопасности38 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

строю ввиду исходной буржуазной направленности. 
Принятие данного постановления дало ход значи-
тельным отступлениям от ранее утвержденных прин-
ципов законности [17].

Новый ИТК РСФСР 1933 г. разительно разнился 
с положениями ранее действовавшего кодекса. Пре-
валирование в социальном сознании большевистской 
идеологии и специфика текущего политического ре-
жима привели к критическому восприятию принци-
пов прогрессивной системы в контексте отбывания 
осужденными наказания как отечественным обще-
ством, так и исследователями-правоведами [18].

В середине XX века в отечественной пенитен-
циарной системе произошел переход от системы 
лагерей, на смену которым пришли исправительно-
трудовые колонии как основные учреждения МЛС, 
а также тюрьмы. В данных колониях существовала 
дифференциация режима содержания, включающая в 
себя следующие виды: первый – облегченный режим, 
второй – общий, третий – строгий. Смена изначаль-
но определенного для осужденного режима обуслав-
ливалась направленностью его текущего поведения. 
Так, при правомерности предполагались послабле-
ния, в случае нарушений – усиление режима. 

В 1961 г. вышеописанные колонии подверглись 
разделению по критерию действующего в них режи-
ма на общие колонии, усиленные, а также особые и 
строгие. Впоследствии были организованы отдель-
ные колонии-поселения, в которых содержались 
субъекты, продемонстрировавшие при содержании 
в исправительно-трудовых колоний четырех пред-
ставленных режимов изменение поведения в пользу  
исправления. 

Новый ИТК РСФСР 1970 г. постановил в качестве 
центрально задачи, выполняемое соответствующими 
исправительно-трудовыми учреждениями, способ-
ствование перевоспитанию осужденных субъектов в 
целях их последующего исправления. Также данный 
документ закрепил конкретные правила изменения 
изначально определенных условий содержания та-
ких лиц в рамках отдельного учреждения, а равно их 
перевода в иное учреждение [19].

После распада СССР и становления российского 
государства, сопутствующее данному процессу ре-
формирование затронуло и пенитенциарную систему. 
В соответствующее законодательство были внесены 
кардинальные изменения, направленные на прибли-
жение его положений к сформированным междуна-
родным сообществом стандартам текущего обраще-
ния с осужденными субъектами, а также на практиче-
ское вменение в его нормы прогрессивных элементов 
отбывания назначенного им наказания [20].

Проведенный анализ свидетельствует об истори-
ческом начале практической реализации ключевых 
компонентов рассматриваемой прогрессивной систе-

мы в отечественной тюремной системе (включая из-
менение изначально определенных условий содержа-
ния лиц) лишь с прошлого столетия.
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На сегодняшний день 3Д технологии получили 
достаточно широкое распространение во многих от-
раслях промышленности. Использование данных тех-
нологий является одним из наиболее перспективных 
направлений совершенствования процесса работы 

отечественных предприятий, а также способов до-
стижения научных целей.

Указанные технологии уже активно применяют-
ся в таких сферах как медицина, культура, строи-
тельство и легкая промышленность, так как обеспе-
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чивают переход на качественно новый уровень при 
решении поставленных задач. Среди приведенного 
списка сфер деятельности на данный момент поч-
ти отсутствует судебная экспертная деятельность, 
однако, по нашему мнению, ситуацию возможно  
изменить.

Применение новых информационных техноло-
гий – основное направление развития последних 
лет в любой сфере исследовательской деятельности.  
В частности, использование технологий трехмерного 
сканирования – один из ярчайших примеров того, как 
современные разработки и оборудование могут су-
щественно улучшать рабочий процесс в экспертной 
деятельности. В данной работе мы хотели бы уделить 
внимание возможностям современного 3Д сканиро-
вания, в целях их применения на месте происшествия 
для фиксации объектов и следов, а также их последу-
ющего применения в лабораторных условиях.

Непрерывно развивающийся научно-технический 
прогресс сопровождается постепенной компьютери-
зацией, подразумевает накопление информации об 
объектах судебной экспертизы преимущественно в 
цифровом формате. В связи с чем возникает необхо-
димость ее быстрой обработки, с последующим ре-
шением все более сложных экспертных задач. При 
постоянном росте количества экспертиз это ведет к 
необходимости внедрения в экспертную практику но-
вых технологий.

По нашему мнению, на сегодняшний день важ-
ным направлением является обнаружение фиксация, 
изъятие и исследовании объемных следов, таких как 
следы подошвы обуви, следы орудий взлома, а также 
следы ходовой части транспортных средств (следы 
протектора шин). Применение 3Д технологий ска-
нирования в данном виде экспертной деятельности 
(трасологии) является важным решением, так как, во-
первых, это хорошая альтернатива традиционно при-
меняемым методам фиксации (фотографирование), 
во-вторых, возможность оптимизировать процесс ве-
дения трасологических учетов вышеуказанных сле-
дов, сделать их более информативными и системати-
зированными.

Объемные следы несут в себе значительную ин-
формацию об обстоятельствах совершенного пре-
ступления, однако традиционные методы фиксации, 
изъятия и исследования, применяемые специалиста-
ми-криминалистами на местах происшествия и экс-
пертами в лабораторных условиях, не всегда позво-
ляют произвести необходимые действия без потери и 
видоизменения криминалистически значимых сведе-
ний (признаков).

Необходимо отметить, что технологии 3Д скани-
рования получили развитие в двух основных направ-
лениях: создание крупногабаритных стационарных 
сканеров и портативных устройств. В связи с чем, не-

обходимо обозначить такую категорию в классифика-
ции 3Д сканеров:

1. Стационарные
2. Портативные (ручные)
Необходимо констатировать, что портативные 

триангуляционные 3Д сканеры, использующие лазер 
и текстурированный свет, в полной мере по своим 
функциональным возможностям подходят для фикса-
ции всех трасологических следов на месте происше-
ствия (как аналог узловой и детальной съемки). 

Портативные триангуляционные 3Д сканеры яв-
ляются приборами метрологического контроля, поэ-
тому обладают высокой точностью измерений. Одна-
ко перед началом использования подлежат процессу 
калибровки.

Ручным 3Д-сканером проще манипулировать в 
сравнении со стационарным сканером, так как сканер 
удерживается в руке. Возможно легко сканировать 
отверстия или углубления, которые потребуют суще-
ственно больших усилий, чтобы попасть со всех сто-
рон с помощью стационарного 3Д-сканера.

Для проверки предположения о целесообразно-
сти применения портативных 3Д сканеров нами вы-
полнено экспериментальное сканирование трасоло-
гических следов. За основу были взяты следы обуви  
(на двух видах грунта), статические следы орудия 
взлома на древесине (с естественной и темной окра-
шенной текстурой), динамические следы орудия 
взлома (на металлической и полимерной темной пла-
стинах), маркировочные обозначения на фрагменте 
металла. Изучением технических характеристик 3Д 
сканеров, предлагаемых в настоящее время на рын-
ке, позволило нам определиться с конкретными мо-
делями. Таковыми моделями по нашему мнению  
являются:

 – сканер «Scanform HR12L5» – разрешение до 
0,25 мм;

 – сканер «Calibry Mini» – разрешение до 0,1 мм;
 – сканер «Scantech AXE-B17» до 0,05 мм. 

Стоит обратить внимание, что первые две модели 
являются разработкой Российских производителей от 
компаний «Scanform» и «Thor3D». Последний выше-
указанный сканер китайского производителя. 

Следует отметить, что согласно требованием в 
Российской Федерации все измерительные техниче-
ские средства (оборудование) и программное обеспе-
чение для него, должно содержаться в «госреестре» 
средств измерений. Это возможно проверить на сайте 
«Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии» (Росстандарт)1. Данное тре-
бование согласно ФЗ № 102 от 26.06.2008 года «Об 
обеспечении единства измерений» в полной мере ка-
сается 3Д сканеров. 

1 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4.
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Анализ полученных экспериментальных моде-
лей следов позволил определить ряд достоинств и 
недостатков. Стоит обратить внимание, что анализу 
подверглось и программное обеспечение сканеров. 
«Scanform HR12L5» – не имеет своего собственного 
программного обеспечения (далее – ПО), в связи с 
чем производителем рекомендовано пользоваться об-
щедоступным ПО в этой области – «Geomagic Design 
X». В сканерах «Calibry Mini» и «Scantech AXE-B17» 
имеется ПО собственной разработки1. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на каче-
ство признаков в следах. Модель «Scanform HR12L5» 
с разрешением 0,25 мм не позволила четко прорабо-
тать индивидуальные признаки следообразующего 
объекта. Модели, полученные при использовании 
сканера «Calibry Mini» и ПО «Calibry Nest», а также 
«Scantech AXE-B17» признаки более детализирова-
ны, рельеф поверхности более четкий, изображение 
визуально воспринимается как более качественное. 
Аналогичная ситуация со статическими следами ору-
дий взлома.

Что качается динамических следов, то, с задачей 
детализированной, информативной фиксации, доста-
точной для трасологического анализа – не справился 
ни один из представленных сканеров. В связи с этим 
в отношении следов данной категории следует при-
менять традиционные средства фиксации – фотофик-
сация, с использованием колец для макросъемки на 
месте происшествия или микроскопа в лабораторных 
условиях.

ПО «Calibry Nest» и «Geomagic Design X» по-
зволяют сделать сечение профиля любого выбранно-
го пользователем участка модели. Сечение профиля 
модели (метод создания профилограммы) – одна из 
важнейших функций, дающая значительное преиму-
щество 3Д сканеров над традиционными методами 
фиксации и изъятия трасологических следов. 

Точность измерения один из важнейших показа-
телей возможности применения оборудования при 
проведении следственных действий. Для проверки 
точности измерений, проводимых при помощи про-
граммных средств, нами была проведена серия из-
мерений с использованием линейки (ГОСТ 17435-72) 
с точностью измерений 0,5 мм и штангенциркуля 
точность измерения 0,05 мм (ГОСТ 166-89). Прово-
дились следующие измерения следа подошвы обуви: 
общая длина; наибольшая ширина подметочной ча-
сти; наибольшая ширина каблучной части; крайний 
правый элемент с левой стороны, его ширина, дли-
на и высота, треугольное углубление. Полученные 
результаты измерений инструментальными метода-

1 В «Mini Calibry» – ПО «Calibry Nest», в «Scantech 
AXE-B17» – ПО «Scan viewer» (для анализа представлено не 
было). 

ми соответствуют результатам, полученными при 
измерении с помощью программных средств для  
3Д сканеров.

Возможности ПО «Geomagic Design X» позво-
ляют проводить измерения трех видов: 1. Измере-
ние линейных величин. Измерения проводятся па-
раллельно измеряемой плоскости. Параллельность 
измерений можно проверить, повернув скан боко-
вой поверхностью к окну просмотра 2. Измерение  
радиуса. Осуществляется методом измерения по трем 
точкам 3. Измерение углов осуществляется пятью 
методами: вектор – две точки; плоскость – вектор; 
три точки; две плоскости. Все перечисленные методы 
могут быть применены к моделям трасологических 
объектов, но наиболее удобным и приближенным к 
традиционному методу измерения углов при помощи 
измерительного инструмента – транспортира, явля-
ется метод измерения по трем точкам. Функции ПО 
«Calibry Nest» ограничены возможностью измерения 
только линейных величин. Измерение проводилось 
при перпендикулярном расположении лицевой по-
верхности скана к окну просмотра. 

Оптимальность разрешения в данной ситуации 
рассматривается с точки зрения визуального воспри-
ятия эксперта, модели следа. По результатам прове-
денного исследования мы пришли к выводу, что оп-
тимальным разрешением для исследования большей 
части типовых трасологических объектов, таких как 
следы подошвы обуви, следы ТС, следы орудий взло-
ма и соответствующих им следообразующих объек-
тов, является 0,1 мм, полученное при использовании 
сканеров «Calibry Mini» и «Scantech AXE-B17». Дан-
ного разрешения достаточно, чтобы получить необ-
ходимую информацию об исследуемом объекте, при 
этом не происходит чрезмерной детализации рельефа 
объекта, приводящей к «забиванию, потере» индиви-
дуальных признаков. Разрешение 0,25 мм, получен-
ное при использовании сканера компании «Scanform» 
недостаточно для детального изучения особенностей 
строения трасологических объектов. Для сканирова-
ния динамических следов и восприятия их микроре-
льефа необходимо использовать сканеры с разреше-
нием от 0,05 мм до 0,02 мм.

Понятность и адаптированность интерфейса ПО. 
Пользовательский интерфейс обоих ПО интуитивно 
понятен и прост в использовании. Стоит отметить, 
что ПО «Geomagic Design X» включает в себя боль-
шое количество функций, которые не находят при-
менения в экспертной деятельности. К примеру, мы 
считаем недопустимыми использование функции ав-
томатического заполнения отверстий, возникающих 
при использовании маркеров или некачественном 
сканировании в связи с внесением изменений в иссле-
дуемый объект. ПО в первую очередь предназначено 
для 3Д проектирования с целью контроля геометрии 
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объектов и реверс-инжиниринга, что осложняет ис-
следовательскую работу. Пользовательский интер-
фейс ПО «Calibry Nest» более понятен и доступен для 
обычного пользователя.

Форматы файлов (импорт/экспорт). ПО 
«Geomagic Design X» может экспортировать файлы 
в трех форматах: PLY, STL, TXT. ПО «Calibry Nest» 
может экспортировать файлы в четырех стандартных 
форматах: OBJ, STL, PLY, WRML. Данные форматы 
файлов позволяют полноценно работать с получен-
ными моделями следов. 

Сохранение истории изменений файла имеет 
большое значение с точки зрения процессуального за-
конодательства и использования результатов исследо-
вания в доказательственных целях. В ПО «Geomagic  
Design X» имеется функция сохранения истории 
изменений производимых при работе с моделью.  
ПО «Calibry Nest» не обладает функцией сохранения 
истории изменений. Однако, в настоящее время, раз-
работчики данной программы заявляют об устране-
нии выявленного недостатка в ближайшее время.

Инверсия изображения. В ПО «Geomagic Design X»  
нет функции «инверсия». Однако нами найдено реше-
ние проблемы – произведя несколько движений мы-
шью, пользователь может перевернуть модель тыль-
ной стороной к окну просмотра. В результате этого 
действия мы получили инвертированное изображе-
ние, которое является сопоставимым со следообразу-
ющим объектом и может быть использовано для срав-
нения в данном случае с подошвой ботинка. Стороны 
модели отличаются по цветовой гамме, что позволяет 
производить контроль стороны и не допустить оши-
бок при сравнении.

Для подтверждения правильности полученного 
инвертированного изображения следа нами был по-
лучена модель подошвы ботинка, которым образован 
след.

По общим признакам, направлению оси следа, 
конфигурации и расположению элементов рельефа 
мы видим, что нами получено сопоставимое инвер-
тированное изображение, пригодное для сравнения. 
Таким образом, не создавая дополнительный файл 
и без каких-либо сложных операций пользователь 
может получить инвертированное изображение мо-
дели. В ПО «Calibry Nest» возможно получение 
инвертированного изображения на программном  
уровне. 

Время выполнения операции зависит от техниче-
ских возможностей используемого компьютера. По 
нашему мнению, более рационально сделать пере-
ворот следа как в ПО «Geomagic Design X» и таким 
образом получить инвертированное изображение. 
Полученный результат по рельефу и оси следа соот-
ветствует следообразующему объекту и может быть 
использован для сравнения.

Способы вывода данных. Для вывода 3Д-моделей 
могут использоваться различные технические сред-
ства: 3Д-монитор, 3Д-принтер или фрезерный станок 
с поддержкой G-кода. Для оформления иллюстраци-
онного материала по результатам фиксации или про-
ведения сравнительного исследования специалистом 
могут быть сделаны снимки с экрана монитора или 
конкретной области модели следа.

Проанализировав основные параметры тестиру-
емых сканеров и сравнив технические характеристи-
ки всех трех моделей вышеизложенных сканеров, мы 
пришли к следующим выводам: 

Модель китайского 3Д сканера «Scantech AXE 
B17» обладает высокими показателями качества 
моделей, полученных с разрешением до 0,05 мм, 
функции программного обеспечения соответству-
ют задачам, стоящим на этапе предварительного ис-
следования, но высокая стоимость устройства и ПО1 
затрудняет внедрять данное оборудование в экспер-
тно-криминалистические подразделения системы  
МВД России. 

Результаты, полученные при использовании ска-
нера «Scanform HR12L5» при максимальном раз-
решении 0,25 мм недостаточны для фиксации боль-
шинства трасологических объектов, а недостатки, 
выявленные при исследовании универсального ПО 
делают его применение ограниченным в криминали-
стических целях2. 

На основе проведенного исследования считаем 
наиболее приемлемой для правоохранительных орга-
нов модель 3Д сканера «Calibry Mini» в целях приме-
нения в следственных действиях, так как устройство 
обладает достаточными техническими характеристи-
ками для решения поставленных задач. Использова-
ние 3Д сканера вместе с оригинальным программным 
обеспечением может существенно повысить качество 
и увеличить количество получаемой криминалисти-
чески значимой информации. Сканер «Calibry Mini» 
с разрешением 0,1 мм допустимо применять для фик-
сации большей части типовых трасологических объ-
ектов. 

Необходимо отметить, что у компании «Thor3D» 
имеется полностью мобильная и беспроводная модель 
3D сканера – «DRAKE» (ДРЕЙК). На данный момент 
модель снята с производства по причине отсутствия 
спроса потребителей. Однако в криминалистических 
целях могла бы очевидным образом использована. В 
комплекте имеется 3 съемных объектива, при помощи 
которых возможно, сканировать предметы разного 

1 Стоимость сканера «Scantech AXE B17» составляет ≈ 
15000$; сканер «Calibry Mini» ≈ 6200$; сканер «Scanform HR12L5» 
≈ 3900$. 

2 Однако следует отметить, что разработчики компании 
«Scanform» в настоящее время разрабатывают концепт оборудо-
вания с разрешением 0,1 мм. 
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размера. Используются съемные объективы «Mini», 
«Midi», «Maxi» позволяющие добиться разрешения 
сканирования до 0,15 мм. Размеры сканируемых объ-
ектов составляют от 5 см до 5 м. Беспроводной 3D 
сканер Drake, позволяет провести работу комфортно, 
не путаясь в шнурах. Батареи хватает на 1–1,25 часа 
непрерывной работы. Вес сканера – 2,3 килограмма. 
Сенсорный дисплей на основной части сканера (туло-
вище) в реальном времени показывает процесс скани-
рования – возможность сразу контролировать работу.

В завершении статьи необходимо отметить, что 
важным является анализ результатов эксперимен-
тального сканирования следов и объектов трасоло-
гического исследования. Нами установлена возмож-
ность применения портативных триангуляционных 
лазерных 3Д сканеров и сканеров структурированно-
го света для экспертных и криминалистических це-
лей. Каждый из представленных сканеров обладает 
своими достоинствами и недостатками. Многое за-
висит от конкретных целей их применения – фикса-
ция обстановки места происшествия, фиксация ма-
кроследов, фиксация микроследов, сохранение цвета 
объекта и пр. Применение исследуемых технологий 
в данной сфере способно привести с повышению эф-
фективности экспертиз и показателей трасологиче-
ских учетов по следам обуви, транспортных средств 
и орудий взлома. 
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Научное осознание института обвинения отлича-
ется от тех понятий и критериев, которые регламен-
тируют весьма значимый для него этап предваритель-
ного следствия, связанный с привлечением лица в 
качестве обвиняемого. Следует согласиться, что под 
обвинением понимается утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного уголов-
ным законом, формулирование, обоснование и за-
щита которого осуществляется должностными лица-

ми со стороны обвинения в порядке, установленном 
действующим уголовно-процессуальным законом  
[1, с. 219].

Соотношение понятий «институт обвинения» и 
«привлечение в качестве обвиняемого» можно рас-
сматривать как общее и частное. Институт обвинения 
включает не только самостоятельный этап предвари-
тельного следствия, но и разновидности окончания 
расследования в форме дознания. Кроме того, это 

© Волынская О. В., Семенкова Е. В., 2022
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касается и специфики предварительного следствия в 
отношении специальных субъектов уголовного судо-
производства. 

Значимое количество работ исследованию рас-
сматриваемого института посвятила профессор  
Л. М. Карнеева. К счастью, нам удалось лично озна-
комиться с теми из них, которые относятся к данной 
проблематике [5; 6; 7; 8]. Их анализ позволил выска-
зать некоторые суждения по поводу того, насколько 
они перекликаются с современными реалиями ре-
формирования ныне действующего уголовно-процес-
суального закона и правоприменительной практикой. 
Значение оставленного научного наследия трудно 
переоценить. 

Современный этап развития института обвинения 
в науке уголовного процесса весьма противоречив. 
Он характеризуется большим объемом различных 
предложений ученых-процессуалистов, которые ка-
саются как совершенствования существующей про-
цедуры привлечения лица в качестве обвиняемого, 
так и ее возможной полной ликвидации. 

За отмену существующей сегодня процедуры 
привлечения лица в качестве обвиняемого выступает 
группа ученых-процессуалистов, одним из предста-
вителей, наиболее активно отстаивающим данную 
позицию, можно упомянуть профессора Б. Я. Гаври-
лова. В качестве аргументов позиции о ликвидации 
института, предусмотренного главой 23 УПК РФ, 
приводится ряд доводов: статистические данные ко-
личества осужденных по уголовным делам, направ-
ленным без предъявления обвинения (с формой окон-
чания расследования в виде обвинительного акта); 
существование и сохранение данного института как 
основания для допуска защитника к производству по 
уголовному делу; необходимость разрешения про-
блемы, связанной с возвращением уголовного дела 
прокурору в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ; 
значительные временные и затраты экономического 
порядка; объединение процедур предъявления обви-
нения и ознакомления с материалами уголовного дела 
по окончанию предварительного следствия [3; 4].

Считаем, что вышеупомянутая позиция может 
иметь право на существование, однако не можем 
согласиться с ней в полном объеме. На наш взгляд, 
процедура привлечения лица в качестве обвиняемого 
лежит, прежде всего, в основе существующей сегод-
ня формы предварительного расследования – пред-
варительного следствия и является одним из ключе-
вых элементов, отличающих данную форму от раз-
новидностей дознания. На сегодняшний день формы 
предварительного расследования, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законом и без того, в опре-
деленной степени обезличены и, зачастую, в отдель-
ных элементах «сливаются воедино». Думается, что 
отмена вышеуказанного элемента предварительного 

следствия, т. е. привлечения лица в качестве обвиня-
емого, приведет к вопросу о необходимости рефор-
мирования предварительного следствия как особой 
формы расследования, который уже сегодня ставится 
отдельными учеными. Полагаем, такая дифференци-
ация уголовно-процессуальной формы необходима, 
хотя бы потому что, те составы преступлений, по 
которым предусмотрено производство предваритель-
ного следствия являются более тяжкими по сравне-
нию с преступлениями, подследственными органам 
дознания. Отсюда же, необходимо сформулировать и 
законодательно закрепить положения относительно 
необходимости усиления правовой защищенности и, 
в ее рамках, гарантий лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности по обозначенным составам престу-
плений. Данной категории лиц необходимо гаранти-
ровать право на защиту, которое, в том числе, должно 
обеспечиваться возможностью защищаться по предъ-
явленному обвинению. Отметим, что авторы, придер-
живающиеся данной позиции, предлагают заменить 
процедуру привлечения лица в качестве обвиняемого 
на аналогичную структуре уведомления лица о подо-
зрении в совершении преступления. Очевидно, что 
отказаться от промежуточного акта, закрепляющего 
и конкретизирующего позицию стороны обвинения, 
относительно лица, подвергаемого уголовному пре-
следованию, невозможно, так как такой отказ приве-
дет к нарушению прав привлекаемого лица. Но тогда 
возникает вопрос: зачем отказываться от существую-
щей сегодня и уже апробированной в течение деся-
тилетий процедуры, заменяя ее на, отчасти схожую, 
с различиями не только в процессуальных статусах 
лица, но и возможностях продолжения доказатель-
ственной деятельности. В таком случае лицо, подвер-
гаемое уголовному преследованию будет продолжать 
находится в статусе подозреваемого до окончания 
расследования, то есть до вынесения обвинительного 
заключения, однако оправданно ли это с учетом тяже-
сти совершенных преступлений и санкций, предус-
мотренных уголовным законом за их совершение? На 
наш взгляд, процессуальный статус таких лиц необхо-
димо, напротив, усиливать путем внесения законода-
тельных правил, гарантирующих правовую защищен-
ность личности, подвергаемой уголовному преследо-
ванию на этапе предъявления обвинения, поскольку 
ликвидация этой процедуры может привести к суще-
ственным следственным и судебным ошибкам. По 
поводу вышеупомянутой процедуры так называемого 
«слияния» предъявления обвинения и ознакомления с 
материалами уголовного дела, отметим, что речь идет 
о повторном предъявлении обвинения, которое, как 
правило, является более детальным и обстоятельным 
по сравнению с первоначальным, т. е. на момент по-
вторного обвинения лицо уже находится в статусе об-
виняемого и пользуется всеми правами этого участ-
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ника процесса. Однако, необходимо согласиться, что 
такая проблема действительно имеет место быть на 
практике и нуждается в разрешении. Таковое нам ви-
дится не в упразднении процедуры привлечения лица 
в качестве обвиняемого, а в ее совершенствовании.  
К примеру, путем установления минимального срока 
с момента предъявления обвинения до момента озна-
комления с материалами уголовного дела, чтобы дать 
стороне защиты возможность представить дополни-
тельные материалы, обосновывающие эту позицию 
или заявить ходатайства до начала этапа окончания 
предварительного следствия.

В рамках настоящей статьи, хотелось упомя-
нуть и мнение другой группы ученых, которые вы-
ступают не за ликвидацию процедуры привлечения 
в качестве обвиняемого, а за ее совершенствование  
[1; 2]. Авторы исходят прежде всего из необходи-
мости придерживаться соблюдения правил обосно-
ванности и мотивированности при формулировке 
содержания в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого, подчеркивая, что оно должно под-
тверждаться собранными по делу доказательствами 
и объем обвинения должен ограничиваться ими же. 
Об этом еще в 1976 году высказывались профессора  
Л. М. Карнеева и А. А. Чувилев, указывая на крите-
рии и условия обеспечения законности при предъ-
явлении обвинения [5, с. 12–19]. Не соглашаясь с 
мнением профессора В. М. Савицкого, считавшего, 
что решение вопроса о достаточности оснований 
для предъявления обвинения не связано с прямым 
указанием закона и зависит исключительно от ус-
мотрения следователя, профессор Л. М. Карнеева, 
отмечала неправильность такой позиции, так как 
оценка собранных доказательств не может быть 
произвольной, следователь должен оценивать дока-
зательства в их совокупности, руководствуясь зако-
ном и правосознанием. А объективным критерием 
оценки собранных доказательств с точки зрения их 
достаточности для предъявления обвинения долж-
но являться не только правосознание следователя,  
но и закон [4, с. 4]. 

Одной из проблем, существующих на сегодняш-
ний день в уголовно-процессуальном праве являет-
ся возможность распространения правил института 
привлечения в качестве обвиняемого в отношении 
специальных субъектов. К примеру, при осущест-
влении производства о применении принудительных 
мер медицинского характера. Возникает проблема, 
связанная с тем, о каком обвинении может идти речь, 
если лицо не способно осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий? 
Ведь в отношении таких лиц не должно осущест-
вляться уголовное преследование в полном объеме, 
хотя оно могло начаться и тогда, когда еще не было 
известно о соответствующем психическом состоянии 

вышеупомянутого лица. Уголовно-процессуальный 
закон устанавливает их особый статус, обозначая в 
качестве «лиц, в отношении которых ведется произ-
водство о применении принудительных мер медицин-
ского характера». Однако, запрета на предъявление 
обвинения данной категории участников уголовно-
процессуальной деятельности закон не предусма-
тривает. Не говоря уже о таковом (запрете) при на-
значении судебно-психиатрической экспертизы. На 
наш взгляд, обозначенная процедура является, исходя 
из реалий правоприменительной практики, как пра-
вило, факультативной по отношению к данной кате-
гории лиц и следует ее исключить в их отношении. 
Тем более, что и обвинительное заключение в этом 
случае не составляется, поэтому, полагаем, нецелесо-
образно, в рамках обозначенного распространение на 
упомянутую процедуру правил института обвинения 
и его составляющей части процесса привлечения в 
качестве обвиняемого. 

Круг проблем, связанных с институтом обвинения 
и, в частности, с процедурой привлечения в качестве 
обвиняемого, сложно ограничить рамками настоящей 
статьи, так как спектр их довольно широк. Исследова-
ния данной области продолжаются и с уверенностью 
можно сказать, что будут подвергаться конструктив-
ной критике и совокупному анализу вместе с разви-
тием науки уголовно-процессуального права. При 
этом, необходимо отметить, что нельзя забывать тот 
научный опыт, который был накоплен предыдущими 
поколениями видных ученых-процессуалистов, среди 
которых вне всяких сомнений одними из выдающих-
ся можно отметить труды уважаемого профессора  
Лидии Михайловны Карнеевой. 
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Центральным участником уголовного судопроиз-
водства, обеспечение прав и свобод которого провоз-
глашено на концептуальном уровне, является подо-
зреваемый. 

Значительный вклад в развитие института подо-
зреваемого в отечественной процессуальной науке 
внесла профессор Лидия Михайловна Карнеева, раз-
работавшая его теоретическую основу, не утратив-
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шую своей актуальности по настоящее время и по-
служившую ориентиром для внесения изменений в 
уголовно-процессуальный закон. 

Подход законодателя к формулированию понятия 
«подозреваемый» остается неизменным в течение до-
статочно длительного периода времени: содержание 
ч. 1 ст. 46 УПК РФ, определяющей данную фигуру 
через ряд формальных оснований, представляет со-
бой дополненный и адаптированный к современ-
ным реалиям вариант ч. 1 ст. 52 УПК РСФСР 1960 г.  
В свою очередь, советское уголовно-процессуальное 
законодательство по данному вопросу основывалось 
на положениях дореволюционного законодательства, 
в котором термин «подозреваемый» в первую очередь 
упоминался в связи с наличием оснований для ареста 
лица или личного задержания либо отобрания подпи-
ски о явке по первому требованию (ст. 15, 16 Наказа 
полиции о производстве дознания по происшествиям, 
могущим заключать в себе преступление или просту-
пок 1860 г.).

Особенностью данного подхода является отсут-
ствие указания на сущность рассматриваемого по-
нятия. Подозреваемым лицо называется в виду того, 
что в отношении него выполнены определенные 
действия, связанные с осуществлением уголовного 
преследования, в частности, в настоящее время это 
возбуждение уголовного дела, задержание, приме-
нение меры пресечения до предъявления обвинения, 
уведомление о подозрении. Основания для производ-
ства перечисленных процессуальных действий изло-
жены в разных статьях закона, отражают специфику 
каждого действия в отдельности и не носят единого 
характера, в связи с чем выделение общих признаков 
подозрения проблематично. 

Усугубляет ситуацию тот факт, что термин «по-
дозреваемый» в уголовно-процессуальном законода-
тельстве используется неоднозначно.

Так, из смысла п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, устанавли-
вающей, что подозреваемым является лицо, которое 
задержано в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, сле-
дует, что соответствующий статус появляется в ре-
зультате применения в отношении лица меры процес-
суального принуждения – задержания. В то же время, 
из названия и содержания ст. 91 и 92 УПК РФ вытека-
ет, что задержанию подвергается лицо, уже являюще-
еся подозреваемым. Нормы об участии в уголовном 
деле защитника с момента фактического задержания 
подозреваемого (п. 3 ч. 3 ст. 49, ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ) 
подтверждают предположение, что подозреваемый 
появляется в уголовном деле до процессуального за-
держания.

Аналогичная ситуация и с п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, 
определяющей, что подозреваемым является лицо, к 
которому применена мера пресечения в соответствии 
со ст. 100 УПК РФ. Ст. 100 УПК РФ, в свою очередь, 

регламентирует избрание меры пресечения в отноше-
нии подозреваемого. Не предполагает возможности 
избрания мер пресечения в отношении иных лиц, 
кроме подозреваемого и обвиняемого, и ст. 97 УПК 
РФ. Таким образом, получается, что с точки зрения 
хронологии сначала в уголовном деле появляется по-
дозреваемый, а потом в отношении него избирается 
мера пресечения.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, подозреваемым 
является лицо, которое уведомлено о подозрении в 
совершении преступления в порядке, установленном 
ст. 223.1 УПК РФ, что означает приобретение лицом 
статуса подозреваемого после выполнения действия 
по уведомлению о подозрении, с этого же момен-
та в уголовном деле участвует защитник (п. 3.1 ч. 3  
ст. 49 УПК РФ). В то же время, в других статьях лицо 
называется подозреваемым еще до момента уведом-
ления о подозрении: ч. 2 ст. 223.1 УПК РФ требует 
в уведомлении о подозрении указывать фамилию, 
имя, отчество и другие данные подозреваемого, ч. 1  
ст. 223.1 УПК РФ предписывает копию уведомления 
о подозрении вручать подозреваемому.

Помимо указанных явных нарушений в логиче-
ской последовательности использования анализиру-
емого понятия, можно заметить и завуалированную 
неточность, приводящую к мысли, что даже при рас-
смотрении сообщения о преступления есть подозре-
ваемый, несмотря на то, что самый ранний момент, с 
которым законодатель связывает возникновение это-
го статуса, – возбуждение уголовного дела. Об этом 
косвенно свидетельствует тот факт, что п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ допускает защитника к участию в уголовном 
деле с момента начала осуществления процессуаль-
ных действий, затрагивающих права и свободы лица, 
в отношении которого проводится проверка сообще-
ния о преступлении, а согласно ч. 1 ст. 49 УПК РФ, 
защитник осуществляет защиту прав и интересов по-
дозреваемых и обвиняемых.

Примечательно, что в указанном плане УПК 
РСФСР 1960 г. был более упорядоченным. В ст. 122 
речь шла о задержании лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, в ст. 90 – о применении 
меры пресечения в отношении лица, подозреваемого 
в совершении преступления, то есть использовалось 
более широкое, не тождественное подозреваемому, 
понятие. Вместе с тем, и в этом законе встречалось 
использование термина «подозреваемый» с рассмо-
тренным выше нарушением хронологической по-
следовательности – в названии ст. 90, в содержании  
ст. 91, 93–95 и др.

Для объяснения изложенных фактов целесоо-
бразным представляется обращение к разработанной 
Л. М. Карнеевой более чем полвека назад концепции, 
согласно которой лежащее в основе дефиниции «по-
дозреваемый» понятие «подозрение» рассматривает-
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ся в трех значениях, различающихся по уровням обо-
снованности: «как психологическая характеристика 
состояния сознания следователя, определяющая его 
субъективное отношение к исследуемому факту; как 
криминалистическое понятие, используемое при под-
боре оснований к решению задач расследования и для 
выдвижения версий и, наконец, как процессуальная 
категория, когда с возникшим подозрением закон свя-
зывает наступление определенных процессуальных 
последствий» [3, с. 61].

Развивая данную мысль применительно к дей-
ствующему уголовно-процессуальному закону, мож-
но предположить, что термин «подозреваемый» ис-
пользуется законодателем в двух значениях.

Первое – фактическое, в котором на первое место 
поставлены материально-правовые основания при-
знания лица подозреваемым. В этом смысле речь идет 
о наименее обоснованном подозрении, существую-
щем в виде субъективного мнения следователя либо 
дознавателя о причастности определенного лица к 
преступлению, которое пока не подтверждено надле-
жащим объемом доказательств и не оформлено в виде 
решения о наделении лица процессуальным статусом 
подозреваемого в соответствии с ч. 1 ст. 46 УПК РФ. 
При этом подозреваемый в фактическом смысле не 
наделяется какими-либо процессуальными правами 
и, по сути, не является участником уголовного про-
цесса. Не разъясняя данного факта, законодатель, тем 
не менее, широко и бессистемно использует понятие 
подозреваемого в фактическом аспекте, внося пута-
ницу в понимание рассматриваемого термина и соз-
давая повод для научной дискуссии. В связи с этим 
для обособления данного понятия в науке уголовного 
процесса использовался термин «заподозренный», в 
том числе и в работах Л. М. Карнеевой [2, с. 20, 24–
27, 35, 41]. На наш взгляд, подобное разграничение 
терминов необходимо, но предпочтительнее исполь-
зовать словосочетание «лицо, подозреваемое в со-
вершении преступления» по аналогии с УПК РСФСР 
1960 г., разъяснив в ст. 5 УПК РФ, что под ним по-
нимается лицо, в отношении которого имеется подо-
зрение о причастности к совершению преступления, 
но не наделенное процессуальным статусом подозре-
ваемого согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ.

Второе используемое в УПК РФ значение терми-
на «подозреваемый» – процессуальное, в нем подо-
зреваемый определяется через закрепленные в ч. 1 
ст. 46 УПК РФ формальные основания, их реализа-
ция превращает лицо, в отношении которого имеется 
фактическое подозрение, в полноправного участника 
уголовного процесса. Если субъективное мнение сле-
дователя или дознавателя о подозрении нашло от-
ражение в решении о возбуждении уголовного дела 
в отношении лица или о применении определенных 
мер процессуального принуждения либо субъектив-

ное мнение дознавателя изложено в уведомлении о 
подозрении, то в уголовном деле появляется подо-
зреваемый, наделенный широким кругом прав, в том 
числе, защищаться всеми средствами и способами, не 
запрещенными УПК РФ.

Указанный порядок наделения фактически подо-
зреваемого (заподозренного, лица, подозреваемого в 
совершении преступления) процессуальным стату-
сом объясняется прежде всего тем, что для существу-
ющей уголовно-процессуальной формы не характер-
но автоматическое вовлечение в уголовно-процес-
суальные правоотношения, обязательно существует 
некий юридический факт, влекущий возникновение 
взаимных прав и обязанностей. Так, следователь при-
обретает свой статус в результате принятия уголов-
ного дела к своему производству, потерпевший – вы-
несения постановления или определения о признании 
потерпевшим, обвиняемый – вынесения постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого (обвини-
тельного акта) или составления обвинительного по-
становления, свидетель – вызова для дачи показаний 
и т. д. Соответственно, одного зародившегося в со-
знании следователя или дознавателя подозрения, не 
оформленного должным образом, для появления ста-
туса подозреваемого недостаточно.

Кроме того, необходимо определиться, что яв-
ляется ключевым признаком для отнесения тех или 
иных процессуальных действий и решений к основа-
ниям наделения лица статусом подозреваемого.

Думается, что до того момента, пока с участием 
лица, относительно которого возникло субъектив-
ное подозрение, не предполагается проведение про-
цессуальных действий, т. е. подозрение в отношении 
него существует только в сознании следователя или 
дознавателя, говорить о каких-то особых способах 
наделения его статусом подозреваемого, например в 
виде постановления о признании подозреваемым, не-
целесообразно. 

Как верно отметил Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в Постановлении от 21 ноября 
2017 г. № 30-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений статей 38 и 125 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина В.В. Ченского», «статус подо-
зреваемого позволяет лицу защищаться от уголовного 
преследования», т. е. его возникновение производно 
от осуществляемого в отношении лица уголовного 
преследования. 

Возникает вопрос, достаточно ли для наделения 
лица этим статусом оснований, сформулированных в 
ч. 1 ст. 46 УПК РФ? Охватывают ли они все возмож-
ные случаи, когда лицу может потребоваться защита 
от уголовного преследования? 

В первоначальной редакции ст. 52 УПК РСФСР 
1960 г. лицо признавалось подозреваемым всего в 
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двух случаях – при задержании и применении меры 
пресечения до предъявления обвинения. Затем, в 
2001 году, к ним добавился третий случай – при воз-
буждении уголовного дела в отношении лица, причем 
большая заслуга в этом принадлежит Л. М. Карнее-
вой, которая задолго до этих изменений отмечала, 
что процессуальным актом, посредством которого 
обосновывалось бы появление подозреваемого в 
деле, должно являться постановление о возбужде-
нии уголовного дела против определенного лица  
[4, с. 20–21]. И, наконец, в 2007 году в связи с оче-
редной реорганизацией института дознания к осно-
ваниям появления в уголовном деле подозреваемого 
добавилось уведомление лица о подозрении в со-
вершении преступления (данная процедура по своей 
сущности имеет большее сходство с привлечением 
в качестве обвиняемого на предварительном след-
ствии, нежели с обозначенными выше случаями на-
деления лица статусом подозреваемого, и обуслов-
лена спецификой дознания, поэтому рассуждения о 
возможности ее распространения на предваритель-
ное следствие в настоящей статье исследоваться  
не будут).

Имеются ли предпосылки продолжения обозна-
ченного процесса расширения перечня указанных 
оснований? 

Интересным и обоснованным в свете рас-
сматриваемой проблемы представляется мнение  
М. Н. Клепова, что «основополагающим критерием 
для отнесения того или иного документа, отражаю-
щего ход, порядок и результаты процессуального дей-
ствия (решения), к основаниям признания лица подо-
зреваемым … должна являться степень ограничения 
прав и свобод лица, привлекаемого к расследованию» 
[5, с. 23].

В тех случаях, когда возникает необходимость 
произвести с лицом следственное действие, в том 
числе, чтобы проверить возникшее подозрение, надо 
исходить из того, как при этом могут быть защищены 
законные интересы данного лица.

Так, активно критикуемая в период действия УПК 
РСФСР 1960 г. практика допроса такого лица в каче-
стве свидетеля в настоящее время не должна вызы-
вать столь негативной реакции, поскольку введенные 
сначала в ст. 51 Конституции РФ, а затем и в п. 1 ч. 4 
ст. 56 УПК РФ правила свидетельского иммунитета, 
закрепленное в п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ право сви-
детеля являться на допрос с адвокатом нивелировали 
проблему нарушения прав личности в ходе такого до-
проса.

Нет потребности и в наделении лица статусом 
подозреваемого при получении от него образцов 
для сравнительного исследования, проведении в от-
ношении него судебной экспертизы и освидетель-
ствования, поскольку степень подозрения этих лиц 

еще не является достаточной для его обоснованной 
формулировки, а применяемое при производстве  
указанных действий принуждение минимально и 
объясняется самим фактом начала уголовного судо-
производства.

Чрезмерное расширение оснований для призна-
ния лица подозреваемым может быть даже опасно 
в связи с тем, что при наделении статусом подозре-
ваемого субъективное подозрение следователя либо 
дознавателя становится официальной позицией сто-
роны обвинения по уголовному делу. Данный факт, 
несмотря на презумпцию невиновности, не может не 
коснуться лица, прежде всего, с психологической точ-
ки зрения – нравственные переживания самого лица 
и его близких, отношения с работодателем, которому 
становится известно, что его подчиненный является 
подозреваемым и т. д. 

Таким образом, если гражданин может отстоять 
свои интересы вне рамок процессуального статуса 
подозреваемого, значит наделение его этим статусом 
излишне. 

Верно указал В. Н. Григорьев, что «необходимо 
расширять не основания для признания лица подо-
зреваемым, а реальную возможность воспользоваться 
правами для защиты своих законных интересов в свя-
зи с предпринимаемыми изобличающими действия-
ми без наделения специальным статусом подозрева-
емого, только в рамках процедуры предпринимаемых 
действий» [1, с. 44].

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, 
что совершенствование законодательства в свете 
рассматриваемых проблем должно предполагать 
обоснование и закрепление в УПК РФ понятия, 
обозначающего лицо, подозреваемое в совершении 
преступления в фактическом смысле. Это позволит 
устранить многозначность термина «подозреваемый» 
и сформулировать содержательную дефиницию по-
дозреваемого, включающую, помимо перечисления 
формальных оснований наделения лица соответству-
ющим статусом, указание на сущность фактического  
подозрения.
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Брачно-семейный статус личности, выступая 
важнейшим элементом спектра прав и обязанностей 
человека, является актуальным предметом исследо-
вания ученых по причине того, что правоотношения 
в сфере семьи, брака, наследования, рождения и вос-
питания детей и т. п. – крайне распространенные яв-
ления как в современный период, так и в различные 
исторические эпохи любого государства. Сама про-
блематика исследования правового статуса мужчин 
нацеливает ученых подвергать анализу не только со-
временное правовое положение мужской гендерной 
группы, но и правовые явления глубокой древности, 

когда отечественная государственность еще находи-
лась на стадии становления. В связи с этим изучение 
брачно-семейного статуса мужчин в Древней Руси 
выступает важнейшей частью комплексного иссле-
дования эволюции мужских прав и обязанностей, вы-
ступая фундаментом к пониманию причин и условий 
существующей в России и иных странах юридиче-
ской дискриминации мужчин и фактической дискри-
минации женщин по гендерному признаку.

До эпохи христианизации Руси у восточных сла-
вян имел место брачный дуализм, который характе-
ризовался экзогамией с параллельными полигамны-

© Грошев С. Н., 2022
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ми свойствами. Иными словами, население Древней 
Руси практиковало брачные отношения в своем близ-
ком окружении, отдавая предпочтение многоженству. 
Тем не менее сами брачные обряды несколько разли-
чались, в зависимости от социально-культурных кли-
ше того или иного племени. Более развитые племена 
восточных славян, такие как поляне и новгородцы, 
заключали брак посредством договора, в котором 
указывалось приданое невесты. Менее развитые в 
правовом и государственном отношении славянские 
племена вступали в брак посредством осуществления 
обряда умыкания невесты. В этой связи, права муж-
чины в семье, где невеста была похищена, были су-
щественно шире, чем в браке договорном, в котором 
существовал определенный паритет правового стату-
са мужчины и женщины [1, с. 43]. Кроме того, в браке 
по договору супруг, выступая главой домохозяйства, 
не имел права препятствовать своей супруге занимать-
ся предпринимательской деятельностью, обладая при 
этом личной собственностью, на которую супруг не 
имел право распространять свою власть. В браке по 
договору вдова-мать имела право стать главой семьи 
и даже занимать некоторые общественные должности. 
Об этом свидетельствуют многочисленные берестя-
ные грамоты, найденные на территории Новгорода. 
В семьях же, в которых брак осуществлялся посред-
ством умыкания невесты, женщина имела принижен-
ный статус, и власть супруга распространялась на нее 
полностью, включая личность и имущество. При этом, 
всякая имущественная самостоятельность и независи-
мость женщины как субъекта экономических отноше-
ний исключалась [6, с. 107]. В этой связи можно вы-
страивать гипотезу о том, что материально обеспечен-
ные слои населения Древней Руси практиковали браки 
договорные, когда отцы стремились наделить своих 
дочерей имуществом, дабы они имели в семье опреде-
ленный авторитет и не подвергались притеснениям со 
стороны супруга. Возможно именно такая тенденция 
породила ярко выраженное отличие брачно-семейного 
статуса мужчин низших и высших слоев в Киевской 
Руси, а впоследствии и в Российской империи. 

В этой связи небезынтересным выступает обычай 
со времен договоров Руси с Византией, когда принцип 
талиона не распространял свое действие на имуще-
ство супруги того, которого подозревали в убийстве, 
но не смогли отыскать. На существование раздельно-
го имущества супругов в Древнерусском государстве 
косвенно указывает и обладание княгиней Ольгой 
города Вышгорода, который не являлся ее придан-
ным, но был дарован ей супругом в качестве личной 
собственности [4, c. 89–90]. На независимость жен-
щин Древней Руси указывает и договор князя Игоря 
с греками 944 г., в котором фигурируют женские име-
на в качестве акторов международных сношений, то 
есть тех субъектов, которые занимают общественные 

должности и имеют определенный политический вес 
в древнерусском социуме [3, с. 50].

Христианизация Руси повлекла заметную транс-
формацию брачно-семейных связей в Древнерусском 
государстве, преобразив властную вертикаль и соци-
альную структуру в целом. В частности, второй раздел 
устава князя Владимира отнес к церковной юрисдик-
ции все правонарушения и споры о праве в брачно-се-
мейной сфере по лекалам византийского Номоканона. 
Кроме того, в «Законе судного людям», изданном кня-
зем Владимиром, регламентировались брачно-семей-
ные правоотношения в русле моногамности брака, его 
нерасторжимости и священности. Следует отметить, 
что декларирование моногамии брачно-семейных свя-
зей не повлекло мгновенное преображение еще языче-
ской социокультурной среды. Однако право мужчины 
иметь несколько жен было существенно поколеблено 
вместе с ростом влияния христианской церкви и упад-
ком языческих верований. На государственном уровне 
многоженство стало преследоваться наравне с кровос-
месительной связью. Вместе с тем, было нивелировано 
и право мужчин свободно развестись со своей супру-
гой. В этом положении клерикальные круги опирались 
на Эклогу, которая предписывала строгое наказание за 
супружескую измену, вплоть до публичного сожжения 
живьем и разнообразных калечащих процедур, таких 
как отрезание носа [4, с. 89–90]. Такие радикальные 
новации безусловно выступали следствием рецепции 
византийского семейного права и не совпадали с теку-
щей ситуацией правового положения мужчин и жен-
щин в Киевской Руси. Вследствии этого уже при князе 
Ярославе был принят устав, который смягчал наказа-
ния за семейные правонарушения.

В целом в Древнерусском государстве сформирова-
лась довольно амбивалентная позиция церкви и государ-
ства в отношении разводов. С одной стороны, разводы 
разрешались лишь в связи со смертью или неверностью 
супругов, но с другой, разводы периодически разреша-
лись. При этом изменой считалось отсутствие жены в 
доме ночью, кроме случаев, когда она ночевала в доме 
родителей, существенно поколебав имевший место 
принцип равноправия супругов. Мало того, умершим 
считался супруг безвестно отсутствующий в течении 
5–10 лет, что проводит параллели с современным от-
ечественным законодательством. Вместе с тем, се-
мейное право Византии предписывало и определен-
ные основания для развода которые градировались с 
фактом наличия или отсутствии вины супругов.

В спектр оснований для развода, связанных с ви-
ной супругов, входили: а) покушение на монарха, 
либо иные виновные действия против него, что фак-
тически означало смерть одного из супругов; б) по-
кушение одного из супругов на жизнь другого; в) пре-
любодеяние; г) аборт, сделанный женщиной без раз-
решения супруга; д) нарушение обряда крещения 
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собственного ребенка через его восприятие родите-
лем.

Поводом к разводу без вины супругов выступали 
следующие моменты: а) неспособность осуществить 
половой акт на протяжении двух лет; б) безвестное 
отсутствие одного из супругов в течение 5–10 лет; 
в) умственная отсталость супруга на протяжении 
пяти лет; г) сумасшествие супруги на протяжении трех 
лет; д) нарушение женщиной запрета супруга на посе-
щение публичных мероприятий, пиров и бань; е) уход  
в монастырь или занятие церковной должности.

Стоит отметить, что рецепция указанных выше по-
ложений, регламентирующих основания для развода, 
осуществлялась в Киевской Руси согласно бытовав-
шим в обществе языческим пережиткам и националь-
ным традициям [3, c. 50]. Тем не менее с помощью 
клерикального инструментария и государственного 
принуждения был инициирован существенный крен в 
сторону ограничения не только права мужчин и жен-
щин на свободный развод, но и в русло нарушения 
равноправия супругов по гендерному признаку, так 
как права мужчины в кластере оснований для развода 
были шире аналогичных женских прав. Мало того, цер-
ковный устав князя Ярослава закрепил право супруга 
решать вопрос о юридической достаточности повода 
для развода, если он не обладал саном священника  
[2, с. 181]. В дополнение ко всему, отечественная пра-
вовая традиция упорно не считала мужской проми-
скуитет основанием для развода. Кроме того, право-
вое регулирование брачно-семейных отношений Ки-
евской Руси не относило к поводу для развода даже 
покушение мужчины на жизнь своей супруги, так как 
христианизация спровоцировала возврат такого явле-
ния как полновластие мужчины в семье [5, с. 126].

В заключение необходимо отметить, что брач-
но-семейный статус мужчин в дохристианской Руси 
зависел от типа брака и если присутствовали дого-
ворные начала при его заключении, то спектр прав и 
обязанностей супруга юридически был равен правам 
и обязанностям супруги. Христианизация Древнерус-
ского государства и масштабная рецепция брачно-се-
мейного права Византии повлекли, с одной стороны, 
нивелирование многоженства как социального явле-

ния, с другой же спровоцировала расширение прав 
супруга над личностью и имуществом супруги. По-
добная тенденция четко коррелируется с усилением 
вертикали власти и ростом влияния христианской 
церкви как особой политической силы.
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Уголовно-правовая политика государства пред-
ставляет собой деятельность уполномоченных орга-
нов и должностных лиц по определению нормативной 
базы, тактики и стратегии борьбы с преступностью, 
которые призваны удерживать ее на минимально при-
емлемом уровне, а также систему мер по профилак-
тике преступности. С учетом данного определения 
мы можем сделать вывод о том, что эффективность 
уголовно-правовой политики, проводимой в государ-
стве, зависит от качества нормативных положений 
уголовного закона. В этой связи нельзя не сказать о 
том, что одним из основных направлений развития 
уголовно-правовой политики России должно стать 
дальнейшее развитие и совершенствование поло-
жений Уголовного кодекса Российской Федерации  
[1, с. 191] (далее ‒ УК РФ). Представляется целесоо-
бразным сделать следующее:

1. Устранить противоречивость в содержании УК 
РФ: ни для кого не является секретом, что некоторые 
статьи Особенной части не стыкуются с положения-
ми Общей части УК РФ. В нормах Особенной части 
УК РФ можно видеть неверное включение квалифи-
цирующих признаков, а в отдельных случаях – ошиб-
ки в санкциях ряда статей, что определяется поли-
тическими мотивами. На этом примере достаточно 
четко и ясно прослеживается взаимосвязь политики и 
права, причем политика в данном случае носит опре-
деляющий характер. Так, как справедливо отмечает 
А. И. Рарог, за пособничество в совершении террори-
стического акта (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ) виновное лицо 
может быть осуждено к лишению свободы на срок от 
10 до 20 лет, а за совершение террористического акта 
(ч. 1 ст. 205 УК РФ) предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы от 10 до 15 лет. В данной ситуации 
и заключен основной парадокс назначения уголовно-
го наказания в виде лишения свободы за родствен-
ные составы преступлений: однако вопреки здравой 
логике совершение менее тяжкого наказания влечет 
более строгое наказание [2, с. 147‒148]. Выходом из 
данной ситуации, как нам представляется, является 
увеличение верхнего предела размера уголовного на-
казания в виде лишения свободы по ч. 1 ст. 205 УК РФ  
с 15 до 20 лет.

2. Уточнить иерархию в системе охраняемых 
уголовных законом ценностей. На наш взгляд, ос-
новная ценность, охраняемая законом, – это жизнь и 
здоровье личности, но интересы государства и обще-
ства тоже должны быть надежно защищены законом. 
В свою очередь, общество и государство не могут 
эффективно функционировать в условиях, когда лич-
ность не находится под надежной охраной государ-
ства. Для нас очевидно, что в ситуации, когда в России 
сохраняется высокий уровень корыстно-насильствен-
ной преступности, говорить о полноценной защите 
интересов личности пока не приходится возможным. 

Выходом из этой ситуации должно стать создание ус-
ловий для устранения перекоса в уголовно-правовой 
охране интересов государства и общества в ущерб 
интересам личности. Полагаем, что в данной систе-
ме должен быть достигнут, как минимум, паритет, а 
в идеале охрана личности и ее прав должна быть без-
условным приоритетом уголовно-правовой политики 
России.

3. Уточнить правовую природу и размеры от-
дельных видов уголовного наказания. Так, например, 
штраф (включая кратный штраф) как вид уголовно-
го наказания отличается своей противоречивостью, 
а его карательный и превентивный потенциалы за-
метно разнятся в зависимости от конкретных со-
ставов преступлений, за которые он предусмотрен. 
Очевидно, что за совершение хищений штраф как 
уголовное наказание вполне оптимален, хотя бы по 
той причине, что он позволяет избежать изоляции 
осужденного от общества и служит хорошим уро-
ком на будущее: повторное совершение кражи может 
повлечь за собой, в том числе и лишение свободы. 
Однако надо понимать, что в случае неуплаты штра-
фа он достаточно часто заменяется на обязательные 
работы, реже – на исправительные работы. Полу-
чается, что в случае, когда осужденный не имеет 
возможности по объективным причинам заплатить 
назначенный ему судом штраф (пусть даже и отно-
сительно небольшой по размеру), данный вид нака-
зания оказывается неэффективным, и подсудимые 
сами порой просят не назначать им штраф, а сразу 
назначить обязательные работы. С другой стороны, в 
ситуации взяточничества штраф оказывается крайне 
выгодной альтернативой возможному лишению сво-
боды, и подсудимые крайне заинтересованы в том, 
чтобы избежать лишения свободы, выплатив штраф  
[3, с. 162‒164].

Очевидно, что штраф как вид уголовного нака-
зания и практика его назначения судом требуют са-
мого пристального внимания к себе. На наш взгляд, 
факторами, определяющими назначение штрафа 
как вида уголовного наказания, должны выступать 
реальная платежеспособность осужденного и по-
тенциальная способность штрафа препятствовать 
в будущем повторному совершению преступлений 
осужденным. Только взятые в совокупности данные 
факторы могут оправдывать назначение штрафа судом.  
В случае, если не усматривается потенциальной воз-
можности выплатить штраф, суду следует назначить 
обязательные или исправительные работы. Более 
того, при условии того, что штраф, который может 
быть назначен подсудимому, не повлечет серьезно-
го ухудшения его материального положения, на наш 
взгляд, трудно говорить о том, что штраф послужит 
надежной преградой на пути совершения преступле-
ния в будущем. Видится, что УК РФ должен быть 
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дополнен некими более четкими критериями на-
значения штрафов для лиц, впервые совершивших  
преступления. Это крайне важно потому, что лица, 
которым был назначен штраф и которые в будущем 
вновь совершают преступление (возможно, более 
тяжкое, чем предыдущее), ставят под удар уголов-
но-правовую политику, проводимую в стране. Уго-
ловное наказание (в том числе штраф и лишение 
свободы), как представляется, должно обеспечивать 
не только наказуемость деяния, но и максимально 
эффективно предотвращать повторное соверше-
ние преступлений. Следовательно, система уголов-
ных наказаний, предусмотренных в УК РФ, а также 
уголовно-правовая политика Российской Федера-
ции должны быть социально и криминологически  
обусловлены.

4. Реконструировать ряд уголовно-правовых 
институтов (например, соучастие в преступлении, 
необходимая оборона, задержание лица, совершив-
шего преступление, обоснованный риск, условное 
осуждение, уголовная ответственность несовершен-
нолетних, смертная казнь). Так, говоря об уголовной 
ответственности, следует напомнить, что в настоящее 
время возраст привлечения к уголовной ответствен-
ности установлен в 16 лет (а по ряду преступлений 
в 14 лет). Для нас очевидно, что наступление уголов-
ной ответственности несовершеннолетних должно 
быть привязано не к конкретному возрасту (16 лет), 
а к социальным условиям реабилитации несовершен-
нолетних, осужденным к лишению свободы в воспи-
тательных колониях. В этой связи, на наш взгляд, об-
щий возраст уголовной ответственности должен быть 
снижен до 14 лет. Параллельно с этим должна быть 
реформирована существующая система исправления 
несовершеннолетних преступников: она должна быть 
нацелена в первую очередь на реабилитацию, обуче-
ние и профессиональную подготовку осужденных не-
совершеннолетних.

Также заслуживает к себе самого пристального 
внимания проблема смертной казни. Очевидно, что, 
несмотря на традиционную поддержку смертной 
казни обществом [4, с. 36], в обозримой перспективе 
данная мера наказания вряд ли будет исполняться на 
практике. С учетом этого, а также того, что большин-
ство государств мира отказалось от смертной казни 
и Конституция Российской Федерации ориентирует 
нас на отмену смертной казни в будущем, было бы 
целесообразно изъять смертную казнь из Общей ча-
сти УК РФ, а также из соответствующих статей Осо-
бенной части УК РФ. Представляется, что указанное 
решение будет в большей степени соответствовать за-
явленной линии на гуманизацию уголовно-правовой 
политики России [5, с. 107].

Подводя итоги сказанному, отметим, что уголов-
но-правовая политика в отношении защиты интере-

сов личности в России в настоящее время пока не 
обрела свои оптимальные черты. Уголовно-правовая 
политика современной России призвана охранять ин-
тересы государства и его финансовой системы. Это 
своего рода приоритет всей уголовно-правовой по-
литики. Очевидно, что развитие уголовно-правовой 
политики России должно включать в себя реформи-
рование нормативного содержания уголовного зако-
на и осуществляться по следующим направлениям: 
устранение противоречивости в содержании отдель-
ных норм УК РФ, уточнение иерархии в системе ох-
раняемых уголовных законом ценностей, уточнение 
правовой природы и размеров отдельных видов уго-
ловного наказания. Уголовно-правовая политика так-
же должна быть криминологически и статистически  
обоснована.
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согласно статистике смертность от данного заболевания держится на очень высоком уровне, вследствие этого 
множество детей осталось без попечения родителей. Вместе с тем, в соответствии с обобщением практики 
Верховного Суда Российской Федерации в 2018–2020 годах судами рассмотрено значительное количество дел, 
связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. Анализ материалов судебной 
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В период с марта 2020 г. по конец апреля 2021 г. в 
России каждый тысячный ребенок потерял из-за пан-
демии как минимум одного из родителей или опеку-
нов в лице бабушки и дедушки. Далеко не все из этих 
детей становились круглыми сиротами. Но с учетом 

того, что в России много неполных семей, а также 
с учетом отложенных последствий у переболевших, 
тенденция вызывает тревогу [19].

Вместе с тем, проблемы обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в особенности, в условиях пан-
демии, сегодня весьма актуальны. В списке детей-
сирот, которым положено бесплатное жилье, состоит 
уже почти 290 тыс. человек, это на 3 % больше, чем 
год назад. Из них обеспечению жильем на 1 августа 
2021 г. подлежало около 200 тыс. человек – на 4,5 % 
больше, чем годом ранее. Проблемы с жильем усугу-
блялись на фоне пусть небольшого, но сокращения 
общей численности сирот в России. Но теперь из-за 
пандемии тенденция сокращения может развернуться 
назад [19].

В целом, отношения, которые направлены на ре-
шение проблем обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на сегодняшний день урегулированы следую-
щими нормативными правовыми актами:

 – Конституцией РФ как Основным законом стра-
ны, положения которой гарантируют на наивысшем 
уровне каждому ребенку неизменное право на соци-
альную защиту, которая предоставляется со стороны 
государства в лице уполномоченных на то органов. 
При этом отдельно следует выделить ст. 40 Консти-
туции РФ, которая гарантирует каждому право на жи-
лище; 

 – ЖК РФ, а также СК РФ, которые регулируют 
комплекс вопросов в части, касающейся обязатель-
ного сохранения права собственности за лицом несо-
вершеннолетнего возраста на жилое помещение в его 
интересах;

 – следующими федеральными законами: «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» [4] от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» [6] (далее – ФЗ № 15-ФЗ);

 – актами, изданными Правительством Россий-
ской Федерации, к примеру, от 31.03.2017 г. № 372 
«О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан» [8] и прочими действующими в 
Российской Федерации нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения в данной  
сфере;

 – региональными законодательными актами, из-
данными на уровне субъектов Российской Федерации, 
к примеру: Закон Республики Тыва от 26.11.2004 г. 
№ 918 ВХ-1 «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» [10], Закон Краснодарско-
го края от 31.05.2005 г. № 880-КЗ «Об обеспечении 
дополнительных гарантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Краснодарском крае» [11], Закон Мо-

сковской области от 29.12.2007 г. № 248/2007-ОЗ  
«О предоставлении полного государственного обе-
спечения и дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей» [9], Закон Кировской области 
от 04.12.2012 г. № 222-ЗО «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию» [12].

Так, к примеру, в соответствии с положениями 
ч. 1 ст. 8 Закона Московской области от 29.12.2007 г. 
№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного госу-
дарственного обеспечения и дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей» де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, которые являются на-
нимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях признается невозможным, однократно предо-
ставляются благоустроенные жилые помещения спе-
циализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в по-
рядке, установленном Правительством Московской  
области [9].

Кроме этого, с 01.01.2019 г. вступил в силу но-
вый законодательный акт – Федеральный закон от 
29.07.2018 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» [7], в соответствии 
с которым в Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» были 
внесены изменения, направленные на уточнение по-
рядка, предусмотренного для включения детей-сирот, 
а также соответствующих лиц из числа детей-сирот в 
разработанный на государственном уровне список на 
получение жилья, а также их последующего исключе-
ния из данного списка.

Указанными изменениями предусмотрено, что 
законным представителям детей, относящихся к ка-
тегории сирот, на сегодняшний день на законодатель-
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ном уровне предоставляется право по собственному 
усмотрению и самостоятельно подавать заявления 
о последующей необходимости включения детей в 
данный список. Данное обстоятельство можно расце-
нивать как гарантию последующего предоставления 
данной категории детей жилья. 

На сегодняшний день права детей, которые в силу 
определенных жизненных обстоятельств остались 
без попечения родителей и, в связи с этим находят-
ся в соответствующих организациях урегулированы 
положениями ст. 155.3 СК РФ. Так, в соответствии с 
указанной нормой дети, оставшиеся без попечения 
родителей и находящиеся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют право на:

 – содержание, воспитание, образование, всесто-
роннее развитие, уважение их человеческого досто-
инства, защиту их прав и законных интересов;

 – причитающиеся им алименты, пенсии, пособия 
и иные социальные выплаты;

 – сохранение права собственности на жилое по-
мещение или права пользования жилым помещением 
либо, если отсутствует жилое помещение, получение 
жилого помещения в соответствии с жилищным за-
конодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» рассматриваемым категориям детей, 
которые являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, 
в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, ор-
ганом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, установленном 
законодательством этого субъекта Российской Феде-
рации, однократно предоставляются благоустроен-
ные жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений [4].

В ст. 98.1 ЖК РФ закреплено, что жилые поме-
щения для детей-сирот, а также для детей, которые 
остались без попечения родителей, имеют строгое 
целевое назначение: такие помещения выделяются 
для проживания соответствующей категории детей 
в соответствии с положениями, которые нашли свое 
закрепление в законодательстве Российской Федера-
ции, а также законодательстве, принятом на уровне 
субъектов Российской Федерации.

Положения, представленные в указанной норме, 
законодатель развивает в ст. 109.1 ЖК РФ, в соответ-
ствии с которой предоставление жилых помещений 

соответствующей категории детей возможно путем 
заключения договора найма специализированных жи-
лых помещений. При этом установлено, что такой до-
говор не может быть заключен с гражданами других 
иностранных государств, а также с лицами, у которых 
отсутствует гражданство, если иное не урегулирова-
но положениями международного договора, ратифи-
цированного в установленном порядке Российской 
Федерацией.

Вместе с тем, в такие жилые помещения в со-
ответствии с указанной статьей ЖК РФ могут быть 
вселены несовершеннолетние дети, а также супруг 
(супруга) рассматриваемой категории лиц. 

Действующее законодательство Российской Фе-
дерации обязывает органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, осуществлять контроль за 
использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по до-
говорам социального найма либо собственниками ко-
торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых поме-
щений, а также осуществлять контроль за распоряже-
нием ими.

Помимо этого, на органы опеки и попечитель-
ства возлагается осуществление мер контроля, ко-
торый должен быть направлен на выявление фактов 
несвоевременной подачи со стороны законных пред-
ставителей детей-сирот соответствующего заявления 
о включении последних в соответствующий список. 
Так, например, в том случае, если такие факты будут 
установлены, соответствующий орган опеки и по-
печительства в последующем обязан принять меры, 
которые направлены на включение детей в данный 
государственный список [17, с. 12‒13].

Несмотря на указанные предписания, данные по-
ложения закона постоянно нарушаются, о чем сви-
детельствуют данные статистики, представленной 
Университетом прокуратуры РФ, в котором было 
проведено исследование, связанное с вопросами за-
щиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Кроме того, нередко такие дети 
остаются без внимания органов опеки и попечитель-
ства. В интернатах не всегда создаются должные ус-
ловия для их жизни, учебы, общения со сверстника-
ми. Выпускники интернатных учреждений сталкива-
ются с многочисленными трудностями: обеспечение 
жильем, поиск работы, организация быта, досуга, 
создание своей семьи, взаимодействие с новыми  
людьми.

Согласно данным официальной статистики, по 
состоянию на 31 декабря 2019 г. на территории Рос-
сийской Федерации проживает 44 429 детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 г. 
данный показатель был равен 47 370 детей, которые 
отнесены к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. В 2017 г. – 50 210,  
в 2016 г. – 58 972, в 2015 г. – 70 836 г. [14]. Положи-
тельная динамика сокращения в стране количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, связана с тем, что созданные в организациях 
для детей-сирот службы семейного устройства доста-
точно эффективно выполняют функции по подбору и 
подготовке граждан, готовых принять их на воспита-
ние в семью.

Вместе с тем, несмотря на отмеченную поло-
жительную тенденцию, права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по-прежнему 
нарушаются: только в сфере соблюдения жилищных 
прав указанной категории детей за последние 3 года 
прокурорами выявлено более 54 тыс. нарушений. Ор-
ганами предварительного расследования по матери-
алам прокурорских проверок возбуждено 63 уголов-
ных дела [16].

При этом представленные Университетом проку-
ратуры РФ данные свидетельствуют об игнорирова-
нии положений закона, а также о халатном отноше-
нии должностных лиц к своим прямым обязанностям 
по защите детей-сирот, что в итоге приводит к пре-
ступлениям, вплоть до посягательств на их личную 
неприкосновенность. 

На указанную проблему обращено существенное 
внимание и Счетной палаты Российской Федерации, 
которая занимается указанной проблемой в течение 
последних трех лет. Так, согласно представленным 
данным, численность состоящих на учете на получе-
ние жилья сирот выросла за последние пять лет почти 
на 50 тыс. человек и составляет около 280 тыс. Из них 
68 % – взрослые люди старше 18 лет, своевременно 
не получившие квартиры. Длительность ожидания 
жилья в среднем составляет 7 лет, а в отдельных ре-
гионах, например в Забайкальском крае, республиках 
Бурятия, Тыва, Кабардино-Балкария, Мордовия, Ин-
гушетия, – 20 и более лет [13].

Вместе с тем, сегодня достаточно сложно устано-
вить местонахождение лиц, которые относятся в со-
ответствии с законом Российской Федерации к числу 
детей-сирот, которые ранее были включены в соот-
ветствующий список. Причиной может служить то, 
что последние не всегда обращаются с целью реали-
зации данного права в органы местного самоуправле-
ния субъектов Российской Федерации за предостав-
лением им положенного жилья.

Именно по этой причине на законодательном 
уровне было введено уточнение, в соответствии с 
положениями которого, жилые помещения, которые 
должны быть выделены детям-сиротам, а также ли-
цам, которые относятся к числу детей-сирот, возмож-

но посредством подачи заявления в установленной 
законом письменной форме в двух случаях:

 – при достижении последними возраста 18 лет, 
то есть совершеннолетия;

 – после достижения последними возраста 18-лет-
него возраста, а именно – по окончании обучения в 
соответствующих действующих в России образова-
тельных учреждениях; либо после окончания службы 
в армии Российской Федерации; либо после пребыва-
ния в исправительных учреждениях.

Законодателем был внесен ряд изменений в дей-
ствующие положения ЖК РФ, которые касаются во-
просов, связанных с выселением соответствующей 
категории граждан Российской Федерации из жилого 
помещения. Основная причина такой меры – это при-
ведение данного жилого помещения последними в 
непригодное состояние для последующего нормаль-
ного проживания либо же использование такого по-
мещения не по назначению.

Также следует отметить изменения, которые были 
внесены в ст. 83 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» [5], посредством которых становится возмож-
ным приобрести жилые помещения, предназначен-
ные для решения жилищных вопросов детей-сирот, а 
также лиц, которые отнесены к данной категории. Со-
ответствующие закупки возможны посредством про-
ведения запроса предложений, что позволяет тем са-
мым достаточно быстро реализовать в установленной 
законом форме проведение конкурсных процедур, ко-
торые, в свою очередь, направлены на своевременное 
обеспечение всех нуждающихся в жилых помещени-
ях указанных лиц.

Согласно данным Счетной палаты Российской 
Федерации, ежегодно на исполнение обязательств 
государства перед детьми-сиротами в консолидиро-
ванных бюджетах предусматривается более 32 млрд 
рублей. В 2019 г. на эти цели за счет всех источни-
ков было направлено 39,2 млрд рублей, в том числе 
из федерального бюджета 7,4 млрд рублей (18,8 %), 
за счет региональных бюджетов – 31,8 млрд рублей 
(81,2 %) [13]. Однако этих средств недостаточно для 
устранения накопившейся задолженности. По оценке 
Счетной палаты, для того чтобы обеспечить жильем 
всех детей-сирот, у которых такое право возникло 
и не реализовано, требуется единовременно почти 
264,5 млрд рублей. Если же объем финансирования 
сохранится на уровне 2019 г., то для полного погаше-
ния задолженности перед детьми-сиротами потребу-
ется не менее 6–7 лет. 

Из-за длительного ожидания жилья дети-сироты 
по-прежнему вынуждены обращаться в суды. По ито-
гам 2018 г. из 25 тыс. человек, обеспеченных жильем, 
12,4 тыс., или 49 %, получили его на основании реше-
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ний судов. В 12 регионах жилье предоставляется де-
тям-сиротам исключительно на основании судебных 
решений. При этом с каждым годом количество неис-
полненных судебных решений нарастает: на 1 января 
2018 г. их было 23 тыс., а на 1 октября 2019 г. – уже 
26,1 тыс. [13].

В целом проведя анализ законодательного регули-
рования и практики реализации в Российской Федера-
ции жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, следует сделать следующие 
выводы.

Законодательное регулирование жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации на сегодняш-
ний день регламентировано как на международном 
уровне (посредством подписания Российской Фе-
дерацией международных законодательных актов, 
ратифицированных в надлежащей форме), так и на 
национальном – начиная от Конституции РФ как за-
конодательного акта, имеющего высшую юридиче-
скую силу, заканчивая положениями регионального 
законодательства субъектов Российской Федера-
ции, направленного на решение соответствующих  
вопросов.

Несмотря на это, рассматриваемые правоотноше-
ния в области защиты жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей посто-
янно нарушаются со стороны специально уполномо-
ченных органов власти, о чем свидетельствуют офи-
циальные данные, представленные в данном иссле-
довании. Основная причина указанной негативной 
тенденции – это игнорирование положений закона, а 
также халатное отношение должностных лиц к своим 
прямым обязанностям по защите детей-сирот.

Вместе с тем, данное исследование свидетель-
ствует, что принимаемые государством меры по обе-
спечению жильем детей-сирот пока не смогли повли-
ять на улучшение ситуации в этой сфере и решить 
проблему накопившейся задолженности.
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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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Постановка проблемы. На сегодняшний день в 
судебно-экспертной деятельности остается ряд про-
блемных аспектов относительно оценки и объекти-
визации заключения эксперта, определения доказа-
тельственной значимости результатов судебной экс-
пертизы, в том числе трасологической [2]. Обратим 
внимание, что по данным ЭКЦ МВД России ежегодно 
количество проведенных трасологических экспертиз 
в системе МВД России составляет более трети от 
общего количества криминалистических экспертиз. 

Однако, несмотря на такую тенденцию, наблюдает-
ся существенное снижение результативности прове-
денных экспертиз. Так в 2019 г. только 7 659 заклю-
чений эксперта по трасологической экспертизе из 
179 649 проведенных исследований способствовали 
установлению причастности лица к совершению пре-
ступлению, что составляет 4,3 % от общего коли-
чества трасологических экспертиз (2018 г. – 5,5 %), 
что свидетельствует о снижении результативности 
идентификационных исследований, которые способ-

© Дёмин К. Е., Коглина В. А., 2022
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ствуют раскрытию и расследованию преступлений. 
Таким образом, в настоящее время возникла объек-
тивная необходимость в разработке практико-ори-
ентированных направлений повышения доказатель-
ственной значимости результатов трасологических  
экспертиз.

Разработанность темы исследования. Вопро-
сы оценки заключения эксперта, а также определения 
ее доказательственной значимости рассматривались 
учеными и экспертами в рамках формирования и 
совершенствования концептуальных основ судебно-
экспертной деятельности, и отражены в работах (дис-
сертационных исследования, монографиях, учебных 
пособиях) следующих авторов: Аверьянова Т. В., 
Аминев Ф. Г., Дьяконова О. Г., Кудинова Н. С.,  
Кудряшов Д. А., Майлис Н. П., Моисеева Т. Ф.,  
Орлов Ю. К., Россинская Е. Р. Кроме этого, дан-
ной проблематике посвящен ряд научных статей  
К. Е. Дёмина, А. В. Нестерова, А. А. Кузнецова.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы.

В результате анализа научных работ приведенных 
авторов следует отметить, что вопросы оценки и ис-
пользования результатов судебных экспертиз рассма-
тривался авторами на высоком теоретическом уровне. 
Однако, в настоящее время в судебной экспертоло-
гии и, в частности трасологии перманентно нарас-
тают процессы цифровизации, а также интеграции 
и дифференциации научного знания. Следовательно, 
расширяется круг объектов трасологической экс-
пертизы, повышаются требования к уровню специ-
альных знаний эксперта, совершенствуются методы 
и средства исследования трасологических объектов. 
В связи с этим, возникают обоснованные трудности 
при оценке и определении доказательственной значи-
мости результатов трасологических экспертиз орга-
нами следствия, дознания и судом [3]. Полагаем, что 
формулирование направлений судебно-экспертной 
деятельности, которые будут способствовать повы-
шению доказательственной значимости результатов 
трасологических экспертиз, актуально и требует де-
тального рассмотрения.

Формулирование целей научной статьи.
Целью представленной работы является разра-

ботка направлений деятельности экспертно-кримина-
листических подразделений, способствующих повы-
шению доказательственной значимости результатов 
трасологических экспертиз, с указанием факторов, 
влияющих на ее формирование.

Изложение основного материала.
Судебная экспертиза является одним из средств 

установления фактических данных, способствующих 
раскрытию и расследованию преступлений. Результа-
тивность проведенной трасологической экспертизы 
определяется сведениями и фактами, которые были 

установлены в ходе проведенного исследования, под-
лежащие доказыванию по конкретному уголовному 
делу. 

Доказательственное значение заключения экс-
перта – понятие, отражающее его ценность и значе-
ние полученных результатов для раскрытия и рас-
следования преступления [1]. Большое значение для 
формирования доказательственного значения будет 
иметь значимость, категоричность и обоснованность 
выводов эксперта, которые и служат основанием 
для суждения о наличие или отсутствии доказатель-
ственного значения заключения эксперта для расс-
следуемого преступления. При этом на доказатель-
ственное значение заключения эксперта будет влиять  
ряд факторов:

 – компетентность эксперта, достаточность спе-
циальных знаний для исследования конкретного тра-
сологического объекта. При этом учитывается стаж 
экспертной работы, образование, наличие и стаж ра-
боты по указанной специализации. На сегодняшний 
день в связи с активной интеграцией достижений 
научно-технического прогресса в промышленное 
производство, в правоохранительную и преступную 
деятельности, появляются новые объекты, внедряют-
ся новейшие методы и средства для экспертных ис-
следований. Данные обстоятельства обуславливают 
необходимость постоянного повышения квалифика-
ции экспертов, совершенствования уровня специаль-
ных знаний не только в трасологии, но и в смежных  
науках;

 – использование стандартизированной и серти-
фицированной методики при исследовании трасоло-
гических объектов, точное соблюдение последова-
тельности этапов производства экспертизы, что по-
зволит объективно оценить полученные результаты 
органом, назначившим исследование;

 – использование сертифицированных и поверен-
ных технических средств, имеющихся в арсенале экс-
пертно-криминалистического подразделения;

 – соответствие процессуальным нормам об-
наружения, фиксации, изъятия, хранения и транс-
портировки объектов, что подтверждает главенство 
принципа законности способа их получения, а также 
установление подлинности исследуемых объектов, 
несомненность их возникновения, взаимосвязь с ис-
следуемым событием. Хранение объектов обязано ис-
ключать возможность их замены.

По мнению А. В. Нестерова, совокупность фак-
торов, влияющих на доказательственное значение 
заключения эксперта, следует определить, как объ-
ективизацию судебно-экспертной деятельности, под 
которой понимаются юридические, организацион-
ные, методические и обеспечивающие мероприя-
тия, которые позволяют реализовать объективное 
исследование в рамках судебной экспертизы, что 
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несомненно будет повышать доказательственное 
значение результатов проведенного исследования  
[5, с. 168].

В связи c вышеуказанными факторами необходи-
мо выделить направления судебно-экспертной дея-
тельности, способствующие повышению доказатель-
ственной значимости результатов трасологических 
экспертиз:

1. Правовое – предусматривает соответствие 
процессуальным нормам этапов организации, на-
значения, производства трасологической эксперти-
зы, надлежащее оформление заключения эксперта, а 
также совершенствование российского законодатель-
ства и его приведение в соответствии с современным 
уровнем науки [4, с. 164];

2. Информационное – затрагивающее проблема-
тику учетов и систематизации трасологических объ-
ектов. Качественное ведение и использование учетов 
позволит увеличить количество идентификационных 
исследований, способствующих раскрытию и рассле-
дованию преступлений;

3. Дидактическое направление затрагивает аспек-
ты совершенствования программ вступительных 
испытаний и программ обучения по направлению 
«Трасология и трасологическая экспертиза», которые 
должны включать современные тенденции изготовле-
ния и исследования трасологических объектов; 

4. Организационное – обеспечивает своевремен-
ное назначение трасологической экспертизы, предо-
ставление исчерпывающей информации, материалов 
уголовного дела, сравнительных образцов, необходи-
мых для производства исследования;

5. Научно-методическое – подтверждает значи-
мость разработки новых и дополнении существую-
щих теоретических и методических основ с учетом 
цифровизации судебной экспертологии, а также уни-
фикации терминологического аппарата трасологии. 
Кроме этого, эксперты при исследовании соответ-
ствующих объектов должны быть обеспечены акту-
альной справочной и методической литературой, не-
обходимой для производства исследования.

6. Методологическое направление, подраз-
умевающее необходимость стандартизации и сер-
тификации методик исследования трасологических 
объектов. Кроме этого, точное использование при 
исследовании объектов экспертной методики, по-
следовательное применение соответствующих на-
учно-апробированных методов, правомерность их 
применения в каждом конкретном случае, а также 
надежность исходной информации позволит вы-
вести трасологические экспертизы на качествен-
но новый уровень, снизит риск совершения экс-
пертных ошибок, повысит эффективность иден-
тификационных и диагностических исследований  
[6, с. 47].

Таким образом, доказательственная значимость 
результатов трасологических экспертиз является од-
ним из показателей качества и эффективности про-
изводства исследований, однако, на сегодняшний 
день отдельные аспекты судебно-экспертной дея-
тельности остались нерешенными в полной мере, 
на совершенствование которых направлено данное 
исследование. Указанные направления судебно-экс-
пертной деятельности позволят повысить доказа-
тельственную значимость результатов трасологи-
ческих экспертиз, а также снизить вероятность воз-
никновения экспертных ошибок при исследовании  
объектов.
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Актуальность концепции правового государства 
в Российской Федерации обусловлена целым рядом 
факторов. Прежде всего, это переход России от то-
талитарного, позднее авторитарного политического 
режима к демократическому, необходимость форми-
рования гражданского общества и иных демократиче-
ских институтов. Немаловажно и то, что за последние 
годы серьезно упал престиж закона и права в целом, 
правосознание как чиновников различных уровней, 
так и населения в целом, повысился уровень корруп-
ции. Важным элементом правового государства и яв-
ляется формирование высокой правовой культуры и 

правосознания населения. Конечно, это длительный 
процесс, однако, без утверждения концепции право-
вого государства во всех без исключения областях 
общественный жизни он невозможен [7, с. 62].

Идея правового государства возникла в России 
еще до Октябрьской революции 1917 г. Однако на 
уровне руководителей государства эта идея зазвучала 
лишь на XIX Конференции КПСС, где М. С. Горба-
чев впервые говорил о «социалистическом правовом 
государстве». В резолюции XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС в качестве одного из условий реализа-
ции судебной реформы ставилась цель «завершения 

© Долгий М. О., 2022
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создания социалистического правового государства, в 
котором высшим принципом будет подчинение всего 
и всех закону». Очевидно, что «завершить» строи-
тельство того, что многие десятилетия перед тем от-
рицалось невозможно [5, с. 6]. Тем более, что авторы 
резолюции совместили в изложенной ими концепции 
правовое государство с отрицавшим ее социалисти-
ческим государственным строем. Поэтому, на наш 
взгляд, подобная партийная установка вряд ли мог-
ла быть реализована на практике, даже в условиях 
сохранения КПСС [2]. Однако, заслуга идеологов 
«перестройки» состояла в том, что они возродили в 
правовой науке внимание к самой идее правового го-
сударства.

Нормативное закрепление идея правового госу-
дарства получили в Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР 1990 г. и в Преамбуле к Консти-
туции (Основному Закону) РСФСР, где выражалась 
решимость создать демократическое правовое госу-
дарство [4].

Статья 1 Конституции России 1993 г. провозгла-
сила ее правовым государством. При этом Конститу-
ция не раскрывает содержание этого понятия приме-
нительно к современному состоянию нашего государ-
ства.

В какой-то мере предшественницей данной 
нормы Конституции РФ стала та самая резолюция  
XIX Конференции КПСС. Основы правового государ-
ства закреплены Конституцией РФ не только в ст. 1, 
но и в ряде иных положений: в разделении властей 
(ст. 10), провозглашении верховенства Конституции 
(ст. 15), запрете издавать антиправовые законы (ч. 2 
ст. 55) и др.

Определенные элементы правового государства 
закреплены Конституцией в ст. 15, в соответствии 
с частью 2 которой «органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблю-
дать Конституцию Российской Федерации и законы».  
В этой связи более удачной и емкой следует признать 
формулировку ч. 3 ст. 20 Основного закона ФРГ, в 
соответствии с которой «законодательство связано 
конституционным строем, исполнительная власть и 
правосудие – законом и правом».

Отсюда следует значимость принципов консти-
туционного строя – в конституцию нельзя вносить 
такие изменения, которые бы устраняли конституци-
онный строй. Правда, в отличие от ФРГ, в российской 
Конституции нет «неприкосновенных» положений, 
положений, которые не может изменить никто, что с 
учетом истории нашего государства было бы, навер-
ное, полезно.

Недостатком конституционной формулировки 
является также упоминание в ней исключительно 
Конституции и законов, без упоминания связанности 

государства правом. Понятия «закон» и «право» не 
являются тождественными. Закон может быть и не-
правовым – противоречащим общим принципам пра-
ва, в таком случае все органы власти, должностные 
лица и граждане должны приложить все усилия к его 
отмене.

Верховенство Конституции и законов на всей 
территории РФ установлено ч. 2 ст. 4 Конституции 
России, однако принцип верховенства законов при-
меняется в России с ограничениями. Это обуслов-
лено федеративной природой России. Так, в случае 
противоречия между федеральным законом и норма-
тивным правовым актом субъекта РФ, изданным по 
предметам исключительного ведения субъекта РФ, 
действует нормативно-правовой акт субъекта РФ  
(ч. 6 ст. 76).

Провозглашение России правовым государством 
еще не означает, что оно уже существует. В боль-
шей мере – это декларация о намерениях. С другой 
стороны, с формальной точки зрения конституцион-
ные нормы в общем соответствуют общемировым 
требования, предъявляемым к правовому государ-
ству. Отсутствие реального правового государства в 
России обусловлено как несовершенством текущего 
законодательства, так и низким уровнем правовой 
культуры и правосознания в России. Ряд конститу-
ционных норм еще только должен найти свое во-
площение в законодательстве России. Это и деталь-
ное правовое регулирование отдельных аспектов 
важнейших прав и свобод: права на свободу пере-
движения и выбора места жительства, права на аль-
тернативную службу, свобода совести, свобода ма-
нифестаций и т. д. Законы, регулирующие эти права 
и свободы индивида, либо не приняты, либо не со-
ответствуют критериям правового демократического  
государства.

Для успешного формирования в России правово-
го государства необходимо соблюдение ряда условий: 
развитие рыночной экономики и формирование циви-
лизованного гражданского общества на базе плюра-
лизма форм собственности; неуклонное движение по 
пути демократического развития общества и государ-
ства, обеспечение политического и идеологического 
плюрализма, демократии; повышение правовой куль-
туры и правосознания населения, и в том числе, госу-
дарственных служащих; развитие межгосударствен-
ного и международного сотрудничества в области 
защиты прав человека.

Немаловажным фактором является также созда-
ние надлежащей правовой базы правового государ-
ства. Правовое государство должно обладать целост-
ной системой законодательства, охватывающей все 
важнейшие его общественные отношения. До сих 
пор – спустя почти 30 лет со дня принятия Конститу-
ции РФ – не приняты все предусмотренные ею феде-
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ральные конституционные законы, до сих пор сохра-
няют свое действие акты бывшего СССР и РСФСР, в 
ряде случаев противоречащие действующему Основ-
ному закону.

В процессе совершенствования законодательства 
на современном этапе важную роль играет Консти-
туционный Суд России, своими постановлениями и 
определениями устраняющий из правовой системы 
неконституционные акты. Так, во многом благодаря 
Конституционному Суду РФ был принят новый, бо-
лее демократичный, чем прежний Уголовно-процес-
суальный кодекс.

Законотворческий процесс заметно активизиро-
вался в последние два года. Приняты кодексы и за-
коны, в которых Россия испытывала потребность на 
протяжении последних десяти лет. Однако скорость 
законотворчества не всегда способствует его качеству. 
Новеллы законов часто повисают в воздухе, не имея 
надлежащего толкования и подробного нормативного 
регулирования. Такова, например, новелла Трудового 
кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. о том, что работни-
ки вправе приостанавливать работу в случае, если им 
не выплачивается заработная плата. Эта норма по-
влекла за собой ряд вопросов: должны ли работники 
находиться на своем рабочем месте во время прио-
становки, имеют ли они право на получение заработ-
ной платы в полном объеме за время приостановки  
и т. д. Реформа налогообложения и бухгалтерского 
учета влечет за собой изменение бухгалтерской от-
четности, часто уже сданной в соответствующие го-
сударственные органы. Такая нестабильность законо-
дательства подрывает уважение населения к закону, 
снижает правовую культуру населения.

Отсутствие надлежащего законодательного регу-
лирования приводит к тому, что по вопросам, кото-
рые должны быть урегулированы исключительно за-
коном, регламентируются указом Президента РФ.

Несмотря на то, что такая практика узаконена 
Конституционным Судом РФ, она представляется 
нам не соответствующей принципам правового госу-
дарства.

Все эти тенденции тем более тревожны, что пра-
вовое государство предполагает не только и не столь-
ко подчинение граждан, государственных органов и 
должностных лиц закону, сколько свободу человека, 
наиболее полное обеспечение его прав. Об этом Фе-
деральному Собранию, Президенту и Правительству 
РФ нельзя забывать.

Одним из основных факторов, препятствующих 
созданию правового государства в России, являет-
ся отсутствие в нашей стране эффективной защиты 
человека от произвола государства. Кроме того, в 
России до сих пор не сформировалось гражданское 
общество, которое способно осуществлять наиболее 
эффективный контроль за государством, с тем, что-

бы оно не узурпировало власть. Построение право-
вого государства и формирование гражданского 
общества ‒ факты взаимосвязанные и взаимозави-
симые. Гражданское общество можно признать од-
ним из элементов системы сдержек и противовесов, 
удерживающим органы государства от узурпации  
власти.

Формирование правовой системы одновременно 
должно сопровождаться установлением механизмов 
ответственности за неисполнение законов, в том чис-
ле, на уровне субъектов Федерации.

Эта проблема особенно актуальная для федера-
тивных государств, каковым является и Россия. В РФ 
нередки случаи, когда законодательство субъектов 
Федерации противоречит не только федеральным за-
конам, но и Конституции РФ. Только в последнее вре-
мя начали предприниматься активные усилия по упо-
рядочению российской правовой системы. В 2000 г. 
была введена ответственность главы и законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ за издание нормативно-право-
вых актов, противоречащих федеральному законода-
тельству и нарушающих права и свободы человека и 
гражданина.

Формирование правового государства невозмож-
но без укрепления авторитета судебной власти. Толь-
ко положительно в этой связи можно оценить обнов-
ление процессуального законодательства, однако, до 
сих пор не принят федеральный конституционный за-
кон о судах общей юрисдикции. При этом, УПК РФ, 
АПК РФ и ГПК РФ не решили главной проблемы – 
воспрепятствование затягиванию сроков судебного 
разбирательства, хотя определенные шаги в этом на-
правлении намечены.

Длительные сроки судебного разбирательства об-
условлены среди прочего перегруженностью судов. 
Однако одновременно затягивается формирование 
административных и мировых судов, которые могли 
бы разгрузить суды общей юрисдикции и отчасти, 
арбитражные суды. Суды общей юрисдикции рассма-
тривают в год несколько сотен тысяч дел по привле-
чению лиц к ответственности за административные 
правонарушения и дел, связанных с обжалованием 
нормативных и ненормативных актов органов госу-
дарственной власти. Законодатель должен предус-
мотреть, а судьи – шире применять упрощенный по-
рядок судебного разбирательства по мелким и срав-
нительно простым делам, а также способствовать 
примирению сторон без вынесения судебного реше-
ния. В уголовном процессе возможно заимствование 
американского института «соглашение о признании 
вины» [1]. Недопустимо, когда лицо, обвиняемое в 
мелкой краже, несколько лет ожидает суда в СИЗО, 
а потом освобождается в зале суда в связи с тем, что 
весь отмеренный срок уже отбыло за время следствия 
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и суда. Еще более страшно, когда после нескольких 
лет предварительного заключения лицо освобождает-
ся как невиновное.

Необходимо также увеличивать количество судей 
и повышать профессиональный уровень судейского 
корпуса, с тем, чтобы судья не изучал соответству-
ющую область права в процессе разбирательства. 
Эта проблема может быть решена и углублением 
специализации судей. До сих пор не разрешена про-
блема с обеспечением права каждого человека на 
получение квалифицированной юридической по-
мощи. Государство практически не финансирует 
оказание бесплатной юридической помощи, что со-
всем не способствует активности адвоката, ведущего  
такие дела.

Правовое государство требует наличия развитой 
институциональной системы. Институтами право-
вого государства являются органы судебной власти, 
в том числе органы конституционного контроля, 
Уполномоченный по правам человека, структурные 
элементы гражданского общества, правозащитные 
организации, развитая система СМИ. Эти институты, 
если и существуют в России, то до сих пор не получи-
ли должного развития, не сформировали процедуры, 
механизмы деятельности, традиции [8, с. 140].

Не может стать правовым и государство, населе-
ние которого раздираемо социальными конфликтами, 
население, существенная часть которого не в состоя-
нии обеспечить себе достойный уровень жизни. Для 
того, чтобы индивид ощущал себя как равноправный 
партнер государства, а не как объект государствен-
ного управления необходимо формирование досто-
инства личности, в том числе, путем обеспечения ей 
материальных условий жизни. В этой связи следует 
отметить и инертность, безынициативность суще-
ственной части населения России, уверенность их в 
том, что забота об их трудоустройстве, благосостоя-
нии – дело исключительно государства, а не их самих. 
Эти настроения во многом порождены соответствую-
щей политикой государства в предшествующие годы 
и могут быть преодолены только с течением времени 
и соответствующей политикой государства. Для ре-
шения этой проблемы государство должно стимули-
ровать экономическую активность населения, поощ-
рять развитие малого предпринимательства.

Нельзя сказать, что органы государственной вла-
сти ничего не предпринимают для решения данных 
проблем, но их деятельность зачастую носит непо-
следовательный и противоречивый характер [3].

Важнейшими направлениями создания в Рос-
сии правового государства, помимо перечисленных 
выше, в ближайшее время должны стать:

1. Признание и соблюдение принципа разделе-
ния властей, обеспечение функционирования систе-
мы сдержек и противовесов.

2. Реальное воплощение на практике положения 
«Человек, его права и свободы ‒ высшая ценность».

3. Повышение роли и значения представитель-
ных органов, активизация правотворчества и созда-
ние эффективной системы контроля и надзора за их 
реализацией.

4. Разработка механизмов взаимной ответствен-
ности человека и государства.

5. Разграничение предметов ведения между Рос-
сийской Федерацией и субъектами Федерации.

6. Реальное обеспечение идеологического и по-
литического плюрализма.

7. Создание гражданского общества, которое 
лишит государство несвойственных ему задач и 
функций, и обеспечить эффективный контроль за 
деятельностью органов государственной власти  
[6, с. 236].

Правовое государство может возникнуть только 
на соответствующей подготовленной почве – в обще-
стве с высокой политической и правовой культурой. 
Такое общество не может сложиться за десятилетие 
реформ. Высокая общая культура, которой славилось 
российское общество, к сожалению, сочетается с дав-
ними традициями правового нигилизма, только укре-
пившимися за последнее десятилетие. 

Высокая правовая культура должна сопрово-
ждаться доминированием в обществе общечеловече-
ских ценностей и интересов, осознанием своих прав 
свобод и обязанностей, от чего Россия также пока 
далека. Граждане должны бороться за свои права, 
создавать структуры гражданского общества, способ-
ные помочь им в реализации прав и свобод, несении 
обязанностей. Необходимо также развитие местного 
самоуправления как самостоятельной, инициативной 
деятельности населения по решению проблем мест-
ного значения.
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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.



Вестник экономической безопасности78 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 347.651
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-78-83
NIION: 2015-0066-3/22-335
MOSURED: 77/27-011-2022-03-534

Основания наследования  
в российском наследственном праве

Ирина Геннадьевна Елесина1, Александр Сергеевич Воронов2, Екатерина Александровна Елесина3

1 Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, irena-spb74@list.ru
2 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
Санкт-Петербург, Россия, alex.voronov7@yandex.ru
3 Российский государственный университет правосудия, Санкт-Петербург, Россия, katrin-1999spb@mail.ru
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наследственного правопреемства. Наследование – это важнейший институт гражданского права, сопутствую-
щий человеческому обществу с незапамятных времен. Наследование играет существенную роль в самых раз-
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Рассмотрение категории «наследственное право» 
следует осуществлять в объективном и субъективном 
смысле. Под наследственным правом в объектив-
ном смысле принято понимать совокупность право-
вых норм, регулирующих однородные обществен-
ные отношения, связанные с переходом имущества 
умершего к его наследникам и иным лицам (отказо-
получателям, кредиторам умершего и т. д.). Под на-
следственным правом в субъективном смысле пони-

мается возможность конкретного субъекта граждан-
ских правоотношений наследовать, т. е. принимать от 
конкретного умершего лица – наследодателя права и 
обязанности.

Предметом наследственного права являются 
общественные отношения, регулируемые нормами 
гражданского и иных отраслей права, по наследствен-
ному правопреемству имущества, имущественных 
прав и материальных благ, принадлежавших насле-
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додателю на день открытия наследства. Методу на-
следственного права свойственны следующие черты: 
автономия воли участников гражданских правоот-
ношений; имущественная самостоятельность участ-
ников гражданских правоотношений; защита граж-
данских прав от правонарушений; имущественный 
характер ответственности (полное возмещение вреда  
и убытков).

● Наследование по закону
Для возникновения отношений в рамках наследо-

вания, несмотря на то, по каким основаниям осущест-
вляется наследование, необходимо наличие несколь-
ких юридически значимых фактов. Общими для двух 
оснований являются следующие: факт смерти граж-
данина, а также факт существования наследственно-
го имущества. Особенностью наследования по закону 
является обязательное наличие определенных усло-
вий, позволяющих призвать наследника к наследова-
нию. О. Ю. Шилохвост [1, с. 38] разделяет указанные 
условия на два вида: общие и иные. Возможность 
такого разбиения следует из смысла ст. 1111 ГК РФ, 
в которой законодатель, устанавливая главное усло-
вие наследования по закону – «наследование по за-
кону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 
завещанием...», указывает также и на возможность  
иных случаев наследования по закону, установлен-
ных ГК РФ.

Таким образом, общими условиями наследования 
по закону являются: отсутствие завещания или нали-
чие незавещанного имущества.

Необходимо отметить, что в последнем слу-
чае наследование потенциально возможно сразу по 
двум основаниям, например, когда наследник по за-
вещанию одновременно является наследником по 
закону той очереди, которая призывается к насле-
дованию. Таким образом, возможна ситуация, ког-
да наследнику переходит в порядке наследования 
по завещанию определенная, указанная наследода-
телем часть имущества, остальное же имущество, 
оставшееся незавещанным, распределяется между 
наследниками по закону, в том числе и наследником  
по завещанию.

Иными «случаями» и, одновременно, условиями 
наследования по закону являются: отказ наследника 
по завещанию от наследования в пользу наследника 
по закону; отстранение наследника по завещанию от 
наследования по основаниям, установленным ст. 1117 
ГК РФ; возникновение права на принятие наследства 
в порядке наследственной трансмиссии у наследни-
ков по закону (в том случае, если умершим наслед-
ником, от которого переходит право, не завещано 
имущество, либо завещана часть имущества); воз-
никновения права наследования по закону в порядке, 
установленном п. 1 ст. 1161 ГК РФ (в том случае, если 
наследодателем не завещано имущество, либо заве-

щана часть имущества), возникновения права насле-
дования по закону в порядке, установленном ст. 1151 
ГК РФ; признание завещания недействительным в ча-
сти или в полном объеме, возникновение права пред-
ставления, а также права наследования обязательной 
доли. В последнем случае лица, имеющие право на 
обязательную долю в наследстве независимо от того, 
что написано в завещании, наследуют как наследники 
по закону. Хотелось бы отметить, что в большинстве 
завещаний завещателем не указывается обязатель-
ная доля, так как право на обязательную долю про-
писано в законе и существует вне воли и желания  
завещателя.

Таким образом, наследование по закону – одно 
из двух предусмотренных законом оснований насле-
дования. Оно выступает в качестве альтернативы на-
следования по завещанию: к наследнику имущество 
переходит или по закону, или по завещанию. 

Практически все национальные правовые си-
стемы знают два основных порядка наследования, 
первый из которых основан на законе, а второй – на 
выраженной в установленной форме воле наследо-
дателя. Представляется правильной точка зрения 
тех исследователей, которые считают, что термин 
«наследование по закону» является в достаточной 
степени условным, так как оба названных поряд-
ка перехода имущества умершего к иным лицам 
основаны исключительно на предписаниях на-
следственного права. На это обращает внимание, в 
частности, А. А. Рубанов [2, с. 49]. Следовательно, 
основным критерием дифференциации здесь сле-
дует считать наличие или отсутствие выраженной 
в определенном гражданским законодательством 
порядке воли наследодателя в отношении своего  
имущества.

Наследование по закону имеет место в тех слу-
чаях, когда завещание отсутствует (не составлено), 
признано недействительным полностью или в части, 
охватывает не все наследственное имущество и др. 
Правила, регламентирующие данную разновидность 
наследования, строятся на основе двух основных 
принципов – индивидуального и социального. 

Индивидуальное начало проявляется в том, что к 
числу наследников относятся, прежде всего, наибо-
лее близкие родственники и члены семьи наследода-
теля. Само собой разумеется, что в основе определе-
ния круга таких лиц лежат господствующие в данном 
обществе представления о семейных отношениях, 
вследствие чего перечень лиц, призываемых к на-
следованию по закону, далеко не одинаков в различ-
ных национальных правовых системах. Указанные 
лица, как правило, распределяются по нескольким 
группам (очередям, ветвям, разрядам, парантеллам 
и пр.), построенным по иерархическому принципу. 
Принадлежность лица к той или иной группе опре-
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деляет для него не только объем прав на имущество 
наследодателя, но и саму возможность призываться к 
наследованию. Лица, принадлежащие к одной группе 
(очереди, разряду, классу и пр.), могут призываться к 
наследованию лишь при условии полного отсутствия 
лиц, отнесенных законом к более высокой по иерар-
хии ступени. 

Институт наследования по закону так же, как ин-
ститут наследования по завещанию, регулирует по-
рядок наследственного правопреемства и следует в 
тексте ГК РФ после наследования по завещанию.

Институт наследования по закону призван урегу-
лировать отношения по переходу имущества и иму-
щественных прав в связи со смертью лица, не оста-
вившего завещания, либо оставившего завещание в 
отношении не всего имущества, либо в случае при-
знания завещания недействительным полностью или 
частично. По сути, нормы наследования по закону 
заполняют правовой вакуум, образовывающийся при 
отсутствии или неполноте по тем или иным причи-
нам завещательных распоряжений.

Каждое государство самостоятельно определя-
ет конкретное содержание норм о наследовании по 
закону. По сути, законодатель берет на себя функ-
цию «универсального завещателя», определяюще-
го судьбу наследственного имущества тогда, когда 
она не определена его собственником. Нормы о на-
следовании по закону определяют круг наследни-
ков, размер причитающихся им долей наследства, 
защищают права особо нуждающихся в этом соци-
альных групп наследников, предусматривают осо-
бенности реализации наследственных прав супруга  
наследодателя.

Таким образом, наследование по закону наступа-
ет, если, например, наследодатель не оставил завеща-
ния; или отменил составленное им завещание, либо 
завещание было признано судом недействительным; 
или завещание составлено в отношении только ча-
сти наследства, ввиду чего оставшаяся незавещан-
ной часть наследства переходит к правопреемникам 
в порядке наследования по закону; или завещание 
содержит иные распоряжения, которые не устраня-
ют наследования по закону в целом, как, например, 
распоряжение о завещательном отказе, возложенном 
на одного из наследников по закону, при отсутствии 
в завещании других указаний, изменяющих порядок 
наследования по закону, либо распоряжение, лиша-
ющее определенного наследника по закону права на-
следования, но не отменяющее других правил насле-
дования по закону, и пр. Однако даже при наличии 
неотмененного и не признанного недействительным 
завещания наследование по закону может иметь ме-
сто. Так, например, независимо от воли завещателя 
происходит наследование обязательной доли в на-
следстве (ст. 1149 ГК РФ).

● Наследование по завещанию
Завещание представляет собой правоотношение, 

складывающееся в целях упорядочения наследствен-
ного преемства и возникающее в связи с потребно-
стью в осуществлении субъективного права завеща-
теля, выражающегося в возможности распоряжения 
принадлежащим ему в настоящее время или в буду-
щем на праве собственности имуществом и легали-
зованное посредством осуществления управомочен-
ным лицом государственно-властных полномочий, 
результатом которых выступает особый нетипичный 
акт применения права [3, с. 60–64]. Можно сказать, 
что наследование по завещанию ‒ это гражданско-
правовой институт, его можно определить как одно-
сторонне обязывающую формально-определенную 
сделку, совершаемую физическим лицом лично, по-
средством правоприменителя или иного установлен-
ного законом лица, содержанием которой выступает 
возможность распоряжения принадлежащим заве-
щателю в настоящее время или в будущем на праве 
собственности имуществом (вещи, включая деньги и 
ценные бумаги; имущественные права и обязанности 
(долги), иное имущество) в целях упорядочения на-
следственного преемства. 

Форма завещания установлена законом, однако 
предусмотрена и возможность составления завеща-
ния в простой письменной форме. Завещание долж-
но быть нотариально удостоверено. Нотариально 
удостоверенное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов нотариусом. За-
коном предусмотрен особый порядок нотариального 
удостоверения завещаний – закрытое завещание, ко-
торое завещатель вправе совершить, не предостав-
ляя при этом никому, включая нотариуса, возмож-
ности ознакомиться с его содержанием. Завещание 
может быть удостоверено в любой государственной 
нотариальной конторе, любым нотариусом, занима-
ющимся частной практикой, а также должностным 
лицом любого органа местного самоуправления или 
консульского учреждения [4, с. 88–89]. Что касается 
наследственного имущества, то завещатель вправе по 
собственному усмотрению: завещать свое имущество 
или долю его; разделить имущество по видам между 
наследниками; установить равные либо разные раз-
меры долей каждому из наследников. Наследник мо-
жет быть лишен завещателем права наследования од-
ним из двух способов: прямое лишение и косвенное 
лишение.

Свобода завещания ограничена правилами об 
обязательной доли в наследстве. Гражданским ко-
дексом РФ предусмотрен круг лиц, которые не мо-
гут быть полностью лишены завещателем права на 
наследство и призываются к наследованию неза-
висимо от содержания завещания. При определе-
нии размера обязательной доли нотариус учитыва-
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ет стоимость всего наследственного имущества, в 
том числе и стоимость предметов обычной домаш-
ней обстановки и обихода, а также число всех на-
следников по закону, которые могли бы наследо-
вать, если бы порядок наследования не был изменен  
завещателем.

Исполнение завещания осуществляется наслед-
никами по завещанию, за исключением случаев, 
когда его исполнение полностью или в определен-
ной части осуществляется исполнителем завещания. 
Завещатель может поручить исполнение завеща-
ния указанному им в завещании гражданину – ис-
полнителю завещания независимо от того, является 
ли этот гражданин наследником. Ст. 1137 Граждан-
ского кодекса РФ предусмотрена возможность за-
вещательного отказа, в соответствии с которой заве-
щатель вправе возложить на одного или нескольких 
наследников по завещанию исполнение за счет на-
следства какой-либо обязанности имущественно-
го характера в пользу одного или нескольких лиц,  
которые приобретают право требовать исполнения 
этой обязанности. Завещательный отказ должен быть 
установлен в завещании [5, с. 165]. Также завеща-
тель может в завещании возложить на одного или 
нескольких наследников по завещанию обязанность 
совершить какое-либо действие имущественного 
или неимущественного характера, направленное на 
осуществление общеполезной цели (завещатель-
ное возложение). Такая же обязанность может быть 
возложена на исполнителя завещания при усло-
вии выделения в завещании части наследственного 
имущества для исполнения завещательного возло-
жения. Завещатель может отменить или изменить 
составленное им завещание в любое время после 
его совершения, не указывая при этом причины его 
отмены или изменения. Изучая юридическую лите-
ратуру, юридическую научную литературу, норма-
тивные акты и многое другое, хотелось бы отметить 
то разнообразие мнений, суждений и предложений 
буквально по каждому вопросу наследственного  
права.

Охрана наследственного имущества имеет боль-
шое значение, так как от сохранности наследства 
зависит наследование как таковое. При назначении 
исполнителя завещания он принимает меры к охра-
не наследства самостоятельно или по требованию на-
следников [6, с. 56].

В настоящее время кредиторы и отказополучате-
ли не могут присутствовать при совершении описи 
наследственного имущества, хотя не исключено на-
рушение их интересов при оценке наследственного 
имущества. В силу отсутствия каких-либо объектив-
ных обстоятельств, делающих невозможным присут-
ствие при описи указанных лиц, положение, содержа-
щееся в п. 1 ст. 1172 ГК РФ, следует дополнить, указав 

на возможность присутствия при описи наследствен-
ного имущества кредиторов, отказополучателя и лиц, 
заинтересованных в исполнении завещательного воз-
ложения [7, с. 172–175].

Неудачной представляется формулировка абз. 2  
п. 1 ст. 1172 ГК, предоставляющего право наслед-
никам, а в соответствующих случаях представите-
лям органа опеки и попечительства присутствовать 
при описи наследства. При осуществлении описи 
наследственного имущества никто не распоряжает-
ся имуществом подопечного, поэтому нет никакой 
необходимости привлекать для этого представите-
ля органа опеки и попечительства. Для освобожде-
ния органа опеки и попечительства от этой обязан-
ности необходимо в абз. 2 п. 1 ст. 1172 ГК внести  
изменения.

Также следует изменить абз. 3 п. 1 ст. 1172 и изло-
жить в следующей редакции: «При производстве опи-
си имущества должны присутствовать исполнитель 
завещания, наследники и в соответствующих случаях 
законные представители несовершеннолетних или 
недееспособных наследников, а при их отсутствии – 
представитель органа опеки и попечительства. Опи-
сываемое имущество подлежит оценке профессио-
нальным оценщиком. В случаях отсутствия в месте 
открытия наследства профессиональных оценщиков 
оценка наследственного имущества производится по 
соглашению наследников. Услуги оценщика оплачи-
ваются наследниками с последующим распределе-
нием этих расходов между наследниками пропорци-
онально стоимости полученного каждым из них на-
следства».

Важно более тщательно прописать процедуру 
оценки некоторых объектов, входящих в состав на-
следства. На практике возникли вопросы с оценкой 
имущества, хранящегося в индивидуальных банков-
ских сейфах. С целью создания условий для оценки 
имущества умершего клиента банка, хранящегося 
в банковском сейфе, необходимо дополнить ст. 922 
ГК РФ пунктом 4, перенумеровав имеющийся п. 4  
в п. 5, указав: «В случае смерти клиента банка банк 
создает нормальные условия для описи и оценки иму-
щества нотариусу, наследникам и приглашенному  
ими оценщику».

Для устранения разногласий по поводу возмож-
ностей исполнителя завещания п. 2 ст. 1135 ГК необ-
ходимо дополнить следующим положением: «Испол-
нитель завещания, принимая меры к охране наслед-
ства, руководствуется правилами ст. 1172 настоящего 
Кодекса».

Также следует признать, что в последние годы 
в нашей стране в связи с принятием Гражданского 
кодекса и правовым регулированием рыночных от-
ношений на практике близкие люди умершего за-
вещателя чаще стали сомневаться в истинности его 
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последней воли и правомерности действий нота-
риусов, удостоверивших завещания их больных, 
пожилых родственников, в том числе инвалидов. 
Необходимо в законодательном порядке решить 
вопрос о том, чтобы медицинские учреждения в 
обязательном порядке предоставляли нотариаль-
ной палате субъекта Российской Федерации спи-
ски граждан, признанных судом недееспособными.  
А также целесообразно ускорить принятие федераль-
ного закона об организации нотариата и нотариаль-
ной деятельности, в котором следует предусмотреть 
нормы, которые наделяли бы нотариуса правом, 
а соответствующие лечебные учреждения ‒ обя-
занностью предоставления сведений о состоянии 
психического здоровья гражданина либо проведе-
ния обследования его в принудительном порядке  
врачом-психиатром.

Следует дополнить наше законодательство пра-
вилом о том, что завещание может составляться и 
удостоверяться либо двумя нотариусами, либо одним 
нотариусом, но в «обязательном» присутствии двух 
свидетелей. Возможно, что такая норма будет спо-
собствовать защите прав завещателей и интересов 
наследников, уменьшению риска возможного совер-
шения неправомерных действий нотариусом, соблю-
дению свободы завещания.

Таким образом, можно сделать вывод, что прави-
ла действующего гражданского законодательства не 
являются безупречными и нуждаются в совершен-
ствовании.
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Наследственное право. Учебное пособие. Под ред. О. Ю. Ильиной, 
Н. Д. Эриашвили. 8-е изд., перераб. и доп. 415 с. Гриф МО РФ. Гриф НИИ 
образования и науки. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник».

Настоящее учебное пособие призвано сформировать квалифицирован-
ное представление о круге общественных отношений, входящих в предмет 
современного наследственного права, приемах и способах регулирования 
указанных отношений, принципах и источниках данного правового об-
разования. Неотъемлемыми элементами системы знаний сферы наслед-
ственного права должны стать теоретические и нормативные положения 
об основаниях наследования, об условиях и порядке перехода имуще-
ства к наследникам, особенностях правового регулирования реализации, 
оформления и охраны наследства.

На основе анализа научных положений, сравнения ранее действовав-
шего и нового законодательства, с привлечением судебной и нотариальной 
практики наряду с освещением традиционных вопросов наследственного 
права раскрыты содержание и сущность новелл наследственного законо-
дательства, предусматривающих появление частных фондов, совместных 

завещаний, наследственных договоров, соглашений супругов о распределении имущества на случай смерти и др. 
Кроме того, период времени, прошедший с момента вступления в силу части третьей ГК РФ, позволил выявить и 
ряд недостатков действующего наследственного законодательства, что также нашло отражение в издании.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД России, практикующих юристов и всех тех, кто интересуется вопросами 
наследственного права.
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Многие ученые, начиная заниматься исследова-
нием какой-либо проблемы в научной сфере, обра-
щаются к классикам отечественной юриспруденции. 
В уголовно-процессуальной науке к таким классикам 
следует отнести доктора юридических наук Карнееву 
Лидию Михайловну. 

Как практик, проработав около 9 лет следовате-
лем в Московской городской прокуратуре, и в даль-
нейшем, всю свою жизнь занимаясь исследованием 
проблем предварительного следствия, Карнеева Л. М.  
исследовала вопросы уголовного судопроизводства 
прежде всего с позиции правоприменителя. Не слу-

чайно ее диссертационное исследование на соис-
кание ученой степени кандидата юридических наук 
было посвящено самому ответственному и важному 
этапу в деятельности следователя, а именно: привле-
чению лица к уголовной ответственности. 

Поражает не только способность ученого опре-
делить наиболее «узкие» и проблемные вопросы, 
обусловленные несовершенством законодательно-
го регулирования деятельности следователя, но и та 
дальновидность, с которой ученый исследовал эти 
вопросы и предлагал пути их разрешения. Отдель-
ные предложения Карнеевой Л. М. и сегодня звучат 

© Есина А. С., Жамкова О. Е., 2022
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актуально и целесообразно. Сказанное в полной мере 
относится к понятию и оформлению процессуально-
го статуса подозреваемого. Многие свои публикации 
профессор посвятила вопросу именно о подозревае-
мом, аргументируя свою позицию необходимостью 
фиксировать, юридически закреплять факт появления 
у лица данного процессуального статуса в материалах 
уголовного дела, справедливо указывая на необходи-
мость вынесения отдельного обоснованного поста-
новления о признании лица подозреваемым [1, с. 4].

«Появление подозреваемого в деле как процессу-
альной фигуры, находит отражение в процессуальных 
документах, к которым нужно отнести постановление 
о возбуждении уголовного дела по преступлениям, 
связанным с действиями уже известных следователю 
лиц, протокол задержания подозреваемого, постанов-
ление об избрании подозреваемого меры пресече-
ния до предъявления обвинения, протокол допроса, 
из содержания которого видно, что допрашиваемо-
му задавались вопросы для получения у него объ-
яснений по поводу его личной деятельности в связи 
с расследуемым преступлением», – писала Лидия 
Михайловна почти 60 лет назад [2, с. 37]. Однако  
в 60-х годах 20 века эти предложения Карнеевой Л. М. 
не были реализованы в тексте УПК РСФСР, возмож-
но показавшись законодателю «слишком прогрессив-
ными». Однако как сегодня узнаваемы и уместны ее 
предложения! Формулируя понятие подозреваемого 
в УПК Российской Федерации, законодатель практи-
чески полностью реализовал предложения ученого  
в ч. 1 ст. 46 УПК РФ. 

Отметим, что предложения, высказанные Карне-
евой Л. М. актуальны для исследователей и сегод-
ня, и служат почвой для новых научных дискуссий. 
Например, ее предложение о вынесении отдельного 
постановления о признании лица подозреваемым. 
Интересно отметить, что подобное предложение 
практически дословно нашло отражение в уголовно-
процессуальных законах стран СНГ. Так, например, 
в ч. 1 ст. 40 УПК Республики Беларусь закреплено, 
что подозреваемым является лицо, в отношении кото-
рого вынесено постановление о признании подозре-
ваемым. Аналогичное положение содержится в ст. 68 
УПК Казахстана, в ст. 63 УПК Республики Молдовы.

Федеральным законом № 90 от 06 июня 2007 года 
в ст. 46 УПК РФ было внесено дополнении о том, что 
подозреваемым признается лицо, которое уведомлено 
о подозрении. Процессуальный порядок и основания 
вынесения уведомления о подозрении определены в 
статье 223.1 УПК РФ, которая в том же году дополни-
ла главу 32 УПК РФ. 

Констатируем, что не все задумки Карнеевой Л. М.  
легли в основу законодательного положения. Дело во-
все не в наименовании процессуального документа. 
Полагаем, что не имеет существенного значение то, 

как будет называться процессуальный документ: по-
становление или уведомление. Главное его сущность 
и значение в уголовно-процессуальной деятельности 
субъекта расследования. А она такова, что этот до-
кумент свидетельствует о наличии подозреваемого в 
уголовном деле. 

По нашему мнению, формулировка п. 4 ч. 1 ст. 46  
УПК РФ не совершенна с той точки зрения, что уве-
домление о подозрении может составляться только 
в ходе дознания. Следователи также как и дознава-
тели возбуждают уголовные дела по факту совер-
шения преступления, в отношении неустановлен-
ных лиц, и только в ходе расследования порой со-
бирают данные, указывающие на конкретное лицо, 
как совершившее преступление. Если у следователя 
нет оснований задержать подобное лицо в порядке  
ст. 91 УПК РФ или применить к нему меру пресече-
ния, то на сегодняшний день у следователя нет ос-
нований для придания этому лицу процессуального 
статуса подозреваемого. В подобных случаях следо-
ватель допрашивает это лицо как свидетеля, что по 
мнению Карнеевой Л. М. [3, с. 60] было незаконным. 
С этой точки зрения, предложение о необходимости 
вынесения уведомления о подозрении следует рас-
пространить на две формы предварительного рассле-
дования, а главу 22 УПК РФ добавить нормой по со-
держанию аналогичной ст. 223.1 УПК РФ. 

Кроме того, следует обратить внимание на юри-
дический момент приобретения статуса подозрева-
емого у лица при уведомлении. Законодатель опре-
деляет, что лицо приобретает статус подозреваемого 
в момент вручения уведомления о подозрении, что 
представляет определенные трудности для правопри-
менителей. Употребление глагола «вручить» в тексте 
закона в определенных обстоятельствах, делает реа-
лизацию данного законодательного требования не-
возможным. Прежде всего, имеются в виду ситуации, 
когда лицо скрывается от органов дознания. Более 
целесообразно было бы определить возникновение 
процессуального статуса подозреваемого у лица с 
момента вынесения (составления) уведомления о по-
дозрении, а не вручения. Именно такой смысл пред-
лагался Карнеевой Л. М., которая писала о необходи-
мости составления постановления о признании лица 
подозреваемым как основания возникновения про-
цессуального статуса [4, с.171]. 

Не менее актуальным считается сегодня предло-
жение Карнеевой Л. М. о введении в уголовное судо-
производство такого участника как «заподозренный». 
Лидия Михайловна одна из первых писала о том, 
что пока подозрение остается только субъективным 
мнением следователя и нет оснований для вынесе-
ния соответствующего процессуального документа, 
лицо должно именоваться «заподозренным» [3, с. 36]. 
Представляется, что данное предложение сегодня 
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звучит наиболее злободневно. В 2013 году Федераль-
ным законом от 4 марта 2013 г. № 23 было внесено 
дополнение в ч.1 ст. 144 УПК РФ, в котором законо-
датель определил, что лица, участвующие в процес-
суальных действиях в ходе предварительной провер-
ки, вправе пользоваться правами, предусмотренными 
УПК. Вопрос о процессуальном статусе лица, в отно-
шении которого ведется доследственная проверка, ак-
туализировался. Однако у правоприменителя возник-
ли вопросы: с какого момента у лиц, участвующих в 
проверке, появляется некий соответствующий статус, 
каково его содержание, в каком порядке следует разъ-
яснять права, указанные в ч.1.1. ст. 144 УПК РФ и как 
подтвердить, что были объявлены лицу. Правоприме-
нителю затруднительно определить, в какой момент 
у лица, задействованного в доследственной проверке, 
появляются права, предусмотренные ч. 1.1. ст. 144 
УПК РФ. Особенно нелегко это определить при явке 
с повинной, которая может поступить в правоохрани-
тельные органы, по почте, в том числе электронной. 
То есть фактической явки лица может и не быть.

 По нашему мнению, реализация предложения 
Карнеевой Л. М. о «заподозренном» лице и опреде-
ление его процессуального статуса в отдельной норме 
главы 19 УПК РФ могло бы разрешить многие пробле-
мы, которые возникают сегодня в правоприменитель-
ной практике в части обеспечение прав лица, в отно-
шении которого ведется доследственная проверка. 

 При подготовке данной статьи, читая научные 
публикации Карнеевой Л. М., мы еще раз убедились 
в дальновидности и проницательности ученого-про-
цессуалиста. Ее идеи и предложения намного пере-
жили самого автора и до сих пор остаются актуаль-
ными, будоражат умы ученых-процессуалистов и 

законодателей. Возможно, в этом и кроется «гениаль-
ность» отдельных ученых, которых заслуженно счи-
тают классиками отечественной юриспруденции. 

Список источников
1. Карнеева Л. М. К вопросу о подозреваемом 

в советском уголовном процессе // Советская крими-
налистика на службе следствия. Сборник статей. М. : 
Госюриздат. 1959. Вып. 12. 

2. Карнеева Л. М. Подозреваемый в советском 
уголовном процессе // Социалистическая законность. 
1959. № 4.

3.  Карнеева Л. М., Кертэс И. Проблемы сви-
детельского иммунитета // Советское государство и 
право. М. : Наука. 1989. № 6. 

4. Карнеева Л. М. Совершенствование уголов-
но-процессуального законодательства, регулирую-
щего предварительное расследование // Конституция 
СССР и дальнейшее укрепление законности и право-
порядка. М., 1979. 

References
1. Karneeva L. M. On the question of a suspect 

in the Soviet criminal process // Soviet criminalistics in 
the service of investigation. Collection of articles. M. : 
Gosyurizdat, 1959, Vol. 12. 

2. Karneeva L. M. Suspect in the Soviet criminal 
trial // Socialist legality. 1959. No. 4. 

3. Karneeva L. M., Kertes I. Problems of witness 
immunity // The Soviet State and Law. M. : Nauka, 1989, 
No. 6. 

4. Karneeva L. M. Improvement of criminal 
procedural legislation regulating preliminary 
investigation // The Constitution of the USSR and the 
further strengthening of law and order. M., 1979. 

Информация об авторах
А. С. Есина – доцент кафедры предварительного расследования Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;
О. Е. Жамкова – доцент кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя, кандидат юридических наук.

Information about the authors
A. S. Esina – Associate Professor of the Department of Preliminary Investigation of the Moscow University of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;
O. E. Zhamkovа – Associate Professor of the Department of Criminal Procedure of the Moscow University of the 

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

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of 
interests.

Статья поступила в редакцию 10.04.2022; одобрена после рецензирования 06.06.2022; принята к публикации  
27.07.2022.

The article was submitted 10.04.2022; approved after reviewing 06.06.2022; accepted for publication 27.07.2022.



87Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 34
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-87-94
NIION: 2015-0066-3/22-337
MOSURED: 77/27-011-2022-03-536

Еще раз о сущности преступности  
и ее соотношении с преступлением

Евгений Семенович Жигарев
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия

Аннотация. Анализируются различные понятия преступности, представляемые криминологами советско-
го и сегодняшнего времени неким социально-правовым явлением. Автор выявляет подоплеку, мягко говоря, 
странного, неестественного обозначения преступности социальным явлением и видит в этом принудительную 
необходимость, ибо другим способом, не оторвав ее от самих продуцентов, то есть преступников, невозможно 
было бы обосновать ее преходящий характер и неизбежное отмирание в коммунистическом обществе.

Обосновывается авторская позиция, что преступность всего лишь криминологический термин, обозна-
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Известно, что основным предметом познания 
криминологической науки советские юристы, без 
всякого сомнения, и, не раздумывая, объявили пре-
ступность, назвав ее явлением, Этот термин хотя и 
связан с криминальными деяниями – преступлени-
ями, однако советские криминологи видели в нем 
иной смысл. В подтверждение этим словам, приве-
дем несколько определений преступности, взятых 

из учебников по криминологии, изданных в разное  
время.

1. «Преступность – социальное и исторически 
обусловленное явление. Она возникает на определен-
ной стадии развития общества, с появлением част-
ной собственности, разделением общества на классы 
и образованием государственной власти» [1, с. 53] 
(выд. курсивом Е. Ж.).

© Жигарев Е. С., 2022
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2. «Преступность – это исторически преходящее 
и изменчивое, социально-правовое явление классо-
вого общества, представляющее собой совокупность 
всех совершенных в государстве (регионе) за соответ-
ствующий период времени преступлений» [2, с. 49] 
(выд. курсивом Е. Ж.).

3. «Преступность есть относительно массовое, 
исторически изменчивое, социально-правовое, анти-
общественное явление, слагающееся из совокуп-
ности действий, запрещенных уголовным законом 
(преступлений), совершаемых в данном государстве  
в тот или иной период времени» [3, с. 202] (выд. кур-
сивом Е. Ж.).

Приведенные определения преступности объеди-
няет общее, единое представление авторов, что она – 
явление, но в остальном дефиниции отличаются по 
своему содержанию, а с ним и смыслом. Если, напри-
мер, первые дефиниции не касались самих преступ-
ников, являющихся истинными продуцентами совер-
шенных преступлений, то Г. А. Аванесов косвенно 
обратил на них внимание, употребив термин «дей-
ствия», которые, естественно, относятся к людям, со-
вершающим преступления.

Тем не менее, и в его умозрительном представле-
нии преступности имеется ряд нестыковок или, дру-
гим словом, противоречий и неточных сравнений, а 
это указывает на отсутствие логики в рассуждениях.

Во-первых, нужно признать, что термин «пре-
ступность» чисто криминологический, теорети-
ческий, то есть отвлеченный от практики, ибо ни в 
уголовном праве, ни в социологии – науке об обще-
стве он не используется. И этот факт является опреде-
ляющим для дальнейшего исследования его смысла  
и значения.

Во-вторых, преступность не может быть соци-
ально-правовым явлением, так как этот термин объ-
единяет не только зарегистрированные преступления, 
но и всех выявленных лиц, их совершивших, лич-
ность которых категория не социально-правовая, а, в 
первую очередь, духовно-нравственная, трансценден-
тальная, недоступная в полном объеме опытному по-
знанию из-за ее нематериальности.

В-третьих, любое криминальное явление пред-
ставляет собой конкретное преступление, которое 
реально существует, ибо отражено в действительно-
сти результатами поведения личности преступника. 
Преступность же Г. А. Аванесов назвал «массовым» 
явлением, но состоящим из множества криминаль-
ных действий (по сути, тоже явлений), запрещен-
ных уголовным законом. Но так как любое явление 
действительности не состоит из множества самосто-
ятельных, отдельных явлений, следовательно, пре-
ступность всего лишь криминологический термин, 
которым обозначается определенная совокупность 
зарегистрированных преступлений и выявленных 

лиц, их совершивших, но при этом ни один термин 
как теоретическое выражение к реальным явлениям 
не относится, ибо оно на самом деле мысленное пред-
ставление, называемое «ноуменом».

В-четвертых, любое явление можно наблюдать, 
преступность – никогда. О ней говорят в момент, ког-
да изучают уголовную статистику – полугодовую или 
годовую отчетность, отражающую величины зареги-
стрированных преступлений (форма № 1) и выявлен-
ных лиц, их совершивших (форма № 2), математиче-
ским числом.

В-пятых, в действительности нет таких явлений, 
которые состояли бы из двух противоположных ча-
стей: видимой и невидимой (латентной), поэтому 
преступность – не явление.

В-шестых, советские криминологи преступность 
обозначили категорией «общее», однако в объектив-
ной действительности явлений, именуемых «общее», 
или «всеобщее», не существует.

В-седьмых, если бы преступность была реальным 
явлением, тогда ее дефиниция не подвергалась бы 
изменениям, а была бы постоянной, как, например, 
определение преступления. Ведь никому из крими-
нологов не приходила в голову идея поупражняться 
в формулировке понятия «преступление», ибо нельзя 
искажать смысл того, что реально существует. Пре-
ступность же в виде явления – надуманность крими-
нологов, которые и соревнуются друг с другом, кто из 
них позаковыристее, значит, «понаучнее» сформули-
рует ее определение.

В-восьмых, допустим, что советские криминоло-
ги, представив в своем воображении преступность 
всамделишным, то есть подлинным образованием, 
умышленно обозначили его социально-правовым яв-
лением. Однако идеологи все же должны быть знать, 
что результаты воображения в философии называют 
«ноуменом», которые с материальной стороны не 
являются подлинными объектами, а представляют 
собой голую идею – «ничто». В этой связи они (но-
умены) не подлежат ни анализу, ни научному обсуж-
дению. В то же время следует отметить, что крими-
нолог – свободная личность, и ему присуща, как и 
любому человеку, способность воображения. Поэто-
му мысленно представить преступность неким явле-
нием, конечно же, никому не возбраняется. Однако 
навязывать всему научному сообществу и тем более 
пропагандировать свои надуманные явления в учеб-
никах, сбивая с толку будущих юристов, мягко говоря,  
некорректно.

И, в-девятых, по ходу нашего рассуждения воз-
никает логический вопрос: почему ни ученые-адми-
нистративисты, ни ученые-цивилисты не объявили 
деликтность социально-правовым явлением? Ведь 
она ничем, кроем уровня общественной опасности 
деяний, не отличается от преступности, даже часто 
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является основой криминального поведения индиви-
да. И в этом тоже нужно нам разобраться.

Как представляется, ответ на данный вопрос 
нужно искать не в головах криминологов, а в по-
литической подоплеке того времени. Поэтому есть 
основания вернуться к началу 60-х годов и проана-
лизировать политическую обстановку, сложившую-
ся в социалистическом государстве под названием  
СССР.

Вспомним, на XXII съезде КПСС (октябрь 1961 г.) 
была принята третья Программа партии, в которой 
торжественно провозглашалось, что нынешнее поко-
ление советских людей будет жить при коммунизме. 
А в таком обществе, как полагали классики научно-
го коммунизма (была и такая наука), естественно, не 
должно быть места ни правонарушениям, ни престу-
плениям.

Но данное политическое событие сыграло и по-
ложительную роль для ученых-юристов: оно способ-
ствовало возрождению науки криминологии, которая 
была упразднена в начале 30-х годов после констата-
ции некоторыми криминологами, что и социализму 
присущи собственные причины преступности. Те-
перь перед ними была поставлена непростая задача 
– объяснить зарубежным оппонентам, почему в раз-
витом социалистическом обществе еще сохраняется 
чуждая ему преступность и при каких условиях с ней 
можно окончательно покончить?

Для того чтобы решить эту теоретическую задачу, 
криминологи должны были поступить неординарно. 
Этим необычным шагом и стало объявление преступ-
ности социальным явлением, вызванным внешними 
причинами. В этой связи в первом учебнике по кри-
минологии (1966) И. И. Карпец был вынужден чёт-
ко провести грань между советской криминологиче-
ской наукой и западной. Он заявил: «если буржуаз-
ная криминология концентрирует свое внимание на 
«преступной личности»... то советская криминология 
изучает преступность, ее причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, как социаль-
ные явления». Размежевание ученых произошло, по-
нятно, только по идеологическим причинам, которое 
в некоторой мере ощущается до сих пор, но происхо-
дит оно, по-видимому, уже по инерции.

На обоснование в криминологии социальной кон-
цепции преступности и ее объективных причин были 
задействованы интеллектуальные способности сразу 
трех криминологов: И. И. Карпеца, В. Н. Кудрявцева 
и Н. Ф. Кузнецовой (в связи с успешно справившейся 
работой впоследствии все трое вошли в пятерку лау-
реатов Государственной премии 1985 г.).

Безусловно, непросто было разъяснить партий-
ным идеологам, что преступность при развитом со-
циализме также существует закономерно, как в капи-
талистическом обществе. Для этого в произведениях 

В. И. Ленина пришлось отыскать нужную работу 
«Государство и революция», из которой был поза-
имствован текст о том, что мы живем лишь в первой 
фазе коммунизма, характеризующейся тем, что обще-
ство на данной стадии своего развития «вынуждено 
сначала уничтожить только ту «несправедливость», 
что средства производства захвачены отдельными ли-
цами, и которое не в состоянии сразу уничтожить и 
дальнейшую несправедливость, состоящую в распре-
делении предметов потребления «по работе» (а не по 
потребностям)» [5, с. 93].

Исходя из приведенного ленинского тезиса и тек-
ста Программы КПСС, названные криминологи сфор-
мировали своеобразный реестр социальных причин 
преступности. «На первой стадии коммунистическо-
го общества – при социализме еще нет, – пишут они, – 
объективных возможностей для удовлетворения всех 
материальных и духовных потребностей граждан за 
счет общественных фондов, которые ныне удовлетво-
ряются лишь частично» [1, с. 83].

Помимо названной материальной причины, кри-
минологи в качестве детерминант преступности на-
звали еще ряд различий, которые объективно суще-
ствуют между квалифицированным и неквалифици-
рованным трудом, между городом и деревней, между 
рабочим классом и крестьянством, неизбежно по-
рождающие фактическое материальное неравенство 
граждан.

Однако, забегая несколько вперед, следует заме-
тить, что материальное благополучие или, наоборот, 
неблагополучие не является причиной, обусловлива-
ющей преступность. Например, в самой богатой стра-
не мира – США совершается преступлений в разы 
больше, чем во многих бедных странах. Да и у нас 
олигархи не гнушатся противоправного поведения. 
В связи с этим фактом уже можно констатировать, 
что преступность – категория не социальная, а нрав-
ственная, и ее уровень зависит от духовного состоя-
ния общества и даже от религиозности людей, а не от 
степени их материальной обеспеченности.

Понимая побочную, а не определяющую роль 
материальной составляющей в причинности пре-
ступности, эти криминологи не могли оставить без 
внимания истинного продуцента криминальных явле-
ний – человека. Касаясь его роли в генезисе преступ-
ности, они отмечали и субъективные причины крими-
нальных действий, которые, на их взгляд, связаны с 
живучестью пережитков прошлого в сознании и по-
ведении людей; а причиной этой живучести они объ-
явили частичное отставание общественного сознания 
от бытия. Они утверждали, что без опережающего 
сознания не может быть поступательного развития 
общества, но в то же время признавали и тот факт, 
что и с так называемым «опережающим» сознанием 
люди все равно совершают преступления.
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Однако, учитывая известные идеологические об-
стоятельства советского времени, мы не вправе да-
вать оценку явно легкомысленной интерпретации со-
ветскими криминологами детерминант преступности 
при социализме, при котором как бы и не было так 
называемых «коренных» причины, которые приписы-
вались только капитализму. Потому что их деятель-
ность проходила при господстве монистического уче-
ния марксизма, объявившего, что в мире ничего нет, 
кроме материи и законов ее движения и изменения. 
В те времена партийные идеологи безапелляционно 
объявили диалектический материализм в качестве 
методологического ориентира для всех без исключе-
ния наук, отступление от которого тоталитарным го-
сударством каралось беспощадно (ученых и судили, и 
высылали за границу, и придавали забвению, и мало 
что еще было).

И в то же время мы должны отметить значительную 
степень их убежденности в правоту своей надуманной 
теории преступности как явления, которая и сегодня, 
в неидеологизированное время находит поддержку 
среди относительно молодой поросли криминологов, 
считающих себя приверженцами радикального ма-
териализма. В подтверждение сказанному приведем 
еще одну дефиницию преступности, позициониро-
вавшуюся В. И. Гладких: «В теории криминологии 
преступность определяется как социальное, исто-
рически изменчивое, негативное, массовое явление,  
проявляющееся в совокупности преступлений, совер-
шенных на определенной территории за определен-
ный период времени» [4, с. 41] (выд. курсивом Е. Ж.).

Но данная дефиниция преступности, как свиде-
тельствовал сам автор, не принадлежит ему, а пред-
ставляет собой компиляцию интерпретаций совет-
ских криминологов, а собственную точку зрения  
В. И. Гладких почему-то не отразил. И в то же время 
при проявлении должного внимания он мог заметить 
наличие в определении преступности нелогического 
выражения, то есть алогизма, в частности «преступ-
ность – массовое явление». На самом же деле вернее 
было бы сказать: преступность представляет собой 
совокупность (массу) явлений, именуемых престу-
плениями. Ведь слово «масса», согласно русскому 
языку, означает множество, большое количество че-
го-либо. В нашем случае – это преступления. Одна-
ко нельзя единичное явление отождествлять, то есть 
ставить знак «равенства», с массой самостоятельных 
явлений, ибо это – абсурд.

Кроме того, в приведенном В. И. Гладких опре-
делении преступности отсутствуют ее продуценты 
– лица, совершившие преступления, без которых не 
было бы ни криминальных деяний, ни криминологи-
ческого понятия под названием «преступность». Ведь 
преступность, если можно так выразиться, представ-
ляет собой своеобразный кадастр реальных крими-

нальных явлений – зарегистрированных преступле-
ний и выявленных лиц, их совершивших. По сути, это 
систематизированный свод сведений, периодически 
составляемый путем обобщения карточек формы № 1, 
заполняемых на зарегистрированные преступления, и 
формы № 2 – на выявленных лиц, их совершивших. 
Всё остальное, составляющее дефиницию преступ-
ности, можно отнести к квазинаучным измышлениям 
самих авторов.

Но чтобы окончательно разобраться в методоло-
гической ошибке в интерпретации понятия преступ-
ности как некоего явления, необходимо рассмотреть 
и сущность термина «явление» как  с философской 
позиции, так и с лингвистической стороны.

Например, один из философских словарей тер-
мин «явление» интерпретирует следующим образом: 
это всё то, что чувственно воспринимается, особенно 
бросающееся в глаза (например, какое-либо явление 
природы) [8, с. 554]. Человек чувственно (то есть 
видимо и осязаемо) воспринимает окружающие его 
объекты и предметы, а также людей вокруг него и 
их поступки, в том числе криминального характера. 
В этой связи любое явление – субстанция действи-
тельная, реальная (но не воображаемая, мысленная), 
имеет очертание, конкретный облик, в связи с чем его 
можно не только наблюдать, но и также исследовать 
(а представляемая в качестве явления преступность 
реальной формы не имеет, ибо мысленное явление, 
повторим вновь, называется «ноуменом» и к объек-
тивной действительности не относится, так как это – 
ничто, голая идея).

Преступность же, отражающая своей сущностью 
более двух миллионов ежегодно регистрируемых по 
стране преступлений и около миллиона выявляемых 
лиц, их совершивших, ни чувственно воспринять, ни 
теоретически осмыслить просто невозможно. Чув-
ственно воспринять человек может лишь престу-
пление как конкретное, реальное криминальное дей-
ствие, совершенное в отношении него самого или на 
его глазах.

Но чтобы обосновать реальность такого явле-
ния как преступность (в этой связи остается от-
крытым вопрос: а почему не назвали деликтность 
тоже явлением?), советские криминологи придума-
ли для нее признаки: социально-правовой характер  
и историческую изменчивость. Однако приведенный 
анализ этих признаков лишь подтвердил их надуман-
ность.

Например, признак социальности криминологи 
связали с классовостью общества, чтобы заявить, 
что в бесклассовом коммунистическом обществе 
преступность отомрет, ибо лишится коренной при-
чины – материальной несправедливости при распре-
делении прибавочного продукта. Поэтому, видимо,  
А. И. Долгова позволила себе заявить – общество яв-
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ляется единым, общим детерминантом (то есть при-
чиной – пояснение Е. Ж.) преступности. Но в таком 
случае, если согласиться с данным умозрительным 
представлением, от преступности можно избавиться 
лишь при упразднении самого общества.

Преступность не является продуктом классового 
общества еще и потому, что первый противоправный 
проступок был совершен людьми, жившими в раю 
(прототип коммунизма); а убийство брата братом, 
являвшимися детьми Адама и Евы, произошло из-за 
зависти Каина, что Бог благосклоннее относится к 
Авелю.

Следовательно, не общество порождает преступ-
ность, а конкретные люди, действия которых вызыва-
ют соответствующие психические мотивы.

Следующий признак преступности как явления – 
это правовой ее характер. Однако в уголовном пра-
ве такого явления не существует, в нем используется 
только понятие «преступление», что еще раз свиде-
тельствует, что термин «преступность» – криминоло-
гический, а не правовой.

Признак же преступности, именуемый «исто-
рическая изменчивость», криминологами был поза-
имствован из учения «Исторический материализм». 
Классики марксизма в этом произведении упоминают 
принцип историзма, который проявляет себя в про-
цессе позитивного развития человеческого общества, 
путем революционной замены социально-экономиче-
ского и политического уклада, происходящей на ос-
нове действий определенных социальных групп.

Следовательно, признак исторической изменчи-
вости искусственно, то есть не по назначению, при-
тянут к преступности, чтобы представить ее частью 
социального организма, состоящего из живых людей, 
что послужило А. И. Долговой назвать преступность 
саморазвивающейся, самодетерминирующейся, са-
моуправляемой социальной системой.

Однако для чего, спрашивается, понадобилось 
А. И. Долговой придать преступности мифический 
характер. Видимо, для того, чтобы, опираясь на уче-
ние исторического материализма, обосновать, что 
преступность как явление составляет реальный эле-
мент социальной системы, именуемой обществом, но 
получился очередной конфуз. Потому что классики 
марксизма видели принцип историзма в революци-
онном обновлении общества, но не преступности, 
являющейся тормозом выполнения социально-эконо-
мических программ.

С лингвистической стороны словарь русского 
языка С. И. Ожегова термин «явление» рассматри-
вает в связи с такими понятиями, как «событие», 
«случай», то есть связывает с каким-либо действи-
тельным фактом, который реально имеет место быть. 
Преступность же словарь толкует коротко и ясно – 
«количество преступлений», можно сказать, схожее 

выражение, используемое практическими работника-
ми ОВД, – «совокупностью зарегистрированных пре-
ступлений».

Преступность также не является явлением и с точ-
ки зрения мысленного представления при абстраги-
ровании исследователя от действительности. Объект 
умозрительного представления, как уже говорилось, 
в философии называют «ноуменом» – голой идеей и с 
материальной стороны он – «ничто». Следовательно, 
он к объективной реальности не относится; поэтому 
можно полагать, что если возник в воображении кри-
минолога какой-либо ноумен, то к предмету науки его 
относить некорректно. В этой связи и обсуждать его 
не следует, тем более как научную категорию, ведь 
она мнимая.

Таким образом, на основе полученных результа-
тов сформулируем логический вывод: преступность 
представляет собой всего лишь совокупность зареги-
стрированных преступлений и выявленных лиц, их 
совершивших, и не более. И этот термин криминоло-
гический, а не правовой и не социальный, и обознача-
ет он некое статистическое образование, выраженное 
математическим числом.

Но признав преступность самостоятельным соци-
альным явлением, развивающимся в силу собствен-
ных причин, советские криминологи были вынужде-
ны придумать для нее признаки, согласно которым 
она как бы атрибутивно отличается от преступления. 
В этой связи эти признаки тоже нужно рассмотреть.

Во-первых, преступность соотносится с престу-
плением, полагали советские криминологи, как фило-
софские категории «общее» и «единичное». Однако 
философия марксизма, в частности диалектический 
материализм, категорией «общее» обозначил призна-
ки, присущие единичным предметам внешнего мира 
(например, их материальность), и категорически не 
признает совокупность каких-либо предметов (яв-
лений) в качестве самостоятельно существующего 
и развивающегося образования под названием «об-
щее». А применительно к единичным криминальным 
деяниям общим их признаком, конечно же, будет про-
тивоправность, без которого и нет преступления.

Следовательно, признание самостоятельно суще-
ствующего образования «общее» противоречит уче-
нию диалектического материализма, являющемуся 
для криминологов-материалистов методологическим 
ориентиром.

Кроме того, позиционирование самостоятельного 
явления «общее» противоречит и объективной дей-
ствительности, состоящей из отдельных предметов и 
явлений, которые имеют и общие признаки, и особен-
ные черты или свойства, согласно которым их можно 
распределить по самостоятельным группам. Кстати, 
в словарях русского языка термин «общее» тоже от-
сутствует.
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Во-вторых, советские криминологи соотноси-
ли преступность и преступление как философские 
категории «необходимость» и «случайность». Пре-
ступность, рассуждали они, в целом есть явление 
закономерное, необходимое, тогда как отдельно взя-
тое преступление могло быть, а могло и не быть, 
следовательно, оно случайное. Однако и здесь 
можно поспорить, так как в деятельности субъек-
та нет случайности, каждое преступление проис-
ходит на основе осознанных побудительных при-
чин – мотивов, не прояви которых его не было бы. 
Даже неосторожное преступление не может быть 
случайным. Законодатель допускает две формы не-
осторожной вины: легкомыслие и небрежность.  
В первом случае ст. 26 УК РФ разъясняет, что вино-
вный предвидел возможность наступления обще-
ственно опасных последствий своих действий, но 
самонадеянно рассчитывал их не допустить; а при 
небрежном отношении виновный, если не предвидел 
возможности таких последствий, однако при необхо-
димой внимательности должен и мог предвидеть на-
ступление общественно опасных последствий своих 
действий (выд. курсивом Е. Ж.).

Кстати, в словарях русского языка термин «слу-
чайный» толкуется как «непредвиденный», или то, 
чего нельзя предусмотреть. В таких случаях говорить 
о преступлении нет смысла.

В данных ситуациях, в которых лицо может пред-
видеть, законодатель рассчитывает, что человека до-
пускают к работе с источником повышенной опасно-
сти только на основании медицинского заключения, 
подтверждающего его способность предусмотреть 
наступление общественно опасных последствий сво-
их действий и не допустить ни легкомыслия, ни не-
брежности. А когда он все же совершил преступле-
ние с неосторожной формой вины, следовательно, 
он умышленно пренебрег соблюдением, к приме-
ру, правил охраны труда, или дорожного движения, 
или инструкции, регулирующей управление АЭС  
и т. д., приведшего к преступлению с неосторожной 
формой вины.

При анализе этих ситуаций получается, что пре-
ступление не может быть совершено случайно. Кста-
ти, и диалектический материализм, являющийся для 
криминологов-материалистов методологическим 
ориентиром, утверждает, что задача науки вскрывать 
необходимый характер случайностей, которые всегда 
оказываются подчиненными внутренним, скрытым 
законам. Все дело лишь в том, чтобы открыть эти за-
коны [7, с. 303].

Значит, в криминальных действиях индивида 
случайности не бывает, но и необходимости (зако-
номерности) в них также не должно быть. В про-
тивном случае, если лицо совершило преступле-
ние необходимо, ощущая какую-либо потребность 

в этом, то оно освобождается от ответственности 
и подвергается принудительному направлению  
на лечение.

В-третьих, советские криминологи утверждали, 
что преступность не сводима «к сумме» обществен-
ной опасности отдельных преступлений, из которых 
она состоит. По мнению А. Б. Сахарова, преступность 
как явление гораздо опаснее, чем все преступления 
вместе взятые и включенные в ее совокупность. Свой 
вывод он сделал не на основе данных, полученных от 
исследований, а умозрительного представления, об-
лекая его в форму умозаключения, которое в данном 
случае и есть ноумен. Читаем его тезис: «Преступ-
ность, как явление, нарушает общественное спокой-
ствие, вызывает у граждан чувство неуверенности, 
тревоги, опасения...» [6, с. 15] (видимо, он имел в 
виду всех граждан).

Если бы действительно было именно так, как 
полагал в свое время А. Б. Сахаров, то каждый че-
ловек ежедневно ходил по улицам с опаской быть 
подвергнутым криминальному нападению. Однако 
нарушают общественное спокойствие отдельные 
лица, а в своем большинстве они совершают иму-
щественные преступления. Именно это конкрет-
ное обстоятельство, а не абстрактная преступность,  
вызывает у граждан и опасения, и тревогу, ибо они 
покушаются на их личное спокойствие, а не на обще-
ственное.

Кстати, различение целого и простой количе-
ственной суммы его частей впервые встречается у 
Аристотеля. В то время предлагалось два противопо-
ложных решения проблемы целостности и его частей: 
материалистическое – «целое есть сумма его частей; 
нет ничего в целом, чего не было бы в частях». Фило-
софы, позиционирующие эту точку зрения, рассма-
тривали целое в виде неорганического образования. 
В данном случае криминологам-материалистам стои-
ло бы с этим согласиться, что целое, представляемое 
как общественная опасность всей преступности все 
же равна сумме общественной опасности совокупно-
сти ее частей – преступлений, из числа которых она 
состоит.

И идеалистическое – «целое больше суммы ча-
стей»; «оно есть непознаваемая духовная сущность». 
Если эту концепцию применить к органическому це-
лому, например, к обществу, тогда и с этим мнением 
можно согласиться, что целое больше его частей, ибо 
оно (целое) саморазвивается, проходя последователь-
ные стадии прогрессивного усложнения, а по сути, 
оно (усложнение) есть непознаваемая духовная со-
ставляющая общества.

Но преступность как механическое объединение 
в совокупность зарегистрированных преступлений 
не может быть признана элементом системы «обще-
ство» – живого социального образования. Ибо эле-
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менты общества – люди, его составляющие, а не кри-
минальный продукт их деятельности.

Итак, рассмотренные признаки преступности 
имеют вымышленный характер, можно сказать, по-
рождены погоней этих авторов за научностью своих 
выдумок, за оригинальностью своих умозрительных 
измышлений, чтобы обосновать ложную теорию пре-
ступности, как самостоятельно развивающегося со-
циального явления.

Но преступность как реальный объект кримино-
логического исследования все же имеет атрибутив-
ные признаки, отличающие ее от преступления.

Во-первых, преступность соотносится с престу-
плением как статистическое множество к математи-
ческой единице, как интегральное образование к от-
дельной самостоятельной его части.

Во-вторых, преступность категория криминоло-
гическая, а преступление – уголовно-правовая.

В-третьих, преступность характеризует нрав-
ственную физиономию общества, а преступление от-
ражает моральное состояние конкретного индивида.

В-четвертых, преступность как духовную пато-
логию общества искоренить невозможно, а отдельно-
му индивиду это сделать допустимо.

В-пятых, преступность сама по себе категория 
объективная, а преступление категория субъективная.

В-шестых, преступность представляет собой раз-
нокачественную массу преступлений, а отдельное 
преступление содержит одно качество.

В этой связи уместно представить альтернатив-
ную точку зрения на понятие преступности. Если 
сущностью преступности на самом деле является, 
грубо говоря, совокупность преступлений, следова-
тельно, ее можно определить как с практической сто-
роны, так и с теоретической позиции.

С практической стороны преступность – это 
определенная статистическая совокупность зареги-
стрированных преступлений и выявленных лиц, их 
совершивших, на конкретной территории за отчет-
ный период времени.

С теоретической (научной) позиции преступ-
ность есть криминологический термин, который по-
казывает уровень духовно-нравственной патологи 
лиц, совершивших преступления. В этой связи мож-
но сказать, что преступность отражает уровень амо-
ральности общества в целом, характеризует степень 
нравственной деформации и умственной деграда-
ции людей. Поэтому можно отметить, что преступ-
ность – категория не социальная, хотя преступления 
совершаются в социальной среде. Преступность – 
категория и не биологическая, в противном случае 
люди рождались бы с криминальной направленно-
стью в поведении. Следовательно, преступность – 
категория психическая, потому что противоправные 
действия побуждаются психическими мотивами. 

Однако они только возбуждают намерение к опре-
деленному криминальному действию, но не застав-
ляют человека совершить преступление, что очень 
важно для понимания психического механизма кри-
минальных действий индивида. Уголовное право 
толкует преступные проявления людей как осознан-
ные и волевые. Следовательно, совершить или не со-
вершить преступление – принимает решение лично 
индивид, ибо все действия, в том числе и правона-
рушающие, находятся во власти его личности, об-
ладающей не только свободой воли, но и другими 
важными добродетелями, как совесть, благоразумие, 
самопожертвование, самоограничение, благочестие 
и др., которые могут сдержать проявление пагубных  
страстей.

И последнее. Если мы считаем преступность со-
вокупностью криминальных действий, вызванных 
психическими реакциями людей на внешние и вну-
тренние раздражители, то нужно и признать, что 
психические побудительные мотивы людей, к какому 
бы классу они ни относились, при каком бы соци-
ально-экономическом строе и политическом режиме 
ни жили, можно сказать, одни и те же. Это порочные 
страсти и низменные желания, с семенем которых 
рождаются все люди, относящиеся и к белой, и жел-
той, и черной расе.

При естественном понимании происхождения и 
существования преступности уже навряд ли кто-то 
решится официально заявить, что преступность име-
ет преходящий характер, и при создании соответству-
ющих социальных условий она «отомрет», а иначе 
этот постулат будет звучать не только некорректно, но 
и неразумно, потому что покончить с преступностью 
невозможно, для этого нужно освободиться от людей, 
совершающих преступления, что звучит, согласитесь, 
абсурдно. Следовательно, она – вечный атрибут че-
ловечества.
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Служебная дисциплина, будучи неотъемлемым 
элементом административно-правового статуса со-
трудника органов внутренних дел, представляет собой 
весьма сложный и многоаспектный объект научного 
анализа, что подтверждается достаточно существен-
ным количеством диссертационных исследований, 
посвященных данной тематике. Наиболее часто ав-
торами, исследовавшими данную проблематику, под 
служебной дисциплиной понимается необходимость 
соблюдения различных нормативно-правовых пред-
писаний, запретов и ограничений, установленных и 
санкционированных органами государственной вла-

сти, приказов и распоряжений начальников, а также 
морально-этических норм поведения, связанных с 
прохождением государственной службы [8, с. 8–9]. 
Их невыполнение делает возможным, а подчас и не-
обходимым, принятие действенных мер воздействия 
в отношении нарушителей в целях реализации прин-
ципа общей и частной превенции таких проступков. 
Особый характер трудовых отношений в системе 
государственной службы повлиял на необходимость 
применения специфического вида юридической от-
ветственности – дисциплинарной ответственности. 
Отдельные авторы понимают под ней необходимость 
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понести должностным лицом органов внутренних 
дел наказание, «выражающееся в государственном 
осуждении противоправного, виновного поведения 
нарушителя служебной дисциплины и вытекаю-
щее из факта совершения дисциплинарного и иного 
правонарушения» [9, с. 9]; совершение деяния как в 
служебное, так и во внеслужебное время, предполага-
ющее необходимость претерпевать неблагоприятные 
последствия, которые возлагаются на нарушителя 
руководителем с целью оказания воспитательного 
и превентивного воздействия [7, с. 6]. Приведенные 
мнения отражают авторские позиции относитель-
но дисциплинарной ответственности, как элемента 
дисциплинарного принуждения, реализуемого для 
решения внутриорганизационной задачи по поддер-
жанию в органах и подразделениях системы вну-
тренних дел должного уровня законности, соблюде-
нию установленных для этого вида государственной 
службы правил поведения, запретов и ограничений. 
Вместе с тем, рассматривая сущность дисциплинар-
ного принуждения в деятельности полиции возмож-
но выделить также и иную форму его реализации. 
Она предполагает использование дисциплинарного 
принуждения, как метода оказания управляющего 
воздействия на физических или юридических лиц, 
участвующих в правоотношениях в сфере обще-
ственного порядка и общественной безопасности, и 
является выражением внешневластной стороны в ад-
министративной деятельности полиции. Реализация 
мер дисциплинарного принуждения является правом, 
которым наделены отдельные категории должност-
ных лиц органов внутренних дел, находящимся в си-
стемной взаимосвязи с выполнением обязанностей, 
возложенных на полицию пунктами 4, 5, 7 статьи 13 
Федерального закона [3] и др., и предполагающим не-
обходимость выявлять обстоятельства, которые спо-
собствовали совершению противоправных деяний, а 
также принимать исчерпывающие меры, направлен-
ные на их устранение; проводить индивидуальную 
профилактическую работу с гражданами, имеющими 
намерения совершить противоправные и антиобще-
ственные действия; обеспечивать защиту прав граж-
дан в сфере общественного порядка и безопасности 
дорожного движения, а также в условиях действия 
специальных административно-правовых режимов. 
Таким образом, дисциплинарное принуждение мож-
но представить, как реализацию властных полномо-
чий, которыми наделены сотрудники полиции, в це-
лях предупреждения действий или бездействий граж-
дан, хоть и не содержащих признаки объективной 
стороны наказуемого правонарушения, но могущего 
стать таковым при продолжении противоправного  
деяния.

Для определения границ и пределов применения 
мер дисциплинарного принуждения рассмотрим от-

дельные примеры его реализации должностными 
лицами органов внутренних дел. В соответствии с 
пунктом 35.3. Приказа МВД России от 29.03.2019  
№ 205 [5] участковый уполномоченный полиции име-
ет право применять такую форму профилактического 
воздействия, как «объявление официального предо-
стережения о недопустимости действий, создающих 
условия для совершения правонарушений, либо не-
допустимости продолжения антиобщественного по-
ведения», которая корреспондирует к статье 20 Фе-
дерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ [2] и 
предполагает применение данной нормы при условии 
отсутствия в деянии лица признаков административ-
ного правонарушения или уголовного преступления 
путем вынесения и вручения документа установлен-
ной формы [6]. Как отмечает один из авторов дан-
ной нормы В. Пискарев, вынесение официального 
предостережения возможно в случаях «когда необ-
ходимо пресечь антиобщественное поведение лица, 
находящегося в состоянии алкогольного опьянения 
в общественном месте или квартире и тем самым не 
допустить совершение им более тяжкого наказуемого 
деяния» [10], что следует признать одной из первона-
чальных мер, направленных на контроль за соблюде-
нием законодательства.

Следующим примером является совокупность 
полномочий сотрудников полиции, закрепленных в 
части 1 статьи 14 ФЗ «О полиции». Пункт 7 рассма-
триваемой статьи наделяет должностных лиц органов 
внутренних дел правом рекомендовать гражданам, 
находящимся в месте проведения законного публич-
но-массового мероприятия, участником которого они 
не являются, покинуть это место, если их нахождение 
там создает угрозу охраняемым государством обще-
ственным отношениям в области жизни, здоровья, 
собственности, безопасности дорожного движения и 
нормальной работе учреждений и предприятий вне 
зависимости от их организационно-правовой фор-
мы. Пунктом 18 предусмотрено право использова-
ния группы административно-предупредительных 
мер, направленных на обеспечение безопасности в 
местах проведения различных публичных или массо-
вых мероприятий, сопряженных со скоплением зна-
чительного числа граждан: визуальный осмотр лиц 
и находящихся при них вещей, ручной клади, в том 
числе с использованием технических средств, а так-
же запрещение допуска граждан к месту проведения 
такого мероприятия в случае их отказа от выполнения 
требования сотрудника полиции.

В целях обеспечения безопасности дорожного 
движения сотрудникам полиции, в соответствии с 
пунктом 20, предоставлено право временно ограни-
чивать или запрещать дорожное движение на отдель-
ных участках уличной дорожной сети, принимать ре-
шение о необходимости изменения его организации, 
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в том числе при проведении публичных или массо-
вых мероприятий, сопряженных со значительным 
скоплением людей. Помимо этого, дисциплинарное 
принуждение, как один из элементов профилактики 
ДТП и снижения тяжести их последствий, находит 
свое отражение в положениях приказа МВД России 
от 22.03.2019 № 177 [4], регламентирующий порядок 
организации сопровождения транспортных средств 
с участием автомобилей Госавтоинспекции. Так, 
пункт 27 предусматривает, что в случае выявления 
обстоятельств, препятствующих осуществлению со-
провождения, и не принятия представителем перевоз-
чика мер, направленных на их устранение, уполномо-
ченным должностным лицом ГИБДД принимается 
решение об отказе в удовлетворении заявки на со-
провождение, о чем заявитель письменно уведомля-
ется в течение трех дней. Кроме того, данный приказ 
предусматривает право сотрудников Госавтоинспек-
ции прекратить сопровождение в случаях, когда у 
сопровождаемого транспортного средства выявлены 
технические неисправности, при наличии которых 
их эксплуатация запрещена, болезненного состояния 
(болезни) водителя и иных обстоятельств, наличие 
которых создает угрозу безопасности участникам до-
рожного движения и повышает риск возникновения 
дорожно-транспортного происшествия. 

Реализация дисциплинарного принуждения нахо-
дит свое отражение, в том числе и в характере пра-
воотношений, возникающих между должностными 
лицами органов внутренних дел и гражданами, вы-
разившими согласие на внештатное сотрудничество в 
целях оказания помощи полиции в выполнении иных 
возложенных на нее обязанностей в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами. 
Так, пункт 3 части 4 статьи 10 Федерального закона 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ [1] предусматривает, что взаи-
модействие и работа с внештатным сотрудником мо-
жет быть прекращена при неоднократном невыпол-
нении требований, которые к нему предъявляются, а 
равно в случаях фактического самоустранения такого 
сотрудника от выполнения возложенных на него обя-
занностей. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что 
дисциплинарное принуждение, будучи внешневласт-
ным выражением прав отдельных категорий долж-
ностных лиц органов внутренних, предполагает ак-
тивное моральное и психологическое воздействие, 
направленное на сознание и поведение субъектов 
правоотношений, обязывающее их к выполнению 
определенных действий либо воздержанию от их  
совершения.

Таким образом, обобщая изложенное, предло-
жим авторское определение понятию дисциплинар-
ное принуждение (в его внешневластной форме), под 
которым понимаются высказанные устно или пись-

менно законные требования уполномоченного со-
трудника полиции, имеющие своей целью оказание 
воздействия на физических или юридических лиц, 
являющихся участниками общественных отношений 
в сфере общественного порядка и общественной без-
опасности, с целью их склонения к правомерному 
поведению, соблюдению установленных в норма-
тивных правовых актах предписаний, норм морали и 
этики при отсутствии в действиях таких лиц призна-
ков состава административного правонарушения или 
преступления. 
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Большинство громких преступлений, в том числе и 
террористического характера, совершено с примене-
нием такого оружия. Новейшая история Российской 
Федерации, к сожалению, показывает нам, к каким ка-
тастрофическим последствиям могут приводить про-
цессы незаконного вооружения бандформирований. 
Данная проблема характерна не только для России, но 
и для подавляющего большинства стран нашей пла-
неты, и серьезность ситуации признается на уровне 
ООН. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан кон-
статировал, что «число погибших от стрелкового ору-
жия намного превосходит число погибших в результате 
применения других систем вооружений, причем почти 
каждый год число погибших от стрелкового оружия 
значительно превосходит число погибших в результа-
те атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. По 
числу жертв стрелкового оружия его действительно 
можно было бы назвать «оружием массового уничто-
жения». Но, несмотря на это, в отличие от ситуации с 
химическим, биологическим и ядерным оружием, до 
сих пор нет никакого всемирного режима нераспро-
странения, который ограничивал бы расползание этого 
оружия по всему миру» [1]. Данные слова подтвержда-
ют актуальность и высочайшую значимость контроля 
за оборотом оружия на сегодняшний день и в будущем. 

Преступники, имея умысел на криминальное 
применение огнестрельного оружия, осуществляют 
постоянный поиск новых путей его получения в свое 
распоряжение. Анализ литературы, практической де-
ятельности органов предварительного расследования 
и практики производства судебных экспертиз позво-
ляют заключить, что одним из источников незаконно-
го оборота огнестрельного оружия является восста-
новление боевых свойств списанного оружия.

Сбытчики огнестрельного оружия на территории 
Российской Федерации, реализующие свою деятель-
ность вне установленных законом правил (что квали-
фицируется как преступление, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 222 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации), нашли возможность уклоняться 
от ответственности за свои преступные деяния, осу-
ществляя изготовление, так называемого «псевдо-де-
активированного» огнестрельного оружия. 

Такие объекты представляют из себя образцы раз-
личных моделей боевого ручного стрелкового огне-
стрельного оружия, в конструкцию основных частей 
которых внесены самодельные изменения, препят-
ствующие производству выстрелов, которые носят 
обратимый характер (например, заваривание патрон-
ника и дульного среза; заваривание канала в затворе 
для ударника и др.) [2; 3]. Подобным способом проис-
ходит своего рода «маскировка» образа боевого руч-
ного стрелкового огнестрельного оружия, под спи-
санное оружие или конструктивно сходное с оружием 
изделие (далее по тексту – КСОИ). В дальнейшем, 

этими лицами осуществляется сбыт таких изделий, 
в том числе по средствам сети Интернет. Приобрета-
тель такого оружия, имеет возможность произвести 
демонтаж внесенных элементов (изменений) в кон-
струкции основных частей, которые препятствовали 
возможности производства выстрелов из такого объ-
екта, тем самым, фактически, получив работоспособ-
ный образец огнестрельного оружия.

В случае задержания правоохранительными орга-
нами сбытчика таких «псевдо-деактивов», собрать до-
казательственную базу, которая изобличила бы его ис-
тинный преступный умысел в виде сбыта огнестрель-
ного оружия с целью его дальнейшей «реактивации» 
(восстановления боевых свойств) – крайне сложно. 
Согласно действующим криминалистическим мето-
дикам, при судебно-баллистическом исследовании 
таких объектов, оружие изучается в представленном 
на экспертизу виде и проводить какие-либо действия 
(аналогично вышеназванным), направленные на де-
монстрацию «обратимости» внесенных конструктив-
ных изменений в рамках экспертного эксперимента, 
не предусмотрено. Результатами такой судебно-балли-
стической экспертизы могут быть выводы следующего 
характера: «…относится к огнестрельному оружию и 
в представленном виде для производства выстрелов не 
пригодно» (в отношении основных частей такого ору-
жия: «…относится к основным частям огнестрельного 
оружия и в представленном виде для использования по 
целевому назначению не пригодно»). Ввиду отсутствия 
общественной опасности, суд, в отношении сбытчиков 
таких объектов, не выносит обвинительные приговоры 
и освобождает от ответственности по ст. 222‒223 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [4].

Вместе с тем, имеет место проблема отсутствия еди-
ного методического подхода к исследованию указанных 
изделий. Так, эксперты негосударственных экспертных 
организаций нередко формулируют выводы в отноше-
нии таких объектов, о том, что они к огнестрельному 
оружию не относятся, тем самым, фактически «лега-
лизуют» это оружие на территории Российской Феде-
рации. Рассматриваемые изделия можно обнаружить 
в свободной продаже в магазинах, реализующих их с 
предъявлением подобных «заключений эксперта».

Вышеизложенное позволяет отметить, что выяв-
ленные недостатки в действующем нормативном пра-
вовом регулировании огнестрельного оружия, а также 
несовершенства действующих криминалистических 
методик, позволяют преступникам реализовывать 
свой преступный умысел путем «маскировки» боевых 
образцов ручного стрелкового оружия под списанное 
оружие или КСОИ (а также огнестрельного оружия 
не пригодного для производства выстрелов). В связи 
с этим актуальными являются разработка методик 
расследования, направленных на изобличения истин-
ного умысла при изготовлении «псевдо-охолощенного 
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огнестрельного оружия», а также совершенствование 
судебно-баллистических методик, положения которых 
позволят устанавливать обратимость внесенных изме-
нений в конструкцию огнестрельного оружия препят-
ствующих производству выстрела. Это позволит пре-
секать процесс насыщения нелегального рынка таким 
огнестрельным оружием, в том числе посредством 
вынесения обвинительных приговоров в отношении 
его изготовителей, сбытчиков и приобретателей.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросам криминалистической характеристики 
преступлений незаконного оборота огнестрельного 
оружия, а также криминалистического исследования 
деактивированного оружия посвящены работы мно-
гих ученых. Среди них – И. Б. Дворянов, А. В. Кокин, 
Д. С. Коровкин, И. В. Латышов, С. А. Невский, М. С. Ста-
новой и др. В них рассмотрены структура криминали-
стической характеристики преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, анализ криминалисти-
ческих признаков переделки гражданского оружия.

Формулирование целей статьи. Целями про-
веденного нами исследования заключаются в прове-
дении анализа структуры преступлений, связанных 
с незаконным сбытом огнестрельного оружия, ма-
скируемого под списанное оружие или КСОИ, рас-
смотрения криминалистических признаков такого 
оружия и определения понятия «псевдо-деактиви-
рованное огнестрельное оружие» в целях совершен-
ствования борьбы с преступлениями, связанными с 
незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Изложение основного материала. Интернет в 
современном мире является неотъемлемым элемен-
том повседневной жизни граждан. Во всех развитых 
и большинстве развивающихся стран, на сегодняш-
ний день, социальная организация (межличностная 
коммуникация, взаимодействие с органами государ-
ственной власти, товарооборот и т. п.) основана на 
доступе к всемирной информационной сети. Пятое 
поколение мобильной связи (телекоммуникационный 
стандарт ‒ 5G/IMT-2020 [5]), развертывание которой 
происходит по всему миру, открывает еще более ши-
рокие возможности (в сравнении с сетями мобильной 
связи предыдущих поколений). Правительством Рос-
сийской Федерации создана национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [6] в 
рамках реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», ставящая перед 
собой цель по обеспечению ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере [7]. Таким образом, в ближайшем будущем, на 
территории нашей страны каждый будет иметь воз-

можность получить доступ к возможностям глобаль-
ной сети Интернет.

Посредством Интернет-ресурсов граждане ак-
тивно ведут торговлю между собой. Пользуясь веб-
форумами1 в качестве доски объявлений2, собствен-
ник товара имеет возможность реализовать их сбыт. 
Таким способом пользуются и владельцы граждан-
ского огнестрельного оружия, реализуя свои пра-
ва, предусмотренные ст. 20 Федерального закона 
от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об 
оружии», а именно: «Граждане Российской Федера-
ции имеют право продавать находящееся у них на за-
конных основаниях на праве личной собственности 
оружие». Однако, к нашему сожалению, интернет-
технологии используются не только в благих целях. 
Цифровая среда распространяет свой потенциал на 
всех граждан-пользователей, и не все применяют ее 
возможности в рамках закона.

На таких площадках можно встретить объявле-
ния о продаже списанного оружия (которое, в свою 
очередь, согласно ст. 3 ФЗ «Об оружии» относится 
к гражданскому оружию), а также конструктивно  
сходных с оружием изделий (макеты массогабарит-
ные и т. п.)3. В связи с тем, что данная категория пред-
метов, при их реализации не лицензируется и имеет 
свободный оборот на территории Российской Феде-
рации для граждан, достигших возраста 18 лет, под 
видом таких предметов может осуществляться неза-
конный сбыт огнестрельного оружия.

Д. А. Влезько подчеркивает о том, что «роль лич-
ности, совершившей уголовно наказуемое деяние, 
является ведущей при расследовании преступления, 
формировании способов воспитательного воздей-
ствия, выяснения причин и обстоятельств, ставших 
побудительной причиной совершения преступления» 
[8, с. 186]. Анализ теоретического материала позво-
ляет заключить, что в определении структуры крими-
налистической характеристики ученые единогласия 
не находят [9]. Вопрос о содержании понятия и тер-
минологических подходах является дискуссионным. 
Тем не менее, можно выделить основные элементы в 
структуре криминалистической характеристики сбы-
та псевдо-деактивированного огнестрельного ору-
жия с использованием Интернет-ресурсов, а именно: 
предмет преступного посягательства; личность пре-
ступника; способ подготовки, совершения и сокры-
тия преступления; мотив преступления. 

А. И. Плотников в своей работе указывает следу-
ющее: «предметом преступления признается вещь 

1 Веб-форум ‒ класс веб-приложений для организации обще-
ния посетителей веб-сайта.

2 Например, guns.ru, gunsbroker.ru.
3 Стоит уточнить, что конструктивно сходные с огнестрель-

ным оружием изделия не должны содержать в своей конструкции 
основные части огнестрельного оружия.
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материального мира, на которую непосредственно воз-
действует лицо, совершая преступление» [10, с. 85].  
На основании этого можно заключить, что в описы-
ваемом виде преступления таким будет выступать ог-
нестрельное оружие, в конструкцию основных частей 
которого внесены изменения, исключающие возмож-
ность производства выстрела (например: со стороны 
дульной и казенных частей ствола, устанавливаются 
втулки, фиксируемые «каплей сварки»), заведомо но-
сящие обратимый характер – для передачи его третьим 
лицам, под видом списанного оружия или деактиви-
рованного огнестрельного оружия не пригодного для 
производства выстрелов, также конструктивно сходных 
с оружием изделий в целях последующей доработки 
последним таких изменений и восстановления его бо-
евых свойств. Выявление таких объектов требует спе-
циальных познаний в области материальной части ог-
нестрельного оружия, что говорит о целесообразности 
привлечения в следственных действиях специалиста. 

По мнению С. А. Невского: «личность преступни-
ка – совокупность социально значимых и субъектив-
ных свойств личности человека, виновно совершивше-
го деяния, запрещенное уголовных законом» [11, с. 41].  
В контексте раскрываемой темы, она может характери-
зоваться как совершивших организованной группой, так 
и единолично, с познаниями в технической (материаль-
ной части) составляющей оружия и навыками исполь-
зования специального оборудования, которые использу-
ются в противоправных целях. Также нельзя исключать 
лиц (сбытчик), приобретших уже готовые переделки 
в целях дальнейшего его сбыта, роль которого может 
быть, как непосредственным элементом организован-
ной группы, так и, так называемым «перекупом». 

Сокрытие квалификационного признака престу-
пления, предусмотренного ст. 222‒223 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, выступает процесс 
имитации признаков материальной части списанного 
оружия, под видом внесенных конструктивных изме-
нений (носящих обратимый характер), препятству-
ющих производству выстрела и реже, соответству-
ющих маркировочных обозначений. Для подготовки 
таких обстоятельств, необходимо наличие специаль-
ных познаний и навыков, а также наличие оборудо-
вания. Совершение преступления организовывается 
посредством Интернет-ресурсов, путем публикации 
объявлений о продаже списанного оружия или кон-
структивно сходного с оружием изделия, которые в 
свою очередь, как отмечалось ранее, приобретаются 
без необходимости наличия лицензии у покупателя.

С. Н. Альбенцев указывает, что «мотив раскрывает 
соотношение между внутренним и внешним миром лич-
ности, между ее потребностями и возможностями (спо-
собами) их удовлетворения, являясь именно личност-
ной детерминацией преступного поведения» [12, с. 27].  
Классифицируя мотивы совершения преступлений в сфе-

ре незаконного оборота оружия, С. А. Невский выделя-
ет бытовые, «нигилистические» и корыстные. Согласно 
такой градации, сбыт псевдо-деактивированного огне-
стрельного оружия с использованием Интернет-ресурсов 
 преступным субъектом, в совокупности с вышесказан-
ным, приобретает исключительно корыстный мотив, целя-
ми которого выступает получение материальной выгоды.

Анализ судебных экспертиз1 такого оружия, по-
зволяет выделить некоторые наиболее часто встреча-
ющиеся криминалистически значимые признаки, ха-
рактерные именно для такого вида объектов, а именно 
наличие «втулки», устанавливаемой в канал ствола, 
который имеет наплавление металла (в виде «капли»), 
со стороны казенного и дульного срезов; наплавление 
металла на выходном отверстии канала ударника за-
твора; наплавление металла в местах соединения за-
твора и рамки либо ствольной коробки; наличие сле-
дов (признаков) удаления первичных маркировочных 
обозначений (как правило, в виде продольных трас), на 
поверхности которых выполнены уже другие обозна-
чения с содержанием характерным для другой модели 
оружия (например, списанного оружия или КСОИ).

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы. Таким образом, можно заключить, что псевдо-
деактивированное оружие – огнестрельное оружие, 
в конструкцию (основные части) которого внесены 
обратимые изменения, исключающие возможность 
производства выстрела в целях имитации под образ-
цы гражданского оружия или конструктивно сходные 
с оружием изделия при реализации, для которых не 
требуется лицензирование. В ходе расследования 
преступлений, вещественные доказательства кото-
рых выступают объекты с такими признаками, це-
лесообразно назначать судебно-баллистические экс-
пертизы с формулировкой вопросов направленных 
на изобличение преступного умысла, а именно: «яв-
ляется ли представленный на экспертизу объект ог-
нестрельным оружием? Если да, то изготовлен ли он 
промышленным способом? Если да, то имеются ли в 
его конструкции самодельные изменения? Если да, 
то возможно ли производство выстрела из него, при 
демонтированнии таких изменений без использова-
ния промышленного оборудования?». Установленная 
криминалистическая характеристика позволит субъ-
ектам предварительного расследования и оператив-
но-разыскной деятельности устанавливать истинный 
умысел лиц, осуществляющих незаконный оборот 
оружия. В тоже время, актуализируется вопрос о раз-
работке соответствующих методических рекоменда-
ций для проведения такого вида баллистических ис-
следований в рамках производства судебной экспер-
тизы в целях решения вышеуказанных задач.

1 Нами рассматривалось 10 судебных экспертиз, проведен-
ных экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В условиях усиливающихся попыток коллектив-
ного Запада дестабилизировать обстановку в стране 
российские правоохранительные органы и спецслуж-
бы в целом успешно обеспечивают правопорядок и 
стабильность государства.

Наблюдавшийся в 2021 году рост числа выявлен-
ных и пресеченных преступлений экстремистской 
направленности (+26,9 %), на наш взгляд, свидетель-
ствует об успешной работе правоохранительной си-
стемы. Снижение числа таких преступлений в Севе-
ро-Западном (-12,5 %), Северо-Кавказском (-3,1 %) и 
Уральском (-15,0 %) федеральных округах – результат 
длительных усилий правоохранительных органов по 
контролю за факторами, порождающими экстремист-
ские проявления.

Использование более чем в половине таких пре-
ступлений (62,5 %, +39,7 %) сети Интернет свиде-
тельствует о росте профессионализма правоохрани-
тельных органов в части выявления и противодей-
ствия экстремистскому контенту.

Тем не менее, ситуация в стране остается слож-
ной. И усугубляется она тем, что сегодня иностран-
ные спецслужбы открыто декларируют конечную 
цель своей подрывной деятельности – устранение 
главы государства и полную смену власти в Россий-
ской Федерации.

Коллективным Западом объявлен и реализуется 
комплекс мер военного, информационно-пропаган-
дистского и иного плана, включая введение беспре-
цедентных политических и экономических санкций 
и массированную военную помощь Украине, кото-
рой отведена роль «расходного материала» в процес-
се втягивания России в новую гонку вооружений и 
включение как людских, так и материальных ресур-
сов на военные действия. По сути, под угрозу постав-
лено само существование страны.

Доказательность принципиальной готовности 
США к обострению противостояния с Россией в лю-
бых ситуациях и в различных частях мира сегодня бо-
лее, чем достаточна.

© Зубова М. В., 2022
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Американские империалисты рассматривают 
Россию как главное препятствие на пути сохране-
ния своего мирового господства. Поэтому в каче-
стве своей главной цели на современном этапе они  
поставили задачу победить Россию и затем дезинте-
грировать ее.

Китай, являющийся растущей мировой держа-
вой, не скрывающей своих амбиций и приоритет 
собственных национальных интересов, пока отнесен 
США к цели второго уровня, ввиду его тесной инте-
грированности с мировой, прежде всего, с американ-
ской экономикой.

Давление на Россию усиливается кризисными яв-
лениями в мировой экономике и ковидными ограни-
чениями, что негативно сказывается на жизни людей, 
вызывает их обеспокоенность; деструктивные силы 
используют все это для дискредитации органов вла-
сти, управления и конкретных руководителей.

Под массированным внешним и внутренним воз-
действием у части населения, особенно у молодых 
людей, формируются и закрепляются устойчивые 
радикальные взгляды и установки. Возникла и посте-
пенно увеличивается узкая прослойка оппозиционе-
ров, «профессиональных революционеров», для ко-
торых подрывная деятельность становится основным 
источником доходов. С начала специальной военной 
операции по демилитаризации и денацификации 
Украины часть из них выехала и постоянно прожива-
ет за рубежом, сохраняя российское гражданство и не 
прекращая антироссийской деятельности.

Примечательно, что к таким лицам примкнуло 
(или открыто позиционировало себя) значительное 
число высокооплачиваемых топ-менеджеров, в том 
числе, руководителей и топ-менеджеров компаний с 
участием государства, популярных авторов и испол-
нителей шоу-бизнеса и иных категорий лиц, извле-
кавших существенные доходы в результате взаимо-
действия с властью.

Гражданское общество уже давно и с обеспоко-
енностью отмечает явные пробелы в системе об-
разования и воспитания подрастающего поколения, 
влекущие, в том числе, ущербные представления 
многих молодых людей об истории и ценностях Рос-
сии, деформацию нравственных и патриотических  
ориентиров, формирование русофобских идей и пред-
почтений.

Такая ситуация стала следствием долгосрочного 
влияния генерируемых из разнообразных источников 
комплекса факторов, способствующих возникнове-
нию и развитию различных форм экстремизма, в том 
числе его крайних агрессивных форм – терроризма, 
исламского радикализма, фашизма и национализма.

Этому, безусловно, способствует наличие в стра-
не формальных и неформальных оппозиционных 
организаций и объединений, ставящих своей целью 

смену власти в стране незаконными, в том числе на-
сильственными способами.

В США для нейтрализации таких угроз во всех 
ведомствах созданы специальные подразделения по 
борьбе с внутренним терроризмом и специальные 
межведомственные органы управления. Действия 
любых лиц и организаций, преследующих подобные 
цели, немедленно и жестко пресекаются.

При этом аналогичные действия в других стра-
нах, те же США определяют как «свержение народом 
тоталитарных режимов», «законная оппозиционная 
борьба», «борьба за свободу и демократию» и т. п.

Законодательство Российской Федерации не опе-
рирует термином «внутренний терроризм», объеди-
няя его составляющие понятием «экстремизм», вклю-
чающим в себя систему идей и взглядов, направлен-
ных на разжигание ненависти и вражды, унижение 
достоинства других людей, расовых и социальных 
групп, изменение существующего государственного 
и общественного устройства путем насилия, распро-
странения клеветнических измышлений и иными не-
законными способами, а также конкретных действий 
по их воплощению в жизнь.

В западных документах и нормативных правовых 
актах нередко используется термин «насильственный 
экстремизм». При этом утверждается, что только на-
сильственные проявления экстремизма являются 
общественноопасными и требуют государственного 
контроля.

В нашем понимании, такое мнение некорректно, 
учитывая, например, возможности влияния на массо-
вое сознание людей современных информационно-
коммуникационных технологий и основанных на них 
методов социальной инженерии.

Западные подходы к экстремизму способствуют 
формированию региональных и даже мировых цен-
тров экстремистской пропаганды, рекрутирования 
и обучения кадров, а также управления деструктив-
ными процессами в других странах; так, Польша, от-
крыто способствовала попыткам свержения законной 
власти в Белоруси.

Констатируем наличие в стране существенных 
угроз ее внутренней безопасности, сформировавших-
ся в силу: 

● распространенности у части общества, осо-
бенно в среде творческой интеллигенции, среди жур-
налистов, профессорско-преподавательского соста-
ва и даже в государственном аппарате либеральных 
подходов к проявлениям экстремизма, недооценки 
его вредоносности и формализма в организации 
противодействия, в том числе в информационной  
среде;

● накопления «экстремистского потенциала» в 
среде трудовых и иных мигрантов, часть из которых 
является приверженцами радикальных вероучений, а 
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также в их национальных диаспорах, особенно стре-
мящихся к формированию своих анклавов; 

● излишней «деликатности» контролируемых 
государственных СМИ по отношению к радикальной 
оппозиции и ее лидерам, лицам, пропагандирующим 
вредные для российской государственности и россий-
ского общества идеи, в том числе, к представителям 
творческой интеллигенции, крупного бизнеса и быв-
шим государственным чиновникам;

● недостаточной технической оснащенности 
правоохранительных органов средствами контроля и 
воздействия на информационное пространство;

● явного нарастания подрывной деятельности 
иностранных спецслужб и их агентов влияния, что 
периодически создает напряжение в сфере правопо-
рядка и общественной безопасности и требует адек-
ватных мер реагирования.

В этой связи правоохранители сконцентрировали 
свое внимание на выявлении и пресечении престу-
плений экстремистской направленности, предусмо-
тренных ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности» (45,98 % 
в структуре всех таких преступлений), ст. 2822 УК РФ 
«Организация деятельности экстремистской органи-
зации» (26,30 %), ст. 282 УК РФ «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» (8,14 %), ст. 2821 УК РФ «Организация 
экстремистского сообщества» (3,41 %) и ст. 2823 УК 
РФ «Финансирование экстремистской деятельности» 
(2,18 %).

О росте активности правоохранительных орга-
нов свидетельствует увеличение числа выявленных 
и пресеченных преступлений, связанных с организа-
цией экстремистского сообщества (+58 %), возбуж-
дением ненависти либо вражды, а равно унижением 
человеческого достоинства (+36,5 %) и публичными 
призывами к осуществлению экстремистской дея-
тельности (+32,4 %).

Разумеется, далеко не все действия экстремист-
ского характера получают уголовно-правовую оцен-
ку. Значительная часть из них остается в «латентной 
тени», особенно если они исходят из информацион-
но-коммуникационной среды.

По-прежнему, имеют место попытки культивиро-
вания в молодежной среде криминальной субкульту-
ры, вовлечения детей и подростков в деструктивную 
оппозиционную деятельность, популяризации «групп 
смерти» и суицидальной тематики в сети Интернет, 
пропаганды скулшутинга, политизации и радикализа-
ции околофутбольных фанатских движений, развития 
тоталитарных и оккультных религиозных объедине-
ний и организаций (сект), активизации деятельности 
международных террористических организаций, на-
ционалистических организаций, обеления фашизма 
и искажений российской истории, а также осущест-

вления иных действий, направленных на дестабили-
зацию обстановки в стране.

С учетом беспрецедентной поддержки населени-
ем Президента Российской Федерации В. В. Путина 
главным направлением идеологической борьбы стала 
работа с молодежью, лишенной опыта жизни в СССР 
и формирующейся в условиях массированного вне-
дрения западных ориентиров и стандартов.

На эти цели правительством США выделяются 
значительные средства, реализуются целевые про-
граммы поиска и продвижения так называемых «мо-
лодых лидеров», «формирования в России активного 
гражданского общества» и им подобные, суть кото-
рых – подготовка активных и убежденных оппозици-
онеров.

Для воздействия на аудиторию используются ме-
тоды воздействия на массовое сознание через сеть 
Интернет, включая НЛП; принципы сетевого марке-
тинга при организации материального стимулирова-
ния участников и актива за привлечение новых сто-
ронников и участие в оппозиционных мероприятиях, 
особенно за противодействие силам правопорядка; 
приобщение активистов и сторонников к наркотиче-
ским и психотропным препаратам, как это имело и 
имеет место на Украине.

Характерно, что аналогичные методы используют 
международные террористические организации при 
вербовке боевиков.

В 2022 г., ввиду обострения глубинных процессов 
трансформации массового сознания и перекодирова-
ния соседней Украины в мировой центр русофобии 
и возрождения фашизма, вызовы и угрозы безопас-
ности России существенно возросли.

И хотя многолетние попытки коллективного За-
пада во главе с США сместить российское руковод-
ство путем проведения «цветной революции» прова-
лились, их противостояние с Российской Федерацией 
вышло на качественно новый уровень гибридного 
противодействия.

Вслед за Сирией они начали вооруженное проти-
востояние с Россией на Украине, одновременно пыта-
ясь создать очаги военного напряжения в Белоруси, 
Молдавии и в странах Центральной Азии, последо-
вательно переходя от акций «ненасильственного со-
противления» («мягкой силы») к тактике «городских 
войн», войн гражданских и военных переворотов.

Радикализация Украины – следствие целена-
правленного содействия стран Запада сформиро-
ванным ими же в период распада СССР экстре-
мистским партиям и организациям укро-национали-
стической ориентации в захвате власти и создании  
с их помощью органов государственной власти и 
управления, открыто опирающихся на русофобофа-
шистскую идеологию и ударные отряды боевиков- 
националистов.
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Новый массовидный характер приобрела фабри-
кация информационных материалов, которыми стали 
оперировать ведущие западные СМИ для дискреди-
тации внутренней и внешней политики страны, ее 
руководства, политической и экономической элиты, 
ослабления политического влияния России и ее воен-
ного потенциала России.

В дальнейшем такие «фэйковые» новости и до-
кументы тиражируются ведущими СМИ и даже ис-
пользуются в судебных процессах, а опровергающие 
их публикации и обращения игнорируются.

Масштабы и беспринципность антироссийской 
информационной кампании беспрецедентны даже 
в сравнении с бывшим СССР, который США нарек-
ли «империей зла» и долгие годы продвигали этот 
«брэнд» всеми деструктивными средствами.

Антироссийская пропаганда опирается на са-
мые «грязные» технологии, в которых широко при-
меняются самые передовые методы воздействия на 
сознание человека. Мировые СМИ и официальные 
структуры накачиваются ложью, бездоказательными 
обвинениями и фальсифицированными фактами.

Для продвижения своих целей США и их сател-
литы не скрываясь используют свое влияние в меж-
дународных организациях, включая структуры ООН, 
ОБСЕ и международных судах.

Например, так называемые «допинговые рассле-
дования», в результате которых российские олимпий-
цы не были допущены к летней олимпиаде 2016 г. в 
Рио-де-Жанейро, причем параолимпийцы – в полном 
объеме; в конечном итоге, якобы нарушения так и не 
были подтверждены объективными данными.

Тем не менее, это не только не привело к снятию 
с российских спортсменов обвинений и санкций, но 
было успешно использовано в качестве основания 
для не допуска России к олимпийским играм 2018 г. 
в Корее.

Аналогичная ситуация сложилась с абсурдными 
обвинениями вмешательства России в избиратель-
ную систему США в 2016 г., якобы для оказания со-
действия Дональду Трампу в его избрании на пост 
президента США.

Сегодня также бездоказательно или на основе 
фальшивых информационных материалов осущест-
вляются воздействия на массовое сознание населения 
Украины и западных обывателей в плане обвинений 
России в агрессии и военных преступлениях на Юге 
Украины, которые в действительности совершают 
украинские нацисты.

Ранее такая же тактика демонстрировалась в от-
ношении других стран, имеющих противоречия с 
США, в первую очередь, с Сирией.

Открыто обозначена и конечная цель всех этих 
усилий – отстранение от власти Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина и его ближайшего окру-

жения, демонтаж системы управления, создание в 
стране обстановки хаоса, постановка ее территории и 
природных ресурсов под полный западный контроль 
с последующим расчленением на ряд небольших го-
сударств и вассальных образований.

Сегодня практически открыто продекларировано, 
что сильная и независимая Россия, лично В. В. Пу-
тин и его ближайшее окружение, являются реальной 
угрозой установленному США миропорядку.

Именно поэтому западные спецслужбы сосре-
доточили свое внимание на так называемой россий-
ской элите, особенно из числа бывших чиновников 
и близких к власти политиков и бизнесменов, выяв-
ляя и конфисковывая их зарубежные активы. Цель – 
спровоцировать их на конфликт с властью, получить 
информацию и показания в нужном для подрывной 
деятельности разрезе. Эта практика, очевидно, и бу-
дет развиваться, вплоть до распространения на всех 
владельцев зарубежных счетов и недвижимости. Не 
исключены аресты и осуждения интересующих ино-
странные спецслужбы россиян.

Одновременно, как нам представляется, надо 
ожидать инспирирования преследований и попыток 
дезориентации опорных для сегодняшней власти фи-
гур непосредственно в самой России, для чего будут 
активно использоваться, а возможно, уже использу-
ются, легальные возможности агентов влияния, про-
белы современного законодательства, недостатки 
правоприменительной практики и коррупционные 
«заказы».

С высокой степенью вероятности будет создан 
международный антикоррупционный трибунал, в ко-
тором потом будут рассматриваться сфабрикованные 
дела против российских чиновников и предпринима-
телей.

Для этого будут отслеживаться или моделиро-
ваться и сопровождаться в нужном инициаторам на-
правлении в правоохранительных органах и судах 
ситуации, позволяющие привлечь к уголовной или 
иной ответственности интересующих западные служ-
бы лиц или их родственников, близких знакомых, а 
также инициироваться и направляться критические, в 
том числе фэйковые, публикации в СМИ и в интер-
нет-блогах.

Цель такой деятельности — последовательное 
создание условий для перехвата управления страной 
в процессе возрастного обновления управленческих 
кадров путем продвижения своих ставленников и сто-
ронников, способных в последующем осуществить 
демонтаж послепутинской России.

Заказчики и организаторы подрывного давления 
на нашу страну, как и ранее, действуют по шаблону 
развала СССР и уничтожения так называемого со-
ветского блока, в основе которого было сочетание 
политических, экономических и иных санкций с втя-
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гиванием страны в изнурительную гонку вооружений 
и затратное противостояние в различных регионах 
мира, трансформацией базовых ценностей стран-
противников и формирование в них активных сил оп-
позиции.

Между тем, современная ситуация при наличии 
очевидных параллелей с обстановкой периода разва-
ла СССР, имеет и качественные отличия, прежде все-
го в части готовности руководства, населения и армии 
страны к сопротивлению, а также способности эконо-
мики к выживанию.

США всегда рассматривали и рассматривают 
введение санкций в качестве одного из основных 
инструментов воздействия на неугодные им страны.  
При этом предлоги для их введения никогда не имели 
существенного значения и при необходимости бы-
стро видоизменялись или моделировались.

В период развала СССР предлогом для введения 
санкций стал ввод ограниченного контингента рос-
сийских войск в Афганистан. Сегодня в качестве ос-
нований для введения санкций избраны присоедине-
ние к России Крыма, ситуация в Донбассе и Сирии.

Если бы не было украинского или сирийского 
предлогов, США легко использовали бы другие аргу-
менты, например, «российская оккупация территорий 
Грузии и Молдавии», «нарушение условий договоров 
об ограничении стратегических вооружений», «нега-
тивное влияние российских технологических выбро-
сов на климат», «экологическое загрязнение Аркти-
ки» или любой иной предлог.

Есть основания полагать, что при участии спец-
служб США и подконтрольных им транснациональ-
ных преступных организаций был спровоцирован 
масштабный миграционный кризис в Европе, кото-
рый в перспективе может подорвать устои не толь-
ко западноевропейской цивилизации, но и всего  
мира.

Прибытие в Европу так называемых «украинских 
беженцев» целесообразно рассматривать как оче-
редной этап этой же операции, преследующей те же 
цели, с дополнительной опцией в виде закрепления 
у европейского населения антироссийских установок 
и создания новых предлогов для введения санкций и 
требований выплат компенсаций.

Применение США и их союзниками санкций, 
равно как требований возмещения неких мифических 
убытков за счет иностранного имущества российских 
граждан, не основывается на международном праве 
и, по нашему мнению, может рассматриваться как 
экономическое нападение и элемент гибридной во-
йны со всеми вытекающими из этого последствиями 
и ответными мерами.

При развале СССР санкционное давление до-
стигло своей цели, поскольку Западу удалось обеспе-
чить одновременное резкое снижение мировой цены 

на нефть, что подорвало сырьевой сегмент совет-
ской экономики и лишило ее поступления валютных 
средств.

Сегодняшние санкции не достигают своей цели; 
Россия сегодня располагает «подушкой безопасно-
сти» в виде реальных денежных ресурсов и поступле-
ний от продажи энергоресурсов, без которых совре-
менная, в том числе западная экономика эффективно 
функционировать не может.

Более того, антироссийские санкции болезненно 
ударили по экономикам самих западных стран, вклю-
чая США, создав предпосылки для их дестабилиза-
ции. У неофашистов и у их покровителей не получа-
ется сломать Россию и военным путем истощить ее 
ресурсы.

Аналогичный вывод можно сделать и в отноше-
нии попыток США организовать вблизи границ Рос-
сии пояс нестабильности.

Особенностью современного периода является 
фактическое принятие на себя США права вооружен-
ного смещения законных властей суверенных госу-
дарств, произвольно обвиняемых ими в неких между-
народных преступлениях или даже намерениях их 
совершить, в нарушениях прав человека и иных «бес-
человечных действиях», требующих внешнего воен-
ного вмешательства.

В дальнейшем такие обвинения, как правило, не 
находят подтверждения. Тем не менее, меры по их 
разоблачению блокируются подконтрольными кол-
лективному Западу мировыми СМИ и не получают 
должной международной правовой оценки.

Таким образом, США и их саттелиты выхолости-
ли и нивелировали международно-правовые институ-
ты поддержания мира и стабильности, создав, угро-
жая тем самым дестабилизацией и хаосом.

Угрозу безопасности России несут также дей-
ствия западных спецслужб по провоцированию кон-
фликта элит (раскола) в российском обществе.

Ранее США успешно использовали в своих целях 
конфликтные отношения внутри руководства КПСС, 
в частности, между М. Горбачевым и Б. Ельциным. 
Западные спецслужбы активно приобретали на всех 
уровнях власти и управления СССР «агентов влия-
ния», которые парализовывали защитные функции 
государства, вели целенаправленную работу по сме-
не жизненных ориентиров населения, формировали у 
советских людей сомнения в эффективности партий-
ного руководства страной и государственного курса 
в целом, ориентировали их на жизненные ценности, 
соответствующие так называемым «западным стан-
дартам», создавали и закрепляли идеалистические 
представлений о жизни в западных странах, желания 
интегрироваться с западным обществом, которое в 
представлении обывателей, само стремилось к этому, 
причем на равноправной основе.



109Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

В результате США сформировали и модифициро-
вали в СССР классическую революционную ситуа-
цию, при которой «низы не хотели жить по-старому», 
а «верхи не только не могли, но и не желали управ-
лять по-старому».

Сегодня в попытках создания революционной си-
туации в России западные спецслужбы спекулируют 
на стремлениях части населения сохранить в услови-
ях западных санкций выведенные ими за рубеж капи-
талы и имущество, на опасениях многих чиновников 
и предпринимателей, участвующих или участвовав-
ших в схемах незаконного обогащения, возможными 
последствиями усиления государственного контроля 
за доходами и расходами граждан; на неудовлетво-
ренности определенных групп молодежи положени-
ем дел в стране и желаниях перемен, на объективных 
трудностях в социальных и экономических сферах, в 
том числе сохраняющимся высоким уровнем корруп-
ции и на многом другом.

Как и ранее, главной составляющей целевого 
формирования внутренних протестов остаются темы 
борьбы с привилегиями, коррупцией и «беспреде-
лом» власти, которые в настоящее время выстраива-
ются в ориентирах:

● внедрения в массовое сознание, особенно у 
подрастающего поколения, убежденности в тоталь-
ной коррупционной пораженности российской вла-
сти, необходимости и неизбежности ее смены; 

● преувеличения антикоррупционных успехов 
стран западного мира и замалчивания имеющихся у 
них в этой области проблем; 

● провоцирования (стимулирования) или пря-
мого принятия через «агентов влияния» решений, 
затрудняющих ведение легального бизнеса и прово-
цирующих коррупцию или недовольство властью на-
селения;

● постоянного муссирования в СМИ и постанов-
ки на всех возможных уровнях управления проблемы 
излишнего административного давления на коммер-
ческие структуры с предложением решений, в реаль-
ности способствующих сохранению криминализиро-
ванности и коррупционной составляющей современ-
ного российского бизнеса; 

● дискредитации органов власти и управления, 
в первую очередь силовых структур и их руково-
дителей, и выдвижения различного рода проектов 
и инициатив по реформированию систем управле-
ния и безопасности страны, реализация которых их, 
как минимум, дестабилизирует или явно затруднит  
работу; 

● разжигания межнациональной розни путем 
спекуляций на теме внутренней и внешней миграции; 
формирования националистических настроений; 

● провоцирования акций массового протеста с 
требованиями существенного увеличения заработ-

ной платы и пенсий, введения природной ренты и т.п. 
через манипулирование информацией об ухудшении 
уровня материального благосостояния значитель-
ной части населения на фоне якобы значительного  
роста сверхдоходов и коррумпированности россий-
ской элиты.

Не исключено, что по аналогии с подготовкой го-
сударственного переворота на Украине, в Белорусии 
и Казахстане, «агенты влияния» США пытаются ор-
ганизовать подготовку боевиков для силового проти-
водействия силам правопорядка в России.

Информационная среда, освещающая действия 
российского руководства в части обеспечения без-
опасности страны, наведения правопорядка и борьбы 
с коррупцией, тщательно анализируется с помощью 
искусственного интеллекта в специально созданных 
западным разведсообществом фондах и институтах 
для выявления и отработки сведений, необходимых 
для проведения информационных и иных операций 
по нейтрализации активных государственных деяте-
лей-сторонников В. В. Путина, а также для углубле-
ния противоречий внутри элит и отдельных групп 
населения.

Так, аресты крупных чиновников или бизнесме-
нов за совершение конкретных коррупционных или 
экономических преступлений подаются как свиде-
тельства «коррумпированности всей власти», а также 
в качестве некого сигнала для всей социальной груп-
пы: «мол, ждите, скоро придут и за вами».

С теми же целями подконтрольными НПО и НКО 
вносятся и сопровождаются в СМИ, в том числе в 
электронных, популистские законодательные иници-
ативы о принятии жестких антикоррупционных мер, 
практическая реализация которых невозможна в силу 
конституционных ограничений либо в перспективе 
может привести к углублению социальных противо-
речий в обществе.

Успехи Российских Вооруженный Сил в Сирии 
препарируются в контексте провоцирования новой 
мировой войны, губительности военных расходов для 
нашей экономики и возможностей эскалации терро-
ризма внутри страны.

Для распространения подрывных материалов и 
мобилизации оппозиционного актива широко приме-
няются современные информационные технологии. 
На эти цели выделяются серьезные материальные ре-
сурсы, которые, в том числе, распространяются через 
систему прозападных НКО.

В этой связи необходимо обратить внимание на 
школьные и вузовские программы антикоррупцион-
ного воспитания, разрабатываемые и распространяе-
мые при участии фонда Сороса.

В России таких программ уже практически нет. 
Важно быстро избавиться от них на освобождаемых 
от нацистов территориях Украины.
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Всем субъектам работы с молодежью следует ско-
ординировать свои позиции, сконцентрироваться на 
повышении эффективности правового и патриотиче-
ского воспитания, скорректировать соответствующие 
учебные программы и методические материалы, в 
том числе по тематике антикоррупционной пропаган-
ды. Больше внимания уделять антитеррористическо-
му и антикриминальному воспитанию. Искать новые 
формы привлечения молодежи к реальной профилак-
тической работе.

Надо тонко и доходчиво доносить до россий-
ской молодежи информацию о возможных послед-
ствиях реализации сценариев «цветных революций»  
в России.

Необходимы системные реформы государствен-
ного аппарата в части постановки надежного заслона 
проникновению в обновляемые российские органы 
власти и управления, включая муниципальный уро-
вень, «агентов влияния» западных спецслужб.

Одновременно следует пересмотреть принципы 
и механизмы отбора, сопровождения и продвиже-
ния патриотически настроенных кадров. В условиях 
трансферта власти эта задача приобретает первооче-
редное значение.

Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации (при-

нята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)  
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г.  
№ 3 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 фев-
раля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 1 июля 2020 г. № 11-ФКЗ) //  
СЗ РФ. 2020. № 31. Ст. 4398.

2. Федеральный закон «О безопасности» от 
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1.  
Ст. 2.

3. Федеральный закон от 28 июня 2014 г.  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 26 (часть I).  
Ст. 3378.

4. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г.  
№ 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации до 2030 года» // СЗ РФ. 2020. № 30.  
Ст. 4884.

5. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации».

6. Концепция общественной безопасности в 
Российской Федерации (утверждена Указом Прези-
дента РФ от 14 ноября 2013 г. № Пр-2685).

Bibliographic list
1. The Constitution of the Russian Federation 

(adopted by popular vote on December 12, 1993) 
(subject to amendments made by the Laws of the 
Russian Federation on Amendments to the Constitution 
of the Russian Federation dated December 30, 
2008 No. 3 6-FKZ, dated December 30, 2008  
No. 7-FKZ, dated February 5, 2014 No. 2-FKZ, dated 
1 July 2020, No. 11-FKZ) // SZ RF. 2020. No. 31.  
Art. 4398.

2. Federal Law «On Security» dated December 28, 
2010 No. 390-FZ // SZ RF. 2011. No. 1. Art. 2.

3. Federal Law No. 172-FZ of June 28, 2014 «On 
Strategic Planning in the Russian Federation» // SZ RF. 
2014. No. 26 (Part I). Art. 3378.

4. Decree of the President of the Russian Federation 
No. 474 of July 21, 2020 «On the National development 
Goals of the Russian Federation until 2030» // SZ RF. 
2020. No. 30. Art. 4884.

5. Decree of the President of the Russian Federation 
No. 400 dated July 2, 2021 «On the National Security 
Strategy of the Russian Federation».

6. The concept of Public security in the Russian 
Federation (approved by Presidential Decree No. Pr-2685 
of November 14, 2013).

Информация об авторе
М. В. Зубова – старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук, 

кандидат юридических наук.

Information about the author
M. V. Zubova – Senior Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Candidate 

of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 13.07.2022; одобрена после рецензирования 29.07.2022; принята к публикации  
05.08.2022.

The article was submitted 13.07.2022; approved after reviewing 29.07.2022; accepted for publication 05.08.2022. 



111Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 343.2/.7
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-111-114
NIION: 2015-0066-3/22-341
MOSURED: 77/27-011-2022-03-540

Особенности предупреждения молодежного экстремизма
Сергей Яковлевич Казанцев1, Нияз Минерафкатович Сафин2

1, 2 Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия
2 lakontan@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются особенности возрастного развития личности в молодости и связанные с 
ними специфические черты распространения экстремизма в молодежной среде, вносятся предложения по со-
вершенствованию уголовного законодательства в сфере противодействия молодежному экстремизму путем 
внесения изменений в ст. 282.1 и 282.2 УК РФ.

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, профилактика, предупреждение, организация, сообщество
Для цитирования: Казанцев С. Я., Сафин Н. М. Особенности предупреждения молодежного экстре-

мизма // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 111–114. https://doi.org/10.24412/2414-3995- 
2022-3-111-114.

Original article

Features of preventing youth extremism
Sergey Ya. Kazantsev1, Niyaz M. Safin2

1, 2 Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Kazan, Russia
2 lakontan@mail.ru

Abstract. The features of age-related development of personality in youth and related specific features of the 
spread of extremism among young people have been considered, proposals to improve the criminal legislation in 
the field of combating youth extremism by amending articles 282.1 and 282.2 of the Criminal Code of the Russian 
Federation have been made.

Keywords: extremism, youth, prevention, organization, community
For citation: Kazantsev S. Ya., Safin N. M. Features of preventing youth extremism. Bulletin of economic security. 

2022;(3):111–4. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-111-114.

Распространение радикальной идеологии в совре-
менном мире вызывает серьезную озабоченность во 
всем мировом сообществе.

Необходимость профилактики экстремистских 
проявлений превратилась в начале XXI века в одну 
из главных проблем развития человеческой цивили-
зации. Это обусловлено тем, что, во-первых, в рамках 
конкретного государства экстремизм ведет к наруше-
нию гражданского мира и согласия, подрывает обще-
ственную безопасность и государственную целост-
ность, создает реальную угрозу сохранения основ 
конституционного строя, межнационального и меж-
конфессионального согласия. Во-вторых, экстремизм 
вышел за пределы отдельных государств и представ-
ляет глобальную угрозу безопасности всего мирового 
сообщества.

Распространение радикальной идеологии способ-
ствует инспирированию экстремизма среди молоде-
жи, мобилизации значительных ресурсов молодежи 
для проведения масштабных акций экстремистского 
характера [2, с. 159‒160]. В молодежной среде Рос-
сийской Федерации наиболее распространены поли-
тический, националистический, религиозный формы 
экстремизма. На взаимовыгодной основе распро-
страняется взаимодействие лидеров экстремистских 
группировок, а также их консолидация с радикаль-
ными политическими организациями для увеличе-
ния электоральной базы, ресурсного обеспечения  
[12, с. 33].

Одной из причин экстремистских проявлений 
среди молодежи являются особенности возрастного 
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развития личности в молодости. Особенности воз-
растного развития личности в молодости составляют:

 – поиск идентичности, характеризующийся, с 
одной стороны, стремлением к самопознанию, фор-
мированием Я-концепции, открытостью к общению, 
с другой стороны, сосредоточением на своих инте-
ресах, чувствах, потребностях и неприятием чужих 
стремлений и эмоций, неспособностью (нежеланием) 
рассматривать иную, нежели собственную, точку зре-
ния как заслуживающую внимания (эгоцентрическая 
доминанта) [3, с. 6‒37];

 – творческая активность, проявляющаяся, с од-
ной стороны, в дивергентном мышлении, развитии 
интеллектуальных способностей, умении формули-
ровать эвристические гипотезы, с другой стороны, 
в конфликтных отношениях с окружающей средой, 
отсутствии удовлетворенности ею и поиске нового, 
установке на обширные масштабы, которые субъек-
тивно более приемлемы, чем ближние (доминанта 
дали) [5, с. 433‒456; 6, с. 21‒25];

 – мотивация достижения, связанная, с одной 
стороны, со стремлением к успеху, признанию, са-
моутверждению, а также избегания неудач, с другой 
стороны, с тягой к неизведанному, рискованному, 
приключениям (доминанта романтики), а также со-
противлению, преодолению, волевым напряжениям, 
проявляющимся в упрямстве, хулиганстве, борьбе 
против воспитательского авторитета, протесте (доми-
нанта усилия) [4, с. 16‒21].

Особенности возрастного развития личности в 
молодости позволяют сказать, что экстремистские 
проявления имманентно присущи поведению моло-
дежи [7, с. 67‒83]. Еще Б. Г. Ананьев отмечал, что на-
ступление зрелости человека (физической зрелости) 
и личности (гражданской зрелости) не совпадают по 
времени (гетерохрония) [1, с. 108‒109]. Характер-
ные для молодежи эгоцентрическая доминанта, до-
минанты дали, романтики, усилия могут привести  
к (1) протестному поведению (молодежным «взры-
вам»), проявляющемуся в стихийных массовых дви-
жениях и сопровождающемуся немотивированной 
жестокостью [10, с. 79]; (2) игнорированию общепри-
нятых социальных норм и ценностей [14, с. 181‒182];  
(3) формированию комплекса авторитарной лич-
ности, склонной к агрессивному поведению [8, с. 5;  
9, с. 38]. Примерами могут быть ритуально-издева-
тельские, изощренно-жестокие деяния; целенаправ-
ленное вооружение различными видами оружия и со-
вершение экстремистских преступлений; вступление 
в неформальные молодежные движения, склонных к 
экстремистской деятельности и совершению экстре-
мистских акций [13, с. 47].

Склонность молодежи к протестному поведе-
нию, подражанию харизматичным неформальным 
лидерам, высокий уровень ее внушаемости делают 

эту социальную группу наиболее уязвимой для не-
гативного воздействия со стороны экстремистских 
групп и сообществ. Незавершенность формирования 
интеллектуальных и волевых качеств несовершенно-
летнего, их гибкость, позволяют не просто вовлекать 
в экстремистскую деятельность лиц, разделяющих 
экстремистскую идеологию, но и направленно созда-
вать личность экстремиста, в которой экстремистские 
установки изначально задают вектор на игнорирова-
ние норм социального поведения, замещают их место 
и препятствуют формированию законопослушного 
гражданина. 

Особую тревогу вызывают дети, родитель или 
родители которых являются активными членами экс-
тремистских сообществ. Окружающая с детства аура 
ненависти и вражды в отношении противопоставлен-
ных экстремистской идеологии социальных групп 
деформирует их психику, наносит существенный 
вред нравственному и физическому развитию несо-
вершеннолетнего. Пристальное внимание со стороны 
государства уделяется российским детям, которые 
возвращаются в нашу страну из стран, в которых их 
родители принимали участие в незаконных воору-
женных формированиях и боевых действиях.

Признавая высокую общественную опасность 
вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую 
деятельность, законодатель ввел уголовную ответ-
ственность за отдельные ее формы проявления. Так, 
ч. 4 ст. 150 УК РФ предусматривает повышенную от-
ветственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления по мотивам политической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы.

Однако, по нашему мнению, этой нормы недо-
статочно, так как она не предусматривает ответствен-
ности за вовлечение несовершеннолетних в иные 
общественно опасные формы осуществления экстре-
мистской деятельности и ее проявления, которые на 
данный момент не признаются преступлениями (вос-
питание несовершеннолетних в духе ненависти или 
вражды, внушение истинности и ценности экстре-
мистской идеологии; вовлечение в распространение 
экстремистских материалов, в пропаганду экстре-
мистской идеологии; посещение несовершеннолет-
ними собраний экстремистских сообществ и органи-
заций, участие в них или привлечение к обеспечению 
их функционирования).

Представляется, что охватить уголовно-правовым 
запретом иные формы вовлечения несовершеннолет-
них в экстремистскую деятельность и ее проявления 
можно, внеся изменения в ряд имеющихся уголовно-
правовых норм. 

Так, статьей 282 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность за возбуждение ненависти либо вражды, 



113Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

а равно унижение достоинства человека либо груп-
пы лиц по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой либо социальной группе. 
Криминообразующими признаками данных действия 
является их совершение публично, либо с использо-
ванием средств информации либо информационно-
телекомуникационных сетей, в том числе сети Интер-
нет. 

Предлагается дополнить диспозицию еще од-
ним криминообразующим признаком – совершение 
данных действий в отношении несовершеннолетне-
го. Данное нововведение позволит криминализовать 
общественно-опасные деяния, направленные на фор-
мирование у несовершеннолетнего экстремистских 
установок, а также оградить несовершеннолетнего от 
унижения его достоинства в силу его принадлежно-
сти к определенной социальной группе.

Статьями 282.1 и 282.2 УК РФ предусмотрена от-
ветственность за организацию, вовлечение и участие 
в экстремистском сообществе и экстремистской ор-
ганизации соответственно. Представляется необхо-
димым дополнить данные статьи частями 1.2, в ко-
торых предусмотреть повышенную ответственность 
за склонение, вербовку или иное вовлечение несовер-
шеннолетнего лица в деятельность экстремистского 
сообщества или организацию. Данные меры позволят 
дифференцировать уголовную ответственность вино-
вных лиц в соответствии с уровнем общественной 
опасности деяния, определяемым наличием дополни-
тельного объекта посягательства.

Однако формы экстремизма, экстремистской де-
ятельности, экстремистских проявлений настолько 
разнообразны, что меры уголовно-правового при-
нуждения недостаточны для устранения причин 
и условий, способствующих их распространению  
[11, с. 7]. Наиболее перспективными методами про-
тиводействия экстремизму следует признать преду-
преждение экстремисткой деятельности и профилак-
тику экстремистских проявлений.

Список источников
1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. 

Л., 1968.
2. Арбузов С. А. Деятельность органов ФСБ по 

противодействию радикализации российской моло-
дежи и недопущению инспирирования экстремизма в 
молодежной среде с использованием сети Интернет //  
Актуальные проблемы предупреждения экстремиз-
ма в молодежной среде : материалы межведомствен-
ной научно-практической конференции (Ульяновск,  
22 мая 2009 г.) / Под ред. А. А. Бакаева, С. И. Гирько. 
Ульяновск : ОАО «ИПК Ульяновский Дом Печати», 
2009.

3. Выготский Л. С. Педология подростка // Со-
брание сочинений : в 6 т. / Т. 4. Детская психология / 
Под ред. Д. Б. Эльконина. М. : Педагогика, 1984. 432 с.  
http://elib.gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-6tt_t4_1984/
go,6;fs,1/

4. Гамезо М. В., Герасимова В. С., Горелова Г. Г.,  
Орлова Л. М. Возрастная психология : личность от 
молодости до старости. М. : Педагогическое обще-
ство России, Издательский дом «Ноосфера», 1999.

5. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Пси-
хология мышления / под редакцией Матюшкина А. М. 
М. : Прогресс, 1965. 534 с. http://www.practicalthinking.
narod.ru/psy_of_thinking_matushkin.pdf.

6. Разумникова О. М. Функциональная орга-
низация коры головного мозга при дивергентном и 
конвергентном мышлении : роль фактора пола и лич-
ностных характеристик : дис. … докт. биол. наук. Но-
восибирск, 2003.

7. Громов Д. В. Молодежь : конструирование 
экстремальности. М., 2007.

8. Давыдов Д. Г. Причины молодежного экстре-
мизма и его профилактика в образовательной среде // 
Социология образования. 2013. № 10. 

9. Зубок Ю. А., Чупров В. И. Молодежный экс-
тремизм : сущность и особенности проявления. Со-
циологические исследования. № 5. 2008.

10. Зубок Ю. А. Чупров В. И. Самоорганизация в 
проявлениях молодежного экстремизма. Социологи-
ческие исследования. № 1. 2009.

11. Скудин А. С., Ларичев В. Д., Варанкина Ю. С.  
Правовые меры противодействия экстремизму. М. : 
Юрлитинформ, 2012.

12. Сундиев И. Ю. Молодежные экстремистские 
организации : традиции и новые информационные 
технологии // Актуальные проблемы предупреждения 
экстремизма в молодежной среде : материалы меж-
ведомственной научно-практической конференции 
(Ульяновск, 22 мая 2009 г.) / Под ред. А. А. Бакаева, 
С. И. Гирько. Ульяновск : ОАО «ИПК Ульяновский 
Дом Печати», 2009.

13. Суслонов П. Е. Противодействие молодежно-
му экстремизму : социально-философские, кримино-
логические и уголовно-правовые аспекты проблемы /  
П. Е. Суслонов, А. А. Карапетян. Екатеринбург : 
Уральский юридический институт МВД России, 2012.

14. Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис. 
М., 1996.

References
1. Ananyev B. G. Man as a subject of knowledge. 

L., 1968.
2. Arbuzov S. A. The activities of the FSB bodies to 

counteract the radicalization of Russian youth and prevent 
the inspiration of extremism in the youth environment 
using the Internet // Actual problems of preventing 



Вестник экономической безопасности114 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

extremism in the youth environment : materials of the 
interdepartmental scientific and practical conference 
(Ulyanovsk, May 22, 2009) / Edited by A. A. Bakaev, 
S. I. Girko. Ulyanovsk : JSC «IPK Ulyanovsk Printing 
House», 2009.

3. Vygotsky L. S. Pedology of a teenager // 
Collected works : in 6 vols. / Vol. 4. Child psychology 
/ Edited by D. B. Elkonin. M. : Pedagogy, 1984. 432 p. 
http://elib .gnpbu.ru/text/vygotsky_ss-v-6tt_t4_1984/
go,6;fs,1/

4. Gamezo M. V., Gerasimova V. S., Gorelova G. 
G., Orlova L. M. Age psychology: personality from youth 
to old age. Moscow : Pedagogical Society of Russia, 
Publishing House «Noosphere», 1999.

5. Gilford J. Three sides of intelligence // 
Psychology of thinking / edited by Matyushkin A. M.  
M. : Progress, 1965. 534 p. http://www.practicalthinking.
narod.ru/psy_of_thinking_matushkin.pdf.

6. Razumnikova O. M. Functional organization 
of the cerebral cortex in divergent and convergent  
thinking: the role of the factor of gender and personal 
characteristics : dis. ... doctor of biological sciences. 
Novosibirsk, 2003.

7. Gromov D. V. Youth: the construction of 
extremity. M., 2007.

8. Davydov D. G. The causes of youth extremism 
and its prevention in the educational environment // 
Sociology of education. 2013. № 10. 

9. Zubok Yu. A., Chuprov V. I. Youth extremism: 
the essence and features of its manifestation. Sociological 
research. № 5. 2008.

10. Zubok Yu. A. Chuprov V. I. Self-organization 
in manifestations of youth extremism. Sociological 
research. № 1. 2009.

11. Skudin A. S., Larichev V. D., Varankina Yu. S.  
Legal measures to counter extremism. M. : Yurlitinform, 
2012.

12. Sundiev I. Y. Youth extremist organizations :  
traditions and new information technologies // Actual 
problems of preventing extremism in the youth 
environment : materials of the interdepartmental scientific 
and practical conference (Ulyanovsk, May 22, 2009) /  
Edited by A. A. Bakaev, S. I. Girko. Ulyanovsk : JSC 
«IPK Ulyanovsk Press House», 2009.

13. Suslonov P. E. Countering youth extremism : 
socio-philosophical, criminological and criminal-legal 
aspects of the problem / P. E. Suslonov, A. A. Karapetyan. 
Yekaterinburg : Ural Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, 2012.

14. Erikson E. Identity: Youth and Crisis. M., 1996.

Информация об авторах
С. Я. Казанцев – профессор кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России, 

доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федера-
ции, заслуженный работник высшей школы Республики Татарстан; 

Н. М. Сафин – доцент кафедры уголовного права Казанского юридического института МВД России, кан-
дидат педагогических наук.

Information about the authors
S. Ya. Kazantsev – Professor of the Department of Criminology of the Kazan Law Institute of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer 
of the Russian Federation, Honored Worker of the Higher School of the Republic of Tatarstan;

N. M. Safin – Associate Professor of the Department of Criminal Law of the Kazan Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, Candidate of Pedagogical Sciences.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of 
interests.

Статья поступила в редакцию 10.04.2022; одобрена после рецензирования 06.06.2022; принята к публикации  
27.07.2022.

The article was submitted 10.04.2022; approved after reviewing 06.06.2022; accepted for publication 27.07.2022.



115Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 34
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-115-119
NIION: 2015-0066-3/22-342
MOSURED: 77/27-011-2022-03-541

К вопросу об исследовании гильз для релоадинга патронов 
нарезного огнестрельного оружия

Валентин Николаевич Качан
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, kachan1971@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена судебно-баллистическим аспектам исследования гильз, применяемых для 
релоадинга (самостоятельной сборки) патронов для нарезного огнестрельного оружия.

Ключевые слова: патрон, гильза, патронно-сборочное устройство
Для цитирования: Качан В. Н. К вопросу об исследовании гильз для релоадинга патронов нарезного огне-

стрельного оружия // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 115–119. https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2022-3-115-119.

Original article

On the issue of the study of cartridges  
for reloading cartridges of rifled firearms

Valentin N. Kachan
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
kachan1971@bk.ru

Abstract. The article is devoted to the forensic ballistic aspects of examination of cartridge cases used for reloading 
cartridges of rifled firearms.

Keywords: cartridge, cartridge case, cartridge assembly device
For citation: Kachan V. N. On the issue of the study of cartridges for reloading cartridges of rifled firearms. 

Bulletin of economic security. 2022;(3):115–9. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-115-119.

Постановка проблемы. Следует отметить, что 
в системе расследования и раскрытия преступлений, 
связанных с применением огнестрельного оружия, в 
ряде случаев существенное значение имеет судебно-
баллистическая экспертиза. Несмотря на достаточно 
высокую степень разработанности вопросов, касаю-
щихся определения образцов патронов, частями ко-
торых могут являться гильзы, изъятые в ходе прове-
дения различных следственных действий, проблема 
определения способа изготовления этих гильз и уста-
новления их предназначенности для самостоятельно-
го снаряжения с применением патронно-сборочных 
устройств (далее – ПСУ) еще далека от разрешения. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросам повышения эффективности судебно-бал-
листической экспертизы патронов посвящены труды 
А. И. Устинова, М. М. Блюма [1]; Г. В. Рыбникова,  
А. Н. Вакуловского [2]; И. А. Дворянского,  
И. А. Устинова [3]; А. Б. Жука [4]; В. А. Ручкина,  

А. И. Железнякова, А. С. Сенцова, А. Н. Калаш-
никова [5]; Г. А. Данилина, В. П. Огородникова,  
А. Б. Заволокина [6]; А. Г. Лебардина [7]; А. В. Кокина 
[8; 13] и работы некоторых других ученых, которые 
свидетельствуют о том, что методические положения 
исследования патронов заводского изготовления раз-
работаны в достаточном объеме. Однако специфика 
исследования патронов самодельного изготовления 
в указанных работах не рассматривалась. В публи-
кациях, посвященных вопросам исследования патро-
нов самодельного изготовления, уделялось внимание 
в основном двум разновидностям этих патронов. В 
частности, патронам, снаряженным с использовани-
ем заводских элементов патронов для гладкостволь-
ных охотничьих ружей и патронам, изготовленным 
с использованием переделанных элементов боевых 
патронов [9; 13]. Кроме того, некоторые публикации 
были посвящены анализу признаков переснаряжения 
патронов для нарезного оружия, при изготовлении ко-
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торых использовалось специальное оборудование для 
сборки патронов [8; 10; 13]. В большинстве случаев 
исследование таких патронов проблем не вызывает, 
так как признаки, свидетельствующие о самодельном 
способе изготовления (замена капсюля и следы от 
инструментов на поверхностях гильз и пуль) можно 
диагностировать без особых трудностей.

Таким образом, в имеющихся публикациях по ди-
агностическому исследованию патронов в основном 
рассматриваются признаки, позволяющие дифферен-
цировать самодельные патроны и заводские образцы.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Отметим, что в судебно-баллистической 
экспертизе методические аспекты определения спо-
соба изготовления составных частей патрона, частью 
которого является гильза, в настоящее время далеки 
от совершенства. Информация о новых объектах (со-
ставных частях патрона), специально предназначен-
ных для релоадинга [11; 13] в полной мере пока еще 
не нашла своего отражения в научных публикациях. 
Примечательно также и то, что Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 года № 227-ФЗ в ст. 1 «Основ-
ные понятия», применяемые в Федеральном законе 
№ 150-ФЗ «Об оружии» был дополнительно включен 
абзац, содержащий два ключевых понятия, определя-
ющих самостоятельную сборку патронов в домаш-
них условиях. В частности, речь идет о следующих 
понятиях: «самостоятельное снаряжение патронов 
к гражданскому огнестрельному длинноствольному 
оружию; самостоятельная сборка патронов для лично-
го использования гражданами, являющимися владель-
цами охотничьего огнестрельного длинноствольного 
оружия и (или) спортивного огнестрельного длинно-
ствольного оружия» [12]. Данный факт существенным 
образом повлиял на увеличение количества подобных 
объектов, находящихся в незаконном обороте, что в 
свою очередь, отразилось на увеличении числа про-
изводимых в экспертно-криминалистических подраз-
делениях Российской Федерации криминалистических 
экспертиз и исследований патронов данной категории 
(патронов самодельного снаряжения). Необходимо от-
метить, что именно патроны, собранные с примене-
нием составных частей, специально предназначенных 
для релоадинга, в некоторых случаях могут вызывать 
трудности при их исследовании, поскольку зачастую 
их можно принять за заводские образцы [8; 13]. В свя-
зи с этим рассматриваемый нами вопрос, связанный с 
самодельной сборкой патронов и применением состав-
ных частей, предназначенных для релоадинга, в насто-
ящее время является весьма актуальным.

Изложение основного материала. Приступая к 
рассмотрению конструктивных особенностей гильз, 
специально предназначенных для релоадинга патро-
нов нарезного огнестрельного оружия, отметим, что 
они обладают отличительным комплексом признаков. 

Прежде всего, к данным отличиям необходимо от-
нести общую конструкцию гильз, которая позволяет 
использовать различные ПСУ для самостоятельной 
сборки патронов. Помимо этого, для их изготовле-
ния применяется материал определенной твердости, 
а устройство капсюльного гнезда гильзы и исполь-
зуемый капсюль имеют некоторые особенности кон-
струкции. По способу изготовления гильзы, предна-
значенные для самостоятельного снаряжения патро-
нов можно разделить на две группы: самодельного и 
заводского изготовления. При этом каждая из назва-
ных категорий имеет как свой характерный комплекс 
конструктивных признаков, так и общие признаки, 
указывающие на предназначенность их для рело-
адинга. В связи с этим следует выделить необходи-
мость решения двух диагностических задач:

 – определение самодельного способа изготовления 
гильзы, а также предназначенность ее для релоадинга;

 – определение заводского способа изготовления 
гильзы и предназначенность ее для релоадинга.

Не все существующие гильзы могут быть при-
годны для самостоятельной сборки патронов, которая 
предполагает применение различных ПСУ. Речь идет 
о двух типах гильз, а именно с капсюльными гнезда-
ми для капсюлей открытого и закрытого типов. В свя-
зи с этим необходимо подчеркнуть, что в первую оче-
редь малопригодными для самостоятельной сборки с 
применением ПСУ являются гильзы с капсюльными 
гнездами для капсюлей открытого типа. В тоже время 
для самостоятельного снаряжения патронов идеально 
подходят гильзы, с капсюльными гнездами для кап-
сюлей закрытого типа, изготовленные из мягких ме-
таллов типа латуни либо алюминиевых сплавов. Воз-
вращаясь к конструктивным характеристикам гильз, 
отметим, что кроме материала изготовления, важней-
шим критерием при выборе гильз для самостоятель-
ной сборки является устройство капсюльного гнезда. 

Рассмотрим устройство капсюльного гнезда для 
капсюлей открытого типа. Такая конструкция, как 
правило, характерна для боевых патронов отече-
ственного производства, которые в своем большин-
стве имеют капсюльное гнездо с наковальней (иллю-
страция 1-а) и двумя запальными отверстиями типа 
Бердан (иллюстрация 1-б).

Гильзы подобной конструкции изготовители са-
модельных патронов используют крайне редко, так 
как извлечение капсюля и установка нового требу-
ет особых навыков и специальных приспособлений. 
Такие приспособления самодельного изготовления 
в основном под видом оснастки по уходу за состав-
ными частями патронов распространяется через сети 
Интернет и предназначены только для извлечения 
капсюля из капсюльного гнезда гильз с наковальней. 
Обычно по устройству оно представляет собой выко-
лотку (иллюстрация 2-а) с двумя рабочими штоками, 
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предназначенными для выталкивания капсюля от-
крытого типа (иллюстрация 2-б).

Следует обратить внимание, что в случае повторно-
го использования таких гильз кроме сложностей с де-
монтажем использованного капсюля существует еще и 
проблема установки нового капсюля. Это обусловлено 
тем, что при установке (посадки капсюля в капсюльное 
гнездо) необходимо соблюдать определенный зазор (от 
внутренней части капсюльного полотна, до верхней ча-
сти наковальни), что не всегда выполнимо без увели-
чения диаметра капсюльного гнезда. Примечательно, 
что выполнение данной операции в силу конструкции 
капсюльного гнезда, т. е. наличия в центральной ча-
сти наковальни (иллюстрация 1-а), является весьма 
непростой задачей. Важным является то, что именно 
неправильная установка капсюля зачастую является 
причиной неисправности воспламеняющего элемента 
патрона. Приведенные обстоятельства частично дают 
объяснение тому, что гильзы отечественного произ-
водства (патронов боевых образцов) применяются для 
релоадинга патронов нарезного оружия крайне редко. 

Таким образом, учитывая определенные сложно-
сти, связанные с использованием непредназначенных 
для самостоятельной сборки составных элементов 
патронов отечественного изготовления, сборщики 
патронов в большинстве случаев используют гильзы 
иностранного производства, специально предназна-
ченные для релоадинга.

Гильзы иностранного заводского производства, 
специально предназначенные для таких целей, при 
полном совпадении размерных характеристик с раз-
мерами эталонных образцов имеют некоторые кон-
структивные отличия. К таким особенностям следует 
относить определенный тип устройства капсюльного 
гнезда. В частности, у подобных гильз в капсюльном 
гнезде отсутствует наковальня (иллюстрация 3-а), но 
имеется выступающий фланец (иллюстрация 3-б).

Таким образом, гильзы, конструкция которых 
имеет одно широкое запальное отверстие и ограни-
чительный фланец для посадки капсюля, специально 
предназначаются для снаряжения капсюлями закры-
того типа (Жевело, Боксер) при помощи различных 
ПСУ, используемых для релоадинга.

Рассмотрев конструктивные особенности гильз 
заводского изготовления, которые предназначены 

для многократного применения, следует отметить, 
что для релоадинга патронов иногда применяется и 
другой тип гильз. В частности, речь идет о состав-
ных гильзах самодельного снаряжения, собранных 
в единое целое с применением заводских элемен-
тов. Примечательно то, что подобная гильза не яв-
ляется единой целой деталью, а состоит из несколь-
ких компонентов гильзы заводского изготовления:  
корпуса (иллюстрация 4-а) и основания (иллюстра-
ция 4-б).

Илл. 1. Гильза патрона 7,62х39 мм образца 1943 г.  
с устройством капсюльного гнезда  

для капсюля открытого типа (Бердан)

а б

Илл. 2. Гильза с устройством капсюльного гнезда для капсюля 
открытого типа (Бердан) и специальное устройство  

(выколотка) предназначенная для демонтажа капсюля

а б

Илл. 3. Гильза пистолетного патрона 9х19 мм «Парабеллум» 
с устройством капсюльного гнезда под капсюль закрытого 

типа (Жевело), предназначенная для самостоятельной  
сборки патронов с применением (ПСУ)

а б

Илл. 4. Гильза пистолетного патрона 9х19 мм с устройством капсюльного гнезда под капсюль закрытого типа (Жевело)  
собранная из двух составных частей (корпуса и основания) с применением (ПСУ)

а                 б
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Подобные (двухкомпонентные) гильзы к само-
дельно изготовленным можно отнести условно, по-
скольку они содержат составные части заводского про-
изводства. Их сборка осуществляется в не заводских 
условиях, но выполняется при помощи специальных 
матриц заводского производства, предназначенных для 
соединения частей гильз в единое целое. Отметим, что 
монтаж гильз можно осуществлять и другим оборудо-
ванием, которое также можно использовать в комплек-
те с ПСУ (предназначенным для сборки патронов), на-
пример, при помощи мандрела [14; 13] (иллюстрация 5).

Важно отметить, что в данном случае применяют-
ся составные части гильзы заводского производства, 
однако сам процесс сборки осуществляется в домаш-
них условиях. Это является основанием для отнесе-
ния данной категории гильз к гильзам самодельного 
изготовления. Вместе с тем, изготовление составных 
частей таких гильз хотя и осуществляется заводским 
способом, но существенно различается от ранее нами 
описанных гильз, представляющих единое целое, 
технологические процессы изготовления которых на 
предприятиях (патронно-гильзового производства) 
предусматривают применение способов штамповки, 
вытяжки и ряда других специфических операций. Тог-
да как двухсоставные гильзы изготавливаются на ос-
нове несколько других технологических процессов. В 
частности, в ходе осмотра поверхностей таких гильз 
было обнаружено, что они по всей поверхности име-
ют динамические концентрические следы обработки в 
виде валиков и бороздок различной степени выражен-
ности. Данный характер обработки составных частей, 
указывает на то, что элементы гильз изготавливаются с 
применением более дорогого токарного оборудования 
(иллюстрация 4). При этом применяемые материалы, 
качество изготовления и точность линейных размеров 
таких изделий находится на весьма высоком уровне.

Уместно подчеркнуть, что такие самодельно соби-
раемые гильзы могут иметь различные размеры длины 
корпуса и основания гильзы. Фактически самодельно 
собранные гильзы могут иметь разный размер корпуса 
и основания гильз, а значит и объем для помещения 
пороха. Это связано, с желанием сборщика собрать для 
себя патрон не только определенной мощности, но и 

длины, которая всегда соответствуют определенному 
размеру конкретного прототипа патрона. В частности, 
в приведенном примере характеристики патрона при 
сравнении со справочными данными [15] свидетель-
ствуют о том, что самодельно собранная гильза явля-
ется частью патрона 9х19 мм «Парабеллум».

Важно отметить, что основной целью самодельной 
сборки данных гильз является возможность примене-
ния по своему усмотрению разных составных частей 
гильз для сборки патронов стрелками-спортсменами 
для использования на тренировках и соревнованиях по 
пулевой стрельбе. Причиной для таких суждений явля-
ется то, что конструкция составной самодельно смон-
тированной гильзы дает возможность уменьшить объ-
ем камеры сгорания пороха, что в свою очередь, позво-
ляет уменьшить пороховой заряд. В результате этого 
патрон, собранный с применением такой гильзы, дает 
возможность снижения резкости выстрела и умень-
шения отдачи оружия, что в свою очередь оказывает 
влияние на скорость прицеливания и производства вы-
стрелов. Указанные обстоятельства для стрелков явля-
ются весьма важными, так как снижают потерю време-
ни на стабилизацию оружия и прицеливание стрельбе.

Подводя итог проведенного исследования важно 
отметить, что в настоящее время среди стрелков-спор-
тсменов и некоторых охотников широко распростра-
нены не только гильзы заводского, но и самодельного 
изготовления, применяющиеся для релоадинга патро-
нов нарезного огнестрельного оружия. Изложенный 
в данном материале комплекс признаков, характери-
зующий две категории гильз, может способствовать 
формированию объективных и обоснованных выво-
дов при исследовании подобных объектов, что позво-
лит повысить качество экспертных заключений.
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Не хотелось бы манипулировать цифрами и 
тем более пространно «рассуждать» о странностях 
или исходной предначертанности нумерологии (то 
ли науки, то ли эзотерики), но так получилось, что 
в 2021 году мы имеем дело с юбилеем не только  
Л. М. Карнеевой, но и юбилеем одной из самых из-
вестных ее монографий: «Привлечение к уголовной 
ответственности: законность и обоснованность» 
(1971 г.) [1]. Монографии, объективировавшей своим 

содержанием, как суть основных идей и итоговых вы-
водов автора по предмету избранного исследования, 
так и сам, «легендарный» по сути, характер этого, 
по-настоящему талантливого, компетентного, глу-
боко знающего и понимающего не только правовую 
доктрину, но и реальные потребности практики, ис-
следователя. Ученного и Учителя, который в каждой 
сложной коллизионной проблеме правовой доктри-
ны и практики обладала даром единственно верно и 
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точно найти «то особое звено цепи, за которое надо 
всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь» 
[2, с. 244]. 

В нашем случае, «цепь», объективированную 
через отношения (звенья): государства и лица, со-
вершившего преступление; следственных органов 
и обвиняемого; обвинения и категории уголовной 
ответственности, в диалектике взаимосвязи, взаи-
мообусловленности и развития этих фундаменталь-
ных явлений права. Отношений, настолько неодно-
значных в доктрине и коллизионных в практике, что 
споры о сути и содержании последних, «безуслов-
ном» примате материального над процессуальным 
(с традиционными отсылками к «определяющему» 
суждению К. Маркса), не только не исчерпали себя, 
но все еще призывают к дискуссии ведущих пред-
ставителей науки российского уголовного и уголов-
но-процессуального права. И если исходить из сути, 
сформулированной еще А. А. Пионтковским, кон-
станты, о том, что «все уголовное право и уголовный 
процесс занимаются лишь различными сторонами 
решения вопроса об уголовной ответственности» 
[3, с. 40], кому как не «процессуалисту» надлежало 
методологически точно расставить акценты в диа-
лектике основных категорий материального и уго-
ловно-процессуального права. Отсюда закономерно, 
что именно фундаментальные категории «право-
вые отношения», «уголовная ответственность», 
«институт привлечения в качестве обвиняемого» 
сформировали ядро, реализованного Л. М. Карнее-
вой, исследования, не утратившего исходной своей 
актуальности и высокой практической значимости  
и в настоящее время.

Конечно, можно далее спорить по частностям, 
в том числе, отстаивая свое, заявляемое как новое и 
максимально актуальное, видение перестройки вну-
тренних «стен» храма науки материального и уголов-
но-процессуального права, качества его «отделочных 
материалов» или «высоты потолков», но мало кто 
решается на замену фундамента, исходной осно-
вы. Возможно, в силу того, что, реально осознаются 
итоги, ибо, по факту, можно остаться не только без 
стен, но и вовсе без храма. Учитель хорошо понима-
ла и первое, и второе, решительно «одергивая» нас, 
начинающих, но «все уже знающих» и не признаю-
щих никаких авторитетов адъюнктов, стремящихся 
поспешно и непременно «громко» заявить о себе. Ее 
исходные максимы: «...не надо плясать на «гробах»», 
или «...они так пишут, потому что ученость свою по-
казать «хочут»», и сейчас, спустя десятилетия, все 
так же удерживают и от чрезмерно резких оценок, и 
от поспешных суждений, и от отстаивания безапел-
ляционности исключительно своей «правоты». По 
сути, в том же контексте, читая «труды» уже своих 
аспирантов, не устаешь повторять (ее же): «...пиши-

те так, чтобы Вас можно было понять; …не для себя  
же пишете». 

Кто знал и помнит Л. М. Карнееву, непременно 
вспомнит и то, что в принципиальных моментах на-
учного (и не только) спора «заставить» ее изменить 
свои убеждения, «подстроиться» под ситуацию, 
сгладить «углы», было в принципе невозможно. Ав-
торитеты и былые заслуги для этой ситуации теряли 
любое значение; предмет спора, достоверность суж-
дений и итоговых выводов, средства «борьбы» един-
ственно предопределяли исход ситуации, окончатель-
ные позиции, последующие отношения сторон. Как 
следствие, именно «университеты» Л. М. Карнеевой 
во многом позволили состояться большинству из ее 
учеников, определиться с векторами исследований, с 
исходными позициями и допустимыми средствами их 
обоснования.

В итоге, «возвращаясь» к юбилею Учителя, юби-
лею одной из самых интересных ее монографий, 
можно уверено констатировать исходную точность и 
оптимальность объективированных ею научных «ле-
кал», позволяющих твердо стоять на константах, суть 
которых заключается в том:

что уголовно-правовое отношение возникает в 
объективной реальности (структурно и содержатель-
но полностью сформированным) именно в момент 
совершения деяния, предусмотренного уголовным 
законом, но никак не посредством деятельности 
(«усилий») следственных органов, прокурора, суда 
по «формированию» этого отношения и итогового 
его «оформления» посредством вынесения обвини-
тельного приговора суда;

субъектами данного отношения выступают имен-
но государство и преступник, а (неизменным) объек-
том их отношений (с начала и до конца) выступает 
определяющая категория уголовной ответственности 
(S–О–S);

содержание этой ответственности не может быть 
сведено лишь к одному из ее элементов, ибо, рас-
крываясь одновременно с динамикой материального 
отношения, эта категория объективно являет (реали-
зует) тот или иной элемент своего содержания, оста-
ваясь неизменной в диалектической сути;

уголовное судопроизводство (уголовно-процес-
суальные отношения): суть единственно легальное 
средство реализации (раскрытия нормативного со-
держания), как материального уголовно-правового 
отношения, так и уголовной ответственности – един-
ственно значимого объекта последнего;

в момент возбуждения уголовного дела (ст. 146 
УПК РФ) государство (в лице управомоченных ор-
ганов) впервые публично объявляет гражданскому 
обществу, что знает о факте преступного деяния; о 
материальном правовом отношении; о своей обязан-
ности установить лицо, совершившее это деяние, 
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обязанности привлечь его к установленной законом 
ответственности;

реализуя предварительное расследование, ком-
плекс следственных и процессуальных действий, 
государство (со временем) не только устанавливает 
лицо, совершившее преступление, но и формирует 
систему таких доказательств, которая дает основа-
ние для привлечения данного лица в качестве обви-
няемого (ст. 171-174 УПК РФ). Суть этого акта объ-
ективируется в неразрывной связи с содержанием 
уголовной ответственности. Еще в 1973 г. Верховный 
суд РСФСР в определении по делу гр. Устинова кон-
статировал: акт привлечения в качестве обвиняемо-
го – есть акт привлечения к уголовной ответственно-
сти [4, с 404]. Посредством данного акта, на основе 
системы сформированных доказательств, государ-
ство впервые официально заявляет конкретно опре-
деленному субъекту (обвиняемому), что у него есть 
доказательства, указывающие на то, что преступное 
деяние совершил именно он. Основа указанных до-
казательств дает основание для предъявления ему 
обвинения (утверждения о виновности) с указанием 
в постановлении конкретного пункта, части, статьи, 
квалифицирующих признаков каждого из инкрими-
нируемых ему преступных деяний. Как следствие, на 
основе указанных доказательств и данного акта имен-
но обвиняемый обязан ответить перед государством: 
в форме осуждения, наказания, судимости. Отсюда, 
именно этим актом реализуется первый элемент уго-
ловной ответственности: «обязанность» (концепция: 
«ответственность-обязанность» [5, с. 37]);

в момент вступления в законную силу обвини-
тельного приговора суда реализуется такой элемент 
отношения (и уголовной ответственности), как го-
сударственное порицание (осуждение) преступника; 
официальное признание содеянного преступлением, 
а обвиняемого – виновным (концепция: «ответствен-
ность-осуждение» [6, с. 120]);

в случае назначения и реального исполнения на-
казания виновное лицо (субъект в отношении) пре-
терпевает негативные последствия, связанные с от-
бытием наказания (концепция: «ответственность-на-
казание» [7, с. 44]). При этом и государство (субъект 
в отношении) не пребывает «в статике», строго кон-
тролируя, как реальное исполнение приговора, так и 
вопросы, связанные с условно-досрочным освобож-
дением от отбывания наказания, порядком и основа-
ниями применения амнистии (etc); 

все логично и в ситуации полного отбытия нака-
зания, ибо в случаях, предусмотренных нормами ма-
териального права, виновное лицо все еще остается 
обязанным перед государством и обществом; претер-
певает ограничения, связанные с правовым состояни-
ем «судимости» и «судимого». Как следствие, на этом 
этапе реализуется такой элемент отношений и уго-

ловной ответственности как «ответственность-суди-
мость» [8, с. 48]. И лишь факт погашения судимости 
или ее снятия судом в установленном законом поряд-
ке исчерпывает (прекращает) все отношения между 
лицом, совершившим преступление, и государством. 
Ни это лицо более не пребывает в правовом состоя-
нии «обязанного», ни государство (его органы) более 
не имеют правовых оснований для ограничений ста-
туса, прав и свобод личности по факту совершения 
преступления. Объект отношений, и само отношение 
исчерпали себя (раскрыли свое содержание) и более 
не имеют основы в реальности.

Для диалектики материального и процессуаль-
ного права в этих константах принципиально «зве-
но», по сути которого акт привлечения в качестве 
обвиняемого, одновременно объективируется как акт 
привлечения к уголовной ответственности. В итоге, 
разделяя суждение Л.М. Карнеевой о том, что данное 
«тождество» вовсе не означает того, что обвиняемый 
уже реально несет бремя уголовной ответственно-
сти, большинство из исследователей считали важным 
всегда подчеркнуть особое значение этого акта, как 
для стороны обвинения и защиты, так и в целом для 
уголовного судопроизводства России. Повторяться 
в этих общеизвестных моментах, нет необходимо-
сти; тем более что критерии (свойства) законности 
и обоснованности вынесения исследуемого акта до-
статочно полно, всесторонне, объективно раскрыты 
непосредственно Л. М. Карнеевой. Практика уголов-
ного судопроизводства России также наработала, на-
столько операциональную процессуальную форму 
реализации данного акта, что он практически без 
оговорок стал восприниматься в качестве одной из 
наиболее эффективных гарантий и непосредственно  
обвиняемого, и законного и обоснованного отправле-
ния правосудия.

Однако (со временем) процессуальная практи-
ка инициативно внесла «коррективы», как в пони-
мание сути и процессуальной формы реализации 
данного акта, так и в реальность его объективации 
в качестве важнейшей процессуальной гарантии. 
Снижение уровня компетентности сотрудников след-
ственных органов, нарастающая «бюрократизация» в 
целом процесса (иные негативные факторы) не мог-
ли не коснуться института привлечения в качестве 
обвиняемого. Как следствие, не только доктрина, 
но и непосредственно представители адвокатско-
го сообщества, выступающие в процессе на сторо-
не защиты, все чаще стали объективировать факты,  
когда:

обвинение (утверждение о виновности!), изло-
женное в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого, в принципе не содержит не только ана-
лиза доказательств, его обосновывающих, но и самих 
доказательств, инкриминируемых деяний. При этом 
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ходатайства стороны защиты о необходимости при-
ведения указанных доказательств непосредственно в 
постановлении (как свойств его законности и обосно-
ванности) однозначно отклоняются следователем, как 
не основанные на законе;

фактическая суть обвинения и итоговые выводы 
следственных органов изложены в указанном поста-
новлении настолько формально, что не дают более 
или менее точного понимания ни о сути самого ут-
верждения о виновности, ни об основаниях юридиче-
ской квалификации содеянного. Ходатайства стороны 
защиты, направленные к содержательному разъясне-
нию сути, инкриминируемого обвинения, при этом 
столь же легко парируются «следственным» ответом: 
«...читайте постановление; там все написано»;

сам факт своевременного предъявления обвине-
ния зависит уже не от воли закона (ч. 1 ст. 172 УПК 
РФ), а от субъективного усмотрения следственных 
органов. В итоге, жалобы стороны защиты на то, 
что не может считаться законным постановление, не 
предъявленное обвиняемому в течение ряда месяцев, 
в принципе не находят поддержки суда, полагающего, 
что «срок действия» данного постановления пресека-
ется лишь сроком окончания предварительного рас-
следования, никак не ранее;

факты перманентного (многократного) перепредъ-
явления обвинения («перепривлечения» к уголовной 
ответственности?) в рамках производства по делу, без 
кардинального изменения юридической и фактиче-
ской сути последнего, стали настолько рутинным и 
привычным занятием, что даже высший орган кон-
ституционного правосудия, формируя правовые пози-
ции, уже обыденно рассуждает об обвинении «перво-
начальном», «окончательном», «государственном»1. 
Соответственно, следует, видимо, различать привле-
чение к уголовной ответственности: первоначальное 
и окончательное, следственное и государственное – 
типа перманентное, как процесс. 

Насколько доктрина материального права соглас-
на с подобными «новациями», при этом в целом не 
обсуждается. Не «интересны» подобные «интерпре-
тации» и обвиняемому. Интерес последнего в за-
конном и обоснованном вынесении и предъявлении 
акта, актуализирующего, как факт официального 
утверждения о виновности (обвинения), так и факт 

1 Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 
2008 г. № 857-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Сухарева Александра Александровича на нарушение 
его конституционных прав статьями 171, 172 и 215 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консуль-
тантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 
2012 г. № 881-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Крушинского Владислава Андреевича на нарушение 
его конституционных прав статьями 164, 172, 195 и 215 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс».

привлечения к уголовной ответственности. В итоге, 
акт привлечения в качестве обвиняемого (в редакции  
ст. 171–175 УПК РФ), фактически, нивелировал вы-
сокое свое назначение. Согласимся с Л. М. Карнеевой 
и в том, что акт привлечения к уголовной ответствен-
ности a priori не может быть перманентным; это од-
номоментный, определяющий акт досудебного про-
изводства по делу. 

Как следствие, актуальны новации. Оптималь-
ным и востребованным, полагаем, должен быть акт 
привлечения в качестве обвиняемого (привлечения 
к уголовной ответственности), реализуемый посред-
ством утверждения прокурором обвинительного за-
ключения (обвинительного акта) по делу. Преиму-
щества указанной формы, представляется, очевидны,  
так как:

исключительно в указанном процессуальном акте 
в своем окончательном виде находят отражение суть, 
содержание, итоговая юридическая квалификация 
(всех) преступных деяний, инкриминируемых обви-
няемому перед направлением уголовного дела в суд; 

при этом последняя приводится с исчерпываю-
щим описанием доказанных фактических обстоя-
тельств содеянного; приведением и детальным анали-
зом системы доказательств по делу, подтверждающих 
инкриминируемые деяния; 

с доводами и версиями уголовно-преследуемого 
лица, приводимыми в свою защиту, и результатами их 
проверки следователем; 

с указанием установленной суммы ущерба, про-
цессуальных издержек, суммарных сроков производ-
ства по делу и применения мер процессуального при-
нуждения (etc).

Кроме того, именно этот одномоментный (а не 
постоянно и ненавязчиво перепредъявляемый и утра-
тивший исходную значимость) акт объективирует 
обвинение (утверждение) государственное – суть 
уголовный иск обвинительной власти к суду о при-
знании обвиняемого виновным и решении вопроса о 
наказании (основного вопроса уголовного дела). Иск, 
который отражает уже не только позиции и утвержде-
ния субъективно заинтересованных следственных ор-
ганов, а позицию и утверждение государства (в лице 
обвинительной власти) – единственно субъекта рас-
поряжения обвинением в состязательном уголовном 
суде. 

Оптимален этот порядок и для стороны защиты, 
ибо последняя изучает и оценивает акт обвинения, 
с реальной возможностью верификации каждого из 
итоговых его утверждений, как посредством анализа 
тех доказательств, которые приведены в обоснование 
этого акта, так и тех, которые непосредственно изуче-
ны стороной при ознакомлении с материалами дела. 
Тактика и стратегия защиты в указанном случае –  
обретают исходную основу.
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Вопросы участия полиции зарубежных госу-
дарств в контроле за легальным оборотом ограни-
ченных в обороте предметов и веществ оказались 
до настоящего времени за пределами правового вни-
мания. Указанные обстоятельства позволяют рас-
сматривать названную проблематику без акцента на 
деликтную часть, уделив основное внимание анали-
зу контроля за легальным оборотом запрещенных  
веществ.

США проводят достаточно жесткую политику в 
отношении лиц, участвующих в обороте наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Жесткий кон-
троль распространяется за всеми видами наркотиче-
ских средств и психотропных веществ на всех этапах 
их оборота, начиная от производства и заканчивая 
конечной реализацией [3, с. 94].

Анализ структуры полиции США показал, что в 
ней отсутствует специальный орган, уполномочен-
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ный осуществлять контроль за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Основным же 
субъектом, осуществляющим функции по допуску к 
обращению с ограниченными в обороте предметами 
и веществами в США, является УБН (управление по 
борьбе с наркотиками), которое подчиняется непо-
средственно главе Министерства юстиции США, ко-
торый имеет право назначать директора Управления. 
В полномочия УБН входит реализация всех меро-
приятий контрольно-надзорной деятельности в сфе-
ре легального и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ [4]. Помимо УБН, 
контрольно-надзорную деятельность по борьбе с не-
законным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ осуществляет Федеральное Бюро 
расследований (далее – ФБР). ФБР является особым 
полицейским ведомством, обеспечивающим внутрен-
нюю национальную безопасность, выполняет роль 
оперативного штаба [1].

Таким образом, можно выделить следующие кон-
трольно-надзорные полномочия США в рассматрива-
емой сфере:

 – установление перечней запрещенных веществ, 
в строгом соответствии с которыми осуществляется 
легальный оборот запрещенных веществ, 

 – лицензирование деятельности предприятий, 
производящих запрещенную продукцию; 

 – контроль допуска лиц, участвующих в легаль-
ном обороте наркотических средств, на территорию 
соответствующих фармацевтических предприятий, 

 – документальный учет ввозимых на предпри-
ятие некротических средств, контроль его состав в 
конкретном медицинском продукте, а также контроль 
за последующим уничтожением или переработкой 
наркотических средств. 

Кроме того, необходимо отметить проблему лега-
лизации легких наркотиков в США. По состоянию на 
2021 год в 15 штатах США легализована марихуана. 
Контрольно-надзорные правила в указанных шта-
тах устанавливают, что при себе разрешено иметь 
не более 1 унции (28,4 грамма) марихуаны и только 
лицам старше 21 года. В домашних условиях можно 
выращивать до 6 единиц растений. Торговля или упо-
требление марихуаны в общественных местах стро-
го запрещены. Контроль за соблюдением указанных 
правил возлагается на ФБР.

В КНР существенное внимание законодатель 
уделяет вопросам профилактики употребления нар-
котических средств и психотропных веществ путем 
образовательной политики и просветительской дея-
тельности на всех уровнях государственной власти.

Кроме того, данный закон устанавливает стро-
гую систему мониторинга и лицензирования науч-
но-исследовательских организаций, занимающихся 
производством фармакологических препаратов, со-

держащих в своем составе запрещенные вещества, 
установлен строгий контроль на всех этапах оборота 
наркотических средств и психотропных веществ.

Большое внимание в законе уделяется реабили-
тации наркоманов, под которыми понимаются лица, 
нуждающиеся в особом лечении, с применением ме-
дицинских и психиатрических технологий. Согласно 
нормам анализируемого закона, лица, страдающие 
наркоманией, проходят лечение в домашних условиях 
под надзором органов общественной безопасности. 
Принудительная госпитализация предусмотрена в слу-
чаях грубого нарушения режима домашнего лечения: 
повторное употребление наркотиков, сокрытие своего 
местоположения от надзорных органов и прочее.

Описывая контроль за легальным оборотом нар-
котиков в Германии, с правовой точки зрения, необ-
ходимо упомянуть Постановление о внутренней нар-
которговле, детализирующее отдельные положения 
Закона о наркотиках (BtMG). Данный нормативный 
правовой акт регулирует продажу и покупку веществ, 
перечисленных в Приложении II и III части назван-
ного закона о наркотиках BtMG. Также в нем опреде-
лены легальные участники торговли наркотическими 
средствами (например, производители лекарств, со-
держащих наркотики, аптека и т. д.).

Также следует отметить для покрытия расходов, 
связанных с официальными актами Федерального 
института лекарственных средств и медицинских 
устройств (BfArM) в рамках его контрольных задач и 
полномочий было принято Постановление о стоимо-
сти наркотиков (BtMKostV), дополняющее положе-
ния Закона Германии о наркотиках.

Таким образом, в рамках легального оборота нарко-
тических средств можно выделить следующие основные 
контрольно-надзорные функции полиции Германии:

1. Лицензирование деятельности предприятий, 
производящих медицинскую продукцию с содержа-
нием наркотических средств;

2. Установление легальных участников рынка 
оборота наркотических средств;

3. Строгая регламентация перечней (списков) 
наркотических средств;

4. Учет всех наркотических средств, поступаю-
щих в фармацевтические компании и медицинские 
организации;

5. Тщательный отбор и контроль за допуском 
лиц, работающих на предприятиях, производящих 
продукцию с содержанием наркотических средств;

6. Уголовная ответственность за утерю наркоти-
ческих средств в отношении лиц, ответственных за 
их сохранность.

Правовая база противодействия незаконному обо-
роту наркотически средств и психотропных веществ 
во Франции строится на следующих направлениях:

1) уголовное преследование наркопреступности; 
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2) запрет на любые виды наркотиков; 
3) реабилитация наркозависимых;
4) мониторинг легального оборота запрещенных 

веществ [5, с. 83].
Анализ опыта Франции по реализации полицией 

функций по допуску к обращению с ограниченными 
в обороте предметами и веществами показал, что в 
2013 г. во Франции принят план по борьбе с наркоти-
ками, основными элементами которого являются: 

1. Пропаганда отказа от наркотиков. 
2. Координация управления всеми органами го-

сударственной власти, направленная на борьбу с не-
законным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

3. Совершенствование научных исследований в 
сфере борьбы с наркотиками.

4. Международный обмен данными о наркотра-
фике.

Отметим, что в 2016 г. в Париже открылся Центр 
контролируемого употребления наркотиков, в кото-
ром наркозависимые имеют возможность в надлежа-
щих санитарных условиях и под присмотром медра-
ботников употреблять наркотики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
российская модель контроля за ограниченных в обо-
роте предметов и веществ, достаточно урегулирована. 
Анализ зарубежного опыта показывает, что в КНР си-
стема правового регулирования более структурирова-
на в сравнении с иными зарубежными странами. На 
наш взгляд, есть смысл использовать опыт именно 
этой страны в российской правовой материи, особенно 
в контексте профилактики употребления запрещенных 
веществ и особенностей реабилитации наркоманов.
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1. Претендую на то, на что права заведомо не 
имею

Непосредственно с социально-правовым ин-
ститутом беззастенчивого злоупотребления правом 
нам довелось столкнуться в 1991 году в ходе рас-
смотрения заурядного гражданского дела по иску  
Б. к родственникам о признании права собственности 
на часть жилого дома. Метод включенного наблюде-

ния в этот пилотный проект позволил нам уяснить 
многие скрытые пружины анализируемого в насто-
ящей статье, скорее, негативного, чем позитивного, 
процессуального явления [об этом также: 26].

Позиция истицы базировалась на сравнительно 
свежем нотариальном акте, согласно которому за Б. в 
порядке наследования закреплялось право собствен-
ности на 1/2 домовладения. Ссылаясь на некоторые 
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конкретные известные только ей обстоятельства,  
Б. требовала 11/12 от спорного имущества. Иск был 
подготовлен адвокатом Н., в прошлом нотариусом, 
женой бывшего сотрудника КГБ СССР, на момент 
рассмотрения дела инспектора по кадрам управления 
юстиции Курского облисполкома. Оснований предпо-
лагать, что адвокат и ее доверитель блефуют, совер-
шенно не было.

Однако в ходе рассмотрения дела по вине сторон 
затянувшегося (тоже форма злоупотребления правом) 
на несколько лет постепенно прояснились следую-
щие обстоятельства:

1) Б. ‒ наследник по завещанию, сделанному еще 
в 60-е годы прошлого века, своевременно подавшая 
заявление о принятии наследства, однако окончатель-
но оформившей результаты нотариального производ-
ства лишь накануне обращения с иском в суд;

2) нотариусы российские в отличие от их фран-
цузских коллег удостоверяют не реалии жизни, а «бу-
маги, которые, как известно, все стерпят»;

3) предмет спора на основании соответствующе-
го и не оспоренного постановления органов исполни-
тельной власти от 29 июня 1973 года был снесен;

4) этим же постановлением доля Б. в домовладе-
нии была определена «бревнами, оставшимися после 
разборки старого дома»;

5) с разрешения компетентных органов ответчи-
ки возвели совершенно новый дом, да еще и в другом 
месте;

6) все перечисленные факты изначально были из-
вестны истице и ее адвокату;

7) на вопрос суда, почему иск не был подан ра-
нее, до сноса дома, Б. честно призналась: «Не было у 
нее такого адвоката, как Н.».

Предсказуемый итог: результат решением Про-
мышленного районного народного суда от 2 февраля 
1995 года Б. в удовлетворении иска было полностью 
отказано. Скажем больше, истице настолько понра-
вился предложенный Н. вариант толкования собы-
тий, что она, явно злоупотребляя правом, еще долго 
донимала различные органы государственной власти 
своими жалобами и заявлениями, требуя, между про-
чим, привлечения к уголовной ответственности всех, 
включая судей.

Совершенно очевидно, что Б., предъявляя иск о 
признании права собственности на тот объект, кото-
рого давно нет, а адвокат Н. обосновывая его, злоупо-
требили правом. Читателю судить, чего в действиях 
было больше Б.: авантюры или реального непонима-
ния ситуации. Что касается адвоката Н., то качества 
ее поведения отцами Великой судебной реформы 
1864 года было определено как «купленная совесть».

«Совесть! Ее за гроши покупай, чтобы стать хо-
рошим». В этой связи считаем необходимым напом-
нить читателям про существование понятия «ловкий 

адвокат», «умный, тертый и бывалый», который легко 
«обведет вокруг пальцы» прокурора-мальчишку, до-
бившись от присяжных заседателей оправдания заве-
домо виновного, четно сознающегося в преступлении 
убийцу.

Представители адвокатского сообщества нам 
могут возразить: помимо права реального существу-
ет еще и право предполагаемое, защищать которое, 
как раз, и призваны адвокаты. Как видим, оценки 
ситуации из правового поля резко сместились в без-
дну нравственных категорий. Теоретически Н. была 
обязана: проявить принципиальность, своевременно 
предупредить Б., что ее задумка – заполучить долю в 
новом доме, построенном родственниками, «яйца вы-
еденного» не стоит. На что адвокаты возразят: нельзя 
оставлять гражданина без правовой помощи – это не-
конституционно.

Данный хрестоматийный пример юридическо-
го обоснования абсурда, который нами активно ис-
пользовался в рамках чтения курса дисциплины «Су-
дебная риторика», приведен только для того, чтобы 
попытаться объяснить читателю, что проблема злоу-
потребления правом не столько правовая, сколько мо-
рально-нравственная. Для того, чтобы уяснить суть 
анализируемого явления, предлагаем попытаться сна-
чала разобраться с такими понятиями, как «добро»  
и «зло».

2. «Добро» и «зло» – парная категория
Термины «зло», «злоупотребить», «злоупотребле-

ние» ‒ не только весьма распространены в нашем по-
вседневном языковом обороте, но и имеет несколько 
взаимосвязанных толкований. Для того, чтобы уяс-
нить их буквальное содержание обратимся к фунда-
ментальному отечественному изданию ‒ «Словарю 
русского языка», подготовленному еще Институтом 
русского языка АН СССР. «Зло – все дурное, плохое 
и вредное. Употребить во зло – воспользоваться чем-
то с дурной целью. Я знаю, вы не употребите во зло 
моей откровенности, подадите дружеский совет (Тур-
генев, переписка). Он понял, что зла ему мы не хотим 
(Арсеньев. По уссурийской тайге)» [40, с. 611‒612].

«Злоупотребить – неумеренно воспользоваться 
чем-либо, употребить в большем (выделено нами – 
Н. Колоколов), чем допустимо количестве». «Злоу-
потребление – поступок, связанный с незаконным 
преступным действием. Открылись якобы упущения, 
недочеты сумм и разные упущения (А. Островский 
доходное место)» [40, с. 614].

Филологи, как видим, под «злоупотреблением» 
понимают употребление чего-либо, пусть даже и не 
обязательно «дурного», «плохого», «вредного», а то 
не исключено, что и «хорошего», но в недопустимо 
большом (выделено нами – Н. Колоколов) объеме, 
количестве. Именно эти измеряемые качества: объ-
ем, количество трансформирует нечто сущее само 
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по себе, как минимум, «нейтральное», а зачастую и 
вовсе «позитивное» во зло, то есть в «дурное», «пло-
хое», в конечном итоге ‒ «вредное». Не случайно в 
народе говорят: «все хорошо в меру», «от добра – до-
бра не ищут», «лучшее – враг хорошего».

Отец медицины Гиппократ (около 460 ‒ между 
377 и 356 годами до н. э.) на заре европейской ци-
вилизации любил повторять: «всякий излишек про-
тивен природе».

Философами категория «зло» толкуется совсем 
уж своеобразно. «Зло» в их трудах – это обязательно 
противовес «добра». Скажем больше, некоторые из-
вестные представители философской мысли (напри-
мер, Аврелий Августин) и вовсе полагали, что «зла» 
в природе нет, реально только «добро». Более того, 
«зло» ‒ необходимый составной элемент «добра». 
Другие авторы (Кант, Гегель, Маркс) «зло» класси-
фицировали как необходимый стимул прогресса»  
[41, с.170‒171].

«Метафизическое зло – в несовершенстве, физи-
ческое – в страдании, а моральное зло в грехе. Если 
Бог есть – откуда зло? Если же его нет ‒ откуда до-
бро? (Лейбниц)». Злодей – человек, ведущий себя 
как преступник, или, чаще, просто как негодяй»  
[42, с. 196‒197].

Позиция автора этих строк: «добро» и «зло» ‒ 
парная категория, явления эти во всей их глубине 
далеко не познаны. Провести между ними четкую 
границу невозможно даже в принципе. Фактически 
данная категориальная пара ‒ феномен, ибо они, как 
и многое другое в жизни, даны нам в ощущение, но 
трудно объяснимы. «Добро» и «зло» – сложная, си-
стемная, историческая реальность, уникальные и, 
в то же время, закономерно возникающие обще-
ственные отношения. Своим возникновением они 
обязаны социальной природе человечества, которое 
базируясь в свой эволюции на определенные, более 
или менее постоянные, ценности, в числе которых 
государство и право, способно мобилизовать свои 
(опять-таки природные) ресурсы для разрешения  
конфликтов.

Существование в общественном сознании катего-
рий «добро» и «зло» – институализация (пусти и наи-
вного) ожидания обществом того, что социальным 
конфликтам, их разрешению (например, судом) будет 
уделено достойное внимание.

Проведение границы между «добром» и «злом» – 
принятая человеческой общностью парадигма пове-
дения при разрешении социальных конфликтов. Гра-
ница данная весьма условна, поскольку то, что в од-
них исторических условиях конкретным обществом 
расценивается как добро, например, уничтожение 
класса эксплуататоров, спустя определенный про-
межуток времени квалифицируется как допущенное 
по глупости непоправимое зло, так как в революци-

онный период были уничтожены многие социально 
активные, безусловно, нужные в стране люди.

3. Злоупотребление правом
В отечественной юридической науке до сих пор 

не сформулировано общепризнанное междисци-
плинарное определение понятия «злоупотребление 
субъективным правом». Отсутствует и единообразие 
в понимании сущности анализируемого феномена. 
Палитра научных мнений о природе злоупотребления 
правом настолько разнообразна, что включает в себя 
противоречащие друг другу теории. Встречаются как 
концепции, полностью отрицающие наличие у упра-
вомоченного лица возможности злоупотребить своим 
правом, осуществить право во вред другим лицам, 
так и доктрины в соответствии с которыми злоупо-
требление правом является исключительно «обыч-
ным правонарушением».

Отдельные аспекты проблемы злоупотребления 
субъективным правом неоднократно являлись объек-
тами научного изучения, что нашло свое отражение 
в монографических [например, 37; 32] и диссерта-
ционных исследованиях [8; 7], а также в брошюрах 
и научных журнальных публикациях [28]. Фунда-
ментальных работ общетеоретического характера, 
посвященных анализу феномена «злоупотребление 
субъективным правом» нет. Ученые, как правило, 
концентрируют свое внимание на изучении отрас-
левых проблем вредоносного осуществления права  
[39; 10], на анализе отдельных злоупотреблений субъ-
ективными правами [6; 31; 34], а также на исследо-
вании некоторых правовых институтов, связанных со 
злоупотреблением правом [9; 38].

Российским правоприменителям еще только 
предстоит научиться отграничивать злоупотребление 
субъективным правом от сходных правовых явлений; 
выявить специфические признаки злоупотребления 
субъективным правом как правового поведения; осу-
ществить психолого-правовой анализ этого феноме-
на, обратив особое внимание на деформацию индиви-
дуального правосознания управомоченного субъекта, 
злоупотребляющего своим правом; внести предложе-
ния по совершенствованию действующего законода-
тельства, направленные на предупреждение злоупо-
треблений отдельными правами и свободами [29].

4. Закрепленная в законе конкуренция прав – 
база злоупотребления ими

Общепризнано: субъект правоотношений (лицо 
физическое или юридическое) априори свободно в 
выборе и реализации своих прав. Общепризнанно 
также и то, что права и свободы одного субъекта пра-
воотношений, как правило, заканчивается в том ме-
сте, в котором они сталкивается с общепризнанными 
правами и свободами других субъектов. Вторжение 
такого субъекта правоотношений в зону общепри-
знанных прав и свобод других субъектов – при усло-
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вии, если таковое повлекло умаление, ограничение 
прав и свобод этих других субъектов, не что иное, как 
злоупотребление субъектов своими персональными 
правами и свободами.

За многие тысячелетия своего существования 
человечество выработало качественные и количе-
ственные характеристики прав и свобод человека и 
гражданина, а равно лиц юридических, в том числе 
и государств. По общему правилу естественные пра-
ва и свободы человека и гражданина не могут быть 
ограничены. В то же время, общество ревниво сле-
дит за тем, чтобы реализация личностью своих прав 
и свобод не вела к ущемлению прав и свобод других 
участников правоотношений.

Равенство прав и свобод человека и гражданина, а 
равно лиц юридических – категория весьма условная, 
чтобы не сказать гипотетическая. Проблема не только 
в том, что у каждого из субъектов правоотношений 
имеются свои персональные возможности и запросы 
на реализацию прав и свобод, которые могут, как пре-
вышать некую официально разрешенную границу их 
осуществления, так и не достигать ее. Поскольку при-
рода не терпит пустоты, то правовое пространство 
«невыбранное» одними субъектами права, как пра-
вило, автоматически тут же будет захвачено други-
ми субъектами. Иными словами – конкуренция прав 
субъектов неизбежна.

При таких обстоятельствах задача общества – не 
столько воспрепятствовать гиперреализации прав от-
дельными субъектами, сколько обеспечить защиту и 
свобод прав тех субъектов, которые не в состоянии 
самостоятельно защитить свои исконные права и сво-
боды.

В целях защиты прав и свод личности, юридиче-
ских лиц общество изобрело множество различных 
регуляторов (этика, мораль, право, насилие), из ко-
торых мы более или менее детально попытается ос-
ветить только одну тему ‒ злоупотребления правом в 
уголовном судопроизводстве.

5. Уголовная политика: загадочная очевид-
ность [15]

УК РФ – официальная реакция общества в лице 
государства на зло, алгоритм реализации данной ре-
акции прописан в УПК РФ. Конструкция этой офи-
циальной реакции по своей сути проста до примитив-
ности: ответим злом на зло, «око ‒ за око, зуб – за 
зуб». Особенность уголовно-правовой реакции госу-
дарства и на зло заключается в легитимации его права 
на насилие в тех случаях и в тех объемах, в которых 
аппарат государства в лице законодателя считает это 
необходимым. Формулирование уголовного закона К. 
Маркс называл «великим лицедейством» [30]. В сво-
ей работе «Дебаты по поводу закона о краже леса» 
он подверг убийственной критике попытку одного из 
региональных органов государственной власти (ланд-

тага) упорядочить, в том числе и путем криминализа-
ции деяния, ответственность крестьян за совершенно 
безобидный сбор валежника.

С тех пор минуло два века, в наши дни уже ре-
гиональный российский законодатель приступил к 
упорядочиванию сбора валежника. В одних субъек-
тах Российской Федерации длина сухой хворостины 
определена в 1 метр, в других 1,2 метра [35; 36]. Ре-
зультат. В Краснодарском крае прежде, чем пойти за 
валежником, следует подать уведомление, чиновники 
должны его осмотреть и учесть. В Пензенской обла-
сти собирать валежник можно только вручную. Если 
на валявшемся бревне есть следы спиливания – это не 
валежник. В Ханты-Мансийском АО собирать валеж-
ник можно только на тех участках, где это разрешили 
делать лесничества. В Тверской области решили: дли-
на палок не должна превышать метра. В Хабаровском 
крае собирать валежник можно только с помощью 
ручного инструмента, указанных лесничеством.

6. Злоупотребление правом на легитимное на-
силие

Что делать с преступностью вообще, с конкрет-
ными преступниками в частности, а равно лицами 
освободившимися «по сроку» из мест лишения? 
В частности, проф. Ю. Е. Пудовочкин вопрошает: 
«как вернуть совершившего преступление человека 
в «нормальное», «здоровое», «официальное» обще-
ство»? Как видим: люди совершили «нелегитимное 
зло», данный клин выбит другим клином – «злом 
легитимным», то есть добром в виде уголовного на-
казания. Как в тут не вспомнить народную мудрость: 
«не спешите делать людям добро, они вас не поймут».

К проф. Ю. Е. Пудовочкину неизбежно возникает 
вопрос, где он обнаружил описанное им общество в 
истории человечества? Вариант первый: массы, воз-
бужденные лозунгом «Грабь награбленное» («экспро-
приировавшие экспроприаторов»). Вариант второй: 
россияне, пережившие обратный переход общенарод-
ной собственности к олигархам.

В первом случае речь идет о ресоциализации пад-
ших в рамках уголовно-правового регламента, авто-
рами которого выступили революционеры, а во вто-
ром ‒ олигархи.

Проблемы «зла», караемого в уголовном порядке, 
и ожидаемого обществом «добра» в виде уголовного 
наказания, всегда стояли перед обществом. Истории 
известна масса «прожектов», авторы которых доказы-
вают: они изобрели, нашли «философский камень» – 
эффективный метод борьбы с преступностью, знают, 
как «перековать» «случайно оступившихся граждан» 
в «честных тружеников».

Результаты внедрения всех этих «прожектов» 
в жизнь доказывает: нет у современного общества 
эффективных методов противостояния преступно-
сти. Апофеоз человеческой мыли ‒ могучее госу-
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дарство способно: отдельных преступников уничто-
жить (казнить)1, часть из них взять в плен (лишить 
свободы)2, третьих ‒ ограничить в материальных бла-
гах (штраф, конфискация). На сегодняшний день: каз-
нить – негуманно, держать в плену – дорого3, лишать 
материальных благ – бесперспективно, так как пода-
вляющее большинство преступников материальных 
благ не имеет4, а сам их недостаток, а то и полное от-
сутствие таковых как раз то и подвигло миллионы из-
гоев на преступление.

В 1917 году лидеры нашего Отечества в деле 
борьбы с преступностью, вооружились «палочкой-
выручалочкой» над названием труд. В местах лише-
ния свободы трудились миллионы: от лесорубов, до 
авиаконструкторов (узники НИИ тюремного типа:  
С. П. Королева, А. Н. Туполев и др.).

Не злоупотребило ли советское государство пра-
вом на легитимное насилие? Эффективен ли рабский 
труд «зека»? Исследователи лагерной индустрии 
утверждают: исправительные учреждения ГУЛА-
Га всегда являлись дотационными, так как приговор 
рабскому труду, как способу производства, вынесен 
историей нашей цивилизации две тысячи лет назад.

В наши дни эффективностью труда заключен-
ных уже не бредят. Цель привлечение их к труду: 
способ отвлечь внимание тюремного население от 
стресса, вызываемого таким особенным правовым 
состоянием его членов, как бессмысленное «сидение  
под замком».

Возможностей: возместить причиненный престу-
плением имущественных ущерб, доказать право на 
УДО, а то и просто подзаработать ‒ утопия, так как 
размеры заработков в местах лишения свободы сим-
волические.

Папа Римский в 2016 году так оценил современ-
ную уголовную политику: обществу пора прекратить 
прятаться за тюремными стенами… 

1 По данным Amnisty international в 2018 году было приве-
дено в исполнение всего 690 смертных приговоров (в 2017 году 
минимум 993). См.: Смертные приговоры и казни. 2018. Amnisty 
international – глобальный доклад. 2019.

2 На момент написания статьи число таких пленных в России 
составляло 657.789 человек. Для сравнения, в США – 2.121.600 
(25 % от числа заключенных на планете). В этих странах имеется 
примерно такое же количество лиц осужденных, но оставленных 
на свободе.

3 В США пенитенциарная система ежегодно поглощает 
80 млрд долларов, в штате Нью-Йорк день содержания одного 
заключенного в сутки обходился налогоплательщикам в 210 дол-
ларов.

4 Заместитель министра юстиции РФ – Новак Д. В., выступая 
на I Всероссийской научно-практической конференции «Новые 
вехи в развитии административного и административно-процес-
суального права» (11.04.2019. Москва. ВШЭ), констатировал, что 
реально удается взыскать менее 50 % штрафов. Дальнейшие уси-
лия государства по взысканию штрафом нерентабельны, ибо за-
траты на взыскание превышают размер взысканного.

7. Злоупотребление уголовно-процессуальным 
правом

Как правило, в основе уголовного судопроизвод-
ства лежит состязательность сторон. Легитимное 
противостояние сторон обвинения и защиты – основа 
для злоупотребления правом каждой из них.

8. Злоупотребление правом на заявление  
(жалобу)

Основным назначением субъективного права на 
подачу жалобы, например, в порядке ст. 125 УПК РФ 
является формальная правозглашенность и государ-
ственная гарантированность возможности человека 
удовлетворить свою потребность (интерес) установ-
ленным в законе способом или способом, не противо-
речащим закону. При этом каждой значимой виталь-
ной и социальной потребности индивида должно 
корреспондироваться соответствующее субъективное 
право. Если индивид удовлетворяет потребность (ин-
терес) посредством осуществления ненадлежащего 
субъективного права, то данное право осуществляет-
ся в противоречии с его назначением.

Злоупотребление субъективным правом пред-
ставляет собой такой способ осуществления субъ-
ективного права в противоречии с его назначением, 
посредством которого причиняется вред личности, 
обществу, государству, в анализируемых ниже случа-
ях судопроизводству. Основными (универсальными) 
признаками злоупотребления субъективным правом 
являются: осуществление субъективного права в 
противоречии с его назначением и вредоносность 
осуществления права. Другие признаки, такие как 
осуществление субъективного права с единственной 
целью причинить вред другому лицу; безнравствен-
ное, недобросовестное, неразумное осуществление 
права, относятся к факультативным.

Недопустимость злоупотребления субъективным 
правом ‒ общеправового принципа. Он выражается 
в запрете вредоносного осуществления любого субъ-
ективного права в противоречии с его назначением, 
а также в запрете недобросовестного, неразумного  
или безнравственного осуществления субъективного 
права.

Злоупотребления субъективными правами мож-
но классифицировать как правомерные (легальные) 
и противоправные. Основанием данного деления 
является юридический критерий оценки вреда (при-
чиненного зла). Психологической детерминантой 
злоупотребления субъективным правом является 
деформация индивидуального правосознания упра-
вомоченного лица в форме правового эгоцентризма. 
Данная деформация характеризуется прагматичным 
знанием индивидом своих прав (интеллектуальный 
элемент правосознания) и наличием желания к их 
исключительно утилитарному осуществлению (воле-
вой элемент правосознания). Правовой эгоцентризм 
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обусловливает сформированность у субъекта спец-
ифичной правовой установки, которая выражается в 
его готовности удовлетворить свою конкретную по-
требность посредством осуществления любого права 
любым способом [подробнее: 25].

К означенным выше злоупотреблениям правом 
мы относим попытки побудить суд, включая его Выс-
шие инстанции, требовать от органов внутренних 
дел: в стадии возбуждения уголовного дела «устано-
вить причину появления пятна на стене, царапины на 
ножке кресла», в стадии предварительного расследо-
вания «найти маленькую собаку по кличке «Флейта», 
пропавшую несколько лет назад» [подробнее: 21,  
с. 226, 227].

В первом случае сотрудники органов внутрен-
них дел позволили себя «развести», зарегистрировав 
в книге учета преступлений факт появления пятен и 
царапины, во втором – суды, удовлетворявшие жало-
бы потерпевшего и побуждавшие следователя «живое 
имущество» все же найти, забыли, что «во время пути 
собака могла подрасти».

9. Злоупотребление правом – категории я 
историческая

Злоупотребление правом для обжалования для 
России не новость. Борьбе с лицами злоупотребляв-
шими правом на принесение жалоб в нашей истории 
посвящена не одна страница. Александр I в 1804 г. 
даже был вынужден издать именной Указ «О преда-
нии суду просителей, коих жалобы на несправедли-
вые решения Сената окажутся вовсе неоснователь-
ными». Император отмечал: «Соединяя правосудие с 
милосердием, отверзли Мы свободный путь жалобам 
на обиды и притеснения, оставляемые со стороны 
Судебных мест без должного удовлетворения. Но из 
множества вступающих к Нам прошений не только на 
нижние места, но и на самый Сенат весьма мало ока-
зывается таких, кои бы справедливо требовали соб-
ственного Нашего внимания, напротив того, большая 
часть, будучи совершенно недельны, не заслуживает 
никакого уважения»1.

Исключительно подробно тема злоупотребления 
правом раскрыта в трудах выдающегося российского 
юриста А. Ф. Кони. Оценим несколько зарисовок ве-
ликого метра.

10. Потерпевшего ‒ в тюрьму, вора ‒ оправдать
Юноша предстал перед судом за кражу куска хле-

ба из незапертой булочной. На вопрос судьи о мотиве 
содеянного, подсудимый ответил: «Я был голоден ми-
лорд». Председательствующий: «Если бы я следовал 
только указаниям закона, то осудил бы вас, ибо закон 
не знает никакого различия такими предметами как 
золотая цепь и кусок хлеба. Однако, руководствуясь 
моей судейской совестью, я оправдываю вас». При-

1 Цитируется по: Власть. 2009. № 25. С. 55.

мечательно, что факт кражи хлеба без правовой оцен-
ки не остался: на основании старого закона королевы 
Елизаветы, карающего каждого, за уход из незапер-
той лавки, судья приговорил владельца булочной к 
одному дню тюрьмы» [подробнее: 27, с. 343‒344].

Современный читатель скажет: судья вышел за 
пределы обвинения, злоупотребил правом, по совре-
менному российскому закону максимум, что служи-
тель Фемиды вправе себе позволить, так это вынести 
частное определение (ч. 4 ст. 29 УПК РФ). Впрочем, 
еще совсем недавно советскому правосудию была из-
вестна практика, в рамках которой судьи в процессе 
брали под стражу свидетелей, каковых они расцени-
вали в качестве лиц, прикосновенных к преступле-
нию, совершенному подсудимым.

Так, в 1987 году судья Фрунзенского народного 
суда г. Кишинева Харитоненко, явно злоупотребляя 
правом, взяла под стражу двух освобожденных от уго-
ловной ответственности свидетелей (правда по нере-
абилитирующим основаниям), поскольку последние 
злоупотребляя оказанным им доверием, в судебном 
заседании отказались изобличать подсудимого. Как 
известно, данный механизм существует и в наши дни. 
В частности, лицо, своевременно не уплатившее су-
дебный штраф, рискует быть осужденным в общем 
порядке (ч. 2 ст. 104.4 УК РФ).

11. Беззастенчиво завравшиеся противники
А. Ф. Кони: «Мне пришлось в Сенате участвовать 

в рассмотрении дела, в котором сторонами в речах 
были сделаны совершенно недопустимые на суде вы-
пады против подсудимого и некоторых свидетелей, 
направленные к возбуждению и разжигании. Племен-
ных страстей и оставленные председательствовав-
шим не только без своевременной остановки безза-
стенчиво зарвавшихся противников, но и без всякого 
указания в руководящем напутствии на их более чем 
неуместный характер» [27, с. 355].

12. Неуместные вопросы
У дамы, остановившейся в гостинице похитили 

портфель. Защитник подсудимого свой допрос по-
терпевшей начал с вопроса: «Мы позволим себе по-
любопытствовать, где вы провели ночь?». Председа-
тельствующий в процессе председатель Петербург-
ского окружного суда А. Ф. Кони: «Свидетельница, я 
запрещаю вам отвечать на этот вопрос, а вас господин 
защитник, предупреждаю, что при повторении подоб-
ных вопросов, указывающих на непонимание вами 
прав и обязанностей вашего знания, я вас удалю из 
залы заседания!» [27, с. 348].

Не случайно П. С. Пороховщиков (П. Сергеич) 
в своей книге «Искусство речи на суде» писал: «во-
первых, половина вопросов, задаваемых у нас в уго-
ловном суде с участим присяжных, суть вопросы 
праздные; во-вторых, из другой, меньшей половины 
большая часть состоит из вопросов, вызывающих не-
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благоприятные ответы у спрашивающих; в третьих, 
большинство этих последних случаев неблагоприят-
ные ответ бывает заранее предрешен неудачным во-
просом».

Автору этих строк довелось выступать в долж-
ности председательствующего в процессе в период, 
когда первым участников процесса (подсудимых, по-
терпевших, свидетелей, экспертов) допрашивал ак-
тивный судья. В отличие от сторон (прокуроры, адво-
каты) председательствующий, будучи ответственным 
за приговор, имея четкое представление о перспективе 
дела, в условиях перманентного цейтнота спрашивал 
у допрашиваемых им лиц только то, что всем участ-
никам процесса нужно было знать по делу. После это-
го по закону возможность задать вопросы предостав-
лялась прокурору и адвокату. О чем им спрашивать, 
если председательствующий за стороны поработал и 
все что нужно выяснил? Мудрые участники процесса 
в таких случаях ограничивались фразой: «Вопросов 
не имею». Однако, бывали и такие, которые пытали 
повторить вопросы председательствующего. Подоб-
ных «дублеров» приходилось останавливать: «Разве 
вы не помните, что ответ на данный вопрос допраши-
ваемое лицо уже давало?»

В 2005 году автору довелось председательство-
вать в процессе по первой инстанции уже по ново-
му УПК РФ 2001 года, согласно регламенту которого 
участников процесса первыми допрашивают сторо-
ны. Вопросы, в том числе и от государственного об-
винителя (прокурора Генеральной прокуратуры РФ) 
посыпались «как из пулемета», допрашиваемое лицо 
не успевало ответить на один вопрос, как следовал 
следующий. Пришлось оставить процесс, разъяс-
нить сторонам, что вопрос им сначала лучше всего 
сформулировать письменно, задать его участнику 
процесса, да так, чтобы речь допрашивающего успел 
записать секретарь судебного заседания, после чего 
выслушать ответ, дождаться момента фиксации его 
секретарем судебного заседания.

13. Суд над убитой
Сторона защиты таким образом организовала до-

прос свидетелей по делу об убийстве жены мужем, 
что, как заявил в прениях прокурор: «Я не знаю, чем 
руководствовались те свидетели, которые без краски 
стыда бросали здесь комья грязи в могилу покойной». 
Не исключено, что потерпевшая была, как говорится 
«не без греха», однако спросим читателя, насколько 
уместен вопрос защитника: «Что ему помешало всту-
пить в связь с убитой – собственное нежелание или ее 
добродетель»? [27, с. 349].

14. Адвокаты «голосуют ногами»
Что делать адвокату, которого не слышит пред-

седательствующий? По закону – писать жалобы. Вот 
только вопрос: прочтут ли их внимательно в суде вы-
шестоящий инстанции?

О реальном уровне эффективности рассмотрения 
жалоб в судах общей юрисдикции очень интересно и 
предельно честно высказался М. В. Кротов – полно-
мочный представитель Президента РФ в Конституци-
онном Суде РФ, выступая в Общественной палате РФ 
на конференции, посвященной 25-летию Конститу-
ции РФ: «многие дела наша судебная система разре-
шить не в состоянии, граждане по пустяковым вопро-
сам вынуждены обращаться в Конституционный Суд 
РФ, Европейский Суд по правам человека. Данные 
инстанции, несмотря на то, что разрешение этих «пу-
стяковых вопросов» не их функция, терпеливо разре-
шают возникшие коллизии, вынесенные в результате 
этого судебные решения – база для пересмотра право-
вых позиций судов общей юрисдикции».

По данному поводу в народе говорится: «до бога ‒ 
высоко, до царя – далеко». В таких условиях некото-
рые адвокаты, чтобы привлечь к себе внимание, «го-
лосуют ногами», без разрешения председательству-
ющего самовольно покидают процесс. Безусловно, 
подобный «исход» защитников – классический при-
мер злоупотребления правом, о вариантах которого 
писал еще А.Ф. Кони, отмечавший недопустимость 
подобных действий сторон в процессе.

Данная разновидность злоупотребления правом 
со стороны адвокатов, выливающаяся в адвокатские 
войны нами неоднократно описывалась [11; 12; 13; 
19; 16; 22].

15. Органы предварительного расследования 
v.s. прокуроры

Если основной причиной злоупотребления пра-
вом со стороны адвокатов является мечта о некой 
адвокатской вольности, то аналогичные действия со 
стороны представителей Следственного комитета 
РФ, направленные на дележ «обвинительного пиро-
га», на наш взгляд, совершенно не допустимы. Обви-
няемых в уголовном порядке преследует государство, 
за что согласно УПК РФ персонально отвечают на-
значенные им прокуроры. Следовательно, именно ор-
ганы прокуратуры, а не предварительного следствия, 
определяют текущую уголовную политику. Эпизоды 
противостояния следователей прокурорам нами так-
же были неоднократно описаны [17; 18; 20].

16. Злоупотребление правом на обвинение
Органы предварительного расследования выявив 

факт несвоевременной уплаты предприятием налогов 
на сумму 834 руб. 35 коп. (позволим читателю само-
стоятельно оценить степень общественной опасности 
содеянного), по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбудили уголов-
ное дело в отношении его директора Г., получившего 
государственную субсидию на погашение процентов 
по кредиту в размере 34.636.992 руб. Неужели ини-
циаторы уголовного преследования Г. ничего не зна-
ют про ч. 2 ст. 14 УК РФ, в которой указывается, что 
форма (да, уплатил налоги позже, путь и до получе-
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ния субсидии) не должна противоречить содержанию 
(поддержка бизнеса – стратегическая задача государ-
ства).

По приговору Суджанского районного суда Кур-
ской области Г. был оправдан, к сожалению, без ссыл-
ки на правила ч. 2 ст. 14 УК РФ [4].

17. Злоупотребление правом на отмену
Институт апелляции был учрежден для того, что-

бы уголовное дело не ходило бесчисленное число раз 
из одной инстанции в другую, решение суда второй 
инстанции в рамках ординарного производства при-
звано быть окончательным. Анализ апелляционной 
практики региональных судов позволят сделать вы-
вод о том, что суды субъектов Российской Федерации, 
«не желая» рассматривать дела в полном объеме, зло-
употребляют правом на их возвращение в суд первой 
инстанции. По этому пути, в частности, пошла судеб-
ная коллегия Курского областного суда, отменившая 
оправдательный приговор по делу Г. [5], как видим, 
решение принято, дело возвращено в Суджу.

18. Злоупотребление правом на фактический 
отказ от защиты

По общему правилу, адвокат не вправе отказать-
ся от принятой на себя защиты. По делу Г. адвокат 
проживает в областном центре, непрерывные ко-
мандировки в Суджу его утомили, в апелляционном 
решении он усмотрел отсутствие положительных 
перспектив, по его мнению, Г. грозит реальный срок, 
результат, явно не работающий на имидж успешного 
адвоката. Итог: защитник предлагает Г. сознаться… 
Подсудимый вынужден искать новых адвокатов.

19. Злоупотребление правом на провокацию
В общей структуре преступности значительное 

место занимают латентные преступления, то есть те 
деяния, о совершении которых правоохранительным 
органам официально ничего не известно. В современ-
ном обществе обозначилась тенденция, ее суть: не 
дожидаясь фактического совершения преступления, 
заранее выявить возможность его совершения, чтобы 
затем сразу задержать преступников, их сообщников 
с поличным, выйти на тех, кто за ними стоит. От орга-
нов уголовного преследования сегодня ожидают, что 
они ведут интенсивное наблюдение за определенной 
средой с целью обнаружения преступлений еще на 
раннем этапе, в том числе и в тех случаях, когда еще 
не появилось никого подозрения, о формах которого 
пишется в УПК РФ. Не секрет, что борьбе с преступ-
ностью известен институт «инициативного расследо-
вания», цель существования которого: выявить фак-
ты, наличие которых может свидетельствовать, что 
преступление возможно.

Выявив такие факты правоохранительные органы 
могут:

 – заблаговременно готовиться к будущему уго-
ловному преследованию, педантично собирать ма-

териалы о группе вероятных преступников, чтобы в 
случае перехода некоторых их них в активную ста-
дию противоправного действия, иметь четкие пре-
ставления о параметрах преступной системы;

 – внимательно следить за развитием ситуации, 
терпеливо дожидаясь момента, когда злоумышленни-
ков можно будет задержать с поличным (так посту-
пают сотрудники уголовного розыска, борющиеся с 
«ворами-карманниками»);

 – не дожидаясь завершения формирования пре-
ступного умысла естественным путем, провоциро-
вать совершение конкретного преступления.

Данные механизмы находятся на вооружении 
практически всех спецслужб в мире, главное, что от 
них в таком случае требуется, это то, чтобы собствен-
ный вклад преступника в содеянном не отходил на 
второй план при оценке результатов им содеянного.

Есть государства, в которых вышеперечисленные 
действия правоохранительных органов, зафиксиро-
ваны в УПК, прочих общеизвестных законах, как это 
сделано, например, в ФРГ. В России совершение дан-
ных действий правоохранительными органами для 
общества столь же латентно, как совокупность пре-
ступлений, с которыми они борются.

Сторона защиты о проведении таких действий 
(как правило, лишь о небольшой части некоторых 
из них) узнает уже после задержания конкретного 
лица с поличным, оформления комплекса соответ-
ствующих документов. Скажем больше, вопреки 
Конституции РФ – закону прямого действия, декла-
рирующего право на профессиональную юридиче-
скую помощь, появление адвоката в момент задер-
жания виновного (в силу презумпции невиновности,  
еще невиновного) с поличным – явление исключи-
тельное.

В частности, в Российской Федерации сложи-
лась устойчивая практика применения ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ и ст. 151.1 УК РФ. Анализ состоявшихся 
судебных постановлений позволяет сделать вывод, 
что в подавляющем большинстве случаев действия 
Продавцов были спровоцированы поведением несо-
вершеннолетних Покупателей, которые действовали 
по поручению сотрудников полиции.

Вопрос о допустимости провокации в отноше-
нии потенциального правонарушителя (преступни-
ка) нами не обсуждается, ибо это общепризнанная 
мировая практика. Естественно, что провокационная 
деятельность должна проходить в строго очерчен-
ных рамках и под надлежащим прокурорским над-
зором и судебным контролем, следовательно, она не 
может быть произвольными действиями сотрудников  
полиции. 

Вопрос о допустимости привлечения к участию 
в провокациях несовершеннолетних, их возраст оста-
вим на усмотрение читателя.
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Лицо, в отношении которого совершены прово-
кационные действия, обладает правом требовать от 
органов, их осуществивших соответствующего обо-
снования.

Лицо, задержанное в процессе провокационных 
действий, имеет право на адвоката с момента задер-
жания. Данное правило в полном объеме распро-
страняется на лиц, совершивших правонарушение, 
предусмотренное КоАП РФ, особенно, если его ре-
зультаты будут положены в основу обвинения по уго-
ловному делу [более подробно о комплексе проблем 
злоупотребления правом в рамках провокационных 
действий: 23; 24].

23 ноября 2016 года Смоленским областным су-
дом по п. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ был осужден со-
трудник МВД РФ Голубцов, который согласно версии, 
выдвинутой органами предварительного расследова-
ния, явился организатором череды незаконных ОРМ 
(фактически провокаций) в отношении сотрудников 
администрации г. Смоленска. Поскольку материалы 
данного уголовного дела в основном засекречены, то 
мы ограничимся лишь ссылкой на официальный до-
кумент [2].

Также секретно уголовное дело в отношении Су-
гробова, который со своими подчиненными согласно 
итоговым судебным решениям, буквально, специали-
зировался на злоупотреблении правом в рамках мно-
гочисленных провокаций [3].

20. Злоупотребление правом на пытку
В Средние века пыткой руководил судья-инквизи-

тор, дозируя вид и интенсивность истязания. Обви-
няемого порой пытали публично. Общество глубоко 
верующих идеалистов зло видело во плоти челове-
ческой, ибо в нее мог вселиться дьявол. Публичная 
пытка оценивалась народом. Признался подсуди-
мый – хороший судья. Не признался – плохой. Умер 
испытуемый на дыбе – неумелый судья.

Современная цивилизация декларирует – пытки 
запрещены. Не будем кривить душой, ибо запрет этот 
лишь на бумаге. На самом деле современным обще-
ством пытки не порицаются, особенно если они при-
носят быстрый и положительный эффект. Анализ уго-
ловных дел о преступлениях, совершенных в условиях 
неочевидности, свидетельствует, что без признания 
виновного приговора, как правило, не было бы.

Безусловно, далеко не все эти признания получе-
ны под пыткой, однако наличие дел, подобных делу 
Михеева (один из фактов пыток в Нижегородской об-
ласти, установленных Европейским Судом по правам 
человека), позволяет сделать неприятный вывод: от 
пыток не отказались, с привлечением к уголовной от-
ветственности истязателей, не спешат.

21. Злоупотребление правом на отказ от пытки
В Курске пропали четыре девочки. Подозрения 

пали на мальчиков ‒ их ближайшее окружение. Пы-

тать ребят не решись. Спустя 10 лет трупы девочек 
были случайно обнаружены. Опять вышли на уже 
взрослых «мальчиков», один из которых признался, 
что девочки были убиты ими.

Суд с участием присяжных заседателей пришел к 
выводу, что убийство совершили именно они, после 
чего освободил виновных от наказания в виду исте-
чения сроков давности привлечения к уголовной от-
ветственности.

22. Злоупотребление правом на отказ в осво-
бождении

Как следует из процессуальных документов «груп-
па в составе депутата Магаданской областной думы 
Шамиряна Г. Л., Трифоновой В. В., Шубина Ю. А.  
и иных неустановленных следствием лиц», в период с 
27 октября по 16 декабря 2009 года, «обещала предсе-
дателю правления АКБ «МФТ-Банк» Разумову П. В.  
за 1,5 мил. долларов «продать» должность члена Со-
вета Федерации.

16 декабря 2009 года переговоры о «сделке» 
трансформировались в оперативный эксперимент, в 
ходе которого Шамирян был задержан при получении 
от Разумова через Гридасова С. А. 45 000 000 руб.

В этот же день в отношении в отношении Ша-
миряна, Трифоновой и Шубина были возбуждены 
уголовные дела № 141418 и 141419, которые тут же 
соединенные в одно производство. Предварительное 
расследование по нему данному делу осуществля-
лось следственно-оперативной группой, возглавля-
емой следователем по особо важным делам отдела 
по расследованию преступлений коррупционной на-
правленности СУ СК при прокуратуре РФ по Москов-
ской области.

16 декабря 2009 года Трифонова задержана в по-
рядке ст. 91‒92 УПК РФ. С самого начала следовате-
лю, а равно его руководству достоверно известно, что 
задержанная тяжело больна, ее лечение в условиях 
СИЗО не эффективно.

Позже в ведомственном акте будет отмечено: 
«в нарушение требований ст. 99 УПК РФ, прика-
зов Первого заместителя Генерального прокурора 
РФ, Председателя СК при прокуратуре РФ № 5 и 6 
от 7 сентября 2007 года данный факт следствием  
не проверен» [1].

Явно вопреки здравому смыслу, 18 декабря 
2009 года в отношении Трифоновой Одинцовским 
районным судом Московской области избирается 
мера пресечения заключение под стражу.

«Без дальнейшей проверки доводов Трифоно-
вой о состоянии здоровья» [3] 25 декабря 2009 года 
ей предъявили обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.  
15 февраля 2010 года срок содержания обвиняемой 
под стражей продлен до 4 месяцев, то есть до 16 апре-
ля 2010 года.
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Защитники Трифоновой неоднократно ходатай-
ствовали об изменении в отношении последней меры 
пресечения, назначении комплексной судебно-меди-
цинской экспертизы для установления состояния ее 
здоровья, однако все они «следователем были откло-
нены без исследования доводов адвокатов и состоя-
ния здоровья обвиняемой».

«Следствием также оставлены без рассмотре-
ния и два обращения начальника ИЗ-77/1 УФСМН  
по г. Москве о необходимости изменения Трифоно-
вой меры пресечения в связи с ухудшением состояния 
здоровья» [3].

31 марта 2010 года следователь возбудил перед 
Одинцовским районным судом Московской обла-
сти ходатайство об изменении меры пресечения  
на залог.

Постановлением Одинцовского районного суда 
Московской области от 6 апреля 2010 года в удовлет-
ворении данного ходатайства было отказано. Мотив – 
тяжесть содеянного Трифоновой, степень ее обще-
ственной опасности настолько велики, что законность 
и обоснованность ее содержания под стражей у суда 
не вызывает сомнения. Более того, из представлен-
ных в суд документов «не следует, что Трифонова не 
может содержаться под стражей в условиях изолято-
ра», «органы предварительного следствия, при необ-
ходимости, могут самостоятельно изменить ей меру 
пресечения на подписку о невыезде».

Совершенно очевидно, что препятствий для из-
менения меры пресечения в отношении Трифоновой 
на подписку о невыезде у органов предварительного 
расследования не было. Ущерб ее преступными дей-
ствиями потерпевшим причинен не был. Почему меру 
пресечения в отношении Трифоновой менять следует 
именно на залог, из ходатайства не ясно.

Совершенно очевидно и то, что, разрешая хода-
тайство следователя, суд забыл о презумпции неви-
новности, особенно такой ее составляющей как пре-
зумпция на лишение свободы.

Выбор меры пресечения – прерогатива следовате-
ля (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). С предложением последне-
го относительно ее строгости суд в праве согласится  
(п. 1 ч. 7 ст. 108 УПК РФ), если же суд с предложе-
нием следователя не согласен, то, максимум, что раз-
решает ему закон – определить менее строгую меру 
пресечения (ч. 7-1 ст. 108 УПК РФ). Данный закон 
не может быть истолкован иначе, как прямой запрет 
на избрание судом меры пресечения более строгой, 
чем об этом ходатайствовал следователь. Поскольку 
следователь ходатайствовал об избрании такой меры 
пресечения, как залог, то суд, минимум, мог позво-
лить себе с ним согласиться, фактически же он был 
должен избрать менее строгую меру пресечения, на-
пример: подписку о невыезде. Решение суда: сохра-
нить меру пресечения содержание под стражей, пол-

ностью переложить решение вопроса о ее виде – явно 
незаконно.

Анализ двух последних документов позволяет 
сделать вывод о том, что компетентные инстанции со-
знательно последовательно уклонялись от принятия 
решения о мере пресечения: следствие решило «осво-
бодить» Трифонову «руками» суда, а последний ‒ «на 
данную провокацию» не поддался.

Желая добиться освобождения Трифоновой 
именно «руками» суда Заместитель руководителя 
СУ СК при Прокуратуре РФ по Московской области 
старший советник юстиции Филиппов А. П. ходатай-
ствовал перед исполняющим обязанности прокурора 
Московской области Игнатенко А. Н. об «опротесто-
вании» постановления Одинцовского районного суда 
от 6 апреля 2010 года. При этом Филиппов указал, 
что «учитывая обстоятельства и тяжесть совершенно-
го Трифоновой корыстного преступления, избрание в 
отношении нее иной более мягкой меры пресечения 
не связанной с лишением свободы, нежели, чем залог 
недопустимо».

Кассационная инстанция тоже не поддалась на 
«провокацию» органов предварительного расследо-
вания, 20 апреля 2010 года оставила постановление 
Одинцовского районного суда Московской области 
без изменения. Мотив: «документов о том, что Три-
фонова не может содержаться под стражей, в суд не 
представлено, учитывая тяжесть и обстоятельства 
совершенного ею преступления, оснований для изме-
нении меры пресечения нет». Выше применительно 
к постановлению суда первой инстанции уже было 
приведено обоснование, почему такое решение явля-
ется явно незаконным.

Разрешая надуманный спор, кому после уклоне-
ния суда от изменения меры пресечения следовало 
освободить Трифонову, А. И. Бастрыкин в своем при-
казе однозначно констатировал: «Однако следовате-
лем мера пресечения не была изменена».

Все ли от нее зависящие сделала защита? В при-
казе А. И. Бастрыкина есть ответ и на данный вопрос. 
«В центральный аппарат СК при прокуратуре РФ от 
участников уголовного процесса обращений по делу 
Трифоновой не поступало» [3].

Как известно, за решениями и действиями (без-
действием) органов предварительного расследования 
в непрерывном, сплошном режиме осуществляются: 
ведомственный контроль и прокурорский надзор.

Процитированный выше абзац из приказа – ад-
вокатами должен быть истолкован как прямая обя-
занность одновременного принесения жалоб во все 
надзорные и контрольные инстанции. Вдруг, вас хоть 
кто-то услышит…

Что еще по делу Трифоновой констатировал в 
своем приказе А. И. Бастрыкин? Волокиту! План 
расследования по делу не выполнен. Три следовате-
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ля и сотрудники ДЭБ МВД РФ за 4,5 мес. провели 
всего 35 следственных действий, из них сотрудники  
ДЭБ – 11. «Руководитель СУ не принял должных мер 
по своевременной реализации законных решений и 
обеспечению контроля», а его заместитель за «неу-
коснительным обеспечением конституционных прав 
граждан при избрании меры пресечения» [3].

Чего ждали следователи? Ответ на данный во-
прос в доступных широкой публике процессуаль-
ных документах отсутствует. Предположений может 
быть только два. Они – заурядные волокитчики, цена 
их бездействия ‒ смерть обвиняемой. Следователи 
рассчитывали, что сломленная болезнью Трифоно-
ва заговорит. Пытка не удалась, подследственная  
скончалась.

Победителей не судят, но горе побежденному. Не-
посредственные руководители следователя уволены, 
в отношении последнего 4 мая 2010 года заместите-
лем Председателя СК при прокуратуре РФ возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ [подробнее: 14].

23. Основные научно-практические выводы:
1. Регламент понятия «злоупотребления правом» 

непосредственно в уголовно-процессуальном зако-
не отсутствует. Прежде чем формировать соответ-
ствующую правовую норму, законодатель должен 
глубоко задуматься, нужно ли ему тратить немалые 
бюджетные деньги на принудительное приведение ее 
в действие, может быть достаточно морали? Не слу-
чайно категория «злоупотребление правом» в само-
стоятельный институт оформилось в России как раз 
в тот момент, когда обществом в очередной раз была 
старая процессуальная мораль, а о новой соответ-
ствующей моменту морали представления являются 
весьма и весьма смутными. Впрочем, она, эта новая 
процессуальная мораль сама по себе так никогда и не 
появится, неслучайно ХХ съезд КПСС в Моральный 
кодекс строителя светлого будущего записал апроби-
рованные временем старые библейские истины. В не-
меньшей степени это касается и морали процессуаль-
ной. Очевидно и то, что в отсутствии «бесплатной» 
или «малозатратной» морали государству приходится 
тратиться на преодоление никому не нужных барье-
ров в судопроизводстве.

2. Что же осталось от прежних «процессуальных 
периодов»? А то, что было и ранее: «злоупотребление 
процессуальными правами», в основе которого нару-
шение общественного порядка судопроизводства, а 
формы этого нарушения могут быть самыми разны-
ми, порой экзотическим. Естественно, что предвос-
хитить правоигнорирующую фантазию отдельных 
личностей невозможно, следовательно, невозможно 
обойтись и без «резиновой» нормы, позволяющей 
органам государства наиболее одиозные злоупо-
требления правом пресекать. Только мудрый право-

применитель в самой сложной ситуации правильно 
определит степень опасности злоупотребления пра-
вым каждым субъектом процесса, успешно разрешит 
задачу, пользуясь не только тем инструментарием,  
который ему выделило государство, но и своим пра-
восознанием.

3. Для успешного функционирования механиз-
мов пресечения злоупотребления правом необходимы 
следующие условия: в каждой отдельно взятой стране 
должно быть ясное, четкое и единообразное понима-
ние природы уголовного процессе, роли следователя, 
прокурора и суда в приведении действующих норм 
УПК РФ в действие. За судом должны быть закре-
плены полномочия на творческое применение права, 
в том числе и международного. У населения страны 
должно существовать доверие к судейскому корпу-
су, деятельность судов по пресечению фактов зло-
употребления правом должна отличаться ясностью 
и прозрачностью, Процессуальное законодатель-
ство должно содержать совершенный механизм ис-
правления следственных, прокурорский и судебных  
ошибок.

4. Юридическая «текучка» постепенно выявляет 
все новые и новые формы злоупотребления правом.
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анализ преступности.
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ния насильственной, организованной, рецидивной и профессиональной, 
неосторожной преступности; преступлений против собственности, пре-
ступлений в сферах экономической деятельности, преступности несо-
вершеннолетних и женщин. Приведен словарь криминологических тер-
минов.
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Постановка проблемы. В последние годы, в 
связи с возникновением достаточно широкого спек-
тра новых экспертно-криминалистических задач, вы-
званных ростом отдельных преступлений, наиболее 
сложных и интеллектуальных по своему характеру, со 
стороны правоохранительных органов возникли по-
требности в создании новых видов и родов судебных 
экспертиз. 

Динамично развивающаяся в настоящее время 
теория судебной экспертизы и судебная экспертоло-
гия являются основой для выдвижения различных 
дискуссий и утверждений, как о формировании но-
вых видов и родов судебных экспертиз, так и о рас-
ширении отдельных современных направлений спе-
циальных экспертных знаний. В частности, выдви-
жение подобных дискуссионных вопросов связано с 
постановкой и развитием различного рода аспектов, 
составляющих и формирующих прогностическую 
функцию судебной экспертизы. Вместе с тем, данная 
функция проявляется в дифференциации и интегра-
ции специальных экспертных знаний из различных 
научных областей.

Следовательно, вышесказанное позволяет судить 
о допустимости и эффективности реализации в прак-
тической экспертно-криминалистической деятель-
ности комплексного подхода в рамках проведения 
экспертного исследования. Одним из видов судеб-
ных экспертиз, позволяющих определять допусти-
мость и эффективность комплексного экспертного 
исследования, является судебная ситуалогическая  
экспертиза.

Актуальность постановки проблемы заключа-
ется в том, что, несмотря на сформировывающиеся 
достаточно длительный временной период методо-
логические основы ситуалогической экспертизы не 
получили своего логического завершения в органи-
зационном и методическом аспекте. Подтвержде-
нием обозначенной проблематики являются много-
численные, зачастую противоречивые мнения по 
данному вопросу, которые можно встретить в науч-
ной и специальной экспертно-криминалистической  
литературе.

На практике ситуалогические экспертные иссле-
дования часто назначаются и проводятся по автотех-
ническим, судебно-баллистическим, медико-крими-
налистическим, взрывотехническим и иным экспер-
тизам, которые составляют значительных процент от 
общего количества проведенных судебных экспертиз.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Тематике исследования криминалистических 
аспектов и особенностей назначения и организации 

производства ситуационных (ситуалогических) су-
дебных экспертиз и экспертных исследований посвя-
щен ряд научных работ. Их авторами являются такие 
выдающиеся ученые криминалисты и судебные экс-
перты, как Р. С. Белкин, Т. В. Аверьянова, Ю. Г. Кору-
хов, Н. П. Майлис, Е. Р. Россинская, В. Ф. Черваков, 
Л. Г. Грановский, А. И. Винберг, Н. Т. Малаховская,  
В. И. Свалов, А. Ю. Бутырин, В. Д. Исаков, А. Н. Ар-
хипова, Н. Н. Китаев и многие другие. В научных тру-
дах обозначенных авторов подробно рассмотрены от-
дельные вопросы, связанные с порядком назначения 
и производства таких судебных экспертиз, а также 
возможности оценки результатов заключений ситуа-
ционных (ситуалогических) судебных экспертиз от-
дельными процессуальными субъектами.

Необходимо отдать должное проделанной ими ра-
боте, однако, как показывает изучение теоретическо-
го и эмпирического материала, имеет место ряд про-
блем и вопросов, связанных с организацией при на-
значении и производстве ситуалогических экспертиз. 
Вследствие чего в современной экспертно-кримина-
листической литературе, с гносеологической точки 
зрения, до сих пор не сформировалось устойчивого 
содержания понятия ситуалогической судебной экс-
пертизы.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Анализ данных научных работ, а также 
судебной и экспертно-криминалистической практи-
ки показывает, что на сегодняшний день имеется ряд 
проблем, связанных с организационными аспектами 
при назначении и производстве ситуалогических экс-
пертных исследований.

Формулирование целей статьи. Основная цель 
проведенного исследования заключается в решении 
актуальной проблематики совершенствования орга-
низационных основ ситуалогической экспертизы в 
процессе ее назначения и производства.

Реализация указанной цели достигается путем 
разработки комплекса практических рекомендаций 
по их совершенствованию и использованию результа-
тов проведенных ситуалогических экспертиз в каче-
стве доказательств в судопроизводстве.

Изложение основного материала. Проблема-
тика ситуалогического подхода при производстве 
экспертных исследований в общей теории судебной 
экспертизы и судебной экспертологии на протяжении 
довольно значительного периода времени вызывала 
множество дискуссий. Не утратила она актуальности 
и на сегодняшний день.

Проанализировав экспертно-криминалистические  
научные источники [1, c. 220 и др.] можно заклю-
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чить, что на современном этапе развития ситуа-
логическая судебная экспертиза имеется ряд дис-
куссионных вопросов, как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах. К таким вопросам можно  
отнести:

 – отсутствие современной криминалистической 
классификации решаемых вопросов в рамках произ-
водства ситуалогической экспертизы;

 – отсутствие универсальной методики проведе-
ния ситуалогических судебных экспертиз;

 – низкий процент разрабатываемости типовых 
экспертных методик, которые отображали бы ком-
плексных подход при исследовании конкретных си-
туаций.

К вышесказанному можно добавить, что на сегод-
няшний день существуют и иные проблемы, связан-
ные с организацией и производством ситуалогиче-
ских экспертиз.

Так, нередко в судебно-экспертной практике при 
назначении и производстве ситуалогических экспер-
тиз допускаются организационные ошибки, которые 
влияют на доказательственное значение результатов 
подобных исследований в судопроизводстве. Во из-
бежание данных ошибок представляется, что следо-
ватель, судья или иное лицо (орган) ее назначившие, 
должны ориентироваться на комплексный характер 
экспертизы.

По своей сути ситуалогическая экспертиза пред-
ставляет собой интеграционное экспертное иссле-
дование следственной ситуации или ее фрагмента, 
проводимое в определенном процессуальном по-
рядке, в результате которого устанавливается взаи-
мосвязь между конкретными фактами и определен-
ными условиями механизма происшествия в целом 
для решения общей ситуационной экспертной задачи  
[2, c. 90].

Решение такой экспертной задачи представляется 
возможным только с позиции комплексного подхода к 
изучению обстановки места происшествия и всевоз-
можных обстоятельств совершения преступления. 

В результате исследования ситуации экспертам, 
помимо детального изучения следов преступления 
и иных объектов, обнаруженных и изъятых на месте 
происшествия, необходимо изучить вещную обста-
новку и на основе результатов анализа всех факторов, 
влияющих на обстоятельства совершения преступле-
ния, делать выводы по конкретным, поставленным на 
их разрешение вопросам.

В основе судебно-экспертного ситуалогического 
исследования лежит определение исходной, проме-
жуточных и конечной ситуаций [3, c. 19].

Следовательно, говоря об особенностях прове-
дения ситуалогических экспертных исследований 
следует отметить, что руководствуясь настоящей 
экспертной практикой оценки подобных экспертных 

заключений в суде, такие экспертные исследования 
целесообразно поручать одновременно нескольким 
экспертам, которые обладают разными экспертны-
ми специальностями или специализациями. Дан-
ное положение заставляет нас рассматривать си-
туалогическую экспертизу с позиции комплексной  
экспертизы.

Эффективность проведения ситуалогической экс-
пертизы закладывается еще на предварительном эта-
пе организационной работы по ее назначению. Для ее 
эффективного производства следователь или суд при 
вынесении постановления о ее назначении должны 
придерживаться определенных рекомендаций по по-
следовательности действий.

Во-первых, необходимо определиться с потреб-
ностью назначения данного рода экспертизы. В дан-
ном случае следователь или суд должны определить 
класс, род и вид экспертизы, которую необходимо на-
значить, т. е. определить экспертные области научно-
го знания и конкретные экспертные специальности, 
в пределах которых будет проведено ситуалогическое 
экспертное исследование (например, медико-крими-
налистическое, автотехническое, химико-баллисти-
ческое, химико-трасологическое и другое). 

Во-вторых, необходимо сформировать варианты 
ситуаций с учетом всех имеющихся следственных 
версий произошедшего события. В данном случае 
следователю или суду необходимо спрогнозировать 
возможный результат проведения ситаулогической 
экспертизы. Под результатом целесообразно пони-
мать определенную совокупность обстоятельств и 
юридических фактов, имеющую доказательственное 
значение в судопроизводстве. Ориентация на резуль-
тат должна всегда предшествовать постановке ситуа-
ционных вопросов. 

В-третьих, в рамках проверки имеющихся след-
ственных версий необходимо провести работу по 
объективному закреплению сформированных ранее 
ситуаций (допросы, осмотры, следственные экспе-
рименты, иные необходимые следственные действия, 
по возможности, с участием эксперта на месте проис-
шествия).

В-четвертых, сформулировать перечень ситуаци-
онных экспертных вопросов. Вопросы, поставленные 
на разрешение эксперта или комиссии экспертов по 
средствам исследования ситуации, должны находить-
ся во взаимосвязи друг с другом с целью решения 
общей интеграционной экспертной задачи. Форму-
лировка ситуационных экспертных вопросов долж-
на быть четкой, по возможности краткой, понятной 
и основываться на конкретных данных, полученных 
в ходе предварительного исследования места проис-
шествия.

Допускается постановка общего экспертного си-
туалогического вопроса. В данном случае, при необ-
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ходимости, заранее возможно организовать проведе-
ние комплекса необходимых судебных экспертиз.

В-пятых, следует определиться с местом произ-
водства ситуалогической экспертизы. Выбор эксперт-
ного учреждения имеет на практике важное значение.

Необходимо подчеркнуть, что следователь или 
суд вправе назначить производство такой эксперти-
зы конкретному эксперту или комиссии экспертов, 
в рамках их компетенций. При необходимости, воз-
можно, поручить ее производство экспертам раз-
ных экспертно-криминалистических подразделений 
или экспертных учреждений на межведомственном  
уровне. 

В-шестых, вынести постановление о назначении 
ситуалогической судебной экспертизы.

После вынесения постановления предоставить 
его в экспертное учреждение – его руководителю, или 
в распоряжение экспертов. Также вместе с постанов-
лением необходимо представить сопроводительные 
материалы и по необходимости максимально полные 
и полноценные следственные материалы. На практи-
ке при назначении ситуалогических судебных экспер-
тиз нередко качество и полнота предоставляемых в 
распоряжение эксперта материалов заслуживают от-
рицательной оценки [4, c. 148].

Вышерассмотренная последовательность ре-
комендуемых действий следователя или суда, при 
назначении ситуационных судебных экспертиз, 
как с нашей точки зрения, так и с позиций других  
авторов [5, c. 8] является наиболее оптимальной и за-
кономерной. 

Таким образом, следователь или суд должен опре-
делить конкретную комплексность ситуалогической 
экспертизы и соответственно подготовить не только 
материалы к ее производству, но и решить ряд орга-
низационных вопросов, связанных с их передачей. 
Если имеются, какие либо затруднения, то необходи-
мо проконсультироваться с руководителем судебно-
экспертного учреждения или же экспертами, которым 
поручено проведение данного ситуалогического экс-
пертного исследования.

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы. Таким образом, все вышерассмотренные по-
ложения свидетельствуют о том, что эффективность 
результата производства ситуалогической судебной 
экспертизы зависит не только от эксперта или комис-
сии экспертов, которым поручено ее проведение, но и 
во многом от следствия или суда, которые ее назнача-
ли, а также от уровня их постоянного взаимодействия 
друг с другом.

Также при назначении ситуалогических экс-
пертных исследований следователь или суд должен 
четко понимать и осознавать, какие задачи и вопро-
сы способна решать конкретная ситуалогическая  
экспертиза. 

К сожалению, в следственной и судебно-эксперт-
ной практике нередко все же имеют место случаи, 
когда инициатор производства таких экспертиз, под-
ходит к этому вопросу поверхностно, не принимая во 
внимание отдельные практические рекомендации, а 
иногда игнорируя их.
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органами. 
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дебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рас-
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Наследование опосредует переход прав и обязан-
ностей от умершего к тем наследникам, которые опре-
делены по закону или по желанию наследодателя.

Согласно ст. 1110 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) уникальность процесса наследования 
состоит в том, что имущество переходит наследникам 
по праву универсального правопреемства, то есть в 
абсолютно целостном неизменном виде.

В соответствии с действующим гражданским за-
конодательством существует два способа наследова-
ния: по завещанию и по закону. При этом, стоит об-
ратить внимание на расположение правовых норм, 

регламентирующих два вышеуказанных основания – 
приоритет законодатель отдает наследованию по за-
вещанию (полагаем, это связано с важностью права на 
свободу завещания). Однако, необходимо отметить, 
что и наследование по завещанию, и наследование 
по закону закреплены в самом нормативно-правовом 
акте. На основании этого можно сделать логический 
вывод о том, что «наследование по закону» – термин 
условный, так как наследование по обоим основани-
ям осуществляется в соответствии с нормами закона, 
а также то, что статья 1141 ГК РФ содержит только 
общие положения в отношении очередности наслед-

© Мельник С. В., Коломиец С. Р., 2022
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ников – физических лиц, что является основой акту-
альности выбранной темы для написания статьи.

Закрепляя неизменные на протяжении многих 
веков два варианта регламентации отношений, свя-
занных с наследственным правопреемством (насле-
дование по закону и наследование по завещанию), 
российский законодатель в основу их различия по-
ложил волеизъявление умершего, которое направлен-
но на определение посмертной юридической судьбы 
имущества. 

В соответствии с действующими правовыми 
нормами: если подобное волеизъявление сделано, 
правопреемство осуществляется по основаниям на-
следования, которое именуется наследованием по за-
вещанию, а в случае отсутствия – наследованием по 
закону. 

Настоящее законодательство содержит всего 
лишь общие положения и правила в сфере порядка 
вступления и принятия наследства по закону. В связи 
с этим, у отдельных категорий граждан появляются 
проблемы по осуществлению своих законных интере-
сов. Рассмотрим одну из таких проблем. 

Анализируя гражданско-правовые нормы о на-
следовании по закону, нельзя не затронуть право на 
наследство обязательных наследников. Закон доста-
точно четко определяет право на обязательную долю, 
однако не дает юридической дефиниции «обязатель-
ный наследник». 

Полагаем, в контексте рассматриваемой пробле-
мы необходимо дать законодательную дефиницию 
данного понятия. Чтоб быть обязательным наследни-
ком необходимо обладать следующими критериями: 
во-первых, критерий – нетрудоспособность; и второй, 
критерий – иждивения. Опять же здесь мы встречаем-
ся с терминологической проблемой: закон относит к 
обязательным наследникам несовершеннолетних де-
тей, однако, несовершеннолетние достигшие 16 лет 
(да и 14 лет) вполне являются трудоспособными. 

Считаем целесообразным на законодательном 
уровне закрепить дефиницию «обязательные наслед-
ники» и внести изменение в соответствующую ста-
тью ГК РФ: «Обязательные наследники: 

1) несовершеннолетние лица, которые имеют 
право на долю в наследуемой массе вне зависимости 
от содержания завещания, обладающие критерием 
иждивения; 

2) физические лица, которые имеют право на 
долю в наследуемой массе вне зависимости от содер-
жания завещания, обладающие критериями нетрудо-
способности и иждивения». 

Еще одной проблемой правового регулирования 
наследования по закону можно назвать дискримина-
ционность нормы о седьмой очереди наследования. 

Так, наследование седьмой очереди впервые по-
явилось в современном гражданском праве России 

с принятием 3 части ГК РФ. Впервые законодатель 
учел права лиц, которые не являлись кровными род-
ственниками наследодателю и при этом не были при-
знаны нетрудоспособными иждивенцами. Данный 
шаг законодателя вызвал множество дискуссий в 
научной среде, начиная от целесообразности такого 
шага и заканчивая определенными законодательными 
упущениями.

Казалось бы, где дискриминационность данной 
нормы? Хотя сама по себе норма не представляется 
такой, статья 97 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – СК РФ) гласит нам о том, что при 
соблюдении определенных условий и решении суда 
пасынки и падчерицы должны выплачивать опреде-
ленные алиментные обязательства в пользу нетру-
доспособного отчима либо мачехи даже при усло-
вии прекращения их брака с их родным родителем  
[1, с. 223].

Но при этом наследниками даже седьмой, и во-
обще любой очереди данные граждане признаваться 
не могут, несмотря на то, что по сути дела, содержа-
ли наследодателя по решению суда вследствие своей 
обязанности. При этом даже права седьмой очереди 
они на наследования не имеют, хотя их фактические 
отношения с отчимом либо мачехой не прекратились, 
а бывшими пасынком или падчерицей их не называет 
даже Семейный кодекс РФ. 

Получается, что в данном случае у одних лиц в 
пользу других есть только права, а у пасынков и пад-
чериц в пользу отчимов и мачех в данном случаи име-
ются одни лишь обязанности. Налицо, по мнению 
некоторых специалистов в области наследственного 
права, нарушение принципа равенства участников от-
ношений, регулируемых гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, которое является од-
ним из основополагающих принципов гражданского 
права и указано в статье 1 ГК РФ. 

Решение данной проблемы представляется лишь 
в двух возможным вариантом – либо в корректировке 
пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ № 9 «О судебной практике по делам о наследо-
вании» от 29 мая 2012 года [2], либо же, что гораздо 
более маловероятно, в отмене статьи 97 СК РФ, что 
менее логично, так как сама по себе данная норма 
не несет дискриминации и примечательна лишь тем, 
что сохраняет при разводе родного родителя пасынка 
либо падчерицы и ее бывшего супруга наименование 
«пасынок» и «падчерица», но не «бывший пасынок» 
и «бывшая падчерица».

Также рассмотрим еще некоторые проблемные 
аспекты наследования по закону, связанные непо-
средственно с порядком вступления в наследство не-
совершеннолетних и малолетних.

Многие авторы неоднократно обращали внима-
ние на проблемы в данной сфере, однако, попытки 
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изменить порядок вступления в наследство несовер-
шеннолетними так и не были предприняты. 

Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 38 Консти-
туции РФ детство находятся под защитой государ-
ства. Ребенок ввиду своего возраста и из-за незнания 
многих практических аспектов, а также отсутствия 
средств и, как следствие, наличия зависимости от 
родителей, находится в сложном положении, требу-
ющем в определённых ситуациях принятия соответ-
ствующих мер от государства.

По мнению ряда ученых, малолетние и несовер-
шеннолетние представляют собой отдельную груп-
пу лиц, обладающую особым статусом, ввиду чего 
существует необходимость установления иного за-
конодательного регулирования по отношению к ним  
[3, с. 42]. Однако, анализируя законодательные поло-
жения, мы видим лишь обратное. 

Все положения сводятся к тому, что нет никаких 
отличий между нормативным регулированием отно-
шений наследования совершеннолетних от лиц, не 
достигших совершеннолетия. Для приобретения на-
следства наследник должен его принять (ст. 1152 ГК 
РФ), законом установлены общие способы принятия 
наследства (ст. 1153 ГК РФ): фактическое и нотари-
альное (в течение 6 месяцев с момента открытия на-
следства) (ст. 1154 ГК РФ).

Фактическое принятие наследства в виде кварти-
ры или жилого дома, как правило, представляет со-
бой дальнейшее проживание несовершеннолетним в 
наследуемом имуществе. Обратим внимание на тот 
факт, что процесс нотариального принятия наслед-
ства для малолетних и несовершеннолетних отлича-
ется. Так, если с 14 до 18 лет ребенок может заявить 
свои права на наследство с согласия законных пред-
ставителей (ст. 26 ГК РФ), то дети до 14 лет такой воз-
можности не имеют, защита их прав полностью воз-
ложена на законных представителей (ст. 28 ГК РФ). 
От действий законных представителей зависит, будет 
ли ребенок собственником наследуемого имущества 
или нет, поскольку право собственности на недвижи-
мое имущество возникает лишь с момента государ-
ственной регистрации (ст. 8.1 ГК РФ). 

Обращая внимание на нормы закона, отметим, 
что сегодня ГК РФ в ст.1167 обязывает соблюдать 
правила, предусмотренные ст. 37 ГК РФ при наличии 
несовершеннолетних или малолетних, при составле-
нии соглашения о разделе наследства либо при рас-
смотрении спора в суде должен быть уведомлен орган 
опеки и попечительства; ст. 1166 защищает права еще 
не родившегося, но зачатого наследника. В любом 
случае ситуация складывается так, что если законные 
представители не совершили действий для принятия 
наследства несовершеннолетними и малолетними, то 
наследникам необходимо обращаться в суд для под-
тверждения факта принятия наследства.

Анализ судебной практики показывает, что суды 
приходят к выводу о том, что поскольку наследник 
совершал действия, свойственные собственнику (от-
ношение имущества как к своему): проживает на на-
следуемой жилплощади, осуществляет текущие пла-
тежи, производит за свой счет расходы на содержа-
ние, т. е. фактически принял наследство.

Однако возникает вопрос: как быть, если закон-
ные представители вообще не совершают никаких 
действий для принятия наследства и его последующей 
регистрации? На практике бывают различные ситуа-
ции, когда несовершеннолетний не может по конкрет-
ным обстоятельствам проживать на указанной жилой 
площади (например, после смерти отца ребенок пере-
ехал с матерью на другое место жительства) [4]. Так, 
безразличное отношение законного представителя к 
вопросу о принятии наследства, ненадлежащее ис-
полнение обязанностей в интересах несовершенно-
летних в виде бездействия относительно получения 
наследства являются причиной [5, с. 33], по которой 
многие дети не имеют возможности вступить в на-
следство. На данную проблему обратил внимание  
А. В. Кегельбан, предложив государству осущест-
влять надзор за добросовестностью со стороны за-
конных представителей [6].

Проблемам, связанным с принятием наслед-
ства малолетними, уделялось внимание еще в 2013‒ 
2014 гг., когда Президиум Верховного Суда РФ указал, 
что бездействия законных представителей является 
уважительной причиной пропуска срока исковой дав-
ности. При этом относительно несовершеннолетних 
такого положения не существовало до 2018 года, пока 
Определением Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ не было установлено, что 
субъективное отношение законного представителя к 
принятию наследства несовершеннолетним не может 
являться основанием для отказа в восстановлении 
срока для принятия наследства при последующем об-
ращении в суд, в виду отсутствия у такового возмож-
ности для реализации своего права [7].

В таком случае мы можем считать, что до дости-
жения совершеннолетия наследник пропустил срок 
для принятия наследства по уважительным причи-
нам. П. 40 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам 
о наследовании» указывает, что причина пропуска 
должна быть уважительной; наследник не знал и не 
должен был знать об открытии наследства; требова-
ние о восстановлении срока должно быть предъявле-
но в течение 6 месяцев с момента, когда обстоятель-
ства пропуска отпали [2].

С. А. Клименко такую практику считает поло-
жительной тенденцией, способствующей большему 
числу удовлетворений исковых заявлений [8, с. 161]. 
В силу специфических субъектов считаем, что таких 
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мер недостаточно, поскольку, будучи уже совершен-
нолетними, данные субъекты не могут реализовать 
свое право поскольку никто не сообщал информа-
цию о том, что он имеет/имел право на имущество 
наследодателя; истек шестимесячный срок после со-
вершеннолетия; отсутствие знаний в составлении ис-
кового заявления, недостаточность денежных средств 
для его составления и оплаты представительства  
в суде.

Кроме того, такие положения порождают неодно-
значность в их применении, что является недопусти-
мым, и требует принятия соответствующих мер для 
устранения таковых. Так, например, районным судом 
г. Севастополя было отказано в восстановлении срока 
для принятия наследства [9]. Суд решил, что несовер-
шеннолетний возраст не является уважительной при-
чиной, поскольку истица, достигнув совершеннолет-
него возраста, не обратилась к нотариусу или в суд 
(в течение 6 месяцев), не предоставила доказательств 
существования объективных препятствий, а также об 
открытии наследства знал законный представитель. 
По аналогичному делу суд признал уважительной 
причину пропуска срока принятия наследства вви-
ду того, что на момент открытия наследства истица 
была малолетней; ее мать ненадлежащим образом 
исполняла обязанности законного представителя; 
после смерти матери у нее появился новый опекун, 
который и обратился в суд за восстановлением дан-
ного срока; шести месяцев с момента смерти матери 
не прошло (как момент, когда отпало объективное 
препятствие). Тем не менее, многие скажут, что не-
совершеннолетние и малолетние находятся под ох-
раной государства, и нет смысла вносить дополни-
тельные гарантии. Однако, к примеру, когда законные 
представители, одумавшись, пытаются восстановить 
срок для принятия наследства несовершеннолетним 
и обращаются в суд, то суды приходят к выводу, что 
несовершеннолетний возраст не является уважи-
тельной причиной пропуска шестимесячного срока 
для принятия наследства, поскольку законный пред-
ставитель знала об открытии наследства и не обра-
тилась к нотариусу в виду отсутствия материальной 
заинтересованности. А поскольку наследница явля-
ется несовершеннолетней, иск предъявлен законным 
представителем, который утверждает, что именно не-
совершеннолетняя является истцом, суд находит оши-
бочным и отказывает в продлении срока для принятия  
наследства.

В заключении стоит подытожить, что право на 
наследование по закону является лишь вторым спо-
собом наследования в нашем законодательстве после 
наследования по завещанию. Таким образом, счита-
ем, что со стороны государства приняты недостаточ-
но эффективные меры по защите прав малолетних и 
несовершеннолетних в области наследования. Суще-

ствует необходимость в анализе сложившейся ситу-
ации и выработке мер по ее устранению. Исходя из 
анализа норм права и судебной практики, считаем, 
что остается неоднозначным вопрос о принятии на-
следства, а также восстановлении сроков (уважитель-
ности обстоятельств) малолетними и несовершенно-
летними, что способствует нарушению единого по-
нимания, толкования и применения норм в судебной 
практике. На практике часто возникают противопо-
ложные решения (об отказе или об удовлетворении 
в восстановлении сроков принятия наследства), по-
скольку каждый суд по-своему трактует то или иное 
положение. Однако, такая ситуация, не должна суще-
ствовать в правовом, демократическом, социальном 
государстве. 

Изменения позволят усовершенствовать уже име-
ющуюся законодательную базу РФ. Считаем, что 
статью закона о принятии наследства необходимо 
дополнить положениями, предусматривающими спе-
циальный порядок вступления в наследство несовер-
шеннолетними: «Малолетнее, несовершеннолетнее 
лицо считаются принявшими наследство автоматиче-
ски, кроме случаев, когда такое лицо в установленном 
законом порядке отказалось от наследства».
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В соответствии с Федеральным законом «О по-
лиции» деятельность полиции является открытой для 
общества в той мере, в какой это не противоречит тре-
бованиям законодательства Российской Федерации.

Профилактика правонарушений недостижима без 
установления надлежащих коммуникаций с населе-
нием, в том числе в области превенции правонару-
шений в отношении маломобильных групп граждан 
и лиц, не обладающих полной дееспособностью, как 
наиболее подверженных риску стать жертвами проти-
воправных действий.

Одним из наиболее инновационных подходов, 
связанных с проведением мониторинга и профилак-
тики противоправного поведения на территории об-
служивания территориального органа МВД России 
[1], выступает расширение полномочий сотрудников 
патрульно-постовой службы полиции по осуществле-
нию не только общей профилактики преступлений и 
административных правонарушений на маршрутах 
патрулирования, но и осуществление иных мер, на-
правленных на недопущение любых форм противо-
правного поведения – профилактика безнадзорности 
и беспризорности несовершеннолетних, в обеспече-
нии профилактических мер в области безопасности 
дорожного движения, а также применения иных мер 
профилактики в соответствии с требованиями Прика-
за МВД России от 13.08.2002 г. № 772 [2], в частности 
в рамках комплексных оперативно-профилактиче-
ских мероприятий.

Так, патрульно-постовой службе полиции при 
проведении комплексных оперативно-профилакти-
ческих мероприятий стали по сути доступны такие 
формы профилактики, предусмотренные действую-
щим федеральным законодательством [3], как право-
вое информирование, профилактическая беседа, со-
циальная адаптация и помощь лицам, пострадавшим 
от правонарушений или подверженным риску стать 
таковыми.

При этом, под лицами, подверженными риску 
стать пострадавшими от правонарушений и престу-
плений, относятся и маломобильные группы населе-
ния, а также лица, не обладающие полной дееспособ-
ностью (например, лица, ограниченно дееспособные, 
несовершеннолетние или совершеннолетние лица, 
которые в силу своего развития не достигли психоло-
гического совершеннолетия и др.).

Однако, основными субъектами, способными ре-
ализовать указанные формы профилактического воз-
действия в жилом секторе, выступают инспектора по 
делам несовершеннолетних и участковые уполномо-
ченные полиции. 

Остановимся подробнее на деятельности каждого 
из перечисленных подразделений.

В последние годы в России увеличилось количе-
ство несчастных случаев с участием детей, которых 

родители (иные лица, ответственные за воспитание 
детей) оставляли одних на улице или дома. Нередки 
случаи, когда в результате такого беспечного отноше-
ния родителей дети получали физические увечья и 
даже погибали. 

Статистика детского травматизма по вине взрос-
лых ужасает – в 80 % случаев трагедии происходят в 
значительной степени по вине родителей. 

При этом, во многом указанная статистика отно-
сится и к детям, имеющим проблемы с физиологиче-
ской и ментальной адаптацией.

Зачастую, детей с ограниченными возможностя-
ми оставляют одних без присмотра дома, на водо-
емах, передают на воспитание старшим братьям и 
сестрам, третьим лицам, не соблюдают правила их 
перевозки в машине или попросту оставляют в транс-
портных средствах.

С одной стороны, это может быть обусловлено 
невнимательностью родителей в связи с усталостью 
или необходимостью дополнительного трудоустрой-
ства, что отражается на времени, уделяемом ребен-
ку взрослым; с другой – уход и воспитание детей с 
ограниченными возможностями требует постоянного 
внимания со стороны родителей, дополнительных 
финансовых и временных затрат, в результате чего 
многие родители не справляются, вынужденно от-
страняясь от контроля за деятельностью несовершен-
нолетних или перепоручая их воспитание близким 
родственникам или третьим лицам. 

Не меньшее беспокойство вызывают случаи прес-
синга подростков с ограниченными возможностями в 
образовательных учреждениях, со стороны сверстни-
ков или иных лиц, с которыми они могут завязать 
общение.

Так, не секрет, что в силу ограничений, связан-
ных с социальной интеракцией или адаптацией в 
обществе, многие дети находят способ реализовать 
свою потребность в общении в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, где становятся 
жертвами гонений, эмоциальной дискриминации или 
беспочвенного осуждения со стороны других пользо-
вателей.

Результатами подобных случаев могут высту-
пать как селфхарминг (самоистязания, причинение  
себе физических страданий), так и суицидальное по-
ведение.

При этом, причинами подобного поведения могут 
выступать как ненадлежащий контроль за поведени-
ем ребенка со стороны родителей, так и откровенно 
противоправные действия со стороны родителей и 
иных членов семьи или лиц, проживающих совмест-
но, но не являющихся единокровными родственника-
ми (например, сожителей одного из родителей).

Зачастую мотивация подростков, имеющих про-
блемы с физиологическим или ментальным здоро-
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вьем, на причинение себе повреждений или при су-
ицидальных действиях может носить как показатель-
ный, так и умышленный характер.

Показательный характер выражается в попытке 
привлечь внимание родителей к себе и своим про-
блемам, умышленный – в прямом желании уйти из 
жизни. При этом, несвоевременно предотвращен-
ный показательный акт может повлечь дополни-
тельные негативные последствия (большую травма-
тизацию, психические расстройства) и даже смерть  
подростка.

Все чаще свое маргинальное поведение, самоис-
тязания или самоубийства подростки выкладывают в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интер-
нет, совершают противоправные действия и суициды 
в прямом эфире, ведя трансляции в социальных сетях 
и телеграм-каналах. 

В большинстве случаев указанные случаи сопро-
вождались гонениями и издевательствами над под-
ростками.

Безусловно, семьи, где воспитываются несо-
вершеннолетние с ограниченными возможностями 
должны быть под особым вниманием инспектора по 
делам несовершеннолетних.

Как следует из общей статистики, проблемы с 
травматизмом и проблемами психического характера 
у детей с ограниченными возможностями могут воз-
никнуть не только в неблагополучных семьях, но и в 
семьях с нормальным достатком и социальной созна-
тельностью родителей.

Основное внимание при взаимодействии с семья-
ми, где воспитываются дети с ограниченными воз-
можностями, инспектор по делам несовершеннолет-
них должен уделять следующим факторам:

1) общему климату в семье;
2) обстановке в жилище (достаточно ли соблю-

дены права ребенка; не ущемляются ли возможности 
его перемещения по жилищу, прием пищи и иные 
важные социальные аспекты);

3) личностям родителей, близких, родственников 
и иных лиц, проживающих совместно с несовершен-
нолетним;

4) уровню социальной адаптации подростка 
(свободно ли он изъясняется в беседе или замкнут 
при разговоре; испытывает страх перед родителями; 
общается ли подросток со сверстниками; имеются ли 
друзья и пр.);

5) общему состоянию ребенка (имеются ли у него 
признаки недоедания, внешние телесные поврежде-
ния, способен ли он к передвижению и социальной 
интеракции);

6) окружению семьи (знакомствам родителей; 
взаимоотношениям с соседями, жильцами дома; на-
личию негативных отзывов о личностях родителей 
или совместно проживающих с подростком лиц);

7) исследованию социальной активности под-
ростка в сети Интернет (оценка его интересов,  
возможностей пользователя, родительский контроль 
и пр.);

8) исследованию социальной мобильности ре-
бенка в образовательном учреждении и при общении 
со сверстниками;

9) иным обстоятельствам, которые могут дать 
информацию о семье и воспитании ребенка с ограни-
ченными возможностями.

При выявлении факторов, которые могут послу-
жить сигналом к притеснениям подростка со стороны 
членов семьи или общества – принимать незамедли-
тельные меры по недопущению негативных послед-
ствий – от непосредственного привлечения к юри-
дической ответственности в рамках должностных 
полномочий до передачи информации остальным 
субъектам профилактики – в прокуратуру, органы 
пеки и попечительства, в образовательные учреж-
дения, службы, оказывающие помощь в социальной 
адаптации.

Деятельность инспектора по делам несовершен-
нолетних должна происходить при непосредствен-
ном взаимодействии с участковым уполномоченным 
полиции. Информация, к которой получил доступ ин-
спектор по делам несовершеннолетних, должна неза-
медлительно поступать в подразделение участковых 
уполномоченных полиции для принятия комплекс-
ных профилактических и административно-юрисдик-
ционных мер.

Так, в соответствии с Инструкцией, утвержден-
ной Приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205 [4], 
участковый уполномоченный полиции осуществляет 
комплексные мероприятия, направленные на недо-
пущение безнадзорности и беспризорности несовер-
шеннолетних.

Кроме того, участковый уполномоченный поли-
ции осуществляет иные профилактические меропри-
ятия по недопущению противоправного поведения 
родителей, состоящих на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних, в том числе реализует 
задачи по профилактике административных правона-
рушений и преступлений и общей превенции семей-
но-бытовых преступлений.

Комплексный подход при разрешении вопро-
сов, связанных с профилактикой смертности, трав-
матизма и дискриминации среди несовершенно-
летних с ограниченными возможностями, позво-
лит своевременно реагировать на данные факты 
и обеспечить надлежащую реализацию их прав  
и свобод. 

В свою очередь, с принятием новой Инструк-
ции по исполнению участковым уполномоченным 
полиции служебных обязанностей на обслуживае-
мом административном участке (далее – Инструк-
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ция), существенно расширился функционал и самого 
участкового уполномоченного полиции по превенции 
правонарушений с участием лиц с ограниченны-
ми возможностями или совершаемых в отношении  
них.

Прежде всего, подобная реализация стала доступ-
на с четким алгоритмированием деятельности участ-
кового уполномоченного полиции в процессе реали-
зации им основных форм несения службы.

Внедрение современных информационных тех-
нологий в оперативно-служебную деятельность 
органов внутренних дел позволяет своевременно 
получать обращения граждан посредством исполь-
зования каналов видеконференцсвязи и информа-
ционно-телекоммуникационных каналов в сети Ин-
тернет (например, общественная приемная на сайте  
МВД России). 

Ресурс «Ваш участковый» позволяет любому за-
интересованному лицу получить все необходимые 
сведения об участковом уполномоченном полиции, 
осуществляющем оперативно-служебную деятель-
ность, на участке, где проживает лицо, указав в стро-
ке поиска лишь свой домашний адрес.

Практика г. Москвы также показывает состоя-
тельность мобильной интеракции участковых упол-
номоченных полиции с населением посредством 
служебных телефонных сетей связи. Участковым 
уполномоченным полиции выделяются служебные 
смартфоны, позволяющие находится в постоян-
ном взаимодействии с населением, независимо от 
того, осуществляет ли участковый уполномочен-
ный полиции прием населения или может ли он в 
кратчайший срок посетить обратившееся к нему  
лицо.

Безусловно, указанные возможности существен-
но упрощают возможности обращения лиц с огра-
ниченными возможностями со своими участковыми 
уполномоченными полиции.

Отдельно следует сделать акцент на профилакти-
ческом обходе административного участка, осущест-
вляемый участковым уполномоченным полиции.

Профилактический обход проводится как са-
мостоятельная форма несения службы участковым 
уполномоченным полиции, а также в сочетании с 
формами несения службы – рассмотрением обраще-
ний граждан и индивидуальной профилактической 
работой.

В процессе профилактического обхода участко-
вый уполномоченный полиции посещает жилые по-
мещения в целях общения и установления взаимного 
доверия с их собственниками и иными гражданами, 
проживающими в них, и вручает гражданам визитные 
карточки.

Профилактический обход административного 
участка позволяет участковому уполномоченному по-

лиции не просто устанавливать контакт с населением, 
но и наиболее полно получать сведения о проблемах, 
интересующих или тревожащих их.

Инновационным в данном случае является  
и включение интеракции участкового уполномочен-
ного полиции с лицами с ограниченными возможно-
стями.

Так, в соответствии с пп. 25.5 и 25.7 Инструкции 
участковый уполномоченный полиции должен осо-
бое внимание уделять информации, полученной в 
том числе путем визуального наблюдения, общения 
с гражданами, запроса сведений не только о случаях 
антиобщественного или противоправного поведения 
жильцов квартир и домовладений, но и лицам, по-
страдавшим от преступлений или подверженных ри-
ску стать таковыми в силу их малолетнего либо пре-
старелого возраста, а также имеющих психические 
расстройства.

Данная позиция неслучайно была введена в прак-
тический функционал участкового уполномоченного 
полиции. 

В последнее время участились случаи мошен-
нических действий в жилом секторе, совершае-
мых с применением методики социальной инжене-
рии. Мошенники, пользуясь доверием людей пре-
старелого возраста, а также лиц с ограниченными 
возможностями, их потребностями в понимании 
и общении, социальную замкнутость, соверша-
ют хищения их денежных средств или получают 
право на их имущество (например, приобретение 
права на недвижимое имущество по ложному обе-
щанию присмотра и социальной помощи маломо-
бильным гражданам с использованием услуг «вы-
ездных нотариусов»; продажа ложных лекарствен-
ных средств, биоактивных добавок по завышенным  
ценам).

Для профилактики противоправного поведения, 
совершаемого в отношении рассматриваемой кате-
гории лиц участковый уполномоченный полиции об-
ладает широким арсеналом форм профилактического 
воздействия.

Прежде всего, это правовое информирование 
населения, в рамках которого участковый уполно-
моченный полиции доводит до сведения граждан, 
проживающих на обслуживаемом им администра-
тивном участке, информацию, направленную на 
обеспечение защиты их прав и законных интересов 
от противоправных посягательств, а также о не-
допустимости совершения преступлений и иных 
правонарушений и неотвратимости наступления 
ответственности за совершенное противоправное  
деяние. 

Указанная информация доводится путем разме-
щения ее на информационных стендах, в средствах 
массовой информации, продукция которых предна-
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значена для распространения преимущественно на 
территории муниципального образования, а также на 
официальных сайтах информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет территориального органа 
или органа местного самоуправления.

Также участковый уполномоченный полиции вза-
имодействует на постоянной основе с территориаль-
ными органами, оказывающими помощь в социаль-
ной адаптации лиц с ограниченными возможностями, 
волонтерскими организациями и центрами социаль-
ного обеспечения.

Взаимодействие может организовываться как в 
рамках правового информирования, так и посред-
ством комплексного проведения оперативно-профи-
лактических мероприятий (например, «Подросток: 
лето» «Безопасный дом, подъезд, квартира» и пр.), в 
том числе и с привлечением общественных организа-
ций правоохранительной направленности.

Подобная форма профилактики также позволяет 
повысить:

1) просвещенность населения в вопросах инва-
лидности и укреплять уважение прав и достоинства 
лиц с ограниченными возможностями; 

2) вести борьбу со стереотипами, предрассуд-
ками и вредными обычаями в отношении указан-
ной категории населения, в том числе на почве по-
ловой принадлежности и возраста, во всех сферах  
жизни; 

3) пропагандировать их потенциал и вклад в об-
ществе (например, описывать положительные приме-
ры деятельности лиц с ограниченными возможностя-
ми, позволившими предотвратить преступления или 
иные акты противоправного поведения).

Принимаемые с этой целью меры включают раз-
вертывание и ведение эффективных общественно-
просветительных кампаний, призванных:

1) воспитывать восприимчивость к правам инва-
лидов; 

2) поощрять позитивные представления об инва-
лидах и более глубокое понимание их обществом; 

3) содействовать признанию навыков, досто-
инств и способностей инвалидов, а также их вкладу 
в жизнь общества.

Особенное внимание при проведении инфор-
мационных бесед с населением по проблемам лиц с 
ограниченными возможностями следует уделять и 
профилактике заболеваний COVID-19. 

С этой целью, в рамках доведения информации 
следует обращать не только проблематике противо-
правного поведения на административном участке, 
но и вопросам профилактики смертности среди ука-
занных категорий граждан (особенно, в период ос-
ложнения пандемической ситуации).

Подобную информацию можно доводить как лич-
но, в процессе профилактического обхода, так и по-

средством использования мессенджеров и социаль-
ных сетей.

Так, положительным можно назвать пример под-
разделений участковых уполномоченных полиции 
ГУ МВД России по Московской области. Руково-
дители подразделений организуют общие темати-
ческие группы в мессенджерах WhatsApp, Viber и 
сети Telegram с лицами, нуждающимися в повы-
шенном внимании, где доводят до них оператив-
но-значимую информацию, а также рекомендации 
по тому, как не стать жертвами противоправных 
действий или иные важные сведения, в том чис-
ле и связанные с профилактикой коронавирусной  
инфекции.

Важными в данном аспекте будут выступать:
1) переработка материалов для общественности 

в легко читаемый формат, чтобы они были изложены 
доступно для людей с умственной отсталостью или 
нарушениями когнитивных функций;

2) проработка доступных письменных инфор-
мационных продуктов, используя соответствующий 
текстовой формат (такой как «Word») со структури-
рованными заголовками, с крупным шрифтом, с печа-
тью для слепых, а также в соответствующих форма-
тах для слепоглухих;

3) использование функций субтитров в социаль-
ных сетях для изображений, при этом изображения 
должны быть инклюзивны и не вызывать стигматиза-
цию инвалидности.

Немаловажную роль при данной системе про-
филактики также несут внештатные сотрудники по-
лиции и граждане, оказывающие индивидуальную 
помощь участковому уполномоченному полиции, с 
которыми у него установлены доверительные отно-
шения (старшие по домам, старшие по подъездам, 
инициативные граждане). 

Своевременность получения необходимой ин-
формации, поможет нивелировать возможность на-
рушения прав и свобод лиц с ограниченными воз-
можностями из числа населения, проживающего на 
административном участке.

Так, в качестве положительного примера мож-
но упомянуть практику взаимодействия между ГУ 
МВД России по г. Москве и общественными пункта-
ми охраны правопорядка (далее – ОПОП). ОПОП, 
которые размещаются в непосредственной близо-
сти с участковыми пунктами полиции, позволяют 
участковому уполномоченному полиции не просто 
получать информацию оперативно-значимого ха-
рактера, но и планировать совместные профилак-
тические выходы с их председателями и иными 
представителями общественности в жилой сектор. 
Взаимодействие с населением и, прежде всего, мало-
больниными гражданами и гражданами с низким 
уровнем социальной адаптации, будет более про-
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дуктивным, если в процессе данной интеракции бу-
дут участвовать представители общественности, и 
институт ОПОП в данном сегменте показал свою  
состоятельность. 

Не менее важное значение имеет и институт офи-
циального предостережения, перешедший в арсенал 
участковых уполномоченных полиции с введением 
его в систему МВД России приказом от 04.03.2020 г. 
№ 119 [5].

В соответствии с п. 35.3 Инструкции участковый 
уполномоченный полиции может применять в своей 
оперативно-служебной деятельности форму профи-
лактического воздействия в виде официального пре-
достережения о недопустимости действий, создаю-
щих условия для совершения правонарушений, либо 
недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения.

Следует отметить, что указанная мера позволяет 
осуществлять превентивные меры в отношении лиц, 
которые не являются правонарушителями, но в силу 
своего асоциального (маргинального) образа жизни, 
способных стать таковыми.

Данная мера позволяет участковому уполномо-
ченному полиции устанавливать лиц, которые могут 
совершить противоправные действия в отношении 
граждан с ограниченными возможностями, и своев-
ременно предупреждать последних о недопустимо-
сти подобного поведения. 

В случае неисполнения последними изложенных 
им предписаний участковый уполномоченный поли-
ции вправе применить в отношении указанных пра-
вонарушителей не только иные, более строгие меры 
профилактического воздействия (например, профи-
лактический учет), но привлечь их к административ-
ной ответственности в связи с неисполнением закон-
ного требования сотрудника полиции.

Рассмотренные в настоящем исследовании меры 
профилактики правонарушений, совершаемых в от-
ношении маломобильных групп населения и лиц, не 
обладающих полной дееспособностью, на текущем 
этапе являются наиболее действенными в арсена-
ле подразделений и служб органов внутренних дел,  
реализующих непосредственную деятельность по их 
защите. 

Применение комплексного подхода при разреше-
нии указанных методик, в том числе и при проведе-
нии оперативно-профилактических мероприятий, 
позволит сформировать базис в осуществлении ком-
муникаций с указанными категориями граждан и сни-
зить риски противоправной активности в отношении 
последних.
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Важным условием существования любого госу-
дарства является урегулированность нормами права 
общественных отношений. Эти нормы определя-
ют общеобязательные правила поведения, поэтому 
должны соблюдаться каждым участником правоотно-

шений. В случае их невыполнения могут наступать 
неблагоприятные последствия, предусмотренные го-
сударственным принуждением. Такое принуждение 
социально обусловлено интересами общества и госу-
дарства. Именно они традиционно выступают глав-
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ным критерием для реализации институтов права, в 
том числе института государственного принуждения. 

Применительно к процессуальному принужде-
нию эти интересы находят свое выражение в созда-
нии надлежащих условий для эффективного функ-
ционирования уголовного судопроизводства, а также 
обеспечении должного уровня правовой активности 
его участников. Без процессуального принуждения 
требования следователя, дознавателя и суда могут 
остаться пустой декларацией.

Процессуальное принуждение – достаточно жест-
кое средство правового воздействия в целях реали-
зации интересов общества и государства, а равно 
публичных интересов самого уголовного судопроиз-
водства. Тем не менее, практически всеми исследо-
вателями признается объективная необходимость его 
существования в уголовно-процессуальном механиз-
ме правового регулирования [1, с. 10; 2, с. 6; 5, с. 5;  
6, с. 58–61]. В этой связи, выдающийся ученый про-
цессуалист Л. М. Карнеева, затрагивая в своих ис-
следованиях правовую природу принуждения в уго-
ловном процессе, совершенно справедливо сделала 
акцент на том, что оно носит не уголовно-правовой, 
а именно уголовно-процессуальный характер, даже 
если применяется к лицу в связи с его привлечением 
к уголовной ответственности [3, с. 15].

Исходя из публично-правовой природы уголовно-
процессуальной деятельности, принуждение для нее 
характерно в большей степени, чем все иные средства 
и методы правового воздействия. В широком смысле 
принуждение полностью пронизывает уголовное су-
допроизводство. Поэтому можно констатировать, что 
институт принуждения имеет отчетливо выраженный 
уголовно-процессуальный характер. При этом нами 
не исключается и его межотраслевая комплексная ин-
теграция. К примеру, положения семейного и граж-
данского законодательства учитываются для опреде-
ления круга лиц, призванных обеспечить меру пре-
сечения в виде присмотра за несовершеннолетним 
подозреваемым, обвиняемым в порядке ст. 105 УПК 
РФ. Наложение ареста на имущество в рамках рас-
следуемого уголовного дела, опосредованно связано 
с одноименной мерой по обеспечению исполнения 
судебного постановления, предусмотренной нормами 
гражданского процессуального права. И та, и другая 
меры регулируют правоотношения в сфере собствен-
ности и связаны с введением ограничений имуще-
ственного характера. Несмотря на такую тесную 
взаимосвязь процессуального принуждения с анало-
гичными институтами других отраслей права, оно не 
является производным от них и не теряет своей само-
стоятельности в силу особого механизма норматив-
ного регулирования.

Внутреннее содержание процессуального при-
нуждения включает совокупность действий и ре-

шений, оказывающих физическое, психическое и 
имущественное воздействие на лиц, принимающих 
участие в уголовно-процессуальной деятельности. 
Такое воздействие имеет определенные правовые 
ограничения и часто затрагивает основные права, а 
также свободы человека (право на личную неприкос-
новенность, свободу передвижения, имущественные 
права и пр.). Отсюда внешним или объективным его 
отражением (формами) являются физическое, психи-
ческое и имущественное принуждение.

Вполне очевидно также и то, что процессуальное 
принуждение может иметь место в случаях добро-
вольного исполнения лицом своих процессуальных 
обязанностей. Отчетливо иллюстрирует такую си-
туацию применение принудительного воздействия в 
виде обязательства о явке в порядке ст. 112 УПК РФ. 
Эта мера процессуального принуждения носит пре-
вентивно-обеспечительный характер, ведь обязатель-
ство дается участником уголовного судопроизводства 
добровольно, а не по причине того, что он отказыва-
ется от выполнения законных требований или что-то 
уже нарушил. 

Следует учитывать, что если участники уголовно-
го судопроизводства добровольно выполняют ту или 
иную обязанность, над ними все равно довлеет пер-
спектива применения более строгой меры, оказывая, 
пусть не физическое, но психическое воздействие.  
В этом вся сущность уголовно-процессуального при-
нуждения. И даже разъяснение прав и обязанностей, 
участвующим в производстве следственных действий 
лиц, тоже обладает некоторой долей принудительно-
сти в силу того, что они должны соблюдать регламент 
проведения следственного действия, а не действовать 
свободно, как они хотят. У лица, вовлеченного в уго-
ловно-процессуальную сферу, имеется только одна 
возможность – выполнять те действия, что следуют 
из требований закона. 

Объем процессуального принуждения, как разно-
видности государственного принуждения, неодноро-
ден и образует комплекс мер защиты, превентивных 
мер и мер уголовно-процессуальной ответственно-
сти [7, с. 58–67]. Применение этих мер не ставится 
в прямую зависимость от уголовно-процессуальных 
правонарушений. Такой подход к содержанию при-
нуждения за многие годы принципиально не изме-
нился, претерпев лишь некоторую терминологиче-
скую трансформацию, и считается общепризнанным 
в науке уголовного процесса.

Говоря об участниках процессуального принуж-
дения, необходимо четко различать тех, на кого оно 
направлено и тех, кто его применяет. Объектами про-
цессуального принуждения (те, на кого принуждение 
направлено) могут быть участники уголовного су-
допроизводства и даже неучастники, то есть любые 
лица, вовлеченные в уголовно-процессуальную дея-
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тельность без статуса. Процессуальное принуждение 
не применяется к следователю, дознавателю, а также 
другим должностным лица, осуществлявщим уголов-
ное судопроизводство. В отношении них реализуются 
иные меры процессуального воздействия. Примером 
может служить отмена прокурором незаконных или 
необоснованных постановлений органа дознания, на-
чальника органа дознания, начальника подразделения 
дознания и дознавателя в рамках его надзорных пол-
номочий, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 37 УПК РФ. 

Субъекты процессуального принуждения (те, 
кто принуждение применяет) – это исключительно 
компетентные государственные органы или долж-
ностные лица. Им от лица государства предоставле-
но право реализовывать властно-распорядительные 
полномочия в уголовном судопроизводстве. Поэтому 
не могут быть субъектом применения принуждения 
потерпевший, защитник или свидетель. Они не обла-
дают соответствующими полномочиями.

Возвращаясь к объектам процессуального при-
нуждения, следует заметить, что таковыми можно 
считать любое лицо, вовлеченное в уголовно-про-
цессуальную деятельность, даже такое, которое не 
имеет официального процессуального статуса. Не 
случайно правом на обжалование, согласно ст. 123 
УПК РФ, обладают не только участники уголовного 
судопроизводства, но также иные лица в той части, 
в которой производимые процессуальные действия и 
принимаемые процессуальные решения затрагивают 
их интересы. Другое дело, что принудительное воз-
действие на участников уголовного судопроизводства 
и тех, кто таковыми не считается, на тех, чьи интере-
сы противоречат или не противоречат публичным ин-
тересам уголовного судопроизводства, должно быть 
строго дифференцировано по виду и объему приме-
нения. 

Регламентированное ст. 91 УПК РФ задержание 
касается только подозреваемого. И то, с определен-
ной долей оговорки, т.к. эта мера процессуального 
принуждения скорее необходима для решения не 
юридической, а фактической проблемы. На момент 
фактического задержания это будет просто лицо (не 
подозреваемый), если дословно цитировать ст. 91 
УПК РФ. Лишь после доставления такое лицо на-
чинает именоваться в законе подозреваемым. Любая 
мера пресечения применяется только к обвиняемому 
(ст. 97 УПК РФ), а лишь в исключительных случа-
ях – к подозреваемому (ст. 100 УПК РФ). Приводу в 
порядке ст. 113 УПК РФ могут быть подвергнуты по-
дозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, 
гражданский истец, гражданский ответчик, эксперт, 
специалист, переводчик, понятой. Денежное взыска-
ние (ст. 117 УПК РФ) возможно наложить не только 
на участников уголовного судопроизводства с четко 
установленным процессуальным статусом (потерпев-

ший, свидетель, гражданский истец, гражданский от-
ветчик, эксперт, специалист, переводчик и понятой), 
но и на поручителя (ч. 4 ст. 103 УПК РФ), чей ста-
тус не имеет такого же полноценного нормативного 
оформления. Не стоит упускать из вида, что в силу 
требований ст. 258 УПК РФ денежное взыскание на-
кладывается также и на любое иное лицо, присутству-
ющее в зале судебного заседания и нарушающее его 
порядок. У этого лица нет процессуального статуса. 
Нет у него и какого-либо именования в законе. Кроме 
того, в ст. 115 УПК РФ прямо указано, что наложение 
ареста на имущество может применяться не только к 
подозреваемому, обвиняемому, но и к лицам, которые 
тоже никаким процессуальным статусом не обладают. 

Помимо упомянутой выше нормативной дефини-
ции «иные лица» в УПК РФ используется еще один 
неопределенный термин – «другие лица». В ст. 186 
УПК РФ речь идет о возможности контроля и записи 
телефонных и иных переговоров не только подозрева-
емого или обвиняемого, но и других лиц. Каких имен-
но? Чем должны руководствоваться государственные 
органы и должностные лица при выборе других лиц 
для применения в отношении них процессуального 
принуждения? Единственное, что нам пока видится в 
толковании используемого законом термина «другие 
лица» – ими могут быть только те, кто в той или иной 
мере связан с противоправными действиями подозре-
ваемого, обвиняемого. Эта связь должна быть уста-
новлена наличием полученных доказательств. 

Совершенно справедливо, что не всякое процес-
суальное действие, осуществляемое принудительно, 
относится к мерам процессуального принуждения. 
Включение в этот перечень всех процессуальных 
действий, обладающих принудительным характе-
ром, весьма затруднительно по вполне объектив-
ным причинам – их достаточно много и они весьма 
разнообразны. Между тем, нами не отвергается тот 
факт, что не только меры процессуального принуж-
дения, но и другие следственные и процессуальные 
действия, исходя из упомянутого характера уголов-
ного судопроизводства, могут считаться элементами 
института процессуального принуждения. К приме-
ру, обыск – принудительное следственное действие, 
которое не названо в законе мерой процессуального 
принуждения в силу того, что его цель обусловлена 
необходимостью собирания доказательств. Подписка 
же о невыезде является мерой пресечения, хотя фи-
зически не получается принудительно, как обыск. Ее 
цель – обеспечить исполнение процессуальных обя-
занностей обвиняемым. Помещение в медицинскую 
организацию для производства судебной эксперти-
зы ограничивает неприкосновенность личности в не 
меньшей степени, чем заключение под стражу, но при 
этом не входит в нормативный перечень мер процес-
суального принуждения. 
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Несмотря на то, что следственные и многие про-
цессуальные действия, не считаются мерами принуж-
дения, в них присутствует любая из форм принужде-
ния (физическое, психическое или имущественное). 
Только, если в процедуре допроса усмотреть их сразу 
непросто, то в процедуре многих других они проявля-
ются более отчетливо.

На основании изложенного можно сделать вывод 
о том, что исходя из специфики уголовно-процессу-
ального регулирования, компетентные государствен-
ные органы и должностные лица, осуществляющие 
уголовное судопроизводство, могут действовать при-
нудительно в целях интересов общества и государ-
ства, а равно публичных интересов самого уголовно-
го судопроизводства. Между тем, такая социальная 
обусловленность не наделяет процессуальное при-
нуждение повсеместным и всеобъемлющим харак-
тером по отношению к тем, на кого оно направлено. 
Следует согласиться с Л. М. Карнеевой относительно 
выдвинутого ею еще в рамках советского уголовного 
процесса требования к соблюдению главного крите-
рия, которому должно отвечать производство любого 
следственного (в том числе процессуального) дей-
ствия, – этичности [4, с. 23]. В связи с чем, нам пред-
ставляется совершенно очевидным, что в уголовном 
судопроизводстве допустимо такое принуждение, ко-
торое является соразмерным необходимости его при-
менения и не выходит за рамки действующего закона. 
Независимо от достигнутого результата, принужде-
ние каждый раз должно прекращаться с завершением 
процессуального действия. 
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Вопросы авиационной безопасности, совершен-
ствование нормативного правового регулирования 
обеспечения безопасности пассажирских перевоз-
ок, – объект постоянного внимания государствен-
ных органов, авиакомпаний, общественности, де-
путатского корпуса, исследователей [1, с. 69–73]. 
Актуальность тематики авиационной безопасности 
обусловлена рядом причин, в том числе, значени-
ем авиации для функционирования социума. Как 
верно отмечают Л. В. Столбина, О. В. Панфилова,  
Н. В. Быхтина: «гражданская авиация является одним 
из существующих видов транспорта, которая обеспе-
чивает потребности граждан в транспортировках»  
[2, с. 66]. 

Среди широкого спектра проблем особое внима-
ние ученых обращено на комплексное решение во-
просов обеспечения авиационной безопасности не-
посредственно на борту воздушного судна во время 
выполнения полета [3, с. 90–95].

Правонарушения, совершаемые пассажирами 
авиалайнеров, привлекают внимание средств массо-
вой информации (далее – СМИ), получают широкий 
общественный резонанс1. Ежегодно регистрируются 
десятки происшествий различного характера, при-
чиной которых являются противоправные действия 
пассажиров.

 Возможно незначительные, потенциально не вле-
кующие тяжких последствий деликты, совершенные 
на «земле», на борту воздущного судна, аналогичные 
действия могут привести к катастрофе, гибели людей. 
Как точно пишут Н. В. Багуцкий и Д. В. Воронкова: 
«особую опасность для самолетов, находящихся в 
воздухе, представляют случаи нарушения пассажира-
ми правил поведения, так называемые случаи «авиа-
дебоширства» [4, с. 56]. Изучение особенностей ин-
цидентов на борту авиалайнеров свидетельствует о 
системном, интернациональный характере проблемы 
[5, с. 107].

Потребность в выработки норм права, конкрети-
зирующих полномочия экипажа, позволяющих опе-
ративно реагировать и пресекать правонарушения 
непосредственно на борту воздушного судна, осоз-
нана сравнительно недавно. В ходе круглого стола, 
состоявшегося в ноябре 2016 года, были высказаны 
предложения, ряд из которых, получил отражение 
(конечно, в несколько других формулировках, но с 
сохранением общего смысла) в последующих новел-
лах, призванных повысить безопасность пассажиров  
[6, с. 22–24]. Конструктивные идеи по проблемам 

1 Авиадебошира в аэропорту Ростова-на-Дону сняли с рей-
са в Египет [Электронный ресурс]. URL: https://www.interfax.ru/
russia/818291(дата обращения: 27.01.2022); В аэропорту Платов 
сотрудники транспортной полиции задержали авиадебошира 
[Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/news/item/28163298/ 
(дата обращения: 27.01.2022) и т. д.

авиационной безопасности высказываются в ходе на-
учных мероприятий2.

Анализ предложений, выдвигаемых учеными, 
представителями авиакомпаний, руководителями го-
сударственных структур, другими участниками от-
расли, позволяет сделать вывод, что конечным адре-
сатом большинства инициатив, выступает законода-
тель. Во многом, именно от позиции законодателя, 
активного включения и участия в правотворческом 
процессе, зависит как содержание норм, так и сроки 
принятия закона и вступления в силу.

Законодатель является ключевым, но не един-
ственным субъектом правотворчества. Разработка и 
принятие закона является сложным общественным 
процессом, на который оказывают влияние многочис-
ленные факторы, в котором прямо или опосредованно 
принимают участие различные социальные институ-
ты, общественные группы. 

Ведущим институтом, оказывающим воздействие 
на социальные процессы, являются СМИ. Во многом 
именно СМИ формулируют и устанавливают повест-
ку дня, осуществляют конструирование медиа-реаль-
ности [7, с. 113]. Как верно отмечают В. В. Зудаева 
и Н. В. Бруева, «СМИ имеют огромное влияние на 
общество, формирование мировоззрения, представ-
ления о том или ином явлении и объекте» [8, с. 109].

Игнорировать информационный фон, не считать-
ся с проблемами, освещаемыми СМИ, не возможно. 
Умение ориентироваться в информационной пробле-
матике, а в ряде случаев, и направлять коммуникаци-
онные потоки, важное качество законодателя. 

В этом ключе, СМИ являются одним из основ-
ных каналов получения законодателем информации 
о проблемах правового регулирования. Опираясь на 
сформированное СМИ общественное мнение, за-
конодатель может более эффективно осуществлять 
продвижение законодательных инициатив. Внесение 
законопроектов, отвечающих потребностям обще-
ства, повышает авторитет конкретного депутата, уве-
личивает его медиа-узнаваемость, что в современных 
условиях, становится неотъемлемой, важнейшей ха-
рактеристикой профессиональной деятельности на-
родного избранника. 

Большая роль в формировании информационной 
повестки, тематики публикаций, применительно к 
проблемам авиационной безопасности, принадлежит 
пресс-службам управлений на транспорте МВД Рос-
сии (далее – пресс-служба). Владея информацией, до 
момента опубликования не всегда известной СМИ, 
пресс-служба распространяет материалы как инфор-
мационно-событийного характера, так и материалы, 

2 VII Международная научно-практическая конференция 
[Электронный ресурс]. URL: https://белюи.мвд.рф/Press-sluzhba/
Novosti/item/24428663 (дата обращения: 28.01.2022).
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прямо или опосредованно, содержащие проблемные 
аспекты. 

Систематически освещая факты совершения пра-
вонарушений на борту воздушного судна, их пресече-
ние сотрудниками полиции, пресс-службы поднима-
ют актуальные вопросы авиационной безопасности, 
формируют негативное общественное мнение по от-
ношению к поступкам пассажиров-нарушителей. Ха-
рактер и структура сообщений позволяют аудитории 
самостоятельно делать выводы о необходимости при-
нятия мер по обеспечению безопасности, в том числе 
расширения возможностей пресечения противоправ-
ных действий непосредственно на борту воздушного 
судна. 

Размещая информацию на ведомственных интер-
нет-сайтах, сотрудники пресс-служб создают условия 
для оперативного цитирования сообщений об инци-
дентах на борту воздушного судна журналистами ве-
дущих региональных и федеральных СМИ1. Прове-
денный мониторинг СМИ позволяет сделать вывод, 
что публикации о происшествиях на борту воздушно-
го судна просматривают десятки тысяч пользователей 
различных интернет-ресурсов. 

Распространяя сообщения о происшествиях, жур-
налисты с позитивной стороны оценивают действия 
экипажа и сотрудников полиции, формируют негатив-
ное общественное мнение по отношению к фактам 
правонарушений и правонарушителям. Регулярные 
инциденты на борту воздушного судна, в определен-
ном смысле, поддерживают актуальность проблемы.

Анализ правонарушений на воздушных судах, по-
лучивших освещение в СМИ, даже за относительно 
небольшой временной отрезок, показателен и отра-
жает общую тенденцию. Так, с января по май 2021 
года на ведомственных интернет-сайтах, а затем и в 
СМИ, была размещена информация о совершении 
пассажирами 12 административных правонарушений,  
6 из которых совершено в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 в состоянии наркотического опьянения, 
5 обусловлены низким правовым и культурным уров-
нем правонарушителей. Практически все лица при-
влечены к ответственности по части 1 статьи 20.1. 

1 Супруги из Новосибирска задержаны за нарушение об-
щественного порядка в самолете [Электронный ресурс]. URL: 
https://сибфоут.мвд.рф/news/item/27360174/ (дата обращения: 
12.11.2021); Очередные авиадебоширы задержаны в новоси-
бирском аэропорту [Электронный ресурс]. URL: https://tourism.
interfax.ru/ru/news/articles/83834/ (дата обращения: 12.11.2021); 
В Новосибирской области транспортные полицейские задер-
жали авиадебошира [Электронный ресурс]. URL: https://сибфо-
ут.мвд.рф/news/item/27360179/ (дата обращения: 12.11.2021); 
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 
авиадебошира в Новосибирске [Электронный ресурс]. URL: 
https://ksonline.ru/433431/pravoohraniteli-vozbudili-ugolovnoe-
delo-v-otnosheniiaviadeboshira-v-novosibirske/ (дата обращения: 
12.11.2021).

КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Только по одному 
эпизоду «авиадебоша» было возбуждено уголовное 
дело.

Примером позитивного синтеза реальной пробле-
матики, требующей внесения дополнений и измене-
ний в правовое регулирование, сформировавшегося 
общественного мнения посредством систематиче-
ской публикации материалов в СМИ и активной дея-
тельности законодателей, следует признать внесение 
изменений в Воздушный Кодекс Российской Федера-
ции, расширяющих полномочия командира воздуш-
ного суда по пресечению правонарушений на борту 
воздушного судна2.

Идеи о предоставлении экипажу самолета права 
применять физическую силу и спецсредства к на-
рушителям, ранее выдвинутые учеными [9, с. 41], 
получили отражение в законодательной инициативе 
депутата Государственной Думы Российской Федера-
ции А. С. Старовойтова, внесенной в законодатель-
ный орган еще 31 октября 2018 года. Законопроект 
предусматривал расширение полномочий командира 
воздушного судна по пресечению противоправных 
действий и наделение экипажа правом применять 
средства сдерживания. 

Обосновывая законодательную инициативу, в по-
яснительной записке к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Россий-
ской Федерации в части использования средств сдер-
живания на борту воздушного судна», автор ссылается 
на информацию, предоставленную авиакомпаниями о 
регулярных случаях нападения и физического воздей-
ствия на бортпроводников и пассажиров во время по-
летов. Народный избранник прав, что «…агрессивное 
поведение пассажира на борту воздушного судна соз-
дает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также 
безопасности полета в целом и требует принятия не-
замедлительных мер по его пресечению»3. 

Отсутствие ссылки на освещение противоправ-
ных действий пассажиров в СМИ (в качестве до-
полнительного аргумента), не преуменьшает роль 
масс-медиа в постановке и сохранении актуальности 
проблемы. В СМИ, как правило, размещается инфор-
мация по наиболее резонансным фактам совершения 
правонарушений, сопровождающихся агрессивным 
поведением, оказанием сопротивления сотрудникам 
полиции при задержании. Достоверной статисти-
кой о фактах «авиадебошей» владеют управления на 

2 О внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 400-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 12. 
Ст. 1383; 2017. № 50. Ст.7547.

3 О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации (об использовании средств сдерживания на борту воз-
душного судна). [Электронный ресурс]. URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/577008-7 (дата обращения: 18.12.2021).
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транспорте МВД России по федеральным округам и, 
в большей мере, авиакомпании. Это, на наш взгляд, 
единственная причина обращения к перевозчикам, 
как источникам объективной информации. 

Итогом обсуждения законодательной инициати-
вы в трех чтениях, стало внесение в ноябре 2021 года 
изменений в Воздушный Кодекс Российской Федера-
ции, расширяющих полномочия командира воздуш-
ного суда по пресечению правонарушений на борту 
воздушного судна1. Созревавшие в течение послед-
них нескольких лет в общественном сознании идеи 
внесения поправок, получили практическое вопло-
щение. Сформированное общественное мнение отно-
сительно проблемы, – одна из причин единогласной 
поддержки законопроекта депутатами Государствен-
ной Думы Российской Федерации. Формально пред-
ставляя собой инициативу депутата, законопроект 
в момент внесения имел абсолютную поддержку со 
стороны общественного мнения, подкреплявшего 
предложение. 

На наш взгляд, есть все объективные основания 
признать пресс-службы в качестве субъекта, опосре-
довано оказывающего информационную поддержку 
законодательным инициативам, вырабатывающего 
коллективное сознание по отношению к обществен-
ным проблемам. Приобретая медиа-статус, конкрет-
ный законопроект воспринимается в качестве акту-
ального и социально-значимого, что потенциально 
обеспечивает его более успешное прохождение в за-
конодательных органах. 

Всесторонний и объективный анализ процесса 
прохождения законопроекта, свидетельствует ско-
рее о косвенной роли пресс-служб в его принятии. 
Это вполне объяснимо. Вопрос обеспечения без-
опасности на авиалайнере в момент нахождения в 
воздушном пространстве, не входит в компетенцию 
полиции. Как верно отмечает Т. С. Сейтмеметова,  
«…на сегодняшний день распределение полномочий 
в сфере обеспечения авиационной безопасности ха-
рактеризуется тем, что основные функции делегиро-
ваны уполномоченным организациям, а органы вну-
тренних дел играют лишь контролирующую и вспо-
могательную роль» [10, с. 46].

 Вместе с тем, значение информации о задержа-
нии «авиадебоширов», распространяемой полицей-
скими пресс-службами, ее воздействие на обществен-
ное мнение, не стоит недооценивать. 

1 Госдума одобрила применение пластиковых наручни-
ков к авиадебоширам. [Электронный ресурс]. URL: https://www.
rbc.ru/rbcfreenews/5cefdc2e9a79473e8acb964b (дата обращения: 
18.12.2021); Против авиадебоширов на борту будут применять 
средства сдерживания. Это позволит эффективно реагировать на 
случаи агрессии и своевременно предотвращать возникающие 
угрозы безопасности на борту самолета. [Электронный ресурс]. 
URL: http://duma.gov.ru/news/52808/ (дата обращения: 18.12.2021).

Рассматривая Федеральный закон от 6 декабря 
2021 г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Воздуш-
ный Кодекс Российской Федерации» в качестве при-
мера законотворческой деятельности, необходимо 
отметить, что процесс принятия закона проходил без 
дополнительного привлечения СМИ, освещения про-
блемы, взаимодействия депутатов и органов испол-
нительной власти.

Правомерно выдвинуть гипотезу, что при науч-
ной организации «продвижения» законодательных 
инициатив, положительный результат можно достичь 
в более короткие сроки. Алгоритм информационно-
пропагандистского сопровождения законодательных 
инициатив, связь между положительным восприяти-
ем массовым сознанием положений закона и одобре-
нием проекта депутатами, на примере проблем без-
опасности дорожного движения, ранее был проанали-
зирован в научной литературе [11, с. 137–139].

Применительно к рассматриваемому законопро-
екту, результатом работы органа законодательной 
власти, параллельной деятельности пресс-служб, ста-
ло принципиальное расширение полномочий коман-
дира воздушного судна, получившего право отдавать 
распоряжение на применение мер принуждения не 
только в случае создания непосредственной угрозы 
безопасности полета воздушного судна, но и в слу-
чае угрозы жизни или здоровью пассажиров или чле-
нов экипажа. Ключевая новелла – наделение экипажа 
правом использовать специальные средства сдержи-
вания, размещенные на борту воздушного судна для 
пресечения противоправных действий2.

Закрепив общие положения, законодатель делеги-
ровал вопросы конкретизации нормы права, опреде-
ление порядка действий экипажа, правила применения 
специальных средств сдерживания органам исполни-
тельной власти. Соответствующие предложения по 
нормативному правовому регулированию были опера-
тивно вынесены на общественное обсуждение3. 

Принятие новой редакции Воздушного Кодекса 
Российской Федерации, безусловно, не решает всех 

2 О внесении изменений в Воздушный Кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 6 декабря 2021 г. № 400-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 12. 
Ст. 1383; 2017. № 50. Ст.7547.

3 Проект постановления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении порядка действий членов экипажа воз-
душного судна и сотрудников службы авиационной безопасности 
эксплуатанта (авиационного предприятия) при пресечении про-
тивоправных действий на борту воздушного судна лиц, которые 
своими действиями создают непосредственную угрозу безопас-
ности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью 
других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям коман-
дира воздушного судна, а также перечня средств сдерживания, 
которые размещены на борту воздушного судна, и правил их при-
менения» [Электронный ресурс]. URL: https://regulation.gov.ru/
projects#npa=123010 (дата обращения: 29.01.2022).
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проблем обеспечения безопасности в ходе выполне-
ния полета, представляя собой один из шагов в на-
правлении ее повышения. Обновление требований к 
знаниям, умениям, навыкам, уровню физической под-
готовки сотрудников сил обеспечения транспортной 
безопасности, вполне логично ожидать в ближайшее 
время [12, с. 253]. В этом контексте роль пресс-служб 
в освещении вопросов обеспечения безопасности 
пассажиров во время полета, будет оставаться акту-
альной. 

Анализ деятельности пресс-служб по освещению 
тематики авиационной безопасности свидетельствует 
о размещении сообщений преимущественно инфор-
мационно-событийного характера, констатации фак-
тов правонарушений, квалификации деяний авиаде-
боширов, составления процессуальных документов. 
На наш взгляд, пресс-службы могут расширить фор-
мат доведения информации до аудитории. В качестве 
предложения, следует рекомендовать более активно 
освещать репортажи «из зала суда» о назначении на-
казания правонарушителям, организовывать «кру-
глые столы» с привлечением представителей обще-
ственности, авиакомпаний, депутатов, по проблемам 
авиационной безопасности. 

Действенными мерами, направленными на пред-
упреждение правонарушений на борту воздушно-
го судна, в той или иной форме ранее высказанны-
ми специалистами, является контроль состояния 
пассажиров, в момент осуществления посадки на 
борт воздушного судна, запрет употребления алко-
голя на борту авиалайнера, отказ обслуживать пас-
сажиров, проявляющих признаки деструктивного  
поведения. 

Ужесточение ответственности за противоправное 
поведение на борту воздушного судна должно стать 
дополнительной мерой предупреждения, воздействия 
на нарушителей, побуждающей воздерживаться от 
противоправных действий. 

Мониторинг СМИ позволил сделать вывод, что 
наказание, в виде реального срока лишения свободы 
«авиадебоширам» назначается в единичных случаях. 
Так, за 2021 год только одному «авиадебоширу» суд 
постановил приговор, назначив наказание в виде ис-
правительных работ сроком три месяца с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. При этом «авиадебо-
шир» обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении представителя власти» и по  
ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», 
т. е. статьям, напрямую не связанных с правонаруше-
ниями на борту воздушного судна1. 

1 Суд под Новосибирском приговорил к лишению свобо-
ды авиадебошира, напавшего на полицейских [Электронный 
ресурс]. URL: https://news.rambler.ru/incidents/47347522-sud-
pod-novosibirskom-prigovoril-k-lisheniyu-svobody-aviadeboshira-
napavshego-na-politseyskih/ (дата обращения: 29.01.2022).

Поддержав законопроект, законодатель на данном 
этапе реализовал свою функцию. Проанализировать 
практику применения закона и будущих подзаконных 
актов, выявить новые проблемы правого регулирова-
ния, требующие решения, внести предложения по со-
вершенствованию законодательства – задача ученых, 
практиков, всех лиц, неравнодушных к проблеме ави-
ационной безопасности. 
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Постановка проблемы. В настоящее время ин-
формационные технологии проникают во все сферы 
жизнедеятельности людей. Научно-технический про-
гресс позволяет повсеместно использовать техниче-
ские средства, программное обеспечение, которые, в 
свою очередь, модернизирует работу пользователя, 
тем самым способствуют повышению производи-
тельности труда, давая возможность добиться более 
качественных результатов в сжатые сроки. Деятель-
ность современного человека во многом зависит от 
получения сведений с помощью информационных 

технологий. Актуальность их применения очевидна 
и на государственном уровне, принимаются государ-
ственные программы, посвященные информационно-
му развитию общества [1]. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 утверж-
дена Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации, которая определяет цели, 
задачи и меры по реализации внутренней и внешней 
политики Российской Федерации в сфере примене-
ния информационных технологий, направленных на 
развитие информационного общества, формирование 

© Несмиянова И. О., 2022
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цифровой экономики, обеспечение национальных ин-
тересов и реализацию стратегических национальных 
приоритетов.

Так процесс интеграции информационных тех-
нологий во все сферы жизни не обошел стороной и 
деятельность правоохранительных органов, совер-
шенствуется арсенал научно-технических средств, 
методов и приемов. Совершенствование технических 
средств и методов, используемых при раскрытии и 
расследовании преступлений, невозможно без инте-
грации новых информационных технологий в кри-
миналистику и судебную экспертизу. Так, благодаря 
научно-техническому прогрессу появились новые 
способы применения информационных технологий в 
качестве средства повышения эффективности инфор-
мационного и методического обеспечения судебно-
экспертной деятельности, что диктует необходимость 
добиваться их интеграции в различные направления 
судебно-экспертной деятельности. 

В настоящее время трасологическая экспертиза 
считается востребованной традиционной судебной 
экспертизой, и, по данным Главного информацион-
но-аналитического центра МВД России, уверенно 
занимает второе место по количеству проведенных 
исследований за последние пять лет1. Однако исхо-
дя из указанных данных очевидно, что количество 
идентификационных трасологических экспертиз, 
способствующих раскрытию и расследованию пре-
ступлений, уменьшается. Кроме того, требуют сво-
его совершенствования правовые, организационные 
и методические вопросы, связанные с применением 
информационных технологий при исследовании объ-
ектов судебных экспертиз, в том числе и трасологи-
ческих. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Изучение возможностей и поиск решения пра-
вовых проблем применения информационных техно-
логий в производстве различных видов экспертных 
исследований активизировались во второй полови-
не XX в. Среди них Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин,  
В. Б. Вехов, Г. Л. Грановский, Ю. Г. Корухов,  
Н. П. Майлис, Е. Р. Россинская, М. Я. Сегай,  
А. Р. Шляхов, Л. Г. Эджубов, А. А. Эйсман и др.

На монографическом уровне данная проблема-
тика рассматривалась в трудах Т. В. Толстухиной,  
А. В. Ростовцева, А. А. Прозорова, Д. И. Немчина,  
Р. В. Бондаренко, Е. В. Ивановой, А. С. Яковлевой. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Анализ работ, посвященных рассматри-
ваемой проблеме показал, что на современном этапе 
не в полной мере изучены особенности применения 

1 Сводный отчет «О работе Экспертно-криминалистическо-
го центра» за 2015–2020 гг. ФКУ «ГИАЦ МВД России». Форма  
«1-НТП».

информационных технологий в судебной трасоло-
гии, такие как 3D-микроскопия, 3D-сканирование, 
использование программных комплексов, а также 
выявлены проблемы процессуального характера в от-
ношении информации, полученной с применением 
современной техники.

Формулирование целей статьи. Целью иссле-
дования является анализ возможностей применения 
современных технологий в производстве трасологи-
ческих экспертиз и исследований, обоснование пред-
ложений по использованию цифровой модели в каче-
стве доказательств по делу.

Изложение основного материала. Становление 
и развитие судебной экспертизы было неразрывно 
связано с достижениями в области науки и техники. 
Достаточно давно в истории судебной экспертизы от-
мечается обращение правосудия к помощи науки и 
техники. Субъекты расследования, судьи для разре-
шения ряда вопросов обращались к сведущим лицам, 
которые приглашались для установления различных 
обстоятельств по делу.

В судебно-экспертной деятельности на современ-
ном этапе, в связи с применением информационных 
технологий, совершенствуются тактические средства, 
методы, приемы при исследовании различного рода 
объектов судебных экспертиз. С нашей точки зрения, 
в условиях современной жизни существует возмож-
ность и необходимость внедрения информационных 
технологий в общую теорию судебной экспертизы. 
Существует множество определений информаци-
онных технологий в различных областях научного 
знания. Рассмотрев различные категории данного по-
нятия, мы хотим предложить авторское определение 
информационных технологий в судебно-экспертной 
деятельности, под которым понимается комплекс 
программ, специальных экспертных средств, методов 
и приемов, направленных на сбор, хранение, обра-
ботку и анализ поступающей информации, с целью 
установления фактических данных (обстоятельств) 
расследуемого события. 

На основе данного определения можно выделить 
следующие задачи:

 – первая группа задач связана с деятельностью 
эксперта и направлена на получение информации;

 – вторая группа задач связана с передачей инфор-
мации;

 – третья группа задач связана с обеспечением 
технологичности информационного производства су-
дебных экспертиз.

В данной статье рассмотрим особенности исследо-
вания следов обуви с применением 3D-сканирования 
[2; 3]. С помощью ручного сканера VT LASER были 
получены цифровые трехмерные модели. 

Алгоритм работы эксперта при трасологиче-
ском исследовании следа обуви с помощью данного 
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3D-сканера продемонстрируем по следующим эта-
пам: подготовительный; основной практический; тех-
нологический; заключительный.

Подготовительный этап. На данном этапе экс-
перту необходимо подготовить объект к сканиро-
ванию, т. е. при необходимости очистить объект от 
каких-либо загрязнений, произвести матирование 
поверхностей объекта, подлежащего сканированию, 
а также выбрать конкретный сканера, от которого 
зависит технология сканирования (производитель 
сканирование «по геометрии» или с использованием 
«маркеров»).

Далее необходимо определить зоны сканирова-
ния и произвести калибровку 3D-сканера. 3D-сканер 
может иметь одну или несколько зон сканирования. 
Поэтому эксперту рекомендуется осуществить выбор 
зоны сканирования, которая зависит от размеров ис-
следуемого объекта и требуемых параметров точно-
сти и детализации. Также на данном этапе эксперту 
необходимо провести калибровку сканера, а при вы-
боре нескольких зон сканирования желательно прово-
дить калибровку перед сканированием каждой зоны 
исследуемого объекта. 

Основной практический этап. Этот этап ха-
рактеризуется получением достаточного количества 
цифровых копий исследуемого объекта. Перед тем 
как приступить к сканированию, эксперту рекоменду-
ется предварительно продумать, сколько потребуется 
сделать цифровых изображений и с каких ракурсов. 
Их качество эксперт контролирует в процессе скани-
рования, при необходимости действия можно повто-
рить заново. 

Технологический этап. На данном этапе в спе-
циализированном программном комплексе происхо-
дит «сшивка» полученных цифровых изображений. 
Эксперту рекомендуется использовать автоматиче-
скую или полуавтоматическую сшивку, в результате 
чего получается полигональная модель в формате stl.

Заключительный этап характеризуется обра-
боткой результатов полученной stl-модели. Получен-
ную цифровую трехмерную модель эксперт изучает 
в специальной программе и в ней же проводит раз-
личные измерения. Кроме того, для иллюстрации 
решения идентификационной задачи наряду со ска-
нированием представленного на исследование следа 
обуви в лабораторных условиях необходимо отска-
нировать и экспериментальные следы. Полученная 
цифровая модель следа обуви, представленного на 
исследование, в программе назначается эталоном, и 
автоматизировано происходит сравнение эталона с 
цифровой моделью, полученной с экспериментально-
го следа. Результатом чего является цветовая картина 
отклонений (зеленым цветом выделяются совпадаю-
щие поверхности, красным и синим – максимальные  
отклонения).

Выводы из данного исследования и перспек-
тивы. 

Несмотря на то, что в уголовном процессе все 
чаще используются современные информационные 
технологии, вопросы, связанные с возможностью ис-
пользования 3D-моделирования, в том числе с целью 
презентации доказательств, остаются. Так, в заключе-
нии эксперта должны быть отражены используемые 
информационные технологии, с помощью которых 
происходило исследование объекта (например, трех-
мерные технологии).

Таким образом, при исследовании трасологиче-
ских объектов, актуальными остаются вопросы при-
менения при производстве экспертиз 3D-технологий. 
В результате такого применения получается цифро-
вая трехмерная модель. В связи с чем, считаем, что 
полученная в электронном виде 3D-модель является 
материалом, иллюстрирующим заключение эксперта. 
В связи с этим мы полагаем возможным предложить 
авторское определение цифровой модели. Цифровая 
модель – объектно-ориентированная параметриче-
ская модель, выполненная в масштабе 1 : 1, воспро-
изводящая в цифровом виде физические и прочие 
особенности объекта (следа), созданная для решения 
прикладных задач.

При невозможности включения цифровой модели 
в качестве иллюстрационного материала к заключе-
нию эксперта, с нашей точки зрения, целесообразным 
было бы представить скриншот полученной цифро-
вой модели с экрана компьютера с применением 
функции PrtSc. В связи с этим считаем, что получен-
ный скриншот содержит необходимую информацию 
об объекте исследования и его возможно приравнять 
к цифровому фотоснимку и считать частью иллю-
страционной таблицы.
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Предметом данной статьи являются администра-
тивное судопроизводство и его регулирование в Рос-
сийской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, Е. А. Несвит фактически осуществил «поиск 

средств повышения аутентичности административ-
ного судопроизводства в системе российского про-
цессуального права» (Изложенное свидетельствует 
о том, что административное судопроизводство в 
России имеет свои перспективы развития в части рас-
ширения категорий дел. Этот потенциал реализует-
ся уже сегодня и может быть реализован более. Для 
этого на основании теории административного права 
возможно достаточно однозначно определить особен-
ности административно-правового спора и на этом 
основании провести ревизию существующих кате-
горий споров на предмет их соответствия признакам 
административно-правового спора с последующим 
отнесением к рассматриваемым по правилам адми-
нистративного судопроизводства. Описанные шаги 
ведут к повышению аутентичности административ-
ного судопроизводства в системе процессуального 
права»; «Раскрытое выше тяготение отдельных пу-
блично-правовых споров к административно-право-
вым едва ли возможно, да и следует ли скрывать либо 
игнорировать, оно существует объективно. Как из-
вестно, закон должен соответствовать уровню и сте-
пени развития общественных отношений. Такое объ-
ективное соответствие выступает одним из средств, 
обеспечивающих развитие взаимопонимания и взаи-
моуважения в профессиональной сфере, укрепление 
взаимосвязи между гражданским обществом и госу-
дарством, и является залогом развития государства и 
общества») [1].

Ю. Н. Старилов рассмотрел «дискуссионные во-
просы, связанные с выяснением процессуально-пра-
вового потенциала и юридического значения Кодек-
са административного судопроизводства Российской 
Федерации (2015) в структуре российского процес-
суального законодательства, в механизме реализации 
судебной власти в стране, создании системы над-
лежащей защиты прав, свобод, законных интересов 
физических лиц и организаций» («При этом целесоо-
бразно установление в тексте Конституции РФ (во 2-й 
главе) и основных принципов административных про-
цедур. На первый взгляд может показаться излишним 
включение в текст Конституции РФ норм о соблюде-

нии государственными органами и должностными 
лицами основных правил принятия административ-
ных правовых актов, учитывая, что в будущем будет 
принят Закон «Об административных процедурах». 
Думается, именно конституционно-правовая норма 
о необходимости правовой регламентации админи-
стративных процедур обязывала бы законодателя 
разработать и принять Закон «Об административных  
процедурах») [2].

Л. А. Терехова отмечает следующее: «Перспек-
тивы дальнейшего развития административного су-
допроизводства представляются весьма неопреде-
ленными в связи с высокой долей непредсказуемо-
сти в законодательном процессе. Наиболее опасным 
видится возможное движение административного 
судопроизводства в сторону производства по делам 
о привлечении к административной ответственно-
сти» («В заключение хотелось бы еще раз отметить, 
что целью настоящей работы было привлечение 
внимания к существующей опасности срастания 
КАС и КоАП через новое понимание «администра-
тивного судопроизводства», лишения общества в 
целом механизма контроля за действиями и реше-
ниями государственных органов, должностных лиц, 
осуществляемого в гражданской процессуальной  
форме.

Энтузиазм строителей «новой» отрасли права 
понятен. Действительно, не каждый день появляет-
ся возможность создания новой отрасли. Вот только 
отталкиваться при этом от сомнительного решения 
законодателя, поощрять законодателя к совершению 
новых ошибочных действий вряд ли продуктивно. 
Создание административно-процессуальной формы, 
к чему призывают некоторые ученые, может иметь 
опасные последствия, если эта форма «похоронит» 
цивилистическую составляющую») [3].

Многообразие суждений ученых во многом пре-
допределятся и несовершенством законодательства 
об административном судопроизводстве и в особен-
ности о доказывании в административном процессе 
[подробнее об этом, например: 4; 5; 6].

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, 

1 См.: РГ. 2020. 4 июля.
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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 де-
кабря 2001 г.1 (введен в действие с 1 июля 2002 г.2), 
по юридической силе приравненного к федераль-
ному закону РФ. В ст. 1.1 КоАП фактически опре-
делено содержание термина «законодательство об 
административных правонарушениях»: «1. Законо-
дательство об административных правонарушени-
ях 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 прин-
ципах и нормах международного права и между-
народных договорах Российской Федерации. Если 
международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные 
законодательством об административных правона-
рушениях, то применяются правила международного  
договора». Раздел IV КоАП посвящен доказыванию 
в административном процессе («Задачами производ-
ства по делам об административных правонаруше-
ниях являются всестороннее, полное, объективное 
и своевременное выяснение обстоятельств каждого 
дела, разрешение его в соответствии с законом, обе-
спечение исполнения вынесенного постановления, а 
также выявление причин и условий, способствовав-
ших совершению административных правонаруше-
ний» ‒ ст. 24.1).

20 февраля 2015 г. Государственной Думой ФС 
РФ был принят Федеральный закон РФ «Кодекс ад-
министративного судопроизводства Российской 
Федерации»3, в котором имеется глава 6 «Доказа-
тельства и доказывание» («1. Доказательствами по 
административному делу являются полученные в 
предусмотренном настоящим Кодексом и другими 
федеральными законами порядке сведения о фактах, 
на основании которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требова-
ния и возражения лиц, участвующих в деле, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного рассмотрения и разрешения административного 
дела. 2. В качестве доказательств допускаются объ-
яснения лиц, участвующих в деле, и показания свиде-
телей, полученные в том числе путем использования 

1 См.: СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1; …; 2021. № 27 (часть I).  
Ст. 5114.

2 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.

3 См.: СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391; …; 2021. № 18. Ст. 3059.

систем видеоконференц-связи, а также письменные и 
вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 
заключения экспертов. 3. Доказательства, получен-
ные с нарушением федерального закона, не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в осно-
ву решения суда» ‒ ст. 59).

Таким образом, научные исследования относи-
тельно административного судопроизводства и соот-
ношения его с иными видами судопроизводств в Рос-
сийской Федерации необходимо продолжить.
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Специальные налоговые режимы предоставля-
ют налоговые преимущества в виде сниженных на-
логовых ставок для субъектов малого бизнеса, в 
связи, с чем их применение ограничено рядом эко-
номических показателей, выход за рамки которых 

означает утрату права применять подобный режим  
[1, с. 179]. Недобросовестные налогоплательщики 
фиктивно создают несколько организаций, на кото-
рые перераспределяют, «дробят» свой бизнес. Каж-
дая из таких организаций формально не нарушает 

© Панкратьев А. Н., Богданов А. В., Хазов Е. Н., 2022



Вестник экономической безопасности178 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ограничений специального налогового режима, од-
нако в совокупности они получают финансовые ре-
зультаты, явно выходящие за рамки малого бизнеса, 
в силу чего пользуются соответствующими льготами  
незаконно [2].

Схема «дробления бизнеса» характеризуется вы-
сокой латентностью, связанной с применением пре-
ступниками многочисленных схем и приемов маски-
ровки, приданием им вида легальной деятельности. 
Суть схемы «дробления бизнеса» состоит в получе-
нии необоснованной налоговой выгоды за счет неза-
конного использовании права специальных (льгот-
ных) налоговых режимов организациями, которые не 
имеющими на это права [3].

Схема «дробления бизнеса» широко применяется 
в сферах розничной торговле, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, бытовых услуг, а также в 
других отраслях, на которые распространяются спе-
циальные налоговые режимы. Вопрос «дробления» 
бизнеса как способ снижения налоговой нагрузки 
длительное время активно обсуждается как среди на-
учных работников [4], так и среди правопримените-
лей [5]. Данному вопросу посвящено значительное 
количество научных и научно-практических публи-
каций [6]. В настоящее время стоит острая тема для 
бизнеса по либерализации законодательства по нало-
говым нарушениям [7].

С развитием правоприменительной практики 
сформировалась полемика относительно «закон-
ного» и «незаконного» дробления и их признаков.  
С увеличение судебной практики по данному вопросу 
были сформулированы и классифицированы призна-
ки противоправности «дробления», которые нашли 
свое отражение в письмах ФНС России [8; 9; 10] и 
документах Конституционного суда Российской Фе-
дерации, Высшего Арбитражного суда Российской 
Федерации и Верховного суда Российской Федерации 
[11; 12; 13; 14].

Между тем вопрос об уголовно-правовых послед-
ствиях подобных деяний остается весьма актуаль-
ным. В научно-практической среде длительное время 
доминировало мнение, при котором «дробление биз-
неса» вообще не может являться способом уклонения 
от уплаты налогов применительно к диспозиции ста-
тей 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации [15]. 

Рассматривая вопросы выявления и документи-
рования противоправных схем, основанных на «дро-
блении бизнеса», необходимо обратить внимание на 
разграничение действий по уклонению от уплаты на-
логов, сборов и страховых взносов от некриминаль-
ной оптимизации налогообложения [16].

Следует исходить из того, что наиболее эффек-
тивным методом разрешения этой задачи является 
оценка установленных обстоятельств с точки зрения 

приоритета существа сделок и иных хозяйственных 
операций над их формой [17].

Данное правило применяется налоговыми орга-
нами и арбитражными судами. Его использование 
в налоговых правоотношениях позволяет выявить 
сделки, совершенные налогоплательщиками лишь 
для вида, без намерения создать соответствующие им 
правовые последствия. Такие хозяйственные опера-
ции не должны учитываться при определении нало-
говой обязанности [18].

Согласно статье 541 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации  уменьшение налогоплательщиком 
налоговой базы и (или) суммы, подлежащего уплате 
налога, в результате искажения сведений о фактах 
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) 
запрещено. Указанный принцип нашел отражение 
в постановлении Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 12 октября 2006 г. 
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснован-
ности получения налогоплательщиком налоговой  
выгоды» [19].

Согласно пункту 7 названного судебного акта в 
случаях, «если суд на основании оценки представлен-
ных налоговым органом и налогоплательщиком дока-
зательств придет к выводу о том, что налогоплатель-
щик для целей налогообложения учел операции не в 
соответствии с их действительным экономическим 
смыслом, суд определяет объем прав и обязанностей 
налогоплательщика, исходя из подлинного экономи-
ческого содержания соответствующей операции». 

В связи с этим, если будет выявлено, что главной 
целью, преследуемой налогоплательщиком, явля-
лось получение дохода исключительно или преиму-
щественно за счет налоговой выгоды в отсутствие 
намерения осуществлять реальную экономическую 
деятельность, в соответствии с пунктом 9 постанов-
ления Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2006 г. № 53 «Об 
оценке арбитражными судами обоснованности по-
лучения налогоплательщиком налоговой выгоды» в 
признании обоснованности ее получения может быть  
отказано [20].

Аналогичный способ оценки содержания хозяй-
ственной деятельности налогоплательщика должен 
применяться и в уголовном судопроизводстве. Иной 
подход означал бы невозможность признать неза-
конной цепочку операций, направленных не только 
на уклонение от уплаты налогов, но и  на преднаме-
ренное банкротство либо на легализацию добытых 
преступным путем денежных средств и вывод их за 
рубеж [21]. Схема «дробления бизнеса» как раз явля-
ется одним из наиболее распространенных способов 
уклонения от налоговой обязанности, для установле-
ния которого необходимо использовать принцип при-
оритета существа сделок над их формой. В настоящее 
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время судами вынесено достаточное количество при-
говоров, связанных с признанием преступными схем, 
основанных на необоснованном применении специ-
альных налоговых режимов, в том числи, связанных 
с искусственным разделением («дроблением») бизне-
са. Так, схема незаконного использования упрощен-
ной системы налогообложения (далее ‒ УСН), осно-
ванная на применении агентских договоров, наиболее 
характерна для сферы предоставления услуг, в том 
числе гостиничном бизнесе [22].

Характерным примером является приговор в от-
ношении руководителя ООО «Славянская» Колмако-
ва А. Г. [23].

Так, ООО «Гостиница «Славянская», взаимоза-
висимая ООО «Славянская», не перечисляла в пол-
ном объеме денежные средства, предусмотренные 
агентским договором, и сознательно наращивала 
кредиторскую задолженность с целью сохранения  
у ООО «Славянская» права на применение УСН 
(непревышение 60 млн рублей). Анализируя предо-
ставленные доказательства, суд пришел к выводу о 
том, что агентские договоры на оказания услуг, за-
ключенные взаимозависимыми лицами, в том числе  
ООО «Славянская» и ООО «Гостиница «Славянская», 
не имели экономического результата, поскольку  
ООО «Гостиница «Славянская» не обладала матери-
альными и трудовыми ресурсами для оказания услуг 
и было создано в целях сохранения права ООО «Сла-
вянская» и иных взаимозависимых организаций на 
применение УСН.

В группе взаимозависимых организаций контро-
лировались доходы каждого из участников в случае 
приближения к предельным значениям в части дохо-
дов, позволяющих утратить право применения УСН, 
между участниками формировалась дебиторская за-
долженность, основания для формирования которой 
отсутствовали. В сфере обрабатывающего производ-
ства часто применятся различные вариации схемы, 
основанной на давальческой переработке сырья, ког-
да с целью необоснованного применения УСН доход 
предприятия разделяется между подконтрольными 
юридическими лицами якобы передающими сырье в 
переработку [24].

За применение подобной схемы Купинский 
районный суд Новосибирской области признал 
виновным Иоганеса Ю. в уклонении от уплаты  
налогов [25].

Приговором суда установлено, что Иоганес Ю.,  
являясь директором ООО «Радуга», с целью полу-
чения необоснованной налоговой выгоды в виде 
уклонения от уплаты налога на прибыль и налога 
на добавленную стоимость, воспользовавшись пре-
имуществом специального налогового режима в виде 
упрощенной системы налогообложения, перенес объ-
емы реализации мяса и мясопродуктов на взаимоза-

висимых индивидуальных предпринимателей, на ко-
торых по документам были возложены обязанности 
по закупу скота и реализации готовой продукции, а 
в функции ООО «Радуга» входила переработка да-
вальческого сырья, поступившего от указанных ин-
дивидуальных предпринимателей, по документам, 
выписанным от их имени, при этом фактически  
ООО «Радуга» производило и реализовывало соб-
ственную продукцию, используя производствен-
ную базу, принадлежащую ООО «Радуга», на ос-
новании договоров безвозмездного пользования. 
ООО «Радуга», формально являясь предприятием 
по переработке давальческого сырья, фактически 
являлось организацией, закупающей, перерабаты-
вающей и реализующей мясо и мясопродукты и 
распоряжающейся выручкой от реализации, но ис-
пользующей преимущества специального налогового  
режима [26].

Показательным примером юридического обосно-
вания противоправных действий по искусственному 
разделению («дроблению») бизнеса является описа-
тельная часть приговора в отношении генерального 
директор ООО «НовЛайн+» Петрова С. А. [27].

Согласно приговору суда, Петров С. А. досто-
верно знал о том, что упрощенная система налогоо-
бложения является льготным режимом налогообло-
жения с меньшей налоговой нагрузкой и осознавал, 
что получение ООО «НовЛайн+» дохода свыше 60 
млн рублей в течение налогового периода (календар-
ного года) приведет к утрате у организации права на 
применение упрощенной системы налогообложения. 
Поэтому, действуя умышленно из корыстных побуж-
дений, направленных на получение необоснованной 
налоговой выгоды в виде уменьшения размера нало-
говой обязанности и уклонения от уплаты налога на 
прибыль организаций, налога на добавленную стои-
мость и налога на имущество организации, осознавая 
общественную опасность своих действий, предвидя 
общественно опасные последствия в виде не по-
ступления в бюджет государства денежных средств 
в форме налогов как обязательного безвозмездного 
платежа от полученной им необоснованной налого-
вой выгоды и, желая этого, создал условия для целе-
направленного формального дробления бизнеса с це-
лью искусственного разделения доходов между двумя 
юридическими лицами. Так, реализуя свой преступ-
ный умысел, направленный на уклонение от уплаты 
налогов в особо крупном размере, посредством ми-
нимизации налоговых платежей путем занижения до-
ходов, полученных от осуществления предпринима-
тельской деятельности, Петров С. А. распределили 
их (доходы) на две организации: ООО «НовЛайн+» 
и вновь создаваемую организацию ООО «Новлайн».  
Петров С. А., создавая видимость делового сотрудни-
чества между ООО «НовЛайн+» и ООО «Новлайн», 
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совершил между указанными обществами мнимые 
сделки, путем заключения фиктивных договоров без 
цели их реального исполнения и фактической опла-
ты, то есть действия Петрова С. А., направленные 
на создание ООО «Новлайн», не имели разумной де-
ловой цели, а были направлены исключительно на 
создание благоприятных налоговых последствий.  
В итоге суд признал ООО «НовЛайн+» и ООО «Нов-
лайн», действующими как единое юридическое лицо, 
сумма налогов по ним была объединена. Петров С. А., 
как генеральный директор ООО «НовЛайн+», и ООО 
«Новлайн», действующие как единое юридическое 
лицо, был признан виновным в уклонении от уплаты 
налогов в общей сумме более 48,4 млн рублей, подле-
жащих уплате с ООО «НовЛайн+» и ООО «Новлайн».

Актуальной для сферы торговли остается схема 
искусственного разделения площадей торговых за-
лов для необоснованного применения единого нало-
га на вмененный доход (далее – ЕНВД). Приговоры 
подобного типа достаточно распространены и имеют 
общий подход в доказывании преступления [28]. По 
данной категории дел имеется типовая ошибка при 
расчете размера ущерба, связанная с неверным опре-
делением размера реального совокупного дохода вза-
имозависимых лиц [29].

Примером может послужить приговор в отноше-
нии Бунеева С. П., где ошибка в расчете привела к 
переквалификации действий с п. «б» ч. 2 ст. 199 УК 
РФ на ч. 1 ст. 199 УК РФ и прекращению уголовного 
преследования в связи с истечением сроков давности 
[30]. Судом установлено, что подконтрольные Буне-
еву С. П. лица осуществляли оптовую и розничную 
торговлю строительными материалами, при этом 
оформление арендных помещений между третьи-
ми лицами и собственниками помещений магазинов 
формально разделяло общие площади каждого мага-
зина таким образом, чтобы площадь торгового зала 
не превышала 150 квадратных метров, в целях приме-
нения третьими лицами специального режима нало-
гообложения в виде ЕНВД. Однако в ходе судебного 
следствия было установлено, что налоговым органом 
при подсчетах доходов взаимозависимых лиц произ-
водилось «задвоение» выручки при оплате товара по-
средством банковских карт, так как учитывалась сум-
ма по ним, проходящая и по кассам, и по расчетным 
счетам [31].

Анализ приведенной судебной практики позволя-
ет выделить юридически значимые обстоятельства, 
совокупность которых может достоверно указывать 
на применение схемы «дробление бизнеса». К ним 
необходимо отнести: 

1) одинаковый (схожий) вид деятельности; 
2) наличие единого контролирующего лица (бе-

нефициара), единого центра управления и принятия 
решений; 

3) предоставление одним и тем же лицам права 
подписи первичных и банковских документов в фор-
мально независимых организациях;

4) совпадение фактического места (адреса) осу-
ществления деятельности, совместное (нераздель-
ное) пользование коммунальными услугами;

5) совпадение IP-адресов и операторов электрон-
ного документооборота внутри группы компаний;

6) использование единого торгового знака,  
схожих названий, единой корпоративной почты, теле-
фонов;

7) единый фактический  центр распоряжения де-
нежными средствами на расчетных счетах по всем 
организациям группы, взаимное использование фи-
нансовых ресурсов; 

8) единый фактический центр бухгалтерский 
учета, при формальном разделении компаний, бух-
галтерия сосредоточена в одном месте и ведется од-
ними и теми же лицами;

9) единый фактический товарный учет, отсут-
ствие реального распределения ресурсов или их без-
возмездное предоставление, отсутствие фактическо-
го движения товарно-материальных ценностей вну-
три группы;

10) общее использование трудовых ресурсов, 
совмещение одними и теми же лицами однотипных 
должностей в разных организациях, формальное 
трудоустройство (перевод) с одной организации в 
другую, без изменения фактических должностных 
обязанностей, единая система приема на работу, пре-
мирования, согласованное предоставление отпусков 
в рамках группы, временное исполнение (подмена) 
обязанностей работниками формально, трудоустро-
енными в разных организациях. 

Применительно к задачам выявления и доку-
ментирования налоговых преступлений, совер-
шенных рассматриваемым способом, указанные 
обстоятельства в отдельности могут рассматри-
ваться как поисковые признаки преступления, усы-
новление которых является неотъемлемой частью его  
выявления [32].

С другой стороны, их совокупность представля-
ется составной частью предмета документирования, 
фиксация которого оперативно-разыскными мето-
дами позволит обеспечить возбуждение уголовного 
дела. Реализация этих и иных мер будет способство-
вать повышению эффективности борьбы с налоговы-
ми преступлениями с применением схем «дробления 
бизнеса» в сфере налоговых правоотношений.
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Согласно действующему Арбитражному процес-
суальному кодексу РФ и законодательству о банкрот-
стве, рассмотрение дел о несостоятельности (бан-
кротстве) возложено на арбитражные суды.

А. Г. Сачек и П. А. Лобасюк, проведя анализ фор-
мирования института банкротства, пришли к следую-
щим выводам.

Первое упоминание о банкротстве нашло свое от-
ражение еще 1750-х годах до нашей эры, а именно в 

Законах Хаммурапи, по которым должник обязан был 
расплачиваться с долгами путем передачи членов се-
мьи в рабство кредиторам на три года.

Авторы пишут, что истоки правового регулиро-
вания несостоятельности проявляются и в Законах 
Ману, где регламентировалась передача должника в 
рабство, до полного погашения долгов.

В Древнем Риме появились первые законы, ко-
торые регулировать правовые отношения между 

© Петров А. Ю., Елинский В. И., 2022
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должником и кредитором. Отличием такого ре-
гулирования от Законов Хаммурапи и Законов 
Ману являлось то, что должник, находясь в статусе  
раба, не лишался своих прав, однако кредитор, в слу-
чае непогашения первым своих обязательств, мог 
лишить жизни должника, не неся какой либо ответ-
ственности.

Как указывают авторы, институт банкротства 
начал меняться в Средних веках. Так, в Италии по-
явились первые своды законов, регламентирую-
щие конкурсное право – статут Генуи, принятые  
в 1488 году.

Следующим основным нормативным актом, по 
мнению этих авторов являлось Торговое уложение, 
принятое Наполеоном Бонапартом в 1808 году и за-
крепившее первое понятие о «несостоятельности», 
а также регламентировавшая материальные и про-
цессуальные права. Авторы также отметили после-
дующее развитие французского и английского за-
конодательств о банкротстве, где акцент строился 
на преобладании конкурсного права, вводя опреде-
ленные суды, прерогативой, которых являлось рас-
смотрение дел о несостоятельности (банкротстве)  
[1, c. 295–297].

Соответственно, на основе указанных результа-
тов исследования можно определить, что институт 
банкротства прошел три стадии развития:

1) рабская зависимость как способ удовлетворе-
ния требования кредиторов;

2) появление института конкурсного производ-
ства, способствующего регулировать отношения 
между должником и кредитором в период Средневе-
ковья.

3) нормы законов о банкротстве претерпели из-
менения, были кодифицированы и обрели нормы ма-
териального и процессуального права в период Ново-
го времени.

Анализ формирования банкротства и правового 
регулирования арбитражных судов в рамках дел о не-
состоятельности в России показал следующее.

Е. Л. Глушков отметил, что в России первым 
законодательным актом, который регламентиро-
вал процедуру банкротства, была «Русская правда»  
XI–XII вв.

Глушков также указал на ряд недостатков данно-
го нормативного акта того времени. Так, к ним автор 
отнес:

1) отсутствие критерия неоплатности;
2) единственным основанием открытия проце-

дуры банкротства являлось отсутствие у должника  
способности оплачивать свои долговые обязатель-
ства.

Дополнительно автором отмечено, что рассма-
триваемый нормативный акт того времени определял 
следующие виды банкротства:

1) несчастная (невиновная) – данный вид несо-
стоятельности, по мнению авторов того времени, на-
ступал при независимых от должника причин;

2) преднамеренная (виновная) – то есть несосто-
ятельность по вине должника [3, c. 23].

В своей работе В. Н. Сидорова указывает, что в 
период XI–XII вв. конкурсное производство являлось 
единственной процедурой несостоятельности. Также 
автор выделила факт, что все дела о банкротстве раз-
решались князем в связи с отсутствием специальных 
уполномоченных органов [4, c. 19–20].

На основе указанных фактов можно сделать вы-
вод, что у конкурсных кредиторов не было должной 
защиты своих прав и интересов в то время.

Как отмечает Ю. М. Саенко, дела о несосто-
ятельности (банкротстве) стали рассматриваться 
особой комиссией из служивых людей лишь по-
сле принятия Соборного уложения 1649 году Зем-
ским собором. Также Саенко говорит, что Соборное 
уложение 1649 года закрепило очередность удов-
летворения требований кредиторов, которой не 
было установлено в «Русской правде» XI–XII вв.  
[5, c. 51].

М. В. Телюкина определила, что в дореволюци-
онном законодательстве того времени несостоятель-
ностью признавали наличие у должника признаков 
неоплатности до обращения заинтересованных лиц в 
суд, а банкротством считалось признание коммерче-
ским судом должника банкротом путем принятия со-
ответствующего определения [6, c. 42].

Саенко Ю. М., изучив Свод законов Российской 
империи 1832 года, отметила, что кредиторы при на-
личии признаков банкротства у должника обязаны 
были предложить последнему погасить задолжен-
ность, если эта задолженность гасилась в досудебном 
порядке, то стороны заключали мировое соглашение, 
которое утверждал коммерческий суд. 

В случае, если задолженность не гасилась, сам 
должник или кредиторы могли подать заявление о 
возбуждении процедуры несостоятельности. В слу-
чае обоснованности данного заявления коммерче-
ский суд открывал конкурсное производство без пра-
ва продления. Само такое конкурсное производство 
длилось полтора года 

В рассматриваемый период нормы о банкротстве 
были бессистемны, а также не было конкурсного пра-
ва в России до XVIII века, на что указывала Н. В. Са-
мохвалова в своей работе [2, c. 44].

В целях исследования генезиса арбитражных су-
дов в деле о несостоятельности (банкротстве) Саен-
ко Ю.М. проанализировала Советское законодатель-
ство и пришла к выводу, что законодательные акты 
(ГК РСФСР 1922 года, ГПК РСФСР 1923 года, ГПК 
РСФСР1964 года) не закрепляли правового регулиро-
вания процедуры несостоятельности (банкротства). 
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По мнению автора, данное обстоятельство было свя-
зано с монополией государства на производство то-
варов и услуг, что делало процедуру несостоятель-
ности (банкротства) не актуальным в Советский  
период.

Она же делает вывод, что развитие правово-
го регулирования дел о несостоятельности (бан-
кротстве) началось только в 90-е года ХХ века  
[5, c. 52–54].

Е. Е. Уксусова связывает это с тем, что в 90-е года 
в России на смену централизованной плановой эко-
номике пришла рыночная, новые рыночные отноше-
ния, отношения собственности и товарно-денежного 
обращения повлияли на развитие гражданского пра-
ва в стране, институт несостоятельности снова стал 
актуальным и стал воссоздаваться на основе ком-
мерческих судов прошлых лет и зарубежного опыта  
[7, c. 56].

На основе данных изменений был принят 19 ноя-
бря 1992 г. Закон РФ № 3929-I «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий.

Саенко Ю. М. в своей работа изучила и сравнила 
три закона «О несостоятельности (банкротстве), при-
нятые в 1992, 1998 и 2002 годах.

Так, автор указывает, что Закон 1992 года был 
«прокредиторским» с массой недостатков: отсутствие 
такой процедуры как наблюдение (Закон 1992 года 
включал в себя только три вида процедур: реоргани-
зационные, ликвидационные и мировое соглашение) 
и недостаточно смог реализовать реорганизационные 
процедуры внешнего управления и санации на прак-
тике [6, c. 55].

Автор, изучив Закон о банкротстве от 1998 года, 
выявил следующие его недостатки:

1) невозможность оспаривания долговых обяза-
тельств;

2) отсутствие процедуры финансового оздоров-
ления.

В свою очередь, выделяет Саенко Ю. М., ФЗ-127  
от 26 октября 2002 года сумел нивелировать изъ-
яны Законов 1992 и 1998 годов, но не до конца  
[5, c. 57].

В рамках настоящей статьи рассмотрены от-
дельные элементы правового регулирования ин-
ститута банкротства, его исторические аспекты  
в России. 
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ных устройств, систем или сетей. На современном этапе довольно сложно уверенно заявить о том, что цифро-
вой способ совершения преступления в сфере процедуры банкротства действительно представляет собой акту-
альную проблему правоприменительной практики, равно как и обладает повышенной степенью общественной 
опасности. В отечественной науке уголовного права справедливо обосновывается, что решение о цифрови-
зации Особенной части уголовного законодательства должно иметь взвешенный характер и осуществляться 
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Перед непосредственным анализом уголовного 
законодательства государств – членов Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС) важно указать на 
некоторые значимые обстоятельства. Прежде всего, 
надо учитывать, что все страны Союза так или ина-

че находятся под непосредственным влиянием такого 
рекомендательного законодательного акта как Мо-
дельный уголовный кодекс Содружества Независи-
мых Государств [4]. В соответствии с данным доку-
ментом законодательное определение криминальных 
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банкротств должно предполагать: 1) установление от-
ветственности за неправомерные действия при бан-
кротстве (ст. 261); 2) установление ответственности 
за злостное банкротство (ст. 262); 3) установление 
ответственности за фиктивное банкротство (ст. 263).

Все модельные составы сконструированы как 
материальные и в качестве общественно опасных 
последствий указаны крупный ущерб либо тяжкие 
последствия [5]. До настоящего времени ни одна из 
стран, входящих в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), не реализовала рекомендации по включе-
нию цифрового способа совершения криминального 
банкротства как квалифицирующего обстоятельства. 
Вместе с тем, преступные злоупотребления при бан-
кротстве действительно могут предполагать исполь-
зование современных информационно-коммуника-
ционных технологий, и прежде всего при сокрытии и 
отчуждении активов должника. Так, в отечественной 
теории уголовного права до настоящего времени об-
стоятельно не исследованы проблемы совершения 
криминального банкротства с использованием крипто-
валют. Выявление, раскрытие и доказывание по таким 
делам сопряжено с существенными трудностями, по-
скольку, как известно, оборот криптовалюты выведен 
из сферы государственного регулирования и контроля.

Государства – члены Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) до настоящего времени не в полном 
объеме руководствуются положениями модельного за-
конодательства СНГ о криминальных банкротствах. 
Наиболее наглядно это будет показано на примере 
Кыргызстана. Само по себе это оставляет много вопро-
сов относительно реализации принятых стратегиче-
ских документов о формировании единого экономиче-
ского пространства и, конечно же, убеждает в том, что 
в случае необходимости правоохранительные органы 
соответствующих стран будут испытывать значитель-
ные затруднения во взаимодействии. Наличие достиг-
нутых договоренностей при отсутствии их реального 
исполнения создает представление о декларативности 
озвученных инициатив, нежелании участников между-
народного образования устанавливать единый меха-
низм уголовно-правового обеспечения экономической 
деятельности. Таким образом, к настоящему времени 
говорить о некой единой модели уголовно-правового 
противодействия криминальным банкротствам нельзя.

В Уголовном кодексе Армении реализована весь-
ма схожая с российской модель уголовно-правово-
го противодействия криминальным банкротствам.  
В ст. 192 УК Армении предусмотрена ответствен-
ность за неправомерные действия при банкротстве. 
Следует согласиться с мнением А. М. Зацепина, 
что диспозиция ч. 1 ст. 192 УК Армении описывает 
объективные признаки деяния в целом согласно с 
Модельным уголовным кодексом СНГ [2, с. 47‒48].  
А. А. Вакутин справедливо отмечает, что уголовное 

законодательство Армении весьма удачно решает 
проблему противодействия криминальным банкрот-
ствам в ситуациях, когда организацию возглавляет 
так называемый «номинальный руководитель», а ре-
альные решения принимает лицо, не имеющее фор-
мальной связи с управлением компании [1, с. 65].

Как и в российском уголовном законодательстве, 
УК Армении содержит два конструктивных признака, 
один из которых связан с обстановкой совершения пре-
ступного деяния – «при банкротстве», а другой облада-
ет комплексной природой, поскольку сочетает в себе 
как признак обстановки, так и признак осведомлен-
ности виновного относительно юридически значимых 
фактов – «в предвидении возможного банкротства». 

Следует отметить, что реализованная модель пе-
нализации по УК Армении противоречит рекоменда-
циям Модельного уголовного кодекса СНГ, который 
неправомерные действия при банкротстве в форме со-
крытия имущества и т. д. предлагает относить к пре-
ступлениям средней тяжести. В то же время неправо-
мерное удовлетворение требований кредитора, равно 
как и принятие последним соответствующего имуще-
ства заведомо в ущерб иным кредиторам рекомендо-
вано относить к преступлениям небольшой тяжести. 

Полагаем, что модельная пенализация в боль-
шей степени соответствует общественной опасности 
указанных деяний. Неправомерное удовлетворение 
требований одного из кредиторов так или иначе ука-
зывает на частичное исполнение обязательств долж-
ником, хотя и с нарушением установленного порядка. 
Ситуация же с сокрытием имущества, его отчужде-
нием, а равно со всеми другими формами уклонения 
должника от погашения задолженности перед креди-
торами указывает на его особую злонамеренность, 
желание оставить без удовлетворения всех постра-
давших контрагентов. Так, раскрывая содержание  
ч. 2 ст. 195 УК РФ профессор И. А. Клепицкий напря-
мую указывает: «Это норма специальная по отноше-
нию к предусмотренной в ч. 1, состав преступления 
привилегированный. Деяние рассматривается в каче-
стве менее опасного, поскольку лицо удовлетворяет 
действительное требование кредитора» [3, с. 594]. 
Принципиальной особенностью УК Армении в ча-
сти установления ответственности за неправомерные 
действия при банкротстве является отнесение к числу 
его субъектов лиц, принимающих заведомо недолж-
ное удовлетворение имущественных требований. Та-
кой подход оставляет много вопросов относительно 
включенности самого должника, получающего неза-
конное удовлетворение, в группу отношений, связан-
ных с уголовно-правовым обеспечением процедуры 
несостоятельности. Кредитор имеет довольно понят-
ное стремление получить причитающееся ему иму-
щество. Вместе с тем, нельзя не признать, что непра-
вомерные действия при банкротстве довольно часто 
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сопряжены с участием лиц (представителей креди-
тора или кредиторов), проявляющих особо активную 
роль в совершении соответствующего банкротного 
преступления. Кроме того, именно такая позиция от-
ражена в Модельном уголовном кодексе СНГ.

Крупный ущерб определен в примечании к  
ст. 192 УК Армении с распространением его действия 
на другие банкротные составы (ст.ст. 193 и 194 УК 
Армении) – ущерб в размере суммы (стоимости), пре-
вышающей двухсоткратный размер минимальной за-
работной платы, установленной на момент соверше-
ния преступления. Обращает на себя внимание опре-
деление в УК Армении специальной цели фиктивного 
банкротства, которая так или иначе сводится к укло-
нению от погашения образовавшейся задолженности 
перед кредитором (кредиторами). Данное решение 
представляется довольно удачным, поскольку само 
по себе ложное банкротство без указанной цели по 
большому счету не обладает необходимой для пре-
ступления общественной опасностью.

Изучение уголовного законодательства Армении 
об ответственности за криминальные банкротства по-
зволяет сформулировать следующие общие выводы:

1) реализованная в УК Армении модель крими-
нализации злоупотреблений в сфере банкротства (не-
правомерных действий при банкротстве, преднаме-
ренного и фиктивного банкротства) в целом основана 
на положениях Модельного уголовного кодекса СНГ;

2) значимой особенностью армянского уголов-
ного законодательства о банкротных преступлениях 
является отнесение к числу его субъектов должников, 
принимающих удовлетворение имущественных тре-
бований заведомо в ущерб иным кредиторам;

3) в УК Армении фактически не реализована 
дифференциация ответственности за криминальные 
банкротства (прежде всего в зависимости от размера 
ущерба и формы соучастия), что является очевидным 
его недостатком;

4) отсутствуют также специальные основания 
освобождения от уголовной ответственности в зави-
симости от проявленного лицом при совершении бан-
кротного преступления деятельного раскаяния.
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Начиная с 90-х годов прошлого века, Россий-
ская Федерация активно включилась в процессы 
международной миграции. Этим процессам спо-
собствовали развитие внешнеэкономической дея-
тельности, международных деловых связей, наце-
ленность экономики на привлечение иностранных 
инвестиций, а также снятие множества администра-
тивных барьеров, связанных с въездом и пребыва-
нием в стране иностранных граждан и лиц без граж-
данства и выездом за рубеж граждан Российской  
Федерации.

Вхождение Российской Федерации в междуна-
родный рынок труда повлекло за собой усиление про-
цессов внешней трудовой миграции, а благоприятная 
социально-экономическая ситуация по сравнению с 
большинством других стран положила начало массо-
вому въезду иностранных граждан с целью осущест-
вления трудовой деятельности.

Возможность каждого: и российского, и ино-
странного гражданина свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию закреплена частью 1 статьи 37 
Конституции Российской Федерации [1].

Свое развитие данное положение получило в 
Федеральном законе от 22 июля 2002 г № 115-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» [2], 
статьей 13 которого предусматриваются условия осу-
ществления трудовой деятельности иностранными  
гражданами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федераль-
ного закона от 22 июля 2002 г № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» иностранные граждане пользуются правом 
свободно распоряжаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельности и профессию с уче-
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том ограничений, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Если обратиться к правовым позициям Консти-
туционного Суда Российской Федерации [4; 5], то он 
неоднократно подчеркивал, что закрепление в Кон-
ституции Российской Федерации принципа свободы 
труда, права каждого свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию предполагает обеспечение каждому воз-
можности на равных с другими гражданами условиях 
и без какой-либо дискриминации вступать в трудо-
вые отношения, реализуя свои способности к труду, 
и предоставляет обязанность государства обеспечить 
баланс конституционных прав и свобод сторон трудо-
вого договора, справедливые условия найма и уволь-
нения, в том числе надлежащую защиту прав и закон-
ных интересов работника как экономически наиболее 
слабой стороны в трудовом правоотношении, что со-
гласуется с основными целями правового регулиро-
вания труда в Российской Федерации как социальном 
правовом государстве.

На сегодняшний день внешняя трудовая миграция 
представляет собой определенный миграционный по-
ток в Российскую Федерацию. Хотя в последние два 
года в условиях эпидемиологической обстановки был 
временно ограничен въезд на территорию Россий-
ской Федерации иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, однако был разрешен въезд узкого 
круга специалистов, участвующих в проведении на-
кладки и технического обслуживания оборудования 
иностранного производства, а также иностранных 
граждан, привлекаемых к трудовой деятельности в 
качестве высококвалифицированных специалистов. 

Так в 2020–2021 гг. были оформлены разрешения 
на привлечение свыше 100 тыс. иностранных работ-
ников на территории Российской Федерации, а также 
было выдано свыше 2 млн патентов иностранным граж-
данам, прибывшим на территорию Российской Федера-
ции в порядке, не требующем получения визы [8].

Изучение практики по оценке миграционной при-
влекательности Российской Федерации показала, она 
обусловлена двумя направлениями – внутренними и 
внешними.

При этом усилия, предпринимаемые органами 
публичной власти в области воздействия на каждое 
из этих направлений, распределяются, недостаточно 
равномерно. В настоящее время ведется определен-
ная работа по формированию благоприятных и взаи-
мовыгодных международных отношений с основны-
ми «поставщиками» мигрантов – странами Содруже-
ства Независимых Государств. 

Необходимо согласиться с Ш. С. Сулеймановой, 
что «болевыми точками», снижающими уровень 
«мягкой силы» российской миграционной привле-
кательности, являются низкий уровень социальной 

и правовой защищенности трудящихся мигрантов. 
Особенно значимой проблемой является то, что в от-
личие от ряда стран Европейского Союза, в Россий-
ской Федерации, что большинство услуг, связанных 
с адаптацией, являются для трудящихся мигрантов 
платными. Решение данных проблем представляется 
актуальным шагом на пути наращивания потенциала 
российской «мягкой силы».

Для привлечения максимального числа мигрантов 
в мало заселенные субъекты Российской Федерации 
необходимо упростить «процедуру получения разре-
шительных документов для граждан, направляющих-
ся на постоянное место жительства в районы нового 
освоения; а также экономически стимулировать тру-
дящихся мигрантов, прибывающих в эти субъекты – 
(финансовые надбавки и налоговые льготы).

Изучение законодательства в сере миграции в части 
создания режима привлекательности России для квали-
фицированных и высококвалифицированных специали-
стов показало, что для совершенствования данной сфе-
ры представляется целесообразным введение дополни-
тельных требований к работодателю, направленных на 
закрепление права привлекать иностранных высоко-
квалифицированных специалистов добросовестными 
хозяйствующими субъектами – (требования к числен-
ности работников организации, размер уставного ка-
питала, сумма уплаченных юридическим лицом в ка-
лендарном году налогов и сборов и страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации).

Кроме того, следует согласиться с позицией  
Н. В. Курдюмова об установлении возможности по-
лучения иностранными высококвалифицированными 
специалистами и членами их семей вида на житель-
ство без ограничения срока действия при условии 
осуществления таким иностранным высококвалифи-
цированным специалистом трудовой деятельности в 
Российской Федерации не менее трех лет.

Также необходимо на законодательном уровне 
закрепить процедуру оформления разрешения на 
работу иностранными высококвалифицированными 
специалистами, действующего на территории не-
скольких субъектов Российской Федерации (устано-
вить условия получения такого разрешения – наличие 
у работодателя (заказчика работ/услуг) обособленных 
подразделений в регионах предполагаемого действия 
разрешения на работу, объектов, на которых выполня-
ются работы и пр., а также перечень представляемых 
документов и требования к ним).

Представляется целесообразным исключить из 
перечня документов, представляемых в органы пу-
бличной власти для продления срока действия раз-
решения на работу, документы, подтверждающие 
постановку высококвалифицированного специалиста 
на учет по месту пребывания. Необходимость пред-
ставления указанных документов входит в противо-
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речие с положениями части 4.1 статьи 20 Федераль-
ного закона от 18 июля 2006 г. (ред. от 24.02.2021)  
№ 109 «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации» [3] в 
ситуации, когда процедура продления срока действия 
разрешения на работу совпадает по времени коман-
дировкой или отпуском работника (когда он физиче-
ски находится за пределами России), либо с перио-
дом времени (90-то дней с даты въезда в страну), на 
который высококвалифицированный специалист  ос-
вобожден от выполнения обязанностей, связанных с 
осуществлением миграционного учета.

Одним из направлений совершенствования за-
конодательства в рассматриваемой сфере является 
устранение существующих противоречий в подходе 
к реализации порядка привлечения высококвалифи-
цированных специалистов работодателями (заказчи-
ками работ) услуг и предоставляемым таким специ-
алистам преференций.

Так, в настоящее время законодательство в сфере 
миграции не содержит законодательного закрепления 
термина «квалифицированного специалиста» (имен-
но в части квалификации) применительно к механиз-
мам привлечения таких специалистов в различные 
сектора экономики.

Вместе с тем Перечень профессий иностранных 
квалифицированных специалистов утвержден При-
ложением к Приказу Минтруда от 05.07.2019 № 490н 
«Об утверждении перечня профессий (специально-
стей, должностей) иностранных граждан ‒ квалифи-
цированных специалистов [6], трудоустраивающихся 
по имеющейся у них профессии (специальности), на 
которых квоты на выдачу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию на основа-
нии визы, разрешений на работу не распространяют-
ся» и включает 80 позиций.

Также перечень профессий иностранных квали-
фицированных специалистов утвержден Приложени-
ем к приказу Минтруда России от 25.11.2019 № 734н 
«Об утверждении перечня профессий (специаль-
ностей, должностей) иностранных граждан лиц без 
гражданства – квалифицированных специалистов, 
имеющих право на прием в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке» [7] и включает 
135 позиций.

В заключение следует отметить, что необходимо 
выработать единые критерии определения квалифи-
цированных иностранных работников, как в части 
требований, предъявляемых к квалификации работ-
ника, так и в части востребованности на рынке труда 
лиц, обладающих соответствующими квалификация-
ми. В связи с чем, необходим единый подход к опре-
делению квалифицированных специалистов, порядку 
их привлечения для осуществления трудовой дея-
тельности на территории Российской Федерации.
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Для изучения вопроса, связанного с проблема-
ми образовательной миграции, следует выяснить, что 
же представляет собой само понятие «миграция» и в 
чем сущность данного процесса. Формирование поня-
тия «миграция» началось с конца XIX в. Английский 
географ Е. Равенштейн впервые дал научное опре-

деление, в котором миграция понималась как посто-
янное или временное изменение места жительства  
человека [3].

Следовательно, миграция – это объективное, ха-
рактеризующееся социально-экономическими, а так-
же политическими и демографическими причинами 
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явление. На сегодняшний день можно проследить, из 
каких стран преимущественно приезжают в Россий-
скую Федерацию (рис. 1).

Анализируя данные рисунка 1, можно сделать вы-
вод, что наибольшее количество иностранцев прибы-
ло их таких стран, как Таджикистан, Китай, Грузия, 
Германия и другие.

Одной из разновидностей является образователь-
ная миграция. Ее актуальность выражается в потреб-
ности получения образования или повышения уров-
ня квалификации. Однако образовательная миграция 
представляется широким понятием, которое включа-
ет в себя не только получение образования или повы-
шения квалификации, но также прохождение курсов, 
получение дополнительного образования, прохожде-
ние стажировок и многое другое. 

Как показывают российские и зарубежные иссле-
дования, учебные мигранты являются одной из наи-

более хорошо адаптирующихся групп мигрантов. Не-
случайно миграционная политика многих стран мира 
рассматривает иностранных студентов как одну из са-
мых желательных категорий иммигрантов. Но нужно 
заметить, что существуют определенные проблемы 
адаптации иностранных студентов и процесс адапта-
ции учебных мигрантов не проходит без проблем.

По данным Министерства науки и высшего об-
разования за период 2019‒2020 гг., количество ино-
странных студентов составило порядка 315 тысяч 
человек [5]. От общего числа студентов Российской 
Федерации этот показатель составил 8 %. Для сравне-
ния можно привести 2014‒2015 гг., тогда количество 
учебных мигрантов составило лишь 183 тысячи. 

Говоря о проблемах, связанных с трудовой мигра-
цией, следует определить большую правовую про-
блему. Суть заключается в том, что отечественное за-
конодательство не содержит закрепленного понятия 

Рис. 1. Статистика миграционных процессов за период с 2010 по 2018 года [6]

Рис. 2. Прибытие и выбытие мигрантов в период с 2010 по 2019 годы
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«образовательная миграция». Данный факт порожда-
ет многие проблемы. Основными из них можно вы-
делить отсутствие четкого понимания предмета ре-
гулирования данного процесса, а также субъектный 
состав образовательной миграции. 

Безусловно, отсутствие четкого понятия образо-
вательной миграции не затрудняет процесс правового 
регулирования статуса мигрантов, которые пребыва-
ют в Российскую Федерацию для получения образо-
вания. При этом, в случае, если данное явление будет 
нормативно закреплено, это будет способствовать 
уточнению и разъяснению, а также налаживанию ме-
ханизмов по продвижению страны на мировой рынок 
образовательных услуг. Это также будет способство-
вать усилению страны на международной арене. 

Еще одной положительной тенденцией является 
то, что в случае нормативного закрепления данно-
го определения будет способствовать перемещению 
фокуса миграционной политики на удержание акту-
альных на трудовом рынке категорий мигрантов, ко-
торые имеют все необходимые квалификационные 
критерии для успешного развития страны и соответ-
ствуют социальным параметрам [1].

Конституция Российской Федерации определила 
нормативную базу для формирования законодатель-
ства, которое регулирует миграционные процессы. 
Помимо этого, в этом законодательстве также ука-
зывается статус мигрантов, их права и обязанности. 
Также здесь отражаются полномочия органов ис-
полнительной власти, касающиеся вопросов по ре-
гулированию миграционных процессов. Однако для 
модернизации данного законодательства необходимо 
добавить вопросы, касающиеся непосредственного 
регулирования образовательной миграции. В каче-
стве успешного примера можно обратиться к законо-
дательству других стран. 

Сегодня существует достаточная база норматив-
ных правовых актов в области миграционной поли-
тики государства, однако по вопросам образователь-
ной миграции эти аспекты нашли свое отражение 
лишь в некоторых статьях Федерального закона от 
25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» [7]. Эти 
положения носят лишь ограничительный характер и 
касаются в основном порядка их пребывания на тер-
ритории РФ и их трудовой деятельности. 

Теперь рассмотрим основные проблемы образо-
вательной миграции. 

Так, в первую очередь, стоит сказать, что посту-
пающие из других государств в учебные заведения 
Российской Федерации пребывают в Российскую 
Федерацию не по образовательной визе, а по ту-
ристической. Иногда встречаются мигранты, кото-
рые пребывают на территорию страны по частной 
визе. Если иностранный гражданин успешно сдает 

экзамены и зачисляется в российский ВУЗ, то вста-
ет вопрос о том, как беспрепятственно выехать из 
страны для оформления учебной визы. Как прави-
ло, это возможно лишь в случае наличия приглаше-
ния образовательной организации, в которую он был  
зачислен. 

Непосредственная проблема выражается в том, 
что в российском законодательстве в качестве це-
лей въезда на территорию Российской Федерации 
не предусмотрена такая причина, как поступление в 
образовательное учреждение. В данном случае ино-
странному студенту не требовалось бы выезжать за 
пределы России для дальнейшего получения пригла-
шения и оформления образовательной визы с целью 
обратного возвращения для обучения в этом же обра-
зовательном учреждении. В качестве примера можно 
рассмотреть практику Канады или Америки, где дан-
ный тип визы существует. Он называется «будущий 
студент» или «подготовительное обучение». Наличие 
такой категории визы дает возможность иностранцам 
въехать на территорию этих стран без наличия при-
глашения их образовательного учреждения, а затем 
поступить в выбранный ВУЗ и остаться там обучаться 
дальше [2].

Еще одной актуальной проблемой сегодня явля-
ется тот факт, что иностранцы, которые мигрируют 
в Российскую Федерацию и планируют обучаться в 
отечественных образовательных учреждениях, могут 
проходить лишь по одной образовательной програм-
ме. В тех случаях, когда  происходит смена уровня об-
разовательной программы, продление учебной визы 
без выезда из России не допускается. Связано это с 
тем, что цель въезда на территорию Российской Фе-
дерации становится неактуальной. Так, например, 
иностранный студент въезжает на территорию госу-
дарства для изучения русского языка на специальных 
курсах. Его обучение будет реализовано на подгото-
вительном отделении образовательного учреждения, 
на платной основе и при наличии образовательной 
визы. Отсюда можно определить, что целью данной 
визы является непосредственное прохождение кур-
сов. Если иностранец в дальнейшем планирует про-
должать обучение на территории Российской Феде-
рации, то в таком случае ему следует изменить цель 
визы. Теперь это будет не прохождение курсов, а не-
посредственное обучение. 

Отсюда возникает сложность – при изменении 
цели въезда на территорию Российской Федерации, 
студенту необходимо уехать обратно в свою страну 
и оформлять документы для учебной визы заново. 
В большинстве случаев студенты не имеют доста-
точных денежных средств для оплаты проезда и рас-
ходов на оформление документов, ввиду чего оста-
ются у себя на родине и не возвращаются обратно  
в Россию. 
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В связи с этой проблемой российские вузы теря-
ют большое количество потенциальных студентов, 
так как в полномочия ВУЗа не входит продление 
учебной визы, которые бы хотели остаться в России 
для продолжения своего обучения. При этом сами 
иностранные студенты не желают оплачивать двой-
ные перелеты и расходовать свои средства. Возвра-
щаясь к рассмотрению опыта Канады, то можно заме-
тить тенденцию, что в случае перехода иностранного 
студента на другой уровень обучения, они вправе без 
проблем продлить уже имеющуюся учебную визу без 
затрат на въезд и выезд за пределы страны. 

Третья проблема выражается в совмещении уче-
бы и работы образовательными мигрантами. В от-
личие от российских студентов, у иностранцев такой 
возможности нет. Они могут лишь осуществлять тру-
довую деятельность без оформления разрешения на 
работу только во внеучебный период (как правило, 
это каникулы, либо иное неучебное время). 

Если студент из России может оформить инди-
видуальный план и совмещать учебу и работу, либо 
ничего не оформлять, то иностранные студенты без 
оформления разрешения на работу – нет. 

Это порождает проблему нелегальной рабочей 
силы. Связано это также с тем, что на рынке труда 
отсутствуют вакансии для иностранцев, находящихся 
на учебе в образовательных учреждениях, либо зара-
ботная плата, которая может быть им предоставлена, 
крайне мала. Сюда же следует включить низкие сти-
пендии и нежелание самих мигрантов оформлять раз-
решение на работу. 

В этом случае перед учебными заведениями 
встает много проблем: учитывая, что иностранные 
студенты не имеют легального статуса, при выявле-
нии факта нелегального трудоустройства миграци-
онная служба может наложить штрафы на учебное  
заведение. 

Проблемный аспект выражается в том, что мно-
гие организации готовы трудоустроить иностранцев 
на оплачиваемую стажировку. Однако ввиду отсут-
ствия у них разрешения на данную деятельность, 
работодатели не могут установить базовые трудовые 
отношения с такими студентами. Обратная сторона 
заключается в нежелании иностранцев проходить 
длительный и непростой этап в оформлении этого 
разрешения. При этом, стоит отметить, что многие 
фирмы и образовательные учреждения заключают 
двухсторонние соглашения с целью привлечения ино-
странных студентов, имеющих потенциал и квалифи-
кационные требования на оплачиваемую стажировку. 

Однако такой опыт встречается редко и ввиду 
этого работодатели отдают предпочтение российским 
студентам. Данное явление очевидно нарушает прин-
цип равенства, который закреплен на конституцион-
ном уровне. При этом данные ограничения не ока-

зывают положительного влияния на профессиональ-
ный уровень и качество образования иностранных  
студентов. 

Стимулирование привлечения и интегрирования 
иностранцев, приезжающих в Российскую Федера-
цию по учебной визе должно являться одной из задач 
государства, так как подобные действия будут спо-
собствовать повышению экономического, социально-
го, культурного уровня. 

В целях разрешения всех вышеназванных про-
блем предлагается реализация следующих мер:

1. Необходимо разработать государственную 
программу, которая будет направлена на поддерж-
ку учебной миграции в Российской Федерации. Она 
будет способствовать привлечению новых студен-
тов, а также укреплению внешнеэкономических свя-
зей с теми государствами, из которых прибывают  
мигранты.

2. Модернизация национального законодатель-
ства по вопросам регулирования миграционных, 
трудовых и пенсионных аспектов, которые касаются 
прав мигрантов по вопросам пребывания и адаптации 
в Российской Федерации.

3. Необходимо создать программы, направлен-
ные на привлечение учебных мигрантов не только 
в столицу, но и также в субъекты Российской Фе-
дерации, что также положительно отразится на их 
экономической и иной составляющей. Большинство 
отечественных выпускников ВУЗов уезжают после 
окончания обучения в Москву и иные крупные горо-
да, в связи с этим возникает острая нехватка кадров. 
Привлечение иностранных студентов на работу в 
субъектах РФ будет способствовать решению данной 
проблемы. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что для ре-
шения всех задач, которые сегодня стоят перед госу-
дарством в области миграционной политики в сфере 
образования, необходимо приложить достаточно уси-
лий. Следует ликвидировать негативные тенденции и 
факторы, которые препятствуют развитию образова-
тельной миграции, так как этот вид миграции может 
оказать положительное влияние на развитие россий-
ского государства в целом, а также повышение его 
статуса и авторитета на международном уровне.
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Проблема раскрытия и всестороннего расследо-
вания преступлений, предусмотренных ст. 164 УК 
РФ, на сегодняшний день стоит достаточно остро. 
Российская Федерация находится на третьем месте в 

мире после Италии и Чехии по числу преступлений, 
связанных с хищением культурных ценностей [1].  
В то же время число лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, остается относительно невысоким. 

© Самолаева Е. Ю., Бородкина Т. Н., 2022
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Так, за 2019 г. на территории РФ было похищено 
около 78 000 предметов, имеющих особую культур-
ную ценность, из них: иконы составили около 45 000  
(60 % от общего числа похищенных предметов). 
Далее значатся монеты и денежные знаки ‒ около  
12 000, затем ордена и медали ‒ около 7 000. Чуть 
меньшее количество составили старинные и редкие 
книги ‒ 5 000 экземпляров [2]. При этом число осуж-
денных за данный вид преступлений составило всего 
20 человек [3].

Интересно, что в 2020 г., за период пандемии 
COVID-19, из-за того, что во многих странах дей-
ствовало ограничение на перемещение через гра-
ницы, преступники искали иные способы хищений, 
раскопок, а также контрабанды предметов, имею-
щих особую историческую, научную, художествен-
ную или культурную ценность. За данный период, 
согласно статистическим данным, было осуждено  
6 человек [3].

Из анализа диспозиции ст. 164 УК РФ следует, 
что под предметом хищения понимаются предметы 
или документы, имеющие особую историческую, на-
учную, художественную или культурную ценность. 
Данное понятие является сложным для определения 
в юридическом смысле слова и включает особые ма-
териальные и духовные ценности для общества по 
определенным признакам. 

Ученые высказывают различные мнения отно-
сительно того, какие признаки составляют понятие 
«предметов, представляющих особую ценность». 
Так, Ю. П. Марданов определяет предметы с позиции 
старины, а в отдельных случаях ‒ их «уникальности»  
[4, с. 28]. Л. Р. Клебанов к культурным ценностям от-
носит материальные движимые и недвижимые пред-
меты религиозного или светского характера, создан-
ные человеком либо природой, имеющие историче-
скую, научную, архитектурную, художественную, 
археологическую, палеонтологическую, анатомиче-
скую, минералогическую, документальную, градо-
строительную, нумизматическую, филателистиче-
скую и иную культурную значимость для общества 
или государства независимо от формы собственности 
[5, с. 73].

Буданова Е. А., Буданов С. А. отмечают, что под 
предметом преступления понимают «не рядовые 
вещи, обладающие признаком материальной стоимо-
сти, а такие, которые имеют специфические, порой 
не поддающиеся стоимостной оценке признаки, ста-
вящие их в особый, обособленный ряд среди других 
предметов, охраняемых законом (старина, уникаль-
ность, редкость, государственная значимость и др.)» 
[6, с. 121].

Таким образом, главной характеристикой пред-
метов преступления в ст. 164 УК РФ является их 
особая значимость для общества или государства. 

Специфические признаки предмета устанавливают-
ся посредством назначения и производства судебной 
экспертизы (например, историко-культурной, искус-
ствоведческой), в процессе производства которой 
устанавливается его стоимость и значимость для 
истории, науки, искусства или культуры [7]. 

Перечень предметов, входящих в понятие «куль-
турные ценности», содержится в ст. 7 Закона РФ  
«О вывозе и ввозе культурных ценностей» [8]. Это 
редкие рукописи и документальные памятники; ар-
хивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; 
уникальные и редкие музыкальные инструменты; 
почтовые марки, иные филателистические материа-
лы (отдельно или в коллекциях); старинные монеты, 
ордена, медали, печати и другие предметы коллекци-
онирования, редкие коллекции и образцы флоры и фа-
уны; предметы, представляющие интерес для таких 
наук, как палеонтология, минералогия, археология, в 
том числе копии, взятые под охрану государством как 
памятники истории и культуры. 

На практике отмечаются проблемы, связанные с 
раскрытием данных преступлений, а также полнотой 
и качеством собранных по делу доказательств. Так, 
сложность с раскрываемостью связана, прежде все-
го, с тем, что хищение ценностей обычно происходит 
«под заказ», а совершение преступления досконально 
продумано и полностью спланировано. Выявление 
и обнаружение похищенных культурных ценностей 
при пересечении границы РФ также не всегда эффек-
тивно, поскольку нередко они маскируются под пред-
меты, такую ценность не имеющие (по Закону РФ  
«О вывозе и ввозе культурных ценностей» (в ред.  
от 8 декабря 2020 г.) запрещено вывозить из стра-
ны предметы, произведенные более 100 лет назад ‒ 
Прим. авторов). Используются и иные способы со-
крытия факта их перемещения, например, путем 
внесения в пассажирскую таможенную декларацию 
недостоверных сведений о перемещаемом предмете. 
Также для этих преступлений характерно использо-
вание коррупционных схем и совершение их органи-
зованными преступными группами.

Особенностью хищений предметов, имеющих 
особую ценность, можно назвать то, что в основном 
эти преступления совершаются в форме кражи, тай-
но. Преступник нередко готовится к хищению, стре-
мится быть незамеченным в своих действиях, оста-
вить минимум следов и информации о себе. Владель-
цы и хранители ценных предметов порой упрощают 
эту задачу похитителю, когда не принимают надле-
жащих мер по их охране (например, при хранении 
частных коллекций дома, в небольших музеях, церк-
вях, часовнях и т. д.) Совершению указанных престу-
плений также способствуют активные перемещения 
граждан и товара за границу, что затрудняет поиск  
похищенного.



203Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

Несмотря на трудности, необходимо устанавли-
вать все обстоятельства независимо от объема имею-
щейся на момент совершения преступления инфор-
мации и проводить тщательное его расследование. 
Любые обстоятельства совершения преступления 
определяют объем его доказательственной базы. Что 
касается поиска похищенного, то современные ме-
тоды противодействия данным преступлениям по-
стоянно совершенствуются. Так, Интерпол в 2021 г. 
разработал первое мобильное приложение «ID-Art» 
и базу данных о похищенных произведениях искус-
ства, в которой содержится информация о более чем  
52 000 объектах из 134 стран мира, что позволяет 
быстро проверить, не был ли объявлен проверяемый 
экспонат похищенным.

По уголовным делам данной категории возможно 
получение различных доказательств. Обычно к ним 
относятся: показания представителей потерпевшей 
стороны, свидетелей-очевидцев преступления, про-
токолы осмотров места происшествия, предметов, 
назначение судебных экспертиз, вещественные до-
казательства (например, записи с камер видеонаблю-
дения, предоставляемые органам расследования на 
CD-дисках или USB-флэш-накопителях, на которых 
зафиксирована информация об обстоятельствах со-
вершения хищения предметов, имеющих особую 
ценность) и др.

Специфика доказывания рассматриваемых пре-
ступлений состоит, прежде всего, в особенностях ис-
пользования специальных знаний, а основная слож-
ность следственной работы связана с привлечением 
узких специалистов при производстве следственных 
действий и исследований.

Помимо назначения судебных экспертиз (искус-
ствоведческой, историко-культурной, геммологи-
ческой, генетической, дактилоскопической, трасо-
логической и др.), в ходе доказывания следователи 
получают показания специалистов (искусствоведов, 
представителей Музейного фонда РФ Департамента 
музеев Министерства культуры РФ, различных музе-
ев России, художников-реставраторов, Русской пра-
вославной церкви, представителей других конфессий 
и т. д.). По запросу следователя также представляют-
ся: различные справки из музеев (содержащие наиме-
нование объекта и его описание); акты, отражающие 
поступление произведений в книге поступлений или 
внесение объекта в Государственный каталог Музей-
ного фонда, а также в программу «КАМИС» (Ком-
плексная автоматизированная музейная информаци-
онная система, используется сотрудниками музеев 
для осуществления научно-фондовой и учетной ра-
боты), ответы на запросы из Министерства культуры 
РФ, контракты между выставочными Галереями и му-
зеями на оказание Галерее услуг по предоставлению 
во временное пользование экспонатов на выставке.

Учитывая, что предметами преступления высту-
пают коллекционные ценности, антикварные предме-
ты искусства, предметы с исторической атрибутикой, 
редкие и уникальные объекты, для всестороннего и 
быстрого раскрытия преступлений данной катего-
рии требуются узкопрофильные специалисты, обла-
дающие редкими и глубокими знаниями в области: 
иконографии, археологии, нумизматики, искусства, 
живописи, этнографии, и т. д. Такие специалисты за-
частую находятся в различных субъектах Российской 
Федерации и решение организационных вопросов, 
связанных с их участием в следственных действиях, 
могут затянуть расследование уголовного дела.

Описание старинных монет, археологической ке-
рамики, произведений графики, оружия, рукописей, 
редких книг, картин и других объектов культурного 
наследия требуют использования специфической тер-
минологии, которой следователи не всегда обладают. 
Присутствие специалиста позволяет следователю бо-
лее качественно оформить протокол (например, осмо-
тра места происшествия, осмотра предмета или до-
кумента), в частности подробно описать и правильно 
упаковать обнаруженные предметы искусства, экспо-
наты музеев, исторические документы, иконы и т. д. 
В зависимости от обнаруженного объекта могут при-
влекаться в этом качестве: иконописцы, археологи, 
нумизматы, искусствоведы, живописцы, этнографы 
и др. Рекомендуется пользоваться рекомендациями, 
разрабатываемыми учеными-специалистами для наи-
более эффективного проведения осмотров места про-
исшествия в культовых храмах с учетом религиозных 
канонов поведения в помещении той или иной рели-
гиозной конфессии (православного храма, костела, 
мечети, синагоги) [9, с. 59]. При проведении данного 
следственного действия рекомендуется привлекать 
священнослужителей, представителей религиозных 
организаций, учитывать требования, нормы и прави-
ла поведения в них, чтобы не оскорбить чувства ве-
рующих.

Важное место в доказывании преступлений, пред-
усмотренных ст. 164 УК РФ, занимают показания 
обвиняемого, в которых он может согласиться с об-
винением, раскаяться, или наоборот, отрицать вину, 
не соглашаться с обвинением, приводя аргументы в 
свою защиту.

В первом случае проблем с принятием решения 
судом о виновности и постановкой приговора обыч-
но не возникает. Как правило, данные уголовные дела 
рассматриваются (с учетом категории преступления 
(ст. 15 УК РФ), наличия достаточных собранных до-
казательств по делу) в порядке, содержащемся в гл. 40 
УПК РФ без проведения судебного разбирательства 
[например, 10]. В другой ситуации, когда обвиняемый 
свою вину не признает, или признает частично (на-
пример, только в части изъятия, но отсутствия умыс-
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ла на хищение), особое внимание уделяется доказа-
тельствам, подтверждающим умысел на совершение 
данного преступления.

Для данного состава преступления проблема 
установления умысла представляется достаточно 
актуальной. Приведем пример уголовного дела, в ко-
тором лицо было задержано на месте преступления 
и предмет, представляющий особую историческую, 
научную, художественную и культурную ценность у 
данного лица был обнаружен и изъят [11].

Так, обвиняемая в хищении из государственной 
библиотеке документа, представляющего особую 
ценность, утверждала, что случайно его вынесла из 
читального зала. Сделала она это не специально, а 
вследствие своего нервного состояния, сложивше-
гося из-за некомфортной работы в зале, усталости, 
состояния здоровья, отсутствия взаимопонимания 
со стороны сотрудников библиотеки. Все доказатель-
ства этого дела были построены стороной обвинения 
на протоколировании факта обнаружения и изъятия 
указанного документа у обвиняемой, его исследо-
вании, оценке показаний свидетелей (наблюдавших 
действия обвиняемой в зале и оценивших их как 
умышленные манипуляции с целью хищения, а также 
присутствовавших при их изъятии) и записи с камер 
видеонаблюдения.

Суд посчитал представленные органами рассле-
дования доказательства достаточными, доводы под-
судимой несостоятельными и вынес обвинительный 
приговор.

По мнению суда о корыстном умысле действий 
женщины свидетельствовали: факт изъятия докумен-
та в ходе личного досмотра в присутствии сотруд-
ников библиотеки (а не его добровольная выдача); 
знание подсудимой требований и правил работы с 
архивными документами (подтвержденные ее подпи-
сью); показания свидетелей и представителя потер-
певшего. Для опровержения наличия у подсудимой 
сложного психоэмоционального состояния в момент 
совершения деяния была назначена и проведена су-
дебно-психиатрическая экспертиза, которая устано-
вила отсутствие у женщины каких-либо психических 
расстройств и признала ее вменяемой. 

Следует отметить, что показания свидетелей (со-
трудников библиотеки), обнаруживших пропажу до-
кумента и вызвавших сотрудников полиции, судьей 
лично не заслушивались, а оглашались в порядке  
ч. 1 ст. 281 УПК РФ. В своих оглашенных показаниях 
свидетели оценивали действия подсудимой на осно-
вании просмотра видеозаписей, делали субъективные 
заключения об умысле ее действий, анализируя и 
описывая их, например, следующим образом: «Седо-
ва Е. Д., берет лист из дела и аккуратно, полагая, что 
действует незаметно, складывает лист». О требова-
нии выдать документ добровольно (без производства 

досмотра) в своих показаниях сотрудники библиоте-
ки не указывают. Но об этом дают показания предста-
вители потерпевшей стороны (руководитель архива 
и директор библиотеки), которые при задержании не 
присутствовали и знают о произошедшем со слов со-
трудников, выявивших пропажу документа и посмо-
тревших видеозапись события.

Наличие записей с камер видеонаблюдения упо-
минается среди доказательств, но  их содержание 
не раскрывается, не характеризуется и не оценива-
ется судом. То есть, действительно ли имели место 
какие-либо манипуляции, о которых указывают со-
трудники библиотеки, из анализа приводимых в обо-
снование обвинительного приговора доказательств  
не ясно.

Представленные данные о личности подсудимой 
соответствуют минимальным необходимым требова-
ниям (положительные характеристики, информация 
об отсутствии судимости, состоянии здоровья, нали-
чии иждивенцев), но не достаточно полная. Помочь 
понять действия подсудимой могли бы показания 
коллег, близких и родственников подсудимой, ее об-
раз жизни. Возможно, проведение обыска в ее квар-
тире для выявления, могли быть ею ранее совершены 
иные преступные действия. 

Нет ответа на вопрос, почему назначена судеб-
но-психиатрическая, а не психолого-психиатриче-
ская (выделено авторами) экспертиза с постановкой 
психологических вопросов о состоянии женщины, на 
которое она указывает, и его оценка в заключении. 
Оценка психологического состояния произведена су-
дом лично и основана на отсутствии постановки на 
учет у психиатра и признании ее вменяемой. 

Все приведенные обстоятельства говорят о том, 
что при всей кажущейся очевидности совершенного 
деяния и виновности лица, доводы стороны обвине-
ния, обосновывающие наличие умысла на соверше-
ние общественно опасного деяния, не всегда подвер-
гаются полноценной критике и тщательной оценке, а 
доводы защиты изначально рассматриваются как не-
основательные. В то же время определение умысла – 
это одно из важнейших и, несомненно, наисложней-
ших проблем в доказывании.

Как следует из вышеизложенного, необходимо не 
только понимать содержание предмета преступления 
ст. 164 УК РФ, но также знать и уметь устанавливать 
все признаки его состава, максимально эффективно 
используя регламентированные уголовно-процессу-
альным законодательством инструменты. Важным 
является не только выявление виновного, но и выяс-
нение всех обстоятельств, подлежащих установлению 
по делу, убедительно подтверждающих виновность 
лица в инкриминируемом деянии. Это необходимо 
для принятия в отношении этого лица справедливого 
судебного решения.
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В заключение отметим, что проблемы доказыва-
ния напрямую связаны с реализацией принципов уго-
ловного судопроизводства и способствуют успешной 
борьбе с преступностью в рассматриваемой сфере. 
Оперативное раскрытие и всестороннее расследова-
ние этих преступлений позволит не только выявить и 
привлечь к ответственности виновного, но и пресечь 
возможные посягательства на охраняемые объекты, 
сохранить не восполняемое для общества культурное, 
историческое, научное наследие.
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Введение
Для полноты представления о деятельности орга-

нов предварительного расследования, для понимания 
сущности досудебного производства необходимо уяс-
нить вопрос, связанный с целью этой деятельности, 
осуществляемой по уголовному делу следователем 
и дознавателем. При подготовке кадров для органов 
предварительного расследования имеет первостепен-
ное значение мотивация сотрудников на быстрое и 
качественное раскрытие и расследование преступле-
ний, защиту прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. И порой трудно увя-

зать те задачи, которые ставит руководство органов 
внутренних дел, с теми расплывчатыми предписания-
ми, которые закреплены в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации1. Законодатель при 
формулировании уголовно-процессуальных норм, 
связанных с целями доказывания, традиционно ла-
вирует между общепринятыми принципами между-
народного права, конституционными предписаниями 
и потребностями общества в защите от преступных 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) // 
Российская газета. № 249, 22.12.2001. 
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посягательств, пытаясь найти баланс и выстроить си-
стему сдержек и противовесов. 

Принято считать, что доказывание представляет 
собой процесс установления истины. Данный по-
стулат относится не только к уголовному процессу, 
но и к любой исследовательской деятельности. Мы 
помним об этом из курса алгебры и геометрии сред-
ней школы, из методов научного исследования и т. п. 
Однако с принятием УПК РФ, данный тезис постав-
лен под сомнение. Действующая редакция опреде-
ляет доказывание как действия по собиранию, про-
верке и оценке доказательств в целях установления 
предмета доказывания. Понятно, что само по себе 
установление элементов предмета доказывания не 
может являться самоцелью. Так для чего же следова-
тель, дознаватель, суд должны выяснить и закрепить 
в материалах уголовного дела время, место, способ 
совершения преступления и иные обстоятельства, 
перечисленные в ст. 73 УПК РФ? Полагаем, что пу-
тем закрепления в законе таких предписаний, за-
конодатель пытается обосновать некие посылы, как 
сейчас модно употреблять на иностранный лад –  
message.

Возникает вопрос, является ли в современных 
условиях установление истины целью доказывания? 
Согласно УПК РСФСР установление объективной 
истины являлось определяющей целью уголовного 
судопроизводства1. Объективная истина – это соот-
ветствие выводов в приговоре объективной реально-
сти, отраженной в материалах дела.

Основные положения
На сегодняшний день в противопоставление объ-

ективной истине выступает формальная истина. УПК 
РФ полностью отказался от термина «истина» и не 
ставит перед правоохранительными органами задачу 
раскрыть преступление. В нем говорится об охрани-
тельных началах процессуального закона. 

По мнению Е. Б. Мизулиной, уголовный про-
цесс это «технологически устроенное образование, 
главным для которого является не цель, а результат и 
способы его достижения» [1, c. 74]. Согласно данной 
точки зрения одного из авторов УПК РФ, уголовное 
судопроизводство не нацелено на установление исти-
ны, а ориентировано на охрану интересов личности, 
на строгое соблюдение закона. 

Не очень понятно, чем может помешать соблю-
дение закона установлению объективной картины по 
уголовному делу, и почему это взаимоисключающие 
понятия, но оставим этот вопрос на совести законо-

1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (в ред. – Ука-
зов Президиума ВС РСФСР от 15.04.63.… , от 29.12.2001 № 183-
ФЗ, от 29.12.2001 № 192-ФЗ. Утратил силу). Так ст. 243 УПК 
РСФСР, определявшая предназначение и роль председательству-
ющего в судебном заседании, прямо говорила, что он обязан при-
нять все меры к установлению истины.

дателя. Тут всецело можно согласится с позицией  
Л. М. Карнеевой, еще в 1973 году отметившей не-
разрывную связь между законностью и обоснован-
ностью привлечения к уголовной ответственности  
[2, c. 3].

В отдельных работах подход к сущности до-
казывания дополняется вполне разумным тезисом, 
предполагающим необходимость обязательного 
удостоверения (фиксации) результатов процессу-
ального познания в установленном законом порядке  
[3, c. 5].

Нам же нужно сейчас разобраться и понять, как 
нормативно обосновать необходимость и обязанность 
следователя и дознавателя раскрыть преступление и 
ориентировать их на качественное производство рас-
следование.

Полагаем, что ответ данного «ребуса» следует 
искать в верном толковании понятия «уголовное пре-
следование». Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ, уголовное 
преследование – это процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления. 

Необходимо отметить ряд правовых категорий, 
содержащихся в данном определении, так как они 
помогут нам выделить сущность и обосновать цель 
доказывания. Во-первых, следует отметить, что со-
держанием уголовного преследования является про-
цессуальная деятельность уполномоченных субъ-
ектов стороны обвинения, направленная на изобли-
чение виновного (особенно по делам публичного 
и частно-публичного обвинения). Изобличение же 
виновного есть ни что иное, как доказывание его 
виновности. Так, Т. Н. Москалькова напрямую увя-
зывает процессуальную деятельность, с деятельно-
стью по обнаружению, собиранию, закреплению, 
проверке и оценке доказательств, применении соот-
ветствующих уголовно-процессуальных норм. При 
этом отличительной чертой является ее персональ-
ный состав – участниками выступают только субъ-
екты уголовно-процессуальных прав и обязанностей, 
которые реализуют свои правомочия посредством 
совершения определенных уголовно-процессуаль-
ных действий, влекущих возникновение, измене-
ние или прекращение уголовно-процессуальных  
отношений. 

Аналогичный вывод вытекает из текста ст.73 УПК 
РФ, где прямо говорится, что необходимо установить 
виновность лица в совершении преступления, форма 
его вины и мотивы. С учетом же того, что содержа-
ние рассматриваемой процессуальной деятельности 
включает следственные и иные процессуальные дей-
ствия, направленные на обеспечение объективности, 
полноты и всесторонности расследования уголовного 
дела, рассмотрение и справедливое разрешение по-
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следнего, выполняемые только представителями сто-
роны обвинения (следователем, дознавателем) можно 
заключить, что целью доказывания является уголов-
ное преследование. 

На обоснованность этого вывода косвенно ука-
зывают и ряд других положений УПК РФ. В первую 
очередь это допустимость в качестве средств доказы-
вания только следственных и иных процессуальных 
действий; наличие мер уголовно-процессуального 
принуждения, которые применяются только сторо-
ной обвинения или судом; система стадий уголовного 
судопроизводства; институт приостановления пред-
варительного следствия; институт соединения и вы-
деления уголовных дел; возможность возвращения 
прокурором дела для производства дополнительного 
расследования, возможность производства дознания 
в сокращенной форме и др. 

Так особенности доказывания при производстве 
дознания в сокращенной форме выражаются в том, 
что доказательства по уголовному делу собираются 
в объеме, достаточном для установления события 
преступления, характера и размера причиненного им 
вреда, а также виновности лица в совершении пре-
ступления, с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящей статьей. Дознаватель обязан произвести 
только те следственные и иные процессуальные дей-
ствия, непроизводство которых может повлечь за со-
бой невосполнимую утрату следов преступления или 
иных доказательств.

Таким образом, с учетом конкретных обстоя-
тельств уголовного дела дознаватель вправе: 1) не 
проверять доказательства, если они не были оспо-
рены подозреваемым, его защитником, потерпев-
шим или его представителем; 2) не допрашивать 
лиц, от которых в ходе проверки сообщения о пре-
ступлении были получены объяснения, за исключе-
нием случаев, если необходимо установить допол-
нительные, имеющие значение для уголовного дела 
фактические обстоятельства, сведения о которых 
не содержатся в материалах проверки сообщения 
о преступлении, либо необходимо проверить дока-
зательства, достоверность которых оспорена подо-
зреваемым, его защитником, потерпевшим или его 
представителем; 3) не назначать судебную экспер-
тизу по вопросам, ответы на которые содержатся в 
заключении специалиста по результатам исследо-
вания, проведенного в ходе проверки сообщения о 
преступлении, за исключением следующих случаев:  
а) необходимость установления по уголовному делу 
дополнительных, имеющих значение для уголовного 
дела фактических обстоятельств; б) необходимость 
проверки выводов специалиста, достоверность ко-
торых поставлена под сомнение подозреваемым, его 
защитником, потерпевшим или его представителем; 
в) наличие оснований для обязательного назначения 

судебной экспертизы; 4) не производить иные след-
ственные и процессуальные действия, направленные 
на установление фактических обстоятельств, све-
дения о которых содержатся в материалах проверки 
сообщения о преступлении, если такие сведения от-
вечают требованиям, предъявляемым к доказатель-
ствам.

Продолжая данный посыл, обратимся к нормам, 
регламентирующим особый порядок судебного раз-
бирательства. Они также косвенно приводят нас к 
мысли о том, что основная цель доказывания это не 
защита интересов участников процесса, а изобли-
чение виновного. Закрепленная в главе 40 УПК РФ 
процедура предполагает позитивное для стороны об-
винения поведение обвиняемого в пассивной форме, 
заключающееся в отказе от оспаривания обвинения. 
При характеристике данного порядка судебного раз-
бирательства уместно использовать термин «упро-
щенное правосудие». Данный термин применяется 
в ряде международных актов и считается общепри-
нятым1. Анализ указанных источников позволяет за-
ключить, что категория «упрощенное правосудие» 
представляется включающей в себя различные про-
цедуры принятия судебных решений, направленных 
на ускорение и упрощение обычного уголовного 
судопроизводства. Мы видим, что цель – экономия 
средств. Ведь в судебном заседании исследование и 
оценка судьей доказательств, собранных по уголов-
ному делу, в общем порядке не проводятся. Согласно  
ч. 5 ст. 316 УПК РФ, судья не проводит в общем 
порядке исследование и оценку доказательств, со-
бранных по уголовному делу. При этом могут быть 
исследованы обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие 
и отягчающие наказание (ч. 5 ст. 316 УПК РФ) а 
также обстоятельства, относящиеся к гражданско-
му иску, если таковой был заявлен. Поясним, что в 
судебном заседании, проводимом в особом порядке, 
не исследуются и не оцениваются непосредствен-
но доказательства виновности подсудимого, а также 
обстоятельства совершения преступления, так как 
ранее обвиняемый согласился с обвинением. Учи-
тывая дифференциацию, заложенную законодателем 
при определении подсудности, а именно тот факт, что 
в упрощенном порядке могут рассматриваться уго-
ловные дела небольшой и средней тяжести, можно 
прийти к выводу, что понимание опасности ошибки 
правосудия при таком подходе присутствует. Не до-
веряет законодатель рассматривать в таком порядке 
дела тяжкие и особо тяжкие. Считает, что там все же 

1 Рекомендация № 6R (87) 18 Комитета министров Со-
вета Европы «Относительно упрощения уголовного правосу-
дия» от 17.09.87. // Сборник документов Совета Европы в обла-
сти защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998.  
С. 116–122.
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следует основываться не только на признании вины 
но и исследовать доказательства непосредственно,  
устно и гласно.

Выводы
Таким образом, несмотря на то, что цели до-

казывания в законе не закреплено и, более того, по 
указанным выше причинам не может быть закре-
плено, деятельность следователя и дознавателя по 
своей сущности вялятся обвинительной. Назван-
ные субъекты являются органами уголовного пре-
следования. Вся их деятельность направлена на 
изобличение лица в совершении преступления.  
Закон содержит достаточно уголовно-процессуаль-
ных средств для достижения указанной цели, однако 
если результатом ее достижения станет установление 
обстоятельств, влекущих прекращение уголовного 
дела, то всякая процессуальная деятельность будет 
завершена. Значит данная деятельность изначально 
предназначалась только для раскрытия преступления 
и изобличения виновного – доказывания виновности 
в совершении преступления в предусмотренном УПК 
порядке и ее установленость вступившим в закон-
ную силу приговором суда. А ее «побочным эффек-

том» является защита общества от противоправных 
посягательств и восстановление нарушенных прав  
потерпевшего. 
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Римляне называли свой собственный закон ius 
civile ‒ правовой порядок римского гражданина (cives 
Romani). Как и другие народы древности, римляне 
соблюдали принцип правосубъектности, согласно 
которому право государства распространялось толь-
ко на его граждан. Таким образом, римский ius civile 
был законом, который применялся исключительно к 
римским гражданам.

Однако с течением времени римское право пре-
терпело значительное расширение. С постепенным 
расширением римского города-государства и услож-
нением правовой жизни римская юриспруденция 
приняла идею ius gentium совокупность правовых 
институтов и принципов, общих для всех людей, 
подчиняющихся римскому правлению, независимо 
от их гражданской принадлежности. Благодаря вве-
дению ius gentium в свод римского права сфера при-
менения закона была значительно расширена. Тем 
не менее, технически положение оставалось таким, 

что некоторые правовые институты были открыты 
только для римских граждан. Такие учреждения клас-
сифицировались, как принадлежащие ius civile, в то 
время как другие учреждения рассматривались, как 
принадлежащие ius gentium в том смысле, что они 
были применимы, как к гражданам, так и к не граж-
данам. После распространения римского граждан-
ства на всех свободных жителей империи конститу-
цией императора Каракаллы в 212 году н. э. это тех-
ническое различие фактически исчезло в принципе, 
каждый свободный человек в империи теперь был 
гражданином, подчиняющимся одному и тому же  
закону.

Термин «источники права» обозначает способы, 
с помощью которых создается или возникает право. 
Римские юристы, несмотря на их пристрастие к клас-
сификации, никогда не были очень тонкими в своем 
подходе к этому термину, и были выделены различ-
ные источники, существовавшие в разные историче-

© Сарбаев Г. М., 2022
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ские эпохи, чтобы отразить их преобладание в каче-
стве средств правового развития.

В своих Институтах юрист второго века нашей 
эры Гай утверждает, что римское право состоит из 
статутов (лег), плебисциты (plebiscita), Сенат ре-
золюции (сенатус консульта), указам императоров 
(constitutiones principum), эдикты магистратов (эдик-
тами), и ответы тех, кто узнал в законе (респонсы 
prudentium).

Мнение о том, что обычай (также называемый 
mos или consuetudo) был источником права, также 
можно найти в работе оратора и философа перво-
го века до н. э. Цицерона, который также включил в 
свой список источников справедливость (aequitas) и 
решенные дела. Однако следует отметить, что кон-
цепция обычаев Цицерона отличалась от концепции 
составителей институтов Юстиниана. В то время 
как для Цицерона термин обычай обозначал тради-
цию предков (mos maiorum) в контексте римского 
ius civile, тот же термин в Институтах упоминаются 
региональные и местные вариации законодательства 
Римской империи.

Отсутствие обычая в рассказах Гая и других клас-
сических юристов, вероятно, можно объяснить тем, 
что эти авторы не рассматривали обычай как источ-
ник права, отличный от юриспруденции, но рассма-
тривали его, как связанную с юриспруденцией «осо-
бую форму гражданского права, которая основана без 
написания исключительно на интерпретации юри-
стов».

Самым ранним источником римского права было 
неписаное обычное право, включающее нормы (на-
зываемые mores maiorum пути наших предков), кото-
рые выросли из давних обычаев общины, а также из 
дел, возникших в результате споров, вынесенных на 
рассмотрение патриархов клана или короля для раз-
решения.

Однако архаичное римское право не отличалось 
единообразием, поскольку два класса, патриции и 
плебеи, которые составляли основную часть населе-
ния, по-видимому, отличались не только наличием 
различных политических привилегий, но и наличием 
различных систем обычного права. Дальнейшее рас-
хождение в практике первобытного общества, из ко-
торого постепенно развился город-государство Рим, 
проистекало из значительной автономии в правовых 
отношениях, существовавших в кланах (родах), из 
которых сформировалась самая ранняя римская об-
щина. Самая ранняя фаза римской истории отмечена 
фундаментальным дуализмом civitas (в смысле госу-
дарства или политической общности), с одной сто-
роны, и роды с другой. Рим развивался политически, 
как унитарное государство, когда родовая организа-
ция пришла в упадок, а чувство единства среди на-
селения усилилось.

Хотя сами римляне никогда не анализировали кон-
цепцию обычного права, а классические юристы не 
рассматривали обычай как отдельный источник пра-
ва, нет сомнений в том, что римское право было почти 
полностью обычным по своему происхождению. Рим 
обязан обычаям важной частью своей семейной ор-
ганизации, такой как нормы, предписывающие права 
и обязанности членов семьи и положение главы се-
мьи (paterfamilias); правила, регулирующие заклю-
чение брака; самые ранние формы владения и пере-
дачи собственности; и множество формальностей, 
используемых в юридической процедуре. Многие из 
соответствующих норм обычного права восходили к 
далекому прошлому римского народа, в то время как 
другие появились позже, в годы становления римско-
го города-государства.

Правила и процедуры, созданные таким образом, 
характеризовались крайним формализмом, фактиче-
ски ритуализмом приведение всех юридических ак-
тов в неизменяемую форму, где успешное завершение 
зависит от строгого соблюдения определенного риту-
ала, включающего определенные слова или жесты. 
Этот вид формализма имеет социально-психологиче-
ское объяснение: общественное мнение, а впослед-
ствии и государственная власть, отказались призна-
вать права или разрешать их применение, если только 
действие, создавшее их, не было совершено с такой 
публичностью и формальностью, которые могут при-
влечь внимание общества и не оставляют возможно-
сти сомневаться в его существовании.

В этой связи представляется целесообразным, 
чтобы материальные знаки (слова или жесты), со-
провождавшие соответствующий акт, были настолько 
точными, чтобы не могло возникнуть сомнений в от-
ношении его характера и объекта. Следует также от-
метить, что в течение длительного времени право (ius) 
почти не отличалось от религии, будучи полностью 
вопросом ритуала, и что понтифики (понтификаты), 
священники, которые были первыми регуляторами 
обычного права, сохраняли в нем этот ритуальный и 
символический характер.

С течением времени, по мере того, как римское 
общество продолжало расти, как в численности, так 
и в сложности, роль обычая, как основного источни-
ка права постепенно уменьшалась, поскольку нормы 
обычного права, часто расплывчатые и ограниченные 
по охвату, не могли обеспечить уверенности, необхо-
димой для более сложной системы социальных и эко-
номических отношений.

В архаический период законодательство в совре-
менном смысле и в том смысле, в каком римляне по-
нимали его в свои политически зрелые эпохи, было 
практически неизвестно. Закон в основном толковал-
ся как священный обычай и, следовательно, не под-
лежал изменению прямыми законодательными сред-
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ствами. Классический юрист Помпоний описывает 
состояние права в этот период, как ряд законов, на-
зываемых «законами королей» (leges regiae), которые 
предположительно исходили от некоторых ранних ко-
ролей. Согласно римской традиции, эти законы были 
собраны и записаны в конце царской эпохи Секстом 
Папирием, а понтифекс максимус.

Ius civile Papirianum, как назывался этот сборник, 
если он когда-либо существовал, для нас утерян, но 
ряд правил, провозглашенных королями, сохранил-
ся в работах более поздних греческих и римских ав-
торов. Регионы легов вероятно, это было немногим 
больше, чем лоск преобладающего обычного права, 
которое приняло форму заявлений, составленных ко-
ролями и публично объявленных во время собрания. 
Сохранившиеся фрагменты этих законов, насколько 
они подлинны, свидетельствуют о тесной связи меж-
ду законом и религией, которая характеризует харак-
тер архаического права.

По большей части законы королей носили пред-
писывающий или осуждающий характер. Примеры 
предписывающих законов, то есть законов, предпи-
сывающих «правильное» поведение, включают закон 
Ромула, первого римского царя, запрещающий жене 
разводиться со своим мужем и закон царя Нумы, 
согласно которому отец семейства не мог продать 
сына в рабство после того, как он дал ему разреше-
ние жениться. Осуждающих законов, с другой сто-
роны, устанавливают наказания за различные формы 
правонарушений. Эти наказания иногда заключались 
в частном возмещении ущерба правонарушителю 
(например, возмездие (талио) допускалось в некото-
рых обстоятельствах в качестве удовлетворения за 
определенные формы телесных повреждений). Од-
нако преступления особо тяжкого характера, такие, 
как некоторые религиозные преступления, влекут 
за собой более публичные формы наказания, вклю-
чая ритуальную казнь. Такие наказания носили в 
первую очередь искупительный характер, они были 
направлены на устранение состояния коллективной 
нечистоты, возникшего в результате совершения  
преступления.

Традиционный отчет о событиях, приведших к 
принятию Закона Двенадцати таблиц, украшенный 
мифами и легендами, содержит несколько несоот-
ветствий и анахронизмов. В наше время вопросы о 
происхождении и характере децемвирусного законо-
дательства вызвали много споров. Некоторые уче-
ные оспаривали историчность второго децемвирата 
и утверждали, что работа первоначальной комиссии, 
вероятно, была завершена консулами следующего 
года. Более того, историки утверждают, что отправ-
ка комиссии в Грецию крайне маловероятна, и, даже 
если бы такая миссия существовала, она, возможно, 
посетила бы только греческие города на юге Италии.

Сохранившиеся фрагменты Закона Двенадцати 
таблиц содержат скудный материал, в котором можно 
было бы непосредственно проследить греческое вли-
яние, хотя можно проследить определенные парал-
лели с законами других ранних обществ. Греческое 
влияние на кодекс, каким бы незначительным оно ни 
было, было неизбежным результатом длительного 
влияния греческой цивилизации через ее аванпосты 
в Южной Италии и Сицилии на Рим со времен ее 
младенчества. Но, несмотря на то, что некоторые из 
его идей, возможно, были заимствованы из греческих 
источников, Закон Двенадцати таблиц в основном 
представлял собой сборник норм местного римско-
го обычного права, призванный не реформировать, а 
сделать существующий закон более определенным и 
более четко известным населению. Были включены 
только наиболее важные из этих норм, в то время как 
общие рамки обычного права принимались, как долж-
ное. В то же время важной целью составителей было, 
насколько это возможно, устранить расхождения в 
правовых системах внутри государства и сделать об-
щее право для римского общества рассматриваемым 
в целом. Для достижения этой цели необходимо было 
урегулировать некоторые спорные моменты и внести 
некоторые новшества.

Закон Двенадцати таблиц ‒ это в высшей степе-
ни казуистичный, ориентированный на конкретные 
случаи (в отличие от обобщающего, ориентированно-
го на принципы) законодательный акт, отражающий 
жизнь довольно примитивного сельскохозяйственно-
го сообщества.

Последующие поколения римлян испытывали 
величайшее почтение к Закону Двенадцати Таблиц, 
который был описан, как «основа всего публичного 
и частного права». Действительно, в течение тыся-
чи лет это постановление оставалось единственной 
попыткой римлян всесторонне зафиксировать свои 
законы. Эта первая попытка положила начало совре-
менной истории римского права, и в течение тысячи 
лет она составляла основу всей правовой системы, 
несмотря на изменения в социальных, экономических 
и политических условиях. Правовое развитие в по-
следующие столетия осуществлялось без прямой от-
мены положений Закона Двенадцати таблиц, но глав-
ным образом путем их толкования подготовленными 
юристами, которые адаптировали их к изменившимся 
условиям более поздних эпох.

Центральная роль понтификов в толковании и 
применении обычного права показывает взаимос-
вязь религии и права в архаическую эпоху. В течение 
этого периода все юридические знания ограничива-
лись их колледжем и передавались новым членам по 
традиции и наставлениям. Как хранители традиций 
предков, только понтифики знали все законы, формы 
действий и ритуальные техники, придворный кален-
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дарь и авторитетные мнения, высказанные их пред-
шественниками в прошлом. Таким образом, именно 
к ним частные граждане должны были обратиться за 
консультацией о том, применяются ли конкретные 
нормы права к их конкретному делу и правильная 
процедура в судебном разбирательстве.

В более поздний республиканский период сенат 
стал центром правительства и важнейшим стабилизи-
рующим фактором в республиканской конституции. 
Во внутренней администрации магистраты консуль-
тировались с ним по всем важным вопросам государ-
ства во внешней политике он руководил переговора-
ми с иностранными державами, заключал договоры и 
назначал уполномоченных для надзора за организа-
цией завоеванных территорий в области финансов он 
определял использование государственных доходов и 
санкционировал общественные работы, а в военном 
деле это определяло сферу деятельности военачаль-
ников и их снабжение людьми и средствами.

Помимо участия в разработке законодательных 
предложений, сенат оказывал влияние на законотвор-
чество, консультируя преторов и других магистратов 
юрисдикции по вопросам реализации определенных 
направлений политики. В таких случаях его реко-
мендации, как правило, включаются в указ (edictum 
perpetuum), издаваемый каждым магистратом в на-
чале года его полномочий. Таким образом, сенат 
способствовал развитию арбитражного права (ius 
honorarium), то есть закона, который получил свою 
формальную силу от полномочий магистратов, в от-
личие от ius civile толкуется, как закон, который полу-
чил свою формальную силу из статута (lex) и юриди-
ческого толкования (interpretatio).

Римское право архаического периода было по-
строено вокруг относительно простой системы 
правил для общины фермеров и крупных землев-
ладельцев, и сфера его применения не выходила за 
пределы города-государства Рима. Как и другие при-
митивные правовые системы, она была тесно связана 
с религией и обычаями и отличалась формализмом, 
жесткостью и ограниченной областью применения. 
В результате трансформации Рима из небольшой 
аграрной общины в обширную транснациональную 
империю в более позднюю республиканскую эпоху 
римляне столкнулись с проблемой того, как скор-
ректировать свое законодательство, чтобы оно могло 
отвечать вызовам, налагаемым на него в эту новую  
эпоху.

В ответ на эту проблему римское право преодо-
лело барьер архаичного формализма и сформировало 
чрезвычайно гибкую систему, которая могла постоян-
но адаптироваться к меняющимся требованиям соци-
альной и коммерческой жизни. Важными факторами 
в этом развитии стали зарождающиеся контакты с 
другими культурами и все более сложные экономи-

ческие отношения между римскими гражданами и 
иностранцами. Переход к более гибкой системе стал 
возможен благодаря практике предоставления ши-
роких полномочий судебным магистратам, которые 
декларировали и применяли закон, что позволило им 
формировать закон в процессе его применения.

После введения в действие Закона Двенадцати 
таблиц и введения системы законодательных актов 
авторитетное толкование статутного права и прове-
дение действий по закону оставались в компетенции 
священников.

Юридическое образование в республиканском 
Риме имело в основном практическую направлен-
ность не было ни теоретической, ни академической 
юридической подготовки, ни учебных заведений, 
где официально преподавалось право. По окончании 
базового образования молодые мужчины вступали в 
семью юриста, чтобы жить с семьей. Они посещали 
консультации, когда клиенты обращались за юриди-
ческой консультацией, и сопровождали юриста на 
рынок, где наблюдали, как он давал юридические 
консультации, составлял юридические документы и 
помогал сторонам в судебном разбирательстве.

В более позднюю республиканскую эпоху обы-
чай (consuetudo) больше не действовал, как прямой 
источник права. Однако она преобладала в качестве 
компонента при формулировании норм позитивного 
права, содержащихся в нормативных актах, указах 
мировых судей и толкованиях юристов.

Хотелось бы отметить, что после создания прин-
ципата народные собрания продолжали функциони-
ровать. Однако их значение, как конституционных 
органов значительно уменьшилось, поскольку при-
нятые ими законы были частью имперской полити-
ки и выражали волю императора. Придерживаясь 
традиции, которая признавала принятие законов ис-
ключительно в качестве источника законодательства, 
Август использовал ассамблеи для обеспечения при-
нятия нескольких важных законов. Некоторые из этих 
законов были приняты непосредственно по ходатай-
ству императора, в то время как другие были приняты 
по ходатайству высших магистратов, хотя, очевидно, 
император был их реальным покровителем. 
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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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К вопросу о правовом регулировании изъятия вещей  
и документов как меры обеспечения производства по делам  

об административных правонарушениях
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Аннотация. Рассматривая вопросы административно-правового регулирования мер обеспечения произ-
водства по делам об административных правонарушениях, необходимо отметить, что в действующем законода-
тельстве существуют некоторые недочеты, требующие дальнейшего рассмотрения и разрешения. В настоящем 
исследовании затрагиваются вопросы реализации изъятия вещей и документов как меры административного 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

При исследовании вопросов, связанных с применением такой меры обеспечения производства как изъятие 
вещей и документов, произведен анализ оснований изъятия вещей и документов при осуществлении админи-
стративного судопроизводства, а также рассмотрена практика применения уполномоченными должностными 
лицами (сотрудниками органов внутренних дел) данной меры обеспечения по делам об административных 
правонарушениях. Сделан вывод о том, что изъятие вещей и документов определяется лишением определен-
ного лица возможности реализовывать правомочия собственника (владение, пользование, распоряжение) в 
отношении определенных предметов, в целях придания изъятым объектам доказательственного значения и 
их дальнейшего использования при рассмотрении дела об административном правонарушении, если имеются 
основания.
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Abstract. Considering the issues of administrative and legal regulation of measures to ensure proceedings in cases 
of administrative offenses, it should be noted that there are some shortcomings in the current legislation that require 
further consideration and resolution. This study touches upon the implementation of the seizure of things and documents 
as a measure of administrative support for proceedings in cases of administrative offenses.

When studying issues related to the use of such a measure of ensuring production as the seizure of things and 
documents, the grounds for the seizure of things and documents in the course of administrative proceedings were 
analyzed, and also considered the practice of using this measure of security by authorized officials (employees of 

© Сосновская Ю. Н., Маркина Э. В., 2022



217Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

internal affairs bodies) in cases of administrative offenses. The conclusion has been mad that the seizure of things 
and documents is determined by depriving a certain person of the opportunity to exercise the powers of the owner 
(possession, use, disposal) in relation to certain items, in order to give the seized objects evidentiary value and their 
further use in the consideration of a case on an administrative offense if there are grounds.

Keywords: administrative regulation, system of administrative coercion, enforcement measures, proceedings on 
cases of administrative offenses, seizure of things (objects) and documents, administrative offense, internal affairs 
bodies, judicial practice, appeal, legal restrictions
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Под изъятием вещей и документов понимается 
мера обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, осуществляемая орга-
нами внутренних дел и иными уполномоченными ор-
ганами государственной власти, включающая в себя 
процедуру ограничения права собственности лица 
(владения, использования, распоряжения) предмета-
ми и документами путем их конфискации и передачи 
для дальнейшего хранения в специальные учрежде-
ния [1, с. 33].

Под мерами обеспечения по делам об админи-
стративных правонарушениях (далее меры обеспе-
чения) понимается система мер административного 
принуждения, закрепленных в законодательных ак-
тах Российской Федерации, которые используются 
органами государственной власти с целью своев-
ременного рассмотрения дел об административном 
правонарушении, сборе необходимой доказатель-
ственной базы с закреплением собранных сведений 
в строгом процессуальном порядке при наличии со-
става административного правонарушения. К объек-
там применения мер принуждения относятся лица, 
в отношении которых ведется производство по делу 
об административном правонарушении. Меры при-
нуждения выражаются в реализации определенных 
ограничений прав и свобод лица, совершившего ад-
министративное правонарушение.

Меры обеспечения относятся к самостоятельно-
му виду административного принуждения, которые 
необходимо отграничивать от других видов системы 
административного принуждения для определения 
их специфики и предназначения [2, с. 26].

Изъятие вещей и документов выражается в огра-
ничении определенного лица возможности реализо-
вывать правомочия собственника (владение, поль-
зование, распоряжение) в отношении определенных 
предметов, в целях придания изъятым объектам до-
казательственного значения и их дальнейшего ис-
пользования при рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, если имеются основания. 
Изъятие вещей и документов может использоваться 
в качестве основной меры, а также в качестве до-
полнительной с другими видами административного 
принуждения (административным задержанием, лич-

ным досмотром, досмотром вещей, находящихся при 
физическом лице, а также осмотром принадлежащих 
юридическому лицу территорий, помещений и нахо-
дящихся у него товаров, транспортных средств и ино-
го имущества) [3, с. 11].

Таким образом, рассматриваемая мера относится 
к мерам, направленным на ограничение имуществен-
ных прав [4, с. 19].

Анализируя ст. 27.10 КоАП РФ, необходимо отме-
тить, что основной целью использования изъятия ве-
щей и документов является сбор доказательственной 
базы по делу об административном правонаруше-
нии, а второстепенной целью становятся пресечение 
и предупреждение правонарушения. То есть данная 
мера может применяться либо только как мера обе-
спечения производства, либо наряду с этим как мера 
предупреждения и/или пресечения [3, с. 11‒12].

Институт изъятия вещей и документов в практи-
ке органов внутренних дел (полиции) как мера обе-
спечения по делам об административных правона-
рушениях сложно охарактеризовать в полной мере 
положительно. Практика его реализации обусловлена 
определенными сложностями, в основе которых ле-
жит конфликт частных и публичных интересов.

Необходимо отметить, что в случае прекращения 
производства по делу об административном правона-
рушении, по которому проводилась конфискация ве-
щей и документов правонарушителя, такая процедура 
становится незаконной. Данной позиции придержи-
ваются Конституционный суд Российской Федерации 
[5] и иные вышестоящие судебные органы.

Обжаловать действия органов внутренних дел 
(полиции) по изъятию либо во время изъятия можно 
двумя способами:

1. В процессе рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении (ст. 29.7 КоАП РФ), по кото-
рому применялась мера обеспечения в виде изъятия, 
либо оспаривалось постановление по этому делу.  
В случае, если при изъятии вещей и документов были 
допущены нарушения, данный факт может негативно 
сказаться на доказательственной базе, подготовлен-
ной полицией. Например, протокол изъятия может 
быть исключен из числа доказательств события пра-
вонарушения, а стало быть, результаты исследований 
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образцов изъятой продукции (если они проводились) 
тоже будут исключены [6].

В любом случае, суд обязан аргументировать и 
проанализировать факт о незаконности изъятия ве-
щей и документов (абз. 3 и абз. 4 п. 3.1 Постановле-
ния Пленума Верховного арбитражного суда Россий-
ской Федерации «О некоторых вопросах, возникших 
в судебной практике при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях»).

При вынесении постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении обязательно должен 
быть решен вопрос об изъятых вещам и документах. 
Если по какой-то причине этот вопрос решен не был, 
то решение должно быть следующим. Обращаться по 
поводу изъятого имущества следует только по про-
цедуре, которую регламентирует гл. 30 КоАП РФ,  
а именно обжаловать постановление в указанной ча-
сти [7].

2. В отдельном порядке от дела об администра-
тивном правонарушении, но только в определенных 
случаях.

В первом случае можно обжаловать изъятие ве-
щей и документов при условии, если постановление 
о привлечении к административной ответственности 
еще не вынесено или дело не передано для рассмо-
трения в суд. Этот подход реализуется в арбитражной 
практике [8; 9]. Если постановление об администра-
тивной ответственности уже вынесено, то обжало-
вать изъятие отдельно от дела об административном 
правонарушении невозможно [10; 11].

Во втором случае обжаловать изъятие вещей и 
документов возможно при условии, если дело об ад-
министративном правонарушении прекращено либо 
вовсе не возбуждалось, но действия по изъятию по-
влекли за собой нарушение прав и свобод гражданина 
или организации, создание препятствий к осущест-
влению ими прав и свобод [7].

В указанных случаях обжалование проводится 
либо в порядке предусмотренным гл. 24 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федера-
ции [12], либо в порядке административного судо-
производства согласно нормам гл. 22 Кодекса арби-
тражного судопроизводства Российской Федерации 
[13]. Споры, вытекающие из фактов административ-
но-процессуального изъятия имущей и документов, 
подведомственны арбитражным судам по общим 
правилам судебной юрисдикции, а именно в тех слу-
чаях, кода имущество изымалось у предпринимателя 
или организации, и при этом действия полицейских 
затрагивали права и законные интересы заявителя в 
сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

Срок для обращения в арбитражный суд с соот-
ветствующими заявлениями о признании решений и 
действий (бездействий) по проведению изъятия не-

законным составляет три месяца со дня изъятия. Суд 
рассматривает дела в течение трех месяцев. В рай-
онный суд следует подавать административное ис-
ковое заявление об оспаривании решений и действий 
сотрудников органов внутренних дел (полиции) по 
изъятию вещей и документов. Заявление подается в 
течение трех месяцев со дня изъятия. Дело рассма-
тривается в течение одного месяца.

Причиненный вред лицу в виду незаконного при-
менения в отношении него изъятия вещей и докумен-
тов возмещается в соответствии со ст. 1069 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации (ч. 2 ст. 27.1. 
КоАП РФ, п. 27 Постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, 
возникших у судов при применении КоАП РФ»).

Кроме существования проблем правовой регла-
ментации исследуемой меры обеспечения, связанной 
с обжалованием действий сотрудников полиции  при 
использовании данной меры, существует еще один 
важный аспект, требующий нормативного правового 
разрешения в сторону расширения оснований при-
менения рассматриваемой меры в производстве по 
делам об административных правонарушениях. Дан-
ный вопрос относится не только к деятельности орга-
нов внутренних дел (полиции), а имеет более общий 
характер.

В соответствии с ч. 1 ст. 27 КоАП РФ вещи, име-
ющие значение доказательств по делу об админи-
стративном правонарушении, исключая документы, 
не могут быть изъяты. Такое положение, полагаем, 
никак не отвечает ни логике законодательства, ни по-
требностям правоприменительной практики.

Несложно смоделировать практическую ситуа-
цию, в которой возникает необходимость изъять ве-
щественные доказательства.

В целом можно отметить, что проблематика пра-
вового регулирования изъятия вещей и документов в 
практике органов внутренних дел (полиции) как меры 
обеспечения по делам об административных право-
нарушениях сводится к двум ключевым аспектам.

Во-первых, это проблема обжалования действий 
органов внутренних дел (полиции).

Во-вторых, это проблема расширения сферы дей-
ствия норм об изъятии вещей и документов в рамках 
производства по делам об административных право-
нарушениях.

Существующие законодательные ограничения, 
связанные с реализацией изъятия вещей, которые 
могут служить орудием или предметом совершенно-
го правонарушения, в некоторых случаях негативно 
сказываются на производстве по делу об администра-
тивном правонарушении, что ставит под сомнение 
необходимость их закрепления на законодательном 
уровне. Для улучшения положения и реализации за-
дач административно-юрисдикционного процесса 
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необходимо внести поправку в норму действующего 
законодательства, закрепляющей данные ограниче-
ния, в соответствии с которым в ходе производства по 
делам об административных правонарушениях стало 
возможным изымать любимые вещи и предметы в ка-
честве доказательств, имеющих существенное значе-
ние для дела.

Аналогичный вывод относительно невозмож-
ности изъятия документов, которые стали предме-
том совершения правонарушения в свою очередь,  
будет ошибочным, поскольку всякий документ явля-
ется вещью.

Изъятие вещей и документов в практике органов 
внутренних дел (полиции) как меры обеспечения 
по делам об административных правонарушениях и 
пути их преодоления логически выстроенный инсти-
тут, нормы которого направлены на достижение про-
цессуальных и правоохранительных целей. Его значе-
ние достаточно велико, поскольку именно он служит 
весомой гарантией эффективности производства по 
делу об административном правонарушении. 

Законодательство достаточно полно регламенти-
рует основания и порядок применения норм институ-
та изъятия вещей, но это не делает его совершенным. 
Правоприменительная практика указывает на ряд 
сложностей и проблем, преодоление которых предпо-
лагает совершенствование правового регулирования 
в данной сфере.

Список источников
1. Гапон Ю. П. Изъятие вещей и документов 

как мера обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях и порядок ее 
применения должностными лицами подразделений 
пограничного контроля // Вестник Челябинского го-
сударственного университета. Серия : Право. 2014.  
№ 19 (348).

2. Гапон Ю. П. Меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях, 
применяемые должностными лицами подразделе-
ний пограничного контроля пограничных органов :  
дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2014.

3. Айгистов Р. С. Изъятие предметов и докумен-
тов как способ получения доказательств в админи-
стративном процессе : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2005.

4. Соколов А. Ю. Меры обеспечения производ-
ства по делам об административных правонарушени-
ях в системе мер административного принуждения : 
дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2013.

5. Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 июня 2009 года № 9 «По 
делу о проверке конституционности ряда положений 
статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 
Гражданского кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 60 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан  
М. Ю. Карелина, В. К. Рогожкина и М. В. Филандро-
ва» // СПС «Гарант».

6. Решение Арбитражного суда Нижегород-
ской области от 29 июля 2014 года по делу № А43-
10734/2014 // URL: https://kad.arbitr.ru (дата обраще-
ния: 24.12.2021).

7. Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2017 года № 19- КГ17-33 // 
СПС «Гарант».

8. Решение Арбитражного суда города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 27 апреля 
2015 года по делу № А56-7686/2015 // URL: https://
kad.arbitr.ru (дата обращения: 24.12.2021).

9. Решение Арбитражного Суда Псковской об-
ласти от 18 мая 2015 года по делу № А52-1024/2015 // 
URL: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 24.12.2021).

10. Определение Арбитражного суда Республи-
ки Хакасия от 16 апреля 2015 года по делу № А74-
1424/2015 // URL: https://kad.arbitr.ru (дата обраще-
ния: 24.12.2021).

11. Определение Арбитражного суда Тамбов-
ской области от 22 апреля 2015 года по делу № А64-
366/2013 // URL: https://kad.arbitr.ru (дата обращения: 
24.12.2021).

12. Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ //  
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2002. № 30. Ст. 3012.

13. Кодекс административного судопроизвод-
ства Российской Федерации от 08 март 2015 года  
№ 21-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2015. № 10. Ст. 1391.

References
1. Gapon Yu. P. Seizure of things and documents 

as a measure to ensure the proceedings in cases of 
administrative offenses and the procedure for its 
application by officials of border control units // Bulletin 
of Chelyabinsk State University. Series : Law. 2014.  
№ 19 (348).

2. Gapon Yu. P. Measures to ensure the proceedings 
in cases of administrative offenses applied by officials of 
border control units of border authorities : dis.… Cand. of 
Legal Sciences. Chelyabinsk, 2014.

3. Aigistov R. S. Seizure of objects and documents 
as a way of obtaining evidence in the administrative 
process: dis.… Cand. of Legal Sciences. M., 2005.

4. Sokolov A. Yu. Measures to ensure proceedings 
in cases of administrative offenses in the system of 
administrative coercion measures :dis.… Doct. of Legal 
Sciences. Saratov, 2013.



Вестник экономической безопасности220 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

5. Resolution of the Constitutional Court of the 
Russian Federation № 9 dated June 16, 2009 «On the 
Case of Checking the Constitutionality of a Number of 
Provisions of Articles 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 and 30.7 
of the Code of Administrative Offences of the Russian 
Federation, paragraph 1 of Article 1070 and paragraph 
three of Article 1100 of the Civil Code of the Russian 
Federation and Article 60 of the Civil Procedure Code of 
the Russian Federation in connection with the complaints 
of citizens M. Y. Karelin, V. K. Rogozhkin and  
M. V. Filandrov» // SPS «Garant».

6. Decision of the Arbitration Court of the Nizhny 
Novgorod region of July 29, 2014 in case № A43-
10734/2014 // URL: https://kad.arbitr.ru (accessed: 
24.12.2021).

7. Ruling of the Supreme Court of the Russian 
Federation № 19- KG17-33 dated December 27, 2017 // 
SPS «Garant».

8. The decision of the Arbitration Court of the city 
of St. Petersburg and the Leningrad region of April 27, 

2015 in case № A56-7686/2015 // URL: https://kad.arbitr.
ru (accessed: 24.12.2021).

9. Decision of the Arbitration Court of the Pskov 
region of May 18, 2015 in case № A52-1024/2015 // 
URL: https://kad.arbitr.ru (accessed: 24.12.2021).

10. Ruling of the Arbitration Court of the Republic 
of Khakassia dated April 16, 2015 in case № A74-
1424/2015 // URL: https://kad.arbitr.ru (accessed:  
24.12.2021).

11. Ruling of the Arbitration Court of the Tambov 
Region dated April 22, 2015 in case № A64-366/2013 // 
URL: https://kad.arbitr.ru (accessed: 24.12.2021).

12. Arbitration Procedural Code of the Russian 
Federation № 95-FZ of July 24, 2002 // Collection of 
Legislation of the Russian Federation. 2002. № 30. Art. 
3012.

13. Code of Administrative Procedure of the Russian 
Federation № 21-FZ dated March 08, 2015 // Collection 
of Legislation of the Russian Federation. 2015. № 10. 
Art. 1391.

Информация об авторах
Ю. Н. Сосновская ‒ доцент кафедры административного права Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент;
Э. В. Маркина ‒ доцент кафедры административного права Московского университета МВД России  

имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент.

Information about the authors
Ju. N. Sosnovskaya ‒ Associate Professor of the Department of Administrative Law of the Moscow University of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;
E. V. Markina ‒ Associate Professor of the Department of Administrative Law of the Moscow University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of 
interests.

Статья поступила в редакцию 10.04.2022; одобрена после рецензирования 23.06.2022; принята к публикации  
08.08.2022.

The article was submitted 10.04.2022; approved after reviewing 23.06.2022; accepted for publication 08.08.2022.



221Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 342.92
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-221-227
NIION: 2015-0066-3/22-362
MOSURED: 77/27-011-2022-03-561

Административно-правовые аспекты обеспечения экологической 
безопасности в субъектах Российской Федерации

Камиль Арифович Султанов
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, mpkr@mail.ru

Аннотация. Современное состояние жизни общества характеризуется стремительным развитием разно-
го рода технологий. В то же время такой ритм общественного прогресса влияет на значительный прирост в 
становлении производственного сектора, что имеет как положительные, так и отрицательные последствия.  
В частности, это приводит как к росту в развитии экономики отдельно взятых государств, так и к усилению не-
гативного воздействия на окружающую среду. Это и обусловило необходимость разработки как теоретических, 
так и прикладных мероприятий по сохранению и защите экологической безопасности общества. Поэтому, на 
современном этапе общественного развития международным сообществом разработано и внедряется значи-
тельное количество мероприятий организационно-правового характера в сфере экологической безопасности, 
которые потребуют систематичного и объективного исследования. Целью этой статьи является исследование 
экологических прав и значения основ экологической безопасности на территории Российской Федерации.  
С учетом полученных результатов определены проблемы и предложены решения.

Ключевые слова: экология, безопасность, административная ответственность, субъект РФ, законодатель-
ство, региональное регулирование, правонарушение, КоАП РФ

Для цитирования: Султанов К. А. Административно-правовые аспекты обеспечения экологической без-
опасности в субъектах Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 221–227. 
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-221-227.

Original article

Administrative and legal aspects of ensuring environmental safety  
in the subjects of the Russian Federation

Kamil A. Sultanov
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia,
mpkr@mail.ru

Abstract. The current state of society is characterized by the rapid development of various technologies. At the 
same time, such a rhythm of social progress affects a significant increase in the formation of the manufacturing sector, 
which has both positive and negative consequences. In particular, this leads both to an increase in the development of 
the economy of individual states, and to an increase in the negative impact on the environment. This led to the need to 
develop both theoretical and applied measures to preserve and protect the environmental safety of society. Therefore, at 
the present stage of social development, the international community has developed and is implementing a significant 
number of organizational and legal measures in the field of environmental safety, which will require systematic and 
objective research. The purpose of this article is to study environmental rights and the importance of the fundamentals of 
environmental safety in the territory of the Russian Federation. Taking into account the results obtained some problems 
are identified and their solutions are offered. 

Keywords: ecology, safety, administrative responsibility, subject of the Russian Federation, legislation, regional 
regulation, offense, Administrative Code of the Russian Federation

For citation: Sultanov K. A. Administrative and legal aspects of ensuring environmental safety in the subjects of 
the Russian Federation. Bulletin of economic security. 2022;(3):221–7. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-
2022-3-221-227.

© Султанов К. А., 2022



Вестник экономической безопасности222 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Эффективность решения вопроса обеспечения 
экологической безопасности является одной из глав-
ных задач национальной политики, важным факто-
ром успешного развития любой страны. Такая безо-
пасность представляет собой состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов каждого человека в 
частности, и общества в целом, от разного рода угроз 
[1]. Ее объектами являются все основные элементы 
экологической системы обеспечения качества и уров-
ня жизни, которые регулируются общегосударствен-
ной экологической политикой [2]. 

Стоит отметить, что ни одна из европейских стран 
не имела четкой политики в отношении окружающей 
среды до конца 60-х гг. прошлого века. Протесты во 
Франции и Германии, вызванные соискателями выс-
шего образования, в мае 1968 г., Конференция ООН 
об окружающей среде человека, которая состоялась 
в Стокгольме в июне 1972 г., и опубликованный в тот 
же период доклад Римского клуба о «пределах роста» 
привлекли общественное мнение Европы к экологи-
ческим проблемам экономического характера и по-
ставили под сомнение иерархию ценностей, которая 
сложилась на то время в обществе, ориентированном 
на долгосрочный рост потребления.

На сегодня во многих странах мира по решению 
проблем государственного регулирования обеспе-
чения экологической безопасности накоплен значи-
тельный опыт, а именно – созданы эффективные ор-
ганизационные структуры и действенный механизм 
правового регулирования обеспечения экологиче-
ской безопасности и целесообразного потребления 
природных ресурсов. Известные на сегодня методы 
управления, которые существуют в настоящее время 
в Японии, США и многих европейских странах, явля-
ются достижением многолетних поисков, попыток и 
ошибок.

Активизация промышленного производства в 
эпоху глобализации на фоне становления, формиро-
вания и развития системы мирового хозяйства при-
вела к актуализации проблем по экологическому 
состоянию окружающей природной среды как на 
национальном, так и на трансграничном уровнях. 
Отсюда объективируются и актуализировались про-
цессы противодействия негативным тенденциям в 
указанной сфере, что можно определить по соот-
ветствующим направлениям, интерпретируя угрозы, 
которые возникли охранном и правоохранительном 
контекстах, а именно – минимизация, а по возмож-
ности – нейтрализация негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении хозяйствен-
ной деятельности, эксплуатации природных ресурсов 
и их изъятии для производства материальных благ; 
преодоление отсутствия или ограниченного исполь-
зования ресурсосберегающих технологий; усиление 
государственного и международного контроля (над-

зора) рисков возможных случаев экологического 
бедствия и катастроф техногенного характера; по-
вышение эффективности экономико-социальных 
механизмов предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных экологических ситуаций [3]; формирование 
на локальном, региональном, государственном и 
международном уровнях системы экологической без-
опасности как состояния защищенности окружаю-
щей среды, населения, территорий, хозяйственных и 
других объектов от различных угроз, возникающих в 
результате негативных изменений компонентов окру-
жающей среды в результате антропогенного воздей-
ствия, что должно обеспечиваться комплексом право-
вых, организационных, финансовых, материальных 
и информационных мероприятий, предназначенных 
для прогнозирования, предотвращения, ликвидации 
реальных и потенциальных угроз безопасности, ми-
нимизации их последствий; разработка государством 
и последовательное осуществление экологически 
ориентированной стратегии общества, что диктуется 
как национальными, так и международными реалия-
ми, потому экологическая безопасность может быть 
обеспечена только в результате действий всего миро-
вого сообщества [4]; активизация процессов по фор-
мированию экологического сознания, экологической 
индивидуальной, групповой, коллективной психоло-
гии, в основе которой лежит понимание того, что обе-
спечение только собственного экологического благо-
получия за счет переноса с собственной территории 
экологически вредных производств, захоронения от-
ходов и др. невозможно, поскольку трансграничное и 
транстерриториальное загрязнение снижает уровень 
экологической безопасности, приводит к непоправи-
мому ущербу для биосферы представляет растущую 
угрозу политической, экономической и социальной 
благосостояния, устойчивому развитию общества; 
активизация и контекстуализации мероприятий по 
преодолению низкой экологической культуры обще-
ства на разных уровнях его существования и функци-
онирования, начиная от локального, то есть там, где 
существуют и функционируют в условиях местного 
самоуправления в состоянии повседневности терри-
ториальные общины, социума на уровне регионов 
и всего государства, географических субрегионов и 
регионов, и заканчивая мировым (глобальным) соци-
умом, что представляется международным сообще-
ством государств [5]. 

Если проанализировать приведенные положе-
ния системно и учитывая экзистенциальные кон-
станты существования и функционирования чело-
веческой цивилизации, то можно констатировать, 
что успех задач сохранения и положительного уси-
ления экологического состояния природной среды 
напрямую зависит от формирования, существова-
ния, легализации, легитимации, развития, совер-
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шенствования феноменологии экологических прав 
человека. Действительно, в условиях, когда разво-
рачивается четвертая промышленная революция, 
базирующаяся на радикальном изменении техноло-
гий, грядут не только структурно-технологические,  
но и глобализационные изменения в организации ми-
ровой экономики, а отсюда, и в существовании меж-
дународного сообщества государств и народов, их 
населяющих, в существовании, функционировании и 
дальнейшем развитии феноменологии государствен-
ности, и объективируется, актуализируется, кон-
текстуализируется, идентифицируется особая роль 
и значение экологических прав человека, посколь-
ку приведенные изменения прежде всего, влияют  
на условия существования и выживания всего чело-
вечества, дальнейшую судьбу человеческой цивили-
зации [6].

Проблематика экологических прав человека име-
ет многоаспектный характер, что обусловливает об-
ращение к различным областям научного знания, 
включая юриспруденцию (общая теория права, кон-
ституционное и международное право, теория прав 
человека, экологическое право, гражданское право, 
уголовное право и т. д.), а также философию и по-
литологию. Ряд проблемных вопросов, связанных 
с экологическими правами и обязанностями чело-
века и гражданина, была исследована на общетео-
ретическом и отраслевом уровнях в диссертациях, 
монографических исследованиях, научных статьях, 
обзорах правоприменительной практики на наци-
ональном уровне и за рубежом. Однако в связи с 
тем, что экологические права и обязанности чело-
века и гражданина является сравнительно новым 
явлением отечественной правовой жизни, их теоре-
тико-правовое исследование, особенно в контексте 
их понимания, институционализации и конститу-
ционализации, до сих пор носило фрагментарный  
характер.

Приведенную констатацию общеизвестного по-
стулата об объективизации, актуализации, контек-
стуализации, идентификации, особой роли и значе-
нии экологических прав человека можно и нужно 
актуализировать, видеть, понимать и ставить гораздо 
шире, причем не только в методологическом, но и в 
онтоаксиологическом их смысле.

Опираясь на доктринальную позицию, которая 
исповедует бинарный подход к этой проблематике, 
и исходя из теоретических подходов, состоявшихся в 
международном праве, начиная с середины ХХ века, 
человек признается творением и одновременно созда-
телем своей окружающей среды и конечной целью ее 
охраны [7] (человек как субъект-объект охраны окру-
жающей среды).

Следовательно, встает функционально статусная 
дихотомия, где, с одной стороны, сама объективная 

необходимость в сохранении природных богатств 
возникает именно из этого обстоятельства и само по-
нятие «природные богатства» по своей сути высту-
пает оценочным с точки зрения полезности тех или 
иных элементов природы для удовлетворение потреб-
ностей человека. 

С другой стороны, именно человек использует 
природу для обеспечения своих жизненных потреб-
ностей (что приводит к ее изменению) и предохраня-
ет ее от последствий своей хозяйственной деятельно-
сти настолько, насколько ему благоприятствуют осоз-
нанные законы природы (реально-экзистенциальный 
аспект). 

Отсюда, такое двойственное положение челове-
ка во взаимодействии со своей средой обитания, что 
одновременно несет в себе и положительно важное 
и негативно-коллизионное содержание, что не может 
не объективироваться и не отражаться на правовом 
регулировании всей совокупности общественных от-
ношений в сфере охраны окружающей среды, причем 
не только на национальном, но и на международном 
уровнях и, как следствие, на его (человека) право-
вой статус в этих отношениях, в своем структурном 
смысле, содержательном наполнении и праксеологи-
ческом проявлении состоит из прав, свободы обязан-
ностей профильного характера. Такая особенность, 
которая возникает при определении правового ста-
туса, правового модуса, правовой роли человека, его 
групп и ассоциаций, находящихся во взаимодействии 
и коммуникации с окружающей средой, ярко отража-
ется понятием «эколого-правовой статус человека», 
история развития и содержание которого указывают 
на формирование устойчивой правовой категории в 
рамках эколого-правовой науки [8]. А экологические 
права человека, в свою очередь, выступают важной 
составляющей такого ее видового статуса. Надо от-
метить, что экологические права человека по своей 
сути формируют юридическое пространство местно-
го самоуправления, в котором существуют и функци-
онируют жители, и в условиях повседневности осу-
ществляют свой жизненный цикл. Относительно по-
следнего положения, являющегося методологически 
обоснованным, доктринально разработанным и прак-
сеологически подтвержденным, И надо отметить, что 
экологические права человека не только обладают 
соответствующим потенциалом нормирования, нор-
мативизации, нормативной регламентации и регули-
рования, включая не только законодательно норма-
тивный, но и конституционно нормативный уровень, 
и они фактически сопровождаются существенными 
метаюридическими и квазиюридическими явлени-
ями, составляющими основу повседневной жизни 
каждого конкретного человека, строя философское 
состояние повседневности, иллюстрирующей орди-
нарное состояние жизненного цикла человека, кото-
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рый протекает на локальном уровне социума в пре-
делах территориальной общины как человеческого  
сообщества, что существует в условиях местного са-
моуправления [9].

Надо отметить, что в своем онтологическом 
смысле появление сферы повседневной как предмета 
исторической науки, социологии, культурной антро-
пологии вызвало бурные дискуссии в научной среде 
по поводу того, что, во-первых, соответствует ли эта 
тематика предметному полю соответствующих дис-
циплин, во-вторых, отражает ли она должным обра-
зом социальную практику и потребности общества. 
Вместе с тем эти дискуссии сопровождались появле-
нием и интенсивным развитием новых направлений в 
гуманитарных науках, которые являются результатом 
междисциплинарного взаимодействия последних.  
К таким направлениям относятся, прежде всего, исто-
рия повседневности, социальная история, культурная 
история, историческая антропология, социальная ан-
тропология, а также лингвокультурология и коммуни-
кативистика [10]. 

В этом контексте следует отметить, что эколо-
гические права человека, как его возможности су-
ществовать и функционировать в безопасных при-
родных условиях, изначально формируя повседнев-
ность, не только выступают его соответствующим 
экзистенционально-функциональным субстратом, и 
потому лежат в основе жизнедеятельности человека, 
и выступают его природными правами, но и априо-
ри, генетически, системно, комплексно, дискурсивно, 
статусно, модусно, нарративно, технологически, ком-
муникативно детерминируют основу формирования, 
существования и реализации других прав человека, 
в том числе и конституционных, ибо последние мо-
гут быть реализованными только при наличии со-
ответствующих, оптимальных и одновременно ор-
динарных экологических условий и существования  
социума, что является основополагающим экзи-
стенционно-стабилизирующим и экзистенционно- 
гарантирующим фактором в существовании и функ-
ционировании демократической правового государ-
ственности. 

Таким образом, можно утверждать, что, с одной 
стороны, формирование конституционно-правового 
уровня экологических прав человека является свиде-
тельством признания государством его естественных 
прав через дальнейшую конституционную легали-
зацию, а с другой, и особенно в условиях глобаль-
ного экологического кризиса, проявляется сегодня, 
проявление, рост уровня и объем в достаточной, ка-
чественной, надлежащей, оптимально-конституци-
онно-правовой регламентации экологических прав 
человека является надежным залогом и демонстра-
цией готовности человека, социума, государства, 
его публичной власти, а говоря глобально, и всего 

международного сообщества государств в контексте  
становления глобального экологического конститу-
ционализма.

Можно сделать несколько выводов методологиче-
ского характера: 

 – во-первых, экологические права человека и 
природные права. Здесь можно говорить только об 
экологических правах человека, но не об экологиче-
ских правах граждан (специальный общечеловече-
ский статус обозначенных прав); 

 – во-вторых, конституционно-правовой уровень 
регламентации и регулирования экологических прав 
человека хотя и имеет учредительный и важный ин-
ституционно-нормотворческий и деятельно-техно-
логический характер, но не является единственным 
(универсально-многоуровневый характер регламен-
тации и регулирования прав);

 – в-третьих, нормативная регламентация и регу-
лирование экологических прав человека иными пра-
вовыми актами экологического права фактично кон-
кретизирует и детализирует, а поэтому существенно 
дополняет их конституционно-правовую регламента-
цию (системный характер смысловой нагрузки ука-
занных прав);

 – в-четвертых, нормативная регламентация и ре-
гулирование экологических прав человека в государ-
стве происходит не только на конституционном и за-
конодательном уровне, но и на подзаконном уровне, 
то есть через принятие нормативно-правовых актов 
органов исполнительной власти и местного само-
управления (нормативно-полисемический характер 
определенных прав);

 – в-пятых, предметно-объектной основой эколо-
гических прав человека выступают вопросы места, 
положения и роли человека и гражданина в обще-
стве и государстве, касающиеся экологической сфе-
ры (статусно-ориентированный характер указанных 
прав);

 – в-шестых, экологические права должны рас-
сматриваться как права, присущие только человеку, 
без учета его принадлежности к соответствующе-
му правовому состоянию (гражданин, иностранный 
гражданин, беженец и т. п.).

Надо отметить, что приведенные черты экологи-
ческих прав человека характерны и для зарубежной 
доктрины конституционного и экологического права. 
Они здесь проявляются как в дефинитивно-содержа-
тельном, так и в видовом аспектах.

Итак, можно констатировать, что основной про-
блемой в определении понятия экологических прав 
граждан (не человека) в зарубежной научной юриди-
ческой литературе признается невозможность дать 
всеобъемлющую дефиницию. В то же время некото-
рыми представителями экологической доктрины для 
решения этой проблемы предлагается вообще пол-
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ный отказ от закрепления фундаментального эколо-
гического права.

Так, британский исследователь С. Дуглас Скотт 
считает, что для целей охраны экологических интере-
сов граждан вполне могут служить другие экологиче-
ские права: на информацию, на участие (консультиро-
вание) и на доступ к правосудию [11]. При этом право 
на участие рассматривается не только как правомочия 
граждан в области принятия экологически значимых 
существенных решений (как минимум, право на из-
вещение о любом перспективном принятии эколо-
гически значимого проекта или решения и принятие 
участия в нем), но также принимается во внимание 
аспект участия населения в формировании концепции 
экологической политики через рычаги лоббирования, 
механизмы внесение законопроектов [12]. 

Итак, резюмируя, можно констатировать, что 
смысловая нагрузка конституционных экологиче-
ских прав человека, в результате изложенных выше 
аргументов, объективно требует новелизации своего 
конституционного понимания и модернизации через 
соответствующую корреляцию и интерпретацию с 
соответствующим конституционно-проектным и кон-
ституционно-нормотворческим сопровождением и 
обеспечением.

Важным фактором, который подчеркивает актуа-
лизацию и контекстуализацию приведенного, являет-
ся феноменология экологического конституционализ-
ма, активные процессы формирования и легализации 
которого в доктринально-теоретической и практи-
чески функциональной плоскостях национального 
конституционного и общего международного права 
наблюдаются в виде устойчивой тенденции. В осно-
ве этой феноменологии лежат три основных фактора 
[13]: во-первых, это конституционно-правовая регла-
ментация и регулирование конституционных эколо-
гических прав человека (уже есть в конституционных 
актах более чем 120 государств); во-вторых, это нали-
чие национального-экологического законодательства 
(общего и отраслевого) и международного экологиче-
ского-договорно-нормативного массива (общего и от-
раслевого); в-третьих, это устоявшаяся тенденция за-
щиты экологических прав человека национальными, 
наднациональными и международными судебными 
учреждениями.

Резюмируя изложенное, можно сделать следу-
ющие выводы: рост значения и роли экологических 
прав человека детерминируется кризисным состоя-
нием развития человеческой цивилизации в условиях 
глобализации и изменений в ней, которые вызваны, 
в частности, изменениями в сфере промышленного 
производства на фоне становления, формирования 
и развития системы мирового хозяйства; системно 
анализируя и обязательно учитывая экзистенциаль-
ные константы существования и функционирования 

человеческой цивилизации, можно констатировать, 
что успех задач сохранения и положительного уси-
ления экологического состояния природной среды 
напрямую зависит от формирования, существова-
ния, легализации, легитимации, развития, совер-
шенствования феноменологии экологических прав 
человека; смысловая нагрузка конституционных 
экологических прав человека в условиях глобали-
зации экологического кризиса объективно требует 
новелизации своего конституционного понимания и 
модернизации через корреляцию и интерпретацию 
с соответствующим конституционно-проектным и 
конституционно-нормотворческим сопровождени-
ем и обеспечением; в основу этой конституционной 
корреляции должны быть положены следующие  
позиции:

а) на конституционном уровне нужно регла-
ментировать и регулировать не столько экологиче-
ские права граждан, сколько экологические права  
человека;

б) под сомнение должно ставиться распределе-
ние экологических прав человека на отраслевые и 
межотраслевые, поскольку конституционные эколо-
гические права человека не могут быть распределе-
ны таким образом, потому что это их нивелирует и 
дискредитирует в контексте понимания их правовой  
силы;

в) с целью усиления важности и оптимизации 
формулировки экологических прав человека счита-
ем некорректным использование терминологической 
связи «человек/гражданин», выступая в пользу при-
менения термина «человек»; важным фактором, ко-
торый подчеркивает актуализацию и контекстуализа-
цию приведенных выводов, является феноменология 
экологического конституционализма, активные про-
цессы формирования и легализации которого в док-
тринально-теоретической и практико-функциональ-
ной плоскостях национального конституционного и 
общего международного права наблюдаются в виде 
устойчивой тенденции.
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Согласно ч. 2 статьи 22 Конституции Российской 
Федерации [2] и п. 11 статьи 5 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации [3] (далее – УПК 
России), срок досудебного задержания субъекта по 
подозрению в совершении преступления составляет 
не более 48 часов, исчисляемых с момента фактиче-
ского задержания.

Статья 100 УПК России установила возможность 
избрания меры пресечения подозреваемому, а п. 3 ч. 7 
ст. 108 УПК России допускает продление срока задер-
жания подозреваемого до 72 часов с момента вынесе-
ния судьей соответствующего постановления. Таким 
образом, в обоих случаях автоматически продлевает-
ся и срок нахождения субъекта в процессуальном ста-
тусе подозреваемого.

Формулировка статьи 100 УПК России пред-
писывает лишь необходимость соблюдения об-
щих оснований для избрания меры пресечения 
(статья 97 УПК России) и на обстоятельства, 
учитываемые при избрании меры пресечения  
(статья 99 УПК России). В качестве условия прод-
ления задержания правовая норма содержит по 
меньшей мере странную формулировку «в исключи-
тельных случаях», при этом не определяя критерии 
«исключительности» даже в самом общем аспекте.  
Помимо того, что такая формулировка закона, не 
содержащая никаких ограничений, за исключени-
ем требования соблюдения положений статей 97  
и 99 УПК России, которые не относятся к критери-
ям определения «исключительности» случая, объек-
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тивно дает возможность практически безграничного 
произвольного усмотрения правоприменителя, она к 
тому же, в силу последнего фактора может характери-
зоваться как несущая коррупциогенный фактор.

Пункт 3 ч. 7 статьи 108 УПК России оправдыва-
ет свое существование тем, что продление срока за-
держания производится «для представления ею до-
полнительных доказательств обоснованности или 
необоснованности избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу». Взаимосвязанный анализ 
правовых норм, устанавливающих общие основа-
ния для избрания меры пресечения, и обстоятель-
ства, учитываемые при избрании меры пресечения, 
а также характерные для избрания конкретной меры 
пресечения основная и условия, таковы, что необ-
ходимые «доказательства» обоснованности или не-
обоснованности избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу могут быть достаточно лег-
ко собраны в необходимом объеме в течение 48 ча-
сов срока задержания по подозрению в совершении 
преступления. Данная наша позиция обусловлена 
тем обстоятельством, что постановление о возбуж-
дении уголовного дела, выносимое до составле-
ния протокола задержания, уже отражает наличие  
достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления, причем настолько достаточных, что 
на их основании дается предварительная уголовно-
правовая квалификация преступления. Следователь-
но, если уголовное дело возбуждается в отношении 
конкретного субъекта, то у следователя есть необ-
ходимые данные (доказательства и иные), которые 
позволили во внесудебном порядке ограничить кон-
ституционно защищаемую личную свободу субъек-
та и поэтому эти «данные» вполне могут быть пред-
ставлены суду как обоснование для избрания меры 
пресечения; таким образом, «дополнительному» 
собиранию подлежат в сущности лишь обстоятель-
ства, учитываемые при избрании меры пресечения, 
для чего вряд ли необходимо время, превышающее  
48-часовой срок задержания, тем более, что это со-
бирание вполне может быть осуществлено органом 
дознания по письменному поручению следователя,  
т. е. без отвлечения последнего от формирования 
«убеждающей» совокупности данных для обоснова-
ния обоснованности обращения в суд за избранием 
меры пресечения.

Более того, нет никаких логических предпосы-
лок и формальных препятствий для привлечения 
в качестве обвиняемого субъекта, в отношении ко-
торого необходимо обращение в суд для избрания 
меры пресечения. Уголовно-процессуальный закон 
не выработал достаточно определенные критерии, 
которые отличали бы подозрение в совершении пре-
ступления от «наличия достаточных доказательств, 
дающих основания для обвинения лица в соверше-

нии преступления» (ч. 1 статьи 171 УПК России), к 
тому же, во первых, подозрение и обвинение осно-
ваны на субъективном предположении следователя, 
а такое предположение уже было высказано в про-
цессуальном документе – постановлении о возбужде-
нии уголовного дела и ничто не мешает проведению 
процедуры сформулировать обвинение в пределах 
указанного постановления, а в дальнейшем, при на-
личии к тому доказательств, привлечь субъекта в 
качестве обвиняемого по новому обвинению как в 
сторону увеличения или уменьшения его объема, так 
и в части уголовно-правовой квалификации престу-
пления,. Во-вторых, в судебной процедуре рассмо-
трения ходатайства об избрании меры пресечения 
обоснованность избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу не требует стандарта дока-
зывания «вне всякого разумного сомнения», поэтому, 
в принципе, такая обоснованность может быть уста-
новлена на основе даже тех фактов, которые послу-
жили основанием для возбуждения уголовного дела, 
если они будут дополнены выясненными обстоятель-
ствами, учитываемыми при возбуждении уголовного  
дела. Иными словами, поскольку привлечение в ка-
честве обвиняемого имеет своим процессуальным 
основанием только доказательств, непроцессуальная 
информация, послужившая одним из оснований для 
задержания по подозрению в совершении преступле-
ния, в течение 48 часов достаточно легко может быть 
проверена в процессуальном порядке в том объеме, 
который будет необходимым и достаточным как для 
вынесения постановления о привлечении субъекта в 
качестве подозреваемого, так и для обоснования хо-
датайства об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста, залога или 
запрета определенных действий.

Наконец, существуют факторы, объективно об-
условливающие целесообразность привлечения 
субъекта в качестве обвиняемого на как можно бо-
лее раннем этапе стадии предварительного рассле-
дования. Во-первых, таким фактором является то, 
что постановлением о привлечении в качестве об-
виняемого «формируются первоначальные преде-
лы производства по уголовному делу» [1, с. 731].  
Второй крайне существенный фактор состоит в 
том, что «привлечение в качестве обвиняемого вы-
ступает гарантией права обвиняемого на защи-
ту, так как позволяет обвиняемому узнать, в чем 
он обвиняется, получить мотивированные устные 
и письменные (копию постановления) официаль-
ные разъяснения следователя с указанием обстоя-
тельств дела, полноценной квалификации деяния и 
т. п., давать показания по предъявленному обвине-
нию, защищаться от обвинения иными средствами 
и способами, не запрещенными законом» [1, с. 733].  
Последний фактор приобретает особую значимость 
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при применении части 2 статьи 100 УПК России, 
поскольку в силу этой правовой нормы допускается 
продление задержания по уголовным делам о некото-
рых преступлениях не до 72 часов, а до 45 суток.

Таким образом, могут быть сформулированы 
следующие выводы о коррекции подхода к редакции 
статей 100 и 108 КПК России, обусловливающие це-
лесообразность адекватного изменения некоторых 
правовых норм УПК России:

а) по уголовным делам о преступлениях, по ко-
торым производство предварительного следствия 
обязательно, и субъект задержан по подозрению в 
совершении преступления, срок нахождения этого 
субъекта в процессуальном статусе подозреваемого 
не может превышать 48 часов с момента фактическо-
го задержания;

б) по указанной категории уголовных дел хода-
тайство об избрании меры пресечения вносится в суд 
только в отношении обвиняемого и продление срока 
задержания не должно иметь места;

в) избрание следователем меры пресечения во 
внесудебном порядке также следует считать допусти-
мо только в отношении обвиняемого.
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В иностранных компаниях в России работает 
около 200,0 тысяч работников [1], многие из кото-
рых присоединились к экономическим санкциям и 
приостановили свою деятельность на территории 
России. Следует отметить, что такие компании как 
Макдоналдс, IKEA, приостановив деятельность в 
связи с санкциями, тем не менее не оставили своих 
работников без заработка, их заработок сохранен на 
уровне среднемесячного. А вот иные компании, та-
кие как Volkswagen, Audi, SEAT, Bentley, Lamborghini, 
Bugatti, Skoda, производство приостановили, но вы-
плачивают своим работникам краткосрочные посо-
бия, размер которых не разглашается. 

В связи с этим, возникает вопрос: а как должен 
быть возмещен ущерб работнику, оставшемуся без 
работы в связи с введением подобных санкций. 

Прежде чем ответить на это вопрос, обратимся к 
понятию «экономических санкций». Под экономиче-
скими санкциями понимают ограничительные меры 
экономического и политического характера, приме-
няемые страной или рядом стран к другой стране с 
целью понуждения правительства этой страны к из-
менению своей политики [2, c. 78; 3, с. 141; 4, 218]. 

Основная цель экономических санкций – это по-
литическое давление на страну, в отношении которой 
они объявлены [5, c. 1116; 6, с. 80, 7, с. 142]. Сами по 
себе санкции – это активные умышленные действия, 
направленные на достижение определенных полити-
ческих целей. Последствия санкций неизбежно вле-
кут за собой наступление экономического и финансо-
вого кризиса. При экономическом и финансовом кри-
зисе в целом, отдельные производства вполне могут 
работать. Сам по себе экономический или финансо-
вый кризис нельзя считать основанием для признания 
простоя по независящим от воли сторон причинам  
[8, c. 26]. Полагаем, что следует определить и клас-
сифицировать обстоятельства, которые повлекли за 
собой остановку производства. 

Причины такой приостановки следует различать, 
поскольку они могут служить основой для понима-
ния того, как же возместить материальный ущерб ра-
ботнику в связи с простоем. 

Так, видится две причины приостановки деятель-
ности предприятий:

 – недопоставка комплектующих, оборудования, 
сокращение сбыта продукции российским и зарубеж-
ным компаниям, подпавшим под санкции (даже, если 
эти санкции не были объявлены непосредственно в 
отношении данных предприятий);

 – добровольная приостановка деятельности зару-
бежными компаниями на территории России, поддер-
жавшими введение экономических санкций. 

Простой в трудовом праве рассматривается как 
временная приостановка работы по причинам эконо-
мического, технологического, технического или орга-

низационного характера (ст. 72.2 ТК РФ). Российское 
законодательство делит простой на три вида:

 – по вине работодателя;
 – по вине работника;
 – по независящим от сторон трудового договора 

причинам. 
Каждый вид простоя влечет за собой разный по-

рядок компенсации работнику. Размер возмещения 
ущерба или его наличие ставиться в зависимости от 
вины. 

Теоретики трудового права полагают, что простой 
возникающий из-за отсутствия организационных или 
технологических условий является простоем по вине 
работодателя, поскольку сознание этих условий яв-
ляется его обязанностью [9, c. 276]. Законодательно 
не определено понятие «экономических», «органи-
зационных», «технических» или «технологических» 
изменений, которые могут привести к простою. Этот 
вопрос остается на рассмотрение правоприменитель-
ной практики. 

Трудовое законодательство не раскрывает поня-
тия «вины». На практике вину юридических лиц в 
трудоправовых делах определяют аналогично с граж-
данским законодательством. В статье 401 Граждан-
ского кодекса РФ понятие вины дается через призму 
определения невиновности: лицо признается невино-
вным, если оно в необходимой степени заботливо и 
осмотрительно приняло все надлежащие меры для 
точного исполнения обязательств. В гражданском за-
конодательстве предпринимательские риски лежат 
на хозяйствующем субъекте. Предпринимательские 
риски делятся на внутренние и внешние. К внеш-
ним факторам относят экономические и политиче-
ские обстоятельства. К внутренним: неэффективная 
организация производства, халатность, правовая 
безграмотность. Работодатели, беря на себя ответ-
ственность найма работником, соответственно, воз-
лагают на себя ответственность за обеспечение их 
работой. Такая ответственность предусмотрена са-
мим определением трудовых отношений, из которо-
го следует, что работодатель обеспечивает работника  
работой. 

При определении вины работодателя как юриди-
ческого лица можно использовать аналогию с админи-
стративным законодательством. Так, в соответствии 
со статьей 2.1. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях юридическое 
лицо признается виновным в совершении правона-
рушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм в пол-
ном объеме, предусмотренном законодательством, но 
данное лицо не приняло все зависящие от него меры 
по их соблюдению. 

Таким образом, наличие или отсутствие вины ра-
ботодателя в простое определяется оценкой тех его 
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действий, которые он предпринял для устранения 
негативных последствий в виде простоя, или оценке 
обстоятельств – имел ли он возможность совершить 
такие действия, чтобы избежать остановки деятель-
ности. 

При приостановки деятельности (или простое), 
когда такая она обусловлена такими причинами, как 
односторонний отказ зарубежных поставщиков от 
поставки комплектующих, от закупки готовой про-
дукции и т. д., очевидно, что работодатель должен 
предпринять необходимые меры для замены постав-
щиков и покупателей. С точки зрения предпринима-
тельских рисков это относится к эффективной орга-
низации производства. Но, очевидно, что оперативно 
устранить эту проблему хозяйствующему субъекту 
не под силу. В этом случае, несмотря на то, что по-
иск и взаимоотношения с поставщиками и покупа-
телями – это один из предпринимательских рисков, 
за которые работодатели должны нести ответствен-
ность, вины работодателя в простое не усматрива-
ется. Полагаем, что в данном случае можно класси-
фицировать вынужденную остановку производства, 
как простой по независящим от воли сторон причи-
нам. Такие решения поддерживаются и решениями  
судов [10]. 

Совсем по-другому следует квалифицировать 
причину простоя, если иностранный работодатель 
самостоятельно приостановил свою деятельность, 
поддерживая санкции против России. Приостановка 
деятельности зарубежных предприятий не носит эко-
номической основы, она основывается на политиче-
ской цели. Политическую цель нельзя сопоставить с 
возможными, установленными законом причинами, 
экономического организационного, технического 
или технологического характера. По своей сути та-
кие работодатели умышленно производят активные 
действия по остановке производства. Такой простой 
следует расценивать как простой по вине работода-
теля. В данном случае, работодатель, не только не 
предпринял каких-либо действий на предотвращение 
отрицательных последствий, но и своими активными 
действиями привел к ним. Наличие в его действиях 
вины очевидно.

Однако, рассуждая по поводу размеров компенса-
ции ущерба работникам при простое по вине работо-
дателя, следует обратить внимание, что имеет место 
не простой предпринимательский риск, с которым 
хозяйствующий субъект в силу ненадлежащего ру-
ководства не смог справиться. На лицо – активные 
действия предпринимателя, желающего и понимаю-
щего отрицательные последствия своих действий, т.е. 
умысел. 

Рассматривая виновность хозяйствующего субъ-
екта в простое, устанавливая его вину по аналогии с 
гражданским и административным правом, мы гово-

рили о такой форме вины, как неосторожность. Лю-
бая причина простоя: экономическая, организацион-
ная, техническая или технологическая, в теории пра-
ва не увязывается с наличием умысла, все это некие 
сторонние причины, которые наступили не по воле 
хозяйствующего субъекта. А его вина состоит в том, 
что он не смог предпринять надлежащих мер по пре-
дотвращению таких предпринимательских рисков.  
В связи с этим, возникает вопрос, а можно ли при-
знавать добровольную приостановку деятельности 
предприятия в связи с поддержкой экономических 
санкций, простоем по вине работодателя в том смыс-
ле, в котором понимается законодательно «простой»? 
Полагаем, что здесь не усматривается объективных 
причин для признания такой приостановки производ-
ства простоем. 

В уголовном и административном законодатель-
стве форма вины учитывается при квалификации 
правонарушения и меры ответственности виновного.  
В гражданском законодательстве, как правило, для 
ответственности хозяйствующего субъекта форма 
вины значения не имеет: неважно умышленно или по 
неосторожности не исполнены обязательства.

В трудовом праве такая форма вины работодате-
ля, как умысел, при объявлении простоя вообще не 
рассматривается. Последствия умышленной приоста-
новки работы работодателем не определены законо-
дательно. У работника есть право на труд, у работо-
дателя – обязанность обеспечить его работой. Умыш-
ленное лишение работника работы рассматривается в 
трудовом праве только при незаконном отстранении 
работника от работы, его увольнении или переводе на 
другую работу. 

Однако, в этой ситуации на работодателя возла-
гается материальная ответственности в виде оплаты 
вынужденного прогула в размере среднего заработ-
ка, т. е. возмещается материальный ущерб в полном  
объеме. 

Говоря про иностранные компании, умышлен-
но лишившие работника права трудиться, полагаем, 
что следует говорить о незаконном «отстранении»,  
т. е. временном недопущении работника до работы. 
А с учетом, что экономические санкции в отношении 
России встречаются все чаще и чаще, полагаем воз-
можным и необходимым вводить особую ответствен-
ность для работодателей, умышленно прекративших 
работу, поддерживая экономические санкции. 

За пример можно взять виды ответственности 
Исполнителей, нарушивших сроки сделки в рамках 
законодательства о защите прав потребителей [11]. 
Вступая в трудовые отношения, «продавая» свою спо-
собность трудиться работник уже предоставил свою 
рабочую силу работодателю, т. е. выполнил свою 
часть сделки, а использовать эту рабочую силу или 
нет, – это дело работодателя. И если он ее не исполь-
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зовал надлежащим образом умышленно, то предпри-
нимательские риски несет работодатель [12, c. 78].  
Работник, являясь добросовестной стороной по 
сделке, говоря гражданско-правовым языком, дол-
жен полностью получить все выплаты, причита-
ющиеся ему по сделке. Работодатель, лишивший 
умышленно работника работы – является недобро-
совестным участником сделки, поскольку он знал 
о неправомерности своих действий и желал их  
наступления. 

В силу статьи 28 Закона РФ от 07.02.1992 г.  
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» Исполни-
тель, нарушивший сроки оказания услуги, кроме 
того, что возвращает полную стоимость оплаченной 
сделки (при желании заказчика прекратить сделку), 
но еще и оплачивает ему пени в размере 3 % трех про-
центов цены выполнения работы (оказания услуги). 
Кроме этого, потребитель имеет право на возмещение 
морального вреда.

Как известно, труд человека рассматривается не 
только как способ своего содержания, но и как есте-
ственная человеческая потребность [13, c. 99]. Нару-
шая естественный процесс труда, человеку наносит-
ся определенный моральный вред. Потеряв работу 
(даже в форме временной приостановки), человек 
получает стресс, тревожность, расстройства, появля-
ются психологические переживания, неуверенность 
в завтрашнем дне. Гарантии занятости, ощущение 
возможности свободно управлять своим трудом, со-
циальная поддержка в работе способствуют психо-
логическому здоровью человека, их отсутствие, на-
оборот, его подрывают [14, c. 3]. Полагаем, что такие 
моральные переживания должны быть компенси-
рованы дополнительно, причем в законодательном 
порядке, а не только посредством обращения в суд 
за взысканием морального вреда. Не каждый работ-
ник сможет обратиться в суд за возмещением ущер-
ба, поэтому следует определить такое возмещение  
законодательно. 

Изучая судебную практику по вопросам оплаты 
времени простоя, следует отметить, что «умышлен-
ное» или «надуманное» объявление простоя, не такая 
уж редкость. Судам при разрешении споров по разме-
ру оплаты времени простоя, приходится выяснять его 
причину. Так, например, Ленинградский областной 
суд от 28 августа 2013 г. (дело № 33-3973/13), поддер-
жал требования истца, просившего признать простой 
по вине работодателя и оплатить время простоя в раз-
мере двух третей среднего заработка. В судебном за-
седании было установлено, что работодатель умыш-
ленно вывез оборудование со своей фабрики с целью 
его продажи. Работникам же был объявлен простой 
по независящим от воли сторон причинам, и, соответ-
ственно, оплата времени простоя проведена в размере 
менее, чем было положено. 

Результаты исследования наводят на мысли о не-
обходимости внесения изменений в законодатель-
ство. Таких изменений может быть два.

Изменения в статью 157 ТК РФ: определить такой 
вид простоя, как простой по прямому умыслу рабо-
тодателя. Ответственность по таким видам простоев 
должна быть предусмотрена в размере не менее сред-
него заработка.

Повышенная материальная ответственность 
(ст. 234 ТК РФ) – для работодателей, приостановив-
ших свою деятельность по политическим мотивам 
(экономические санкции против государства России) 
и нарушающих условия трудового договора в части 
обеспечения работника работой. Такая ответствен-
ность должна быть предусмотрена в повышенном 
размере: выплата среднего заработка за весь период 
отстранения от работы и оплата ущерба работни-
ку, связанного с психологическими переживаниями  
(размер такого ущерба может быть определен за-
конодательно или в правовых актах социального  
партнерства). 
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Обращение к одной из работ Лидии Михайловны 
Карнеевой показало не только научно-обоснованный 
подход к постановке имеющихся на тот момент про-
блем, но и предвиденье данным автором новых за-
труднений отечественного уголовного судопроизвод-
ства, предопределенных сущностью и содержанием 
процесса доказывания.

Так в своей работе, специально посвященной 
доказательствам в советском уголовном процессе  
[5, с. 65], Л. М. Карнеева, рассматривая дискусси-
онные в теории доказательств вопросы, приходит к 
актуальным на сегодняшний момент выводам. Так в 
споре о том, необходимо ли выделять главный факт 
доказывания (вина конкретного лица в совершении 
вменяемого ему преступления), а также о том, входят 
ли в предмет доказывания «промежуточные» или до-

казательственные факты, позволяющие установить 
обстоятельства, значимые для дела [10, с. 192‒195; 
11, с. 185], она справедливо утверждала, что по уго-
ловному делу обязательно должны быть выяснены 
все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, 
что все они «главные». При этом автор обосновано 
полагала, что доказывание, по сути, равно значимых 
обстоятельств, предусмотренных законом, может за-
мещаться одним [5, с. 15‒16; 6, с. 19‒20].

В противовес этому ряд авторов настаивали на 
том, что «основным вопросом уголовного дела» есть 
именно выяснение только того, что входит в содер-
жание доказанности необходимости применения 
уголовной ответственности. Это «безапелляционно» 
диктует направление и содержание всего, что явля-
ется процессуальной доказательственной деятельно-

© Тутынин И. Б., 2022
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стью. Все остальное, входящее в предмет доказыва-
ния – производное к нему, второстепенное [8, с. 7]. 
При этом настаивается, что вопрос о восстановлении 
нарушенных преступлением имущественных прав 
«не должен ограничивать и осложнять чрезмерно 
деятельность по разрешению основного вопроса уго-
ловного дела» [13, с. 148‒149].

По нашему глубокому убеждению, такой подход 
неизбежно, если не предопределяет, то в значитель-
ной степени способствует игнорированию и форма-
лизму деятельности по обеспечению возмещения 
вреда, причиненного преступлением. Доказатель-
ством чему ‒ результаты опроса правоприменителей. 
Они считают, установление характера и размера вре-
да, причиненного преступлением, относится к числу 
факультативных обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию (67,3 %), доказывать размер имущественного 
вреда обязан потерпевший (72,4 %) [4, с. 5].

Продуктивно ли такое положение?
Вряд ли можно оспорить то, что процессуальная 

деятельность дознавателей и следователей нацелена 
на выдвижение и отстаивании уголовно-правовых 
претензий, что будет способствовать разрешению как 
уголовно-правового конфликта, так и созданию воз-
можностей разрешения гражданско-правового спора, 
в т. ч. о характере и размере причиненного преступле-
нием вреда.

Но если считать, что восстановление нарушен-
ных преступлением имущественных прав и интере-
сов участников процесса является необязательной 
деятельностью – значит способствовать устремениям 
правоприменителей к порочной практике презрения 
обязанности обеспечивать права личности, общества 
и государства.

Конституция России (ст. 52) обязывает государ-
ство сделать все, чтобы потерпевший получил воз-
можность компенсации причиненного преступлени-
ем ущерба. Данная публично-правовая государствен-
ная обязанность реализуется посредством ориентира 
уголовного судопроизводства на защиту прав и за-
конных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее по тек-
сту – УПК РФ)).

Представляется, что при всей важности каждой 
из перечисленных в ч. 1 ст. 6 УПК РФ сторон, от-
сутствии преобладания прав кого-либо из участни-
ков уголовного судопроизводства важно оптимально 
определить соотношение между возможным приме-
нением должностными лицами правоограничиваю-
щих средств и обеспечением прав и интересов лиц, 
вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения.

Подобным образом обстоит дело с противодей-
ствием ненадлежащему поведению участников про-
цесса, влекущему причинение неблагоприятных 

последствий для правосудия, за которое возможно 
наложить денежное взыскание как иную меру про-
цессуального принуждения. По своей сути приме-
нение такой меры преследует цель предупредить, а 
также восстановить (компенсировать) причиненный 
вред интересам правосудия. Следовательно, нет ос-
нований считать устремление восстановить нарушен-
ные преступным деянием права и интересы, а также 
рассмотренные выше уголовно-процессуальные на-
рушения чем-либо малозначимым для всего уголов-
ного судопроизводства.

В деятельности должностных лиц органов пред-
варительного расследования, обязанных обеспечить 
возможность восстановления имущественных прав 
тех, кто пострадал от преступления, наложение аре-
ста на имущество и то, что ему предшествует, долж-
ны занимать ведущее место.

Потерпевший и гражданский истец вынуждены 
обратиться за помощью к государству, так как у них 
не всегда имеются на надлежащем уровне право-
вые, физические, психологические, имущественные 
возможности отстоять свои права и интересы. Это, 
безусловно, необходимо принимать во внимание  
при программировании соответствующей процессу-
альной деятельности соответствующих должностных 
лиц.

Каким-то особым образом защита имуществен-
ных прав лиц и государства в УПК РФ не определены. 
Но это же не может быть основанием не защищать 
конституционное право собственности, в т. ч. обеспе-
чивая исполнение приговора в части имущественных 
взысканий.

Справедливо мнение Л. М. Карнеевой о важности 
перехода от вероятностных суждений к достоверным 
выводам как по отдельным обстоятельствам дела, так 
и по всей совокупности обстоятельств, подлежащих 
установлению посредством уголовно-процессуаль-
ного доказывания. При этом степень обоснованности 
вероятного вывода может быть разной. Следователь-
но, вероятность нельзя принимать изолированно от 
нее, не учитывать суть и особенности принимаемых 
процессуальных решений [5, с. 19].

Например, достаточность как свойство основа-
ний применения меры пресечения требует обращения 
к вероятностному выводу о будущем поведении подо-
зреваемого, обвиняемого, соответствующий совокуп-
ности доказательств о возможности достижения его 
надлежащего поведения.

Обоснованность применения мер пресечения 
предопределяется возможностью выбора (усмотре-
нием) правоприменителя наиболее целесообразного 
и оправданного варианта решения по делу в конкрет-
ной уголовно-процессуальной ситуации.

Поскольку нормы с оценочными признаками 
дают максимальные возможности для усмотрения 
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правоприменителя, то появляется опасность субъек-
тивизма в решениях. Поэтому важно, чтобы с одной 
стороны, усмотрение не формировалось безгранично, 
с другой стороны, должны действовать реальные га-
рантии прав и интересов участников.

Субъективные и объективные факторы тесно 
переплетены, а в отдельных случаях сочетаются без 
возможности разграничения. Вследствие этого необ-
ходимо учитывать влияние внутреннего убеждения 
и мотивацию правоприменителя, его нравственные 
установки, умение прогнозирования и учитывать сло-
жившуюся практику.

В итоге, возникает следующее соотношение. 
Обоснованность связана с необходимостью выполне-
ния конкретных (формальных) положений закона, но-
сящих объективный характер. Усмотрение обязывает 
учитывать субъективные факторы, которые реали-
зуются через выбор средств для достижения особой 
(специфичной, конкретной) цели. Такая схема пред-
усматривает значительное действие нравственных 
основ, сочетание господствующих интересов (лично-
сти, общества, государства).

Обоснование применения мер пресечения автора-
ми связывается с различной степенью установления 
данных, указывающих на возможное существование 
обстоятельств, требующих выяснения: от точного 
установления фактических данных при помощи дока-
зательств [12, с. 65] до неопределенной вероятности, 
предположений, в т. ч. в виде информации, получен-
ной при осуществлении ОРД, иной непроцессуаль-
ной информации [1, с. 115; 7, с. 7].

Например, утверждается, что в подавляющем ко-
личестве случаев при возбуждении ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу следователи обосновывали такое решение ис-
ключительно оперативно-разыскной информацией  
[2, с. 39; 3, с. 101; 9, с. 7]. Данное представление про-
тиворечит ч. 1 ст. 108 УПК РФ (о доказательствах, 
доказанности и доказывании). Поэтому мы поддер-
живаем утверждение Л. М. Карнеевой о том, что 
оперативно-разыскную деятельность следует рассма-
тривать в качестве вспомогательной по отношению к 
доказыванию [5, с. 40‒41].

Как представляется, меры пресечения и основа-
ния их избрания должны быть сгруппированы в за-
висимости от того, на что направлено принуждение. 
Максимально воздействуя на свободу передвижения 
человека путем заключения под стражу предполага-
ется наличие доказательств невозможности приме-
нения иной, более мягкой меры пресечения, в такой 
степени не ограничивающей свободу передвижения. 
Именно на это должно быть направлена доказатель-
ственная деятельность.

Отметим так же еще и то, что воспринимаем 
как настоящее авторское предвиденье Л. М. Кар-

неевой важности использования научно-техниче-
ских достижений в уголовно-процессуальном до-
казывании [5, с. 42‒44]. В современных условиях 
противодействие преступности обречено на пора-
жение, если правоохранительные органы не будут 
использовать в надлежащей степени арсенал тех-
нических средств и методов, предлагаемых передо-
выми возможностями отечественной и зарубежной  
наукой.

В заключении отметим, что многие суждения  
Л. М. Карнеевой являются актуальными и сегодня. 
Вряд ли кто-то оспорит, что данный автор, совершен-
ствуя собственное представление о рассматриваемых 
в работах представителях уголовно-процессуального 
права, принимая во внимание новые идеи того време-
ни, все же оставался верным стремлению усовершен-
ствовать отечественное уголовное судопроизводство, 
порой вопреки конъюнктуре.
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В настоящее время Швеция относится к высоко-
развитым демократическим государствам и отличает-
ся высоким уровнем экономической и политической 
жизни, а также правовой культуры. Парламентская 
демократия обеспечивает стабильность государ-

ственно-политического режима. При этом актуальной 
проблемой для Швеции является проблема безопас-
ности населения, связанная как с ростом терроризма 
и насильственного экстремизма, так и с развитием 
организованной преступности. Сложившаяся си-
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туация определяет как необходимость расширения 
правомочий полиции, так и потребность в совершен-
ствовании всей правовой системы государства, ядро 
которой составляет уникальное конституционное за-
конодательство. 

Скандинавский конституционализм детермини-
руется через комплекс национальных конституцион-
но-правовых моделей, среди которых особое место 
отводится шведскому конституционализму. 

Особенностью конституционно-правового раз-
вития Швеции во второй половине XX в. стало про-
ведение конституционной реформы 1963–1974 гг., 
завершившейся принятием серии конституционных 
законов (1969 и 1974 гг.) и заложивших основу кон-
ституции Шведского королевства 1974 г. Это были 
новые редакции «Акта о форме правления» и «Акта 
о риксдаге» [1]. В настоящее время Конституция 
Швеции – это четыре фундаментальных норматив-
ных правовых акта: Акт о форме правления 1974 г.; 
Акт о престолонаследии 1810 г.; Акт о свободе печати 
1949 г.; Акт о свободе слова1991 г. 

В настоящее время «Акт о риксдаге» 
(Riksdagslagen) (1974 г.) утратил статус конституци-
онного (фундаментального) закона, но по юридиче-
ской силе занимает промежуточное положение между 
фундаментальным и обычным законом. 

Обращение к тексту конституционных законов 
Шведского королевства позволяет предметно рассмо-
треть комплекс прав и свобод человека и гражданина, 
фундаментом которой являются несколько конститу-
ционных принципов.

Развитие Швеции как демократического право-
вого государства способствовало закреплению в кон-
ституционных законах положения о государственной 
и общественной защите интересов, прав и свобод 
отдельного человека, означающего, что «государ-
ственная власть должна осуществляться с уважени-
ем к достоинству всех людей вообще и к свободе и 
достоинству каждого человека. Личное, экономиче-
ское и культурное благосостояние личности должно 
быть основной целью деятельности государства»  
(Акт о форме правления, глава 1, § 1). Данное поло-
жение раскрывалось через утверждение, что государ-
ственные институты должны развивать идеалы демо-
кратии в качестве руководящих принципов во всех 
секторах общества и защищать приватную жизнь ин-
дивида, а также бороться с дискриминацией лиц по 
расовому, национальному, религиозному признакам, 
а также не ограничивать в правах слабо защищенные 
группы (детей, лиц с ограниченными возможностя-
ми, представителей меньшинств). 

В шведской модели прав человека найден раз-
умный баланс между интересами государства, об-
щества и индивида, что выглядит наиболее обосно-
ванным в условиях распространения терроризма 

и возрастания угрозы национальной безопасности  
Швеции. 

Определение в конституционных актах Швеции 
значительного перечня прав является показателем 
стремления законодателя максимально полно их 
гарантировать. Термин «гарантирует» применяет-
ся только в некоторых случаях. Так, в соответствии  
§ 1 гл. 2 Акта о форме правления, государство гаран-
тирует каждому члену соблюдение свободы мнений, 
что означает незыблемость таких прав, как свобода 
информации, вероисповедания, собраний, демон-
страций и свободу выражения мнений. 

Одновременно конституция Швеции устанав-
ливает запрет на произвольное ограничение прав и 
свобод. Конституция Швеции отдельно оговаривает 
возможность ограничения ряда прав и свобод, ког-
да государство может урезать свободу выражения 
мнений, информации, а также право на открытое 
судебное разбирательство (гл. 2 Акта о форме прав-
ления). Однако любые ограничения соответствуют 
духу демократического режима, существующего в 
скандинавских странах. В частности, подобные меры 
не препятствуют свободному формированию обще-
ственного мнения. В шведских правовых исследова-
ниях подчеркивается, что «цель ограничений прав и 
свобод должна быть четко определена в статуте, огра-
ничивающем конституционное право».

Фундаментальной гарантией является судебная 
защита прав и свобод, предусматривающей осущест-
вление судом обязательной проверки случаев задер-
жания или ареста лица, подозреваемого в осущест-
влении преступного деяния. Принудительное заклю-
чение лица под стражу также является основанием 
для незамедлительного рассмотрения дела в суде. 
Конституция также предписывает обязательность от-
крытости судебных процессов (§ 11 гл. 2 Акта о фор-
ме правления).

Шведское государство гарантирует населению 
защиту от какого-либо принуждения, конкретизи-
рованного в конституционном положении о запре-
те на принуждение жителя государства раскрывать 
свои политические, религиозные и иные взгляды, 
принимать участие в публичным мероприятиях по-
мимо собственной воли «в целях формирования 
мнения или в целях выражения иных мнений, либо 
защищен от принуждения принадлежать к поли-
тическому объединению, религиозному обществу 
или иному объединению» (§ 1 гл. 1 Акта о форме  
правления). 

Конституционный принцип гарантированности 
прав и свобод означает также существование целой 
системы органов государственной власти, обеспечи-
вающих незыблемость прав личности в Швеции. Так, 
Актом о форме правления (§ 6 гл. 13) и Актом о рик-
сдаге (§ 2–3 гл. 13), предусмотрено избрание риксда-
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гом четырех парламентских омбудсменов, контроли-
рующих применение законов и других нормативных 
актов в общественной деятельности. 

Особой гарантией прав и свобод является суще-
ствование правоохранительной системы, важным 
элементом которой является шведская полиция. Дей-
ствия полиции и иных правоохранительных органов 
исходят из конституционного принципа законности 
или верховенства права, предусматривающего обя-
зательную проверку в суде примененного принужде-
ния в отношении задержанного лица. Верховенство 
права – одно из ключевых положений Акта о форме 
правления (§ 9–11 гл. 2). Конституция предусматри-
вает, что лицо не может быть привлечено к уголовной 
ответственности за несовершенное деяние (§ 10 гл. 2 
Акта о правлении).

Таким образом, к конституционным принципам, 
на которых базируется правовой статус человека и 
гражданина Швеции, следует отнести: во-первых, 
принцип защиты государством и обществом интере-
сов, прав и свобод каждой личности; во-вторых, от-
ветственность личности перед государством и обще-
ством; в-третьих, принцип гарантированности прав 
и свобод; в-четвертых, принцип верховенства права. 
Данные принципы следует дополнить принципами 
равноправия и равенства, признающимися в каче-
стве основополагающих большинством конституций 
демократических государств. Проведенный анализ 
конституционных положений, представляющих ба-
зис правового статуса личности в Швеции, дает воз-
можность рассмотреть содержание конституционных 
прав и свобод.

Основная классификация, принятая за основу в 
шведском конституционном праве, означает выделе-
ние в системе конституционных прав этого государ-
ства абсолютных прав и свободы, ограничение кото-
рых невозможно ни в каком случае; относительных 
прав и свобод, в отношении которых допускаются 
некоторые ограничения со стороны законодателя; 
прав и свобод со слабой конституционной защитой, 
ограничение которых не требует отдельной правовой 
процедуры. 

К первой группе относятся двенадцать прав и сво-
бод, которые можно характеризовать с позиций рос-
сийского конституционного права как гражданские и 
политические права. В частности, приоритет нацио-
нальный законодатель отдает свободе в сфере испо-
ведания религии, правам на защиту от внешних вме-
шательств, нарушающих свободу мысли (в шведском 
варианте – раскрывать взгляды на религию, политику, 
культуру), свободу собраний, свободу объединений 
(запрещается принудительное вхождение в состав 
любого общественного объединения). В категорию 
фундаментальных прав входит гарантии защиты от 
нарушения личных и политических прав, но не регла-

ментирует сами эти права, помещенные в категорию 
относительных прав. 

К относительным правам оказались отнесены 
также несколько политических свобод – на информа-
цию, собраний и демонстраций, союзов. Государство 
обеспечивает также свободу информации; свободу 
собраний; свободу демонстраций; свободу союзов.  
В эту же группу прав оказалось включено и право на 
открытое судебное разбирательство. 

Конституция Швеции закрепляет права и свободы 
личности, отдельно выделяя круг вопросов, по кото-
рым иностранцы уравниваются в правах с граждана-
ми, что позволяет условно выделить еще одну клас-
сификацию, предусматривающую разделение прав 
и свобод по отношению к шведскому государству. 
В соответствии с § 25 гл. 2 Акта о форме правления 
не допускается ограничение иностранцев «в свободе 
выражения мнений, свобода информации, свобода со-
браний; свободе демонстрации, свободе ассоциации; 
защите от принуждения выражения мнения; защите 
от физических нарушений; защите от лишения сво-
боды; в праве на лишение свободы, кроме лишения 
свободы из-за преступного деяния или по подозре-
нию в совершении преступления». На мигрантов рас-
пространяется действие права на публичное судебное 
разбирательство; права авторов, художников и фото-
графов на их работы; права торговли или практики 
профессии; права на свободу исследований. Эта ка-
тегория населения подлежит защите от нарушений 
на основании положения, что никакие ограничения 
не могут быть наложены по политическим, религи-
озных, культурным соображениям. Однако, обосно-
вание данной классификации требует основательной 
аргументации, что не позволяет рассматривать ее в 
качестве приоритетной в условиях интернационали-
зации конституционно-правового статуса личности 
в Швеции, предполагающей разработку и принятие 
антидискриминационного законодательства [2].

Таким образом, в основу подходов к классифика-
ции прав и свобод, принятых в шведском конституци-
онном праве, положены два основных критерия: во-
первых, право государства ограничивать конституци-
онные права и свободы; во-вторых, форма выражения 
правовой нормы. Представленные классификации 
отражают плюралистичность зарубежного конститу-
ционного права, стремящегося примирить междуна-
родные стандарты и национальные интересы в сфере 
прав человека.

В тексте шведской конституции нормы, закрепля-
ющие эти политические права объединены в свободу 
мнений, представляющую особый институт в швед-
ском конституционализме, фундаментом которого 
выступает свобода высказываний, закрепленная в За-
коне о свободе печати и Основном законе выражения 
мнений. 



243Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

В свою очередь, свобода высказываний пред-
ставляет собой конструкцией, состоящей из свобо-
ды средств массовой информации и самой свободы 
высказываний. Право без дискриминации выражать 
мнения в периодической печати дополняется возмож-
ностью оглашать официальные документы, мысли и 
мнения, но с учетом ограничений, содержащихся в 
Законе о защите прав личности и общественной без-
опасности. Кроме того, граждане могут публиковать 
печатные произведения, а также передавать в сред-
ства массовой информации сведения, если это не за-
прещено законом. Надзор за соблюдением данного 
права осуществляют канцлер юстиции и прокурор, 
которые могут принять решение о предварительном 
аресте, запрещающем распространение печатного из-
дания и его конфискацию. Судебный контроль за со-
блюдение свободы печати возложен на специальный 
суд по делам о свободе печати, включающем жюри 
присяжных из девяти членов (§ 2 гл. 12 Акта о свобо-
де печати). 

Свобода высказываний является близкой по со-
держанию к традиционной свободе слова. В соответ-
ствии с § 1 гл. 1 «Основного закона о свободе выска-
зываний» означает право каждого члена шведского 
общества публично высказывать по разным вопросам 
в средствах массовой информации. 

Особенностью конституционного законодатель-
ства Швеции является дополнение политических 
прав запретами возможного нарушения таковых со 
стороны государства. В частности, § 3 гл. 1 Акта о 
форме правления, «без согласия гражданина не допу-
скается внесение во всеобщий реестр сведений о его 
политических взглядах». Данное положение направ-
лено на предупреждение угроз со стороны государ-
ства демократическим правам и свободам.

Таким образом, политические права и свободы 
нашли закрепление во многих параграфах консти-
туции Швеции. Их соблюдение всеми субъектами 
конституционно-правовых отношений представляет-
ся необходимым условием существования шведско-
го демократического правового государства. В свою 
очередь государство оказывает широкую поддержку 
гражданскому обществу, заботясь о всех обществен-
ных объединениях, отвечающих потребность суще-
ствующей шведской демократии [3]. Подобная поли-
тика способствует укреплению доверия населения к 
государственным органам и одновременно форми-
рованию высокого уровня ответственности самого  
государства.

В значительной степени созданию благоприятно-
го имиджа шведского государства благоприятствует 
активная социальная политика, в основе которой ле-
жит идеология государства всеобщего благоденствия, 
направленная на полное раскрытие потенциала нации 
[4] через достижение гражданского согласия и соци-

ального консенсуса на основе взаимных экономиче-
ских интересов, участия граждан не только в выработ-
ке государственной политики, но и в ее практической 
реализации. В литературе обосновывается мнение, 
что достижением шведской государственности стало 
созданное по инициативе правящей социал-демокра-
тической парии социальное страхование. Реализация 
идеологии государства всеобщего благоденствия при-
вела к установлению в Швеции самобытного полити-
ческого режима, отразившегося как в конституции, 
так и в политике государства.

Итак, в конституционном законодательстве Шве-
ции не регламентируются отдельно право на труд, 
право на социальное обеспечение, право на отдых и 
многие иные социально-экономические права. Это 
объясняется тем, что правоотношения в социаль-
но-экономической сфере, в основном, регулируются 
обыкновенными законами. Так, в 1994 г. принят Закон 
о государственной занятости (Public Employment Act) 
[5], в 1992 г. опубликован и получил законную силу 
Акт о высшем образовании (Higher Education Act), по-
лучивший новую редакцию в 2013 г. [6]. Сложивша-
яся ситуация, характеризующаяся слабой конститу-
ционной регламентацией социальных прав, критично 
оценивается в шведской правовой науке, отмечающей 
слабую сторону национального конституционализма, 
уступающего по влиянию на социальную сферу му-
ниципальной власти [7]. 

Нам представляется логичным и другое объяс-
нение: сравнительно небольшой объем данных прав, 
закрепленных в главе 1 Акта о форме правления, 
компенсируется за счет стандартов, содержащихся 
в конвенциональных нормах, признанных Швеци-
ей. В частности, Швеция была одним из первых го-
сударств, ратифицировавших Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. (это произошло в 1971 г.). Ратификация Евро-
пейской социальной хартии (1996 г.) была проведена 
парламентом в мае 1998 г. Следует подчеркнуть, что 
Швеция, начиная с 1966 г., ратифицировала большин-
ство международно-правовых актов и в целом оказа-
лась тесно включена в европейский конституцион-
ный проект [8].

Конвенция (ЕКПЧ) получила законную силу вну-
три Швеции в 1953 г., а с 1 января 1995 года включена 
в законодательство Швеции. Этому процессу пред-
шествовало активное обсуждение вопроса: должна 
ли Конвенция стать частью Конституции или обык-
новенного закона? Выбор был остановлен на обыкно-
венном законе, но при этом Конвенция получила осо-
бый статус. В соответствии с § 19 гл. 1 Акта о форме 
правления, «никакой закон или иное положение не 
могут быть приняты, если противоречат обязатель-
ствам Швеции в рамках Европейской конвенции о за-
щите прав и основных свобод».
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Отметим, что имплементация норм международ-
ного и европейского права в шведское законодатель-
ство является сложным процессом. Вступление Шве-
ции ЕС в 1995 г. потребовало некоторых изменений 
в ее внутренней правовой культуре. В зарубежных 
исследованиях отмечается, что закрепление в каче-
стве императива прав человека предъявляет особые 
требования к судам и представителям юридического 
сообщества [9].

Сделаем вывод, что конституционные права и 
свободы составляют фундамент правовой доктрины 
Швеции. На их закрепление влияют как националь-
ная (скандинавская) правовая традиция, так и актив-
ная имплементация международно-правовых норм 
во внутригосударственное право. Демократическое 
государственно-правовое развитие Швеции со второй 
половины XX века привело к созданию уникальной 
системы конституционных прав и свобод, отличаю-
щейся рядом особенностей.
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Проблема изменения и расторжения договора в свя-
зи с существенным изменением обстоятельств и многие 
нерешенные в связи с ней правовые вопросы в россий-
ском гражданском праве и, главное, в соответствующем 
правоприменении вызывают у ученых-цивилистов и 
юристов-практиков вполне обоснованный професси-
ональный интерес. Он связан, прежде всего, с методо-
логическими нюансами частного права и, безусловно, 
практическим значением этого института для современ-
ного гражданско-правового оборота. В научной литера-
туре подчеркивается, что «...специфика оснований, 
порядка и последствий расторжения (изменения) до-

говора в связи с существенным изменением обстоя-
тельств настолько велика, что эти вопросы заслужи-
вают самостоятельного рассмотрения» [1, c. 122].

Хорошо известно, что в момент заключения до-
говора стороны, в принципе, не могут предвидеть 
наступления всех событий и обстоятельств, затраги-
вающих исполнение по договору, особенно с учетом 
волатильности российской экономики, стремительно 
меняющегося законодательства и непоследователь-
ности в проведении правовой политики в России  
[2, c. 3]. Ясно, что динамично изменяющиеся условия 
окружающего мира, включающие в себя политиче-
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ские, правовые, экономические и многие связанные 
с ними иные факторы социальной действительности 
объективно влияют на гражданско-правовые отноше-
ния современного общества. При этом, реализация 
полного объема прав всех участников гражданского 
оборота оказывает на систему гражданско-правовых 
отношений огромное воздействие, заставляя их по-
стоянно совершенствовать свою структуру и разви-
ваться с учетом новых обстоятельств. 

В ходе произошедших фундаментальных социаль-
но-правовых изменений был затронут базовый принцип 
частного права – pacta sunt servanda, фактически высту-
пающий гарантом договорной практики, а равно стабиль-
ности общественных отношений в экономической сфере. 
Разумеется, принципы pacta sunt servanda и «святости» 
договора являются одними из основополагающих си-
стемных принципов практически во всех современных 
правопорядках. Тем не менее, не секрет, что участие в 
гражданском обороте сопряжено с разного рода риска-
ми, в том числе с рисками существенного изменения 
обстоятельств, способных проявить себя в будущем в 
неизвестный период времени. Участники гражданского 
оборота постоянно сталкиваются с различными риска-
ми, возникновение которых обусловлено множеством 
внешних, не зависящих от них обстоятельств, которые 
объективно невозможно учесть в момент составления 
договора. Потому реализация и развитие гражданско-
правового института изменения и расторжения граж-
данско-правового договора в связи с существенным из-
менением обстоятельств направлены на установление 
оптимальной динамики гражданско-правовых отноше-
ний, пошатнувшихся вследствие таких непредвиден-
ных изменений, способной обеспечить удовлетворение 
предметных договорных интересов их участников. 

Такие обстоятельства создали благоприятную осно-
ву для формирования новой доктрины в гражданском 
праве, фундаментальной основой которой можно счи-
тать принцип clausula rebus sic stantibus. Совместно с 
принципом pacta sunt servanda они составляют платфор-
му, обеспечивающую равенство участников в части обе-
спечения баланса их имущественных интересов. Одна-
ко при этом продолжает оставаться малоизученной про-
блематика, связанная с расторжением или изменением 
условий договора участниками правоотношений, регу-
лируемых нормами гражданского права. В данном слу-
чае важно учитывать, что потенциальная возможность 
внесения изменений в условия заключенного договора 
или возможность расторгнуть договор участниками 
данных правоотношений, при наличии значимых об-
стоятельств, по своей сути не делает значение pacta sunt 
servanda менее важным, поскольку указанный принцип 
трансформируется с учетом объективных условий со-
вершенствования гражданско-правового оборота.

Следует отметить, что несмотря на довольно 
объемный научный багаж, накопленный немалым 

отрядом цивилистов в сфере решения проблемы изме-
нения и расторжения гражданско-правовых договоров 
в связи с существенным изменением обстоятельств, 
предметом этих исследований, как правило, являлись 
либо общая проблематика, либо какой-либо отдельный 
аспект, связанный с расторжением конкретного типа 
договора гражданско-правового характера в связи с су-
щественным изменением обстоятельств. Объективного 
и системного исследования затрагиваемых вопросов, с 
учетом действующего российского гражданского зако-
нодательства, до настоящего времени не проводилось.

Мы, отчасти, попытались восполнить этот пробел 
проведением своего гражданско-правового исследова-
ния, нацеленного на выявление основных системных 
закономерностей гражданско-правового оборота, в рам-
ках которых сегодня развивается институт существен-
ного изменения обстоятельств в Российской Федерации.

Главный авторский вывод состоит в том, что с 
учетом отсутствия унифицированной судебной пра-
воприменительной практики оптимальным способом 
расторжения договора в связи с существенным из-
менением обстоятельств является процедура медиа-
ции (как удобная и понятная альтернатива судебному 
разбирательству). В этой связи предлагается в каче-
стве правового механизма оптимизации рисков су-
щественного изменения обстоятельств в договорных 
конструкциях сторонам прописывать необходимость 
рассмотрения способных возникнуть в будущем суще-
ственных изменений, влияющих на права и обязанно-
сти, а также на результаты (последствия) исполнения 
договоров, в медиативном (досудебном) порядке. 

Наряду с этим, были определены два концепту-
альных различия в целеполагании между институтом 
обстоятельств, имеющих существенное значение, и 
институтом обстоятельств, обусловливающих невоз-
можность исполнения договора. Установлено, что 
исследуемые унификационные акты договорного 
права – «Principles of European Contract Law (PECL)», 
«Unidroit Principles of International Commercial 
Contracts», «Definitions and Model Rules of European 
Private Law: Draft Common Frame of Reference 
(DCFR)» и «European Contract Code» – исходят из 
совпадающих способов определения существенных 
изменений обстоятельств, оснований и условий рас-
торжения договоров, включая правовые последствия.

Исследование различий между порядком растор-
жения и изменения договоров при возникновении су-
щественно изменившихся обстоятельств (ст. 451 ГК 
РФ) и в случае существенного нарушения условий 
договора (ст. 450 ГК РФ), позволили сделать вывод о 
том, что если лицом, право которого нарушается при 
существенном нарушении условий договора, являет-
ся кредитор, то при существенно изменившихся об-
стоятельствах нарушенное право принадлежит долж-
нику, поскольку в таком случае должник становится 
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более уязвимым участником договора, и при таких 
обстоятельствах он может лишиться потенциальной 
правовой возможности получить результат, на кото-
рый рассчитывал при заключении договора. 

Процесс развития системы общественных отноше-
ний, раскрывающийся, в том числе, в основных законо-
мерностях гражданско-правового оборота, неразрывно 
связан с совершенствованием института существенно 
изменившихся обстоятельств. Здесь важно учитывать, 
что основным фактором, оказывающим влияние на 
развитие института существенного изменения обсто-
ятельств, является интернационализация гражданско-
правового оборота, обусловленная существующими в 
обществе глобализационными процессами, которые 
приводят к стиранию границ в подходах к конструи-
рованию сlausula rebus sic stantibus в национальных си-
стемах права. Такие внутригосударственные правовые 
процессы, как издание новых нормативных правовых 
актов, внесение изменений и дополнений в них, рефор-
мирование правовых институтов оказывают дестабили-
зирующее влияние на развитие института существенно-
го изменения обстоятельств. Отсюда возникает насущ-
ная потребность в интернационализации, сближении 
правовых договорных конструкций, требующих: 

а) установления причинно-следственной связи, ко-
торая бы определила, что обстоятельство представляет 
собой причину, которая повлекла в свою очередь возник-
новение неосуществимости исполнения обязательства; 

б) установления отсутствия вины сторон в не-
осуществимости исполнения обязательства (если го-
ворить более точно, то суд скорее будет интересовать 
тот факт, что обстоятельства наступили в независи-
мости от воли сторон); 

в) установления отсутствия обязательств, кото-
рые объективно более обременительны, нежели те, 
которые вытекают из нормативного правового акта. 

Основной целью института существенного изме-
нения обстоятельств является потребность в создании 
условий, при которых заключенный гражданско-пра-
вовой договор не теряет в процессе его юридическо-
го исполнения социально-экономического эффекта, а 
участники гражданско-правовой сделки при изменени-
ях обстоятельств остаются во взаимовыгодном поло-
жении. Восстанавливающей (компенсаторной) целью 
рассматриваемого института также является сохране-
ние баланса интересов сторон гражданско-правово-
го договора, которые могут быть нарушены при су-
щественных изменениях обстоятельств. В этой связи 
предлагается в качестве правового механизма оптими-
зации рисков существенного изменения обстоятельств 
в договорных конструкциях сторонам прописывать 

необходимость рассмотрения факта возникновения в 
будущем существенных изменений, влияющих на пра-
ва и обязанности, а также на результаты (последствия) 
исполнения договоров, в досудебном порядке.

Важно подчеркнуть главную гражданско-право-
вую перспективу решения проблем, возникающих в 
договорных отношениях в связи с существенным из-
менением обстоятельств и предопределяющих таким 
образом прекращение прав и обязанностей, часть из 
которых может продолжать действовать и после рас-
торжения договора, поскольку:

а) действует право стороны, которая исполнила 
надлежащим образом свои обязательства, требовать 
встречного предоставления по договору;

б) действуют гарантийные обязательства в от-
ношении поставленных до прекращения прав и обя-
занностей при расторжении договора в связи с суще-
ственным изменением обстоятельств товаров, оказан-
ных услуг или выполненных работ;

в) сторона, исполнившая свои обязательства, мо-
жет воспользоваться правом о применении мер от-
ветственности, в частности: о возмещении убытков, 
взыскании неустойки в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств неисправным 
контрагентом, если такое нарушение возникло до мо-
мента расторжения договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств;

г) действуют права и обязанности, вытекающие из 
третейских (арбитражных) оговорок, содержащихся в 
договоре, о рассмотрении и разрешении спора в посто-
янно действующем третейском суде (арбитраже) и пр. 

Все эти обстоятельства могут иметь практиче-
ское значение для обеспечения интересов участников 
гражданско-правовых отношений в случаях возник-
новения существенных обстоятельств, способных из-
менять условия договорных правоотношений.
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тексту «НИР»), международное сотрудничество орга-
нов внутренних дел Российской Федерации с право-
охранительными органами приграничных стран в 
сфере миграции можно определить как деятельность 
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рассматриваемых органов, обслуживающих терри-
тории, имеющие общие границы, основанную на ис-
точниках международного и национального права, 
выражающуюся в согласованных действиях данных 
субъектов, нацеленную на решение задач в сфере 
миграции. В узком смысле, со стороны Российской 
Федерации – это деятельность подразделений по во-
просам миграции во главе с Главным управлением по 
вопросам миграции МВД России, связанная с реали-
зацией государственных функций и оказанием госу-
дарственных услуг в сфере миграции. В широком – 
любая другая деятельность всевозможных структур, 
относимых к органам внутренних дел Российской 
Федерации, в соответствии с их компетенцией и пол-
номочиями, затрагивающая отношения в сфере ми-
грации, например в оперативно-разыскном и админи-
стративном аспектах. 

Наибольшее развитие в вопросах рассматрива-
емых аспектов международного сотрудничества у 
Российской Федерации с Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан. В некотором смысле, рос-
сийско-белорусское и российско-казахстанское со-
трудничество можно рассматривать как ориентир 
для развития отношений с другими приграничными 
странами. В частности, с приграничными странами 
из перечня государств-участников таких междуна-
родных организаций как Содружество независимых 
государств и Евразийский экономический союз.

Так, сотрудничество с белорусской стороной в ис-
следуемом периоде осуществлялось в рамках реали-
зации Плана мероприятий по формированию единого 
миграционного пространства [1]. В основе россий-
ско-белорусского сотрудничества также ряд других 
документов, среди которых можно выделить Решение 
«О концепции сотрудничества государств-участников 
Содружества независимых государств в противодей-
ствии незаконной миграции» [2].

Несомненным достижением в российско-бело-
русского сотрудничества стала разработка и принятие 
Концепции миграционной политики Союзного госу-
дарства [3].

Во исполнение подпункта 2.1 Плана [1] террито-
риальными органами МВД России, расположенными 
в приграничных с Республикой Беларусь субъектах 
Российской Федерации, совместно с органами По-
граничной службы ФСБ России и компетентными 
органами Республики Беларусь на постоянной основе 
проводятся оперативно-профилактические меропри-
ятия по предупреждению, выявлению и пресечению 
каналов незаконной миграции.

За 2020 год территориальными органами МВД 
России, расположенными в приграничных с Респу-
бликой Беларусь регионах, проведено свыше 9,6 тыс. 
проверочных мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законодательства Рос-

сийской Федерации, в том числе проверено 8,3 тыс. 
объектов жилого сектора и мест компактного про-
живания иностранных граждан. Выявлено 4,9 тыс. 
административных правонарушений в сфере мигра-
ции. В отношении иностранных граждан, нарушив-
ших миграционное законодательство Российской 
Федерации, принято 842 решения о неразрешении  
въезда, 149 – о сокращении срока временного пре-
бывания, 4,9 тыс. – решений об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации, 254 –  
о депортации.

В рамках проводимых проверочных мероприя-
тий осуществляется проверка иностранных граждан 
и лиц без гражданства, состоящих на миграционном 
учете на подведомственных территориях, имеющих 
разрешения на временное проживание и виды на жи-
тельство, а также лиц, проживающих в населенных 
пунктах, расположенных вблизи Государственной 
границы Российской Федерации.

С целью отработки оперативной информации, а 
также обсуждения актуальных вопросов взаимодей-
ствия территориальных органов МВД России и МВД 
Республики Беларусь приграничных регионов про-
водятся рабочие встречи, в рамках которых обсуж-
даются механизмы работы по выявлению и пресече-
нию каналов незаконной миграции, по профилактике 
правонарушений и преступлений, а также вопросы 
по выявлению иностранных граждан, находящихся в 
приграничных районах с поддельными документами.

В связи с закрытием границ и принимаемыми 
государствами мерами по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в 2020 году 
российско-белорусские рабочие встречи по вопросам 
приграничного сотрудничества МВД России и МВД 
Республики Беларусь проводятся на регулярной ос-
нове в дистанционном формате.

Далее рассмотрим сотрудничество с Республикой 
Казахстан.

Среди документов в основе российско-казахстан-
ского сотрудничества можно выделить Соглашение 
о порядке пересечения российско-казахстанской го-
сударственной границы жителями приграничных 
территорий [4]. В 2020 году Главным управлением 
по вопросам миграции МВД России совместно с за-
интересованными подразделениями МВД России 
рассмотрен проект Протокола о внесении изменений 
в Соглашение [4], а также соответствующий проект 
распоряжения Правительства Российской Федера-
ции, подготовленные Минтрансом России в целях 
упразднения ряда пунктов пропуска через россий-
ско-казахстанскую государственную границу в связи 
с отсутствием целесообразности их функциониро-
вания (согласовано Главным управлением по вопро-
сам миграции МВД России – письмо МВД России  
от 1 сентября 2020 г. № 1/9681).
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Работа по борьбе с незаконной миграцией пра-
воохранительных органов приграничных субъек-
тов Российской Федерации и Республики Казахстан 
осуществляется путем разработки совместных пла-
нов, проведения скоординированных специальных 
операций, оперативно-профилактических, разыск-
ных мероприятий, исполнения международных по-
ручений и запросов в рамках правовой помощи  
по уголовным делам, обмена соответствующей ин-
формацией.

По итогам 2020 года территориальными органа-
ми МВД России, расположенными в приграничных с 
Республикой Казахстан субъектах Российской Феде-
рации, проведено свыше 63,4 тыс. проверочных ме-
роприятий по выявлению фактов нарушения мигра-
ционного законодательства Российской Федерации. 
Проверке подверглись объекты строительства, тор-
говли, сельского хозяйства, бытового обслуживания 
и иные. Проверено 49,6 тыс. объектов жилого сек-
тора и мест компактного проживания иностранных  
граждан.

В результате проведенных проверочных меропри-
ятий по выявлению фактов нарушения миграционно-
го законодательства в 2020 г. (по статьям 18.8–18.10, 
18.15–18.17, 19.27 КоАП РФ [5] Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях) 
задокументировано 60,2 тыс. административных пра-
вонарушений.

В отношении иностранных граждан, нарушив-
ших миграционное законодательство Российской 
Федерации, принято 15,9 тыс. решений о неразреше-
нии въезда в Российскую Федерацию, 2,3 тыс. – о со-
кращении срока временного пребывания, 2,3 тыс. –  
об административном выдворении за пределы Рос-
сийской Федерации, 1,2 тыс. – о депортации.

В целях повышения эффективности проводи-
мых мероприятий и расширения профессионально-
го взаимодействия правоохранительными органами 
приграничных субъектов Российской Федерации и 
Республики Казахстан проводятся рабочие встречи 
по приграничному сотрудничеству, в рамках кото-
рых осуществляется обмен статистической инфор-
мацией, информационно-аналитическими материа-
лами, сведениями об изменениях в законодательстве  
сторон.

Далее изложим ряд выводов по результатам НИР, 
в том числе с учетом вышеизложенных данных о рос-
сийско-белорусском и российско-казахстанском со-
трудничестве.

Международное сотрудничество органов вну-
тренних дел Российской Федерации с правоохрани-
тельными органами приграничных стран по вопро-
сам миграции, может осуществляться в договорной, 
институциональной, представительской и иных  
формах.

Исходя из положений Концепции приграничного 
сотрудничества [6], при реализации приграничного 
сотрудничества необходимо: 

 – проводить оценку миграционной ситуации;
 – вырабатывать комплекс совместных действий 

по предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений, с учетом подве-
домственности дел МВД России;

 – прорабатывать механизмы возможного упро-
щения режима временного пребывания для жителей 
приграничных территорий Российской Федерации;

 – разрабатывать совместные меры по регулиро-
ванию миграционных потоков; 

 – обмениваться информацией об иммиграцион-
ном законодательстве и порядке пересечения государ-
ственной границы сопредельных государств местны-
ми жителями;

 – разрабатывать меры, направленные на созда-
ние условий по приему и временному размещению 
беженцев и переселенцев в случаях их экстренного 
массового прибытия на территорию Российской Фе-
дерации;

 – осуществлять взаимодействие с правоохрани-
тельными органами зарубежных стран при решении 
вопросов, связанных с депортацией нелегально нахо-
дящихся на территории Российской Федерации ино-
странных граждан с приграничных территорий;

 – производить обмен информацией по вопросам 
оперативной обстановки и выработки необходимых 
мер борьбы с незаконной миграцией на пригранич-
ных территориях;

 – осуществлять сотрудничество в сфере соци-
окультурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан в Российской Федерации;

 – осуществлять научное и гуманитарное сотруд-
ничество.

Реализация приграничного сотрудничества в сфе-
ре миграции может быть осуществлена посредством:

 – участия сотрудников Главного управления по 
вопросам миграции МВД России, а также подразделе-
ний по вопросам миграции территориальных органов 
МВД России в приграничных регионах в разработке 
международных договоров, в том числе соглашений 
о приграничном сотрудничестве с иностранными го-
сударствами;

 – проведения, в рамках сотрудничества, совмест-
ного анализа миграционной ситуации, в том числе на 
приграничных территориях;

 – участия в разработке документов планов, про-
грамм и иных документов в части проведения меро-
приятий международного характера;

 – участия сотрудников Главного управления по 
вопросам миграции МВД России, а также подразде-
лений по вопросам миграции территориальных орга-
нов МВД России в приграничных регионах при про-
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ведении специальных мероприятий на территории 
иностранных государств, а также участие представи-
телей правоохранительных органов иностранных го-
сударств в проведении специальных мероприятий на 
территории Российской Федерации;

 – проведение встреч, консультаций и иных меро-
приятий организационного характера.

Международное сотрудничество органов вну-
тренних дел Российской Федерации с правоохрани-
тельными органами приграничных стран по вопро-
сам миграции может осуществляться с учетом следу-
ющих принципов:

 – направленность на профилактику и борьбу с 
административными правонарушениями и уголовны-
ми преступлениями в соответствии с подведомствен-
ностью дел МВД России;

 – взаимосвязь с основными направлениями де-
ятельности подразделений по вопросам миграции 
МВД России по реализации государственных функ-
ций и оказанию государственных услуг в сфере ми-
грации;

 – учет положений источников международного 
права;

 – учет национального законодательства Россий-
ской Федерации, а также системы документов страте-
гического планирования Российской Федерации;

 – учет особенностей миграционной ситуации, на 
которую в настоящее время оказывает сильное влия-
ние пандемия COVID-19.
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В международном уголовном праве, также, как 
и в праве многих зарубежных стран, под незакон-
ной трансплантацией органов понимают непосред-
ственно незаконную торговлю органами. Торговля 
органами (также известная как Красный рынок) – 
это торговля человеческими органами, тканями или 
другими продуктами тела, обычно напрямую пред-
назначена для трансплантации. Незаконное принуж-
дение с целью изъятия органов признана серьезной 
международной проблемой. Тем не менее, в отличие 
от торговли людьми в целях сексуальной эксплуата-
ции или торговли детьми, она в значительной степени 
исключена из режимов международного уголовного 
права, хотя в 2017 году во всем мире было проведе-
но почти 140 000 трансплантаций паренхиматозных 
органов. Несмотря на впечатляющие масштабы, 
эта деятельность обеспечила лишь 10 % мировой 

потребности в пересаженных органах. Несоответ-
ствие между спросом и предложением органов при-
вело к возникновению преступлений, связанных с 
трансплантацией, включая торговлю людьми с це-
лью извлечения органов и торговлю человеческими  
органами.

Эти преступления нарушают основные права че-
ловека и представляют серьезную опасность как для 
индивидуального, так и для общественного здоро-
вья. Истинные масштабы преступлений, связанных 
с трансплантацией, остаются неизвестными, но, по 
оценкам, от 5 % до 10 % трансплантаций во всем 
мире происходят в контексте международной торгов-
ли органами, часто с участием трансплантационного 
туризма в места, где действуют законы, запрещаю-
щие куплю-продажу человеческих органов. Торговля 
людьми с целью изъятия органов и торговля челове-

© Чукреев В. А., 2022



255Bulletin of economic security№ 3 / 2022

JURISPRUDENCE

ческими органами также могут иметь место в преде-
лах одной страны и быть не связанными с поездками 
в целях трансплантации заграницу. Во всех случаях 
наиболее уязвимые слои населения часто становятся 
жертвами эксплуатации и принуждения.

Торговля органами может рассматриваться как 
часть более широкого рынка, включающего ткани, 
клетки или другие части, или продукты человеческо-
го тела, называемого некоторыми «красным рынком». 
Известные международные правовые системы и мно-
гие национальные системы, в том числе в Соединен-
ных Штатах, запрещают любую продажу человече-
ских органов (за исключением компенсации расходов, 
понесенных донорами органов). Широкомасштабный 
запрет на продажу органов делает торговлю органами 
уникальной среди других транснациональных пре-
ступлений, поскольку, за редким исключением, не су-
ществует параллельной законной торговли. Спрос на 
трансплантацию органов, который не удовлетворяет-
ся за счет законного донорства органов, способствует 
образованию преступных организации и незаконной 
деятельности.

Как и во многих случаях преступной деятель-
ности, оценка финансовых масштабов междуна-
родной торговли органами осложняется отсутстви-
ем информации. По оценкам неправительственной 
организации Global Financial Integrity (GFI), годо-
вая стоимость торговли органами во всем мире ко-
леблется от 840 миллионов долларов до более чем  
1,7 миллиарда долларов. Трансплантация может сто-
ить покупателю от десятков до сотен тысяч долларов, 
в зависимости от задействованного органа и связан-
ного с этим медицинского обслуживания, не включая 
самой перевозки. Оценки количества проведенных 
незаконных трансплантаций и предлагаемых цен на 
органы разнятся. По оценкам GFI, каждый год про-
исходит около 12 000 нелегальных трансплантаций, 
около 8 000 из которых пересаживают почки, затем 
следуют печень, сердце, легкие и поджелудочная 
железа. По оценкам GFI, цены, выплачиваемые от-
дельным лицам за их органы, значительно различа-
ются: по сообщениям, платежи за почки колеблются 
от сотен долларов для лиц из менее развитых стран,  
и от 20 000–30 000 долларов США в более развитых 
странах. Некоторые люди могут не получить ника-
кой оплаты за орган или могут получить меньше, чем 
было первоначально согласовано. В отчетах также 
описываются люди, которые предоставляют органы 
и впоследствии несут значительные медицинские 
расходы или теряют средства к существованию из-за 
неудачных операций или непредвиденных побочных 
явлений. Согласно анализу GFI, наценки для реципи-
ентов часто составляют 500‒1 900 %, при этом стои-
мость органов реципиенту составляет от 100 000 до 
237 000 долларов.

Лица, которые продают или иным образом пре-
доставляют органы для незаконной торговли, могут 
быть:

● умершие лица, не давшие согласия на исполь-
зование их органов, или лица, убитые ради получения 
их органов;

● живые лица, которые не соглашаются на ис-
пользование или извлечение их органов или подвер-
гаются принуждению, в том числе угрозе применения 
силы или предложениям оплаты с использованием 
экономического положения потерпевшего;

● живые лица, дающие согласие на продажу ор-
гана (в некоторых случаях такие лица могут быть 
введены в заблуждение относительно характера ме-
дицинской процедуры и восстановления).

Международные усилия по борьбе с незаконным 
оборотом органов достаточно обширны, и ВОЗ воз-
главляет их. В 1991 г. Всемирная ассамблея здраво-
охранения одобрила руководящие принципы ВОЗ по 
трансплантации органов. Эти принципы, призван-
ные «обеспечить упорядоченную, этическую и при-
емлемую основу для регулирования приобретения и 
трансплантации человеческих органов в терапевтиче-
ских целях», подчеркивали важность защиты доноров 
посредством информированного согласия, запрета на 
конфликты интересов со стороны врачей-трансплан-
тологов и предпочтения умерших или родственников. 
Руководящие принципы прямо запрещали продажу 
органов и незаконный оборот органов, но оставляли 
методы правоприменения на усмотрение отдельных 
стран. (ВОЗ, 1991 г.) В 2004 г. Всемирная ассамблея 
здравоохранения приняла измененную версию прин-
ципов в свете глобального роста трансплантации ор-
ганов и нехватки органов. Эта резолюция призвала 
государств-членов внедрить эффективные режимы 
надзора и сотрудничать в гармонизации мировой 
практики. Она также призвала расширить использо-
вание живых доноров почки, где это возможно. Ре-
золюция призывала Генерального директора ВОЗ с 
просьбой оказать поддержку государствам-членам 
в предотвращении торговли органами и разработать 
руководящие принципы для защиты уязвимых групп 
от этих посягательств и призывала принять меры про-
тив трансплантационного туризма и международной 
торговли органами (Всемирная ассамблея здравоох-
ранения (ВАЗ), 2004 г.).

ВОЗ продолжает отслеживать и поддерживать 
усилия по борьбе с торговлей людьми. Иллюстрацией 
этих усилий стала консультационная встреча, прове-
денная с национальными органами здравоохранения 
западно-тихоокеанского региона в 2005 г. в Маниле, 
известном центре торговли людьми. (ВОЗ, 2006 г.)  
В отчете о встрече содержится призыв к прозрачности 
практики трансплантации, включая данные о стране 
происхождения доноров и реципиентов, что необхо-



Вестник экономической безопасности256 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

димо для «подотчетности и прослеживаемости». Не-
смотря на резкое осуждение коммерческой продажи 
органов, отчет разрешал оплату расходов донорам, 
включая расходы на здравоохранение и упущенный 
доход, а также «умеренную не денежную помощь». 
Однако любая поддержка должна была быть про-
зрачной и соответствовать правилам принимающей 
страны. Получатели органов должны были нести от-
ветственность за знание того, получены ли их органы 
из законных источников, а их страны происхождения 
должны были принять меры для предотвращения экс-
плуатации доноров из других стран или нарушений 
правил донорства органов других стран.

В 2000 году Организация Объединенных Наций 
выпустила протокол о предотвращении и пресечении 
торговли людьми и наказании за нее в качестве до-
полнения к Конвенции против транснациональной 
организованной преступности. (United Nations 2000). 
Определение торговли людьми в Протоколе прямо 
включает изъятие органов и прямо отвергает согласие 
жертвы на эксплуатацию как несущественное. Госу-
дарствам-участникам настоятельно рекомендуется 
защищать жертв торговли людьми в той мере, в ка-
кой это допускается внутренним законодательством, 
и они должны разработать комплексную политику по 
предотвращению торговли людьми и борьбе с ней.  
По состоянию на февраль 2010 года протокол подпи-
сали 117 человек, включая Египет, Индию, Израиль, 
Филиппины и США, но не Иран и не Пакистан. При-
мечательно, что Соединенные Штаты прямо остави-
ли за собой право брать на себя обязательства по Про-
токолу в порядке, соответствующем федералистским 
принципам.

Международные медицинские ассоциации также 
активно осуждают торговлю органами. Саммит 2008 г.,  
созванный Обществом трансплантологов и Между-
народным обществом нефрологов в Турции (особен-
но в другом месте, известном как торговля людьми), 
привел к принятию Стамбульской декларации. Де-
кларация осуждает торговлю органами и трансплан-
тационный туризм как нарушение принципов спра-
ведливости и уважения человеческого достоинства и 
рекомендует запретить их. По мнению Декларации, 
практика, побуждающая уязвимых лиц или группы 
(например, неграмотных и бедных, иммигрантов без 
документов, заключенных, политических или эконо-
мических беженцев) становиться живыми донорами, 
несовместима с целью борьбы с торговлей органами, 
трансплантационным туризмом, и трансплантацион-
ным коммерциализмом. Странам было настоятельно 
рекомендовано внедрить программы по снижению 
частоты отказов органов и расширению законных ме-
тодов донорства (Стамбульская декларация 2008 г.).

Несколько международных структур содержат 
определения и описания торговли органами или свя-

занной с ней деятельности, руководящие принципы 
этической и законной трансплантации органов, а так-
же приоритеты правоохранительных органов в борь-
бе с незаконной торговлей:

1. Протокол ООН о предупреждении и пресече-
нии торговли людьми, особенно женщинами и деть-
ми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 
ООН против транснациональной организованной 
преступности (Протокол ООН о торговле людьми, 
также известный как Палермский протокол), вступил 
в силу 29 сентября 2003 года. 

Протокол включает «изъятие органов» как вид 
эксплуатации в определение торговли людьми: «Вер-
бовка, перевозка, передача, укрывательство или полу-
чение людей посредством угрозы силой или ее при-
менения, или других форм принуждения, похищения, 
мошенничества, обмана, злоупотребления властью 
или уязвимым положением, или предоставления или 
получения платежей, или выгод для получения со-
гласия лица, контролирующего другое лицо, с целью 
эксплуатации. Эксплуатация включает, как минимум, 
эксплуатацию проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с раб-
ством, подневольное состояние или изъятие орга-
нов» [9].

2. Впервые одобрены органом ВОЗ, принимаю-
щим решения, Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения (ВАЗ) в 1991 г. и обновленные в 2010 г. Руко-
водящие принципы ВОЗ по трансплантации клеток, 
тканей и органов человека (Руководящие принципы 
ВОЗ) «предназначены для обеспечения упорядо-
ченной, этичной и приемлемой основы для приоб-
ретения и трансплантации человеческих клеток, 
тканей и органов для лечебных целей». В преамбу-
ле говорится о росте «коммерческой торговли чело-
веческими органами» и «сопутствующей торговли 
людьми». Несколько руководящих принципов ка-
саются торговли органами, в том числе положения  
о том, что:

● живое донорство должно происходить с ин-
формированного и добровольного согласия донора, и 
донорам должна быть предоставлена профессиональ-
ная медицинская помощь (Руководящий принцип 3),

● клетки, ткани и органы должны передаваться в 
дар, а не продаваться, и что продажа должна быть за-
прещена, хотя компенсация за донорство разрешена 
(Руководящий принцип 5), и

● Медицинские работники не должны проводить 
или обеспечивать страховое покрытие трансплан-
таций, связанных с «эксплуатацией, принуждением 
или оплатой донору, или ближайшему родственнику 
умершего донора» (Руководящий принцип 7).

Кроме того, резолюция ВАЗ 2004 года призывает 
государства-члены «принять меры для защиты самых 
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бедных и уязвимых групп от «трансплантационного 
туризма» и продажи тканей и органов» [10].

3. Стамбульская декларация о торговле органа-
ми и трансплантационном туризме (Стамбульская 
декларация) возникла в результате Международного 
саммита по трансплантационному туризму и тор-
говле органами, созванного Обществом трансплан-
тологии и Международным обществом нефрологов  
с 30 апреля по 2 мая 2008 года. Саммит стремился 
решить «неотложные и растущие проблемы продажи 
органов, трансплантационного туризма и торговли 
донорами органов», а итоговая Стамбульская декла-
рация включала принципы и предложения, касающи-
еся укрепления законности и этичности транспланта-
ции органов и предотвращения торговли органами, 
коммерциализации трансплантации и трансплан-
тационного туризма [7]. Положения включали при-
зывы к странам максимально увеличить количество 
органов, доступных для трансплантации, и запретить 
рекламу торговли органами. Декларация была обнов-
лена в 2018 году [8].

4. Некоторые региональные организации устано-
вили рамки, касающиеся торговли органами. Напри-
мер, Конвенция Совета Европы о борьбе с торговлей 
человеческими органами, вступившая в силу в марте 
2018 года, направлена на «предотвращение торгов-
ли человеческими органами и борьбу с ней», защи-
ту жертв и содействие национальному и междуна-
родному сотрудничеству [2]. Конвенция открыта для 
государств-членов, не входящих в Европейский союз 
(ЕС). Стратегия и план действий Панамериканской 
организации здравоохранения (ПАОЗ) и Региональ-
ного бюро ВОЗ для стран Америки по донорству и 
равному доступу к трансплантации органов, тканей 
и клеток на 2019–2030 гг. включают показатели, ка-
сающиеся национальных стандартов по борьбе с не-
законным оборотом органов и трансплантационным 
туризмом. В стратегии утверждается, что «высокий 
индекс бедности и низкий уровень образования пред-
располагают регион к риску торговли органами» [6].

Таким образом, торговля органами иллюстрирует 
несостоятельность как международного, так и нацио-
нального уголовного права, эту сферу, можно рассма-
тривать как область несовершенного или «частично 
соблюдаемого» правосудия. Как утверждал Бьюкенен 
(2004) [1], в таких условиях может не быть ясного 
идеального решения, но можно улучшить положение 
созданием институтов, прежде чем будет достигнуто 
правосудие. 

Рассмотрим, во-первых, значимость судебных ре-
шений. Транснациональная несправедливость, такая 
как торговля органами, ежегодно причиняет вред лю-
дям во многих странах. Тем не менее, эти постоянные 
несправедливости остаются в полутени как междуна-
родного, так и внутреннего права в том виде, в каком 

они формируются сегодня. Если бы международный 
суд будь, то сам МУС [4] или международный суд, соз-
данный специально для борьбы с торговлей людьми, 
сосредоточил свое внимание на судебные системы в 
отношение черного рынка, привлекая эффективное 
правовое внимание к проблеме и которая могла бы ре-
шаться только с помощью международных действий, 
тогда бы суд смог усилить борьбу с сложившейся си-
туацией в мировом сообществе. Или рассмотреть во-
прос об эффективности режимов правоприменения. 
Благонамеренные заявления, такие как усилия ВОЗ 
или Стамбульская декларация, в значительной степе-
ни являются увещеваниями, а не санкционированием 
международного судебного органа. Государства с уяз-
вимым населением приняли меры для защиты своих 
граждан от групп, которые наживаются на бедняках, 
чтобы получить органы. Но в более благополучных 
странах наблюдается хронический и серьезный дис-
баланс между серьезным недостатком местных за-
пасов и растущим спросом со стороны стареющего 
населения. Их неспособность отслеживать, разраба-
тывать или обеспечивать соблюдение ограничений на 
торговлю людьми угрожает подорвать зарождающи-
еся усилия стран-доноров по ограничению торговли 
как людьми, так и органами. Создание эффективного 
международного правоприменительного режима мог-
ло бы помочь противостоять этому давлению.

Подумайте, наконец, о том, как на легитимность 
режима международного уголовного права может по-
влиять разработка системы для борьбы с трансгра-
ничными преступлениями, такими как незаконный 
оборот органов. Разработка международного право-
применительного режима, который мог бы повысить 
эффективность борьбы с данным преступлением, 
помог бы решить эту проблему. Иначе говоря, значи-
мость и эффективность могут помочь укрепить необ-
ходимую легитимность.

Безусловно, прогресс в направлении справедли-
вости можно было бы достичь и другими путями.  
На национальном уровне или даже на международ-
ном уровне можно было бы решить проблемы снаб-
жения органами, хотя в настоящее время их нехватка 
кажется неизбежной. Могут быть установлены соот-
ветствующие режимы регулирования, чтобы эффек-
тивно воспрепятствовать или ограничить гражданам 
выезд из своей страны в поисках органа для транс-
плантации в другом месте. Но, как мы видели выше, 
в государствах, которые «экспортируют» людей в 
поисках органов, существует нежелание осуждать 
людей или криминализировать то, что они сделали, 
даже если это способствует практике, наносящей  
большой вред.

Конечно, остается неясным, целесообразно ли 
ожидать разработки такого глобального правоприме-
нительного режима. Давление на внутренние право-
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вые режимы может быть просто слишком велико. 
Ясно, однако, то, что существует общее мнение о том, 
что незаконный оборот органов является серьезной 
международной проблемой, которая по-прежнему 
недостаточно решается как призывами международ-
ных организаций, таких как ВОЗ, так и внутренними 
законами отдельных государств. Это действительно 
трансграничное преступление, и поэтому в насто-
ящее время он представляет собой упущенную воз-
можность для развития поддержки международного 
уголовного права.
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Одна из фундаментальных работ профессора  
Л. М. Карнеевой посвящена законности и обоснован-
ности привлечения к уголовной ответственности [2]. 
Автор проводит глубокий анализ понятия и сущности 
уголовной ответственности, рассматривает вопросы 
основания привлечения к уголовной ответственно-
сти, выделяет ее уголовно-правовой и уголовно-про-
цессуальный аспекты.

Профессор Л. М. Карнеева приходит к обоснован-
ному выводу, что «уголовные правоотношения воз-
никают в связи с определенным событием (фактом), 
с которым закон связывает наступление правовых 
последствий. Юридическим фактом, порождающим 

уголовно-правовое отношение, является совершение 
преступление. Отсюда следует, что они возникают с 
момента совершения преступления» [2, c. 4–5].

Далее Лидия Михайловна указывает, что у лица 
именно «с момента совершения деяния, содержащего 
состав преступления, возникает обязанность понести 
ответственность за свои действия, а у государства 
(в лице специально уполномоченных органов) по-
является право на применение к нему наказания…»  
[2, c. 7].

В связи с этим возникновение уголовно-право-
вых отношений не зависит ни от привлечения лица к 
уголовной ответственности, ни от вынесения обвини-
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Вестник экономической безопасности260 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тельного приговора, который «не порождает уголов-
ноправовое отношение, а устанавливает, удостоверя-
ет, констатирует его» [4, c. 89].

В свою очередь, уголовная ответственность – 
это реализация возникшего уголовно-правового от-
ношения, которая осуществляется по приговору 
суда, признавшего, что преступление действитель-
но имело место [2, c. 7]. Подобный взгляд логич-
но приводит к выводу о том, что уголовная ответ-
ственность представляет собой уголовно-правовое  
понятие.

При этом возникшее уголовно-правовое отноше-
ние может остаться нереализованным, а уголовная 
ответственность не наступить, в случае если престу-
пление останется нераскрытым. 

Реализация уголовно-правового отношения и, как 
следствие, привлечение лица к уголовной ответствен-
ности всегда происходит в ходе уголовно-процессу-
альной деятельности, осуществляемой в рамках уго-
ловно-процессуальных отношений. 

Вследствие чего профессор Л. М. Карнеева прихо-
дит к выводу, что в отличие от уголовной ответствен-
ности, являющейся уголовно-правовым понятием, 
привлечение к уголовной ответственности является 
понятием уголовно-процессуальным [2, c. 13, 15, 18]. 
Иными словами, уголовная ответственность как 
уголовно-правовая категория не равнозначна привле-
чению к уголовной ответственности как категории 
уголовно-процессуальной.

В отечественной уголовно-процессуальной док-
трине привлечение к уголовной ответственности 
традиционно связывается с привлечением в качестве 
обвиняемого.

При этом «сам факт привлечения к уголовной от-
ветственности в стадии расследования еще не означа-
ет, что с этого момента обвиняемый несет уголовную 
ответственность» [2, c. 14], поскольку «привлечение 
к уголовной ответственности – процессуальный акт, 
порождающий уголовно-процессуальные, а не уго-
ловноправовые отношения» [2, c. 15].

Следует отметить, что в целом уголовно-правовые 
и уголовно-процессуальные отношения, несмотря на 
их тесную неразрывную связь, не находятся в жест-
кой зависимости друг от друга. Их нельзя смешивать, 
так как между ними имеются существенные разли-
чия, которые, в частности, выражаются в основаниях 
для их возникновения. Так, возникая одновременно 
с фактом совершения преступления уголовнопра-
вовое отношение автоматически не приводит к воз-
никновению уголовно-процессуальных отношений.  
В связи с этим профессор Л. М. Карнеева совершен-
но верно отмечает, что совершение преступления не 
всегда «порождает» уголовно-процессуальное отно-
шение, поскольку о преступлении органы расследо-
вания могут и не знать, и оно останется нераскры-

тым [2, c. 10]. Также, очевидно, что возникшие уго-
ловно-процессуальные отношения автоматически не  
приводят к привлечению лица к уголовной ответ-
ственности. 

Указанные положения внесли существенный 
вклад в разработку понятия привлечения к уголовной 
ответственности в науке уголовного процесса, а так-
же сказались на осмыслении такой чисто процессу-
альной категорий, как уголовное преследование.

На наш взгляд, можно провести определенные 
параллели между понятием привлечения к уголовной 
ответственности, с точки зрения Л. М. Карнеевой, и 
сущностью уголовного преследования в его совре-
менном понимании.

Уяснить сущность уголовного преследования по-
может существующее в теории уголовного процесса 
понятие обвинительной деятельности [5, c. 109–111].

Понятие обвинительная деятельность не закре-
плено в уголовно-процессуальном законе, однако оно 
активно используется как в доктрине уголовного про-
цесса, так и при формулировании правовых позиций 
в решениях Конституционного Суда РФ [6].

Обвинительная деятельность представляет со-
бой более объемное понятие, нежели уголовное пре-
следование, и соотносится с последним как целое и 
часть. Помимо собственно уголовного преследова-
ния, она включает в себя ряд процессуальных и не-
процессуальных действий, направленных на раскры-
тие и расследование преступлений. Следовательно, 
обвинительная деятельность может осуществляться 
как в процессуальной форме, так и непроцессуальном 
порядке. 

Обычно обвинительная деятельность начинает 
осуществляться с момента получения сообщения о 
преступлении и после этого протекает в своей про-
цессуальной форме. 

Вместе с тем, в ряде случаев обвинительная де-
ятельность может начаться задолго до возникнове-
ния уголовно-процессуальных отношений, то есть 
до появления повода для возбуждения уголовного 
дела. Это случаи, когда осуществляется оперативно-
разыскная деятельность, которая направлена на не-
гласное выявление различных преступных действий, 
документирование действий лиц, их совершивших 
и др. Такая деятельность соответствующих подраз-
делений правоохранительных органов представляет 
собой непроцессуальную форму обвинительной дея-
тельности. 

Процессуальная обвинительная деятельность 
весьма неоднородно и ассоциируется прежде всего 
с уголовным преследованием, которое является ее 
частью. Обвинительная деятельность приобретает 
новое качество и становится уголовным преследо-
ванием после появления в деле подозреваемого или 
обвиняемого.
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Анализ данного легального уголовно-процессу-
ального понятия «уголовное преследование» (п. 55 
ст. 5 УПК РФ) показывает, что уголовное преследова-
ние – это, во-первых, процессуальная деятельность, 
то есть деятельность, осуществляемая на основании 
и в порядке, установленном уголовно-процессуаль-
ным законом; во-вторых, оно всегда осуществляется 
представителями стороны обвинения (следователем, 
дознавателем и др.) и, в-третьих, нацелено на изобли-
чение подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления.

В уголовно-процессуальной доктрине в содержа-
ние уголовного преследования включают следующие 
элементы:

действия следственных органов и прокуратуры, 
заключающиеся в собирании доказательств, уличаю-
щих обвиняемого (подозреваемого) или устанавлива-
ющие отягчающие его вину обстоятельства;

действия следственных органов и прокурату-
ры, заключающиеся в применении принудитель-
ных мер, обеспечивающих изобличение обви-
няемого (подозреваемого) и применение к нему  
наказания;

действия прокуратуры, направленные на пере-
дачу уголовного дела в суд и поддержание государ-
ственного обвинения [3, c. 115].

Таким образом, уголовное преследование всегда 
осуществляется в отношении конкретного подозре-
ваемого или обвиняемого, вследствие чего, момент 
начала данной деятельности всегда связан с приоб-
ретением в уголовном деле процессуальных статусов 
подозреваемого или обвиняемого.

Момент начала уголовного преследование ин-
тересен не только с теоретической, но и с практиче-
ской точки зрения, прежде всего, в связи с проблемой 
определения начального момента, с которого лицо 
получает право на защиту.

В практической плоскости данный вопрос нашел 
свое разрешение в одном из знаковых постановле-
ний Конституционного Суда РФ, согласно которо-
му право на защиту зависит не от формального, а от 
фактического положения лица, в отношении которого 
осуществляется уголовное преследование, при этом 
фактами, подтверждающими обвинительную дея-
тельность, могут служить различные меры, принима-
емые с целью изобличения лица [7]. Иными словами, 
своим решением Конституционный Суд РФ возник-
новение права лица на защиту фактически перенес  
на момент начала процессуальной обвинительной де-
ятельности.

Таким образом, в настоящее время право лица на 
защиту в ряде случаев фактически может возникнуть 
до начала официального уголовного преследования 
с момента осуществления обвинительной процессу-
альной деятельности. 

Совершенно обоснованная позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации по на-
делению лица правом на защиту с момента нача-
ла осуществления обвинительной процессуальной 
деятельности, тем не менее, на наш взгляд, не раз-
мывает само понятие уголовного преследования,  
которое, по-прежнему, остается формально опреде-
ленным.

Учитывая, что момент появления в деле подозре-
ваемого и обвиняемого различен, можно говорить об 
разновидностях уголовного преследования, а имен-
но: об уголовном преследовании подозреваемого и 
уголовном преследовании обвиняемого или, иначе, 
«уголовном преследовании по подозрению и уголов-
ном преследовании по обвинению лица в совершении 
преступления» [1].

Уголовное преследование по подозрению на-
чинается с момента появления в уголовном деле 
процессуальной фигуры подозреваемого в случаях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 46 УПК РФ). Иными сло-
вами, как только конкретное лицо получает процес-
суальный статус подозреваемого, в отношении него 
начинается деятельность по его изобличению в со-
вершенном преступлении, т. е. уголовное пресле-
дование. Уголовное преследование по подозрению 
имеет срочный характер и протекает до тех пор, пока 
подозреваемый не приобретет статус обвиняемого 
либо пока преследование этого лица не будет прекра-
щено (например, вследствие неподтверждения подо-
зрения). Надо сказать, что первая ситуация является 
более распространенной в практической деятельно-
сти и представляет собой логическое продолжение 
обоснованно начатого уголовного преследования  
по подозрению.

В соответствии со ст. 47 УПК РФ с момента выне-
сения постановления о привлечении в качестве обви-
няемого, обвинительного акта, составления обвини-
тельного постановления в уголовном деле появляется 
процессуальная фигура обвиняемого, а уголовное 
преследование по подозрению перерастает в уголов-
ное преследование по обвинению.

В этом моменте уголовное преследование по 
обвинению, по сути, сливается с разрабатываемым  
Л. М. Карнеевой понятием привлечения лица к уго-
ловной ответственности, при этом оставаясь чисто 
процессуальной категорией. 

По мнению Лидии Михайловны привлечение к 
уголовной ответственности в советском уголовном 
процессе именуется также «привлечением в качестве 
обвиняемого», а постановление, в котором формули-
руется обвинение, – «постановлением о привлечении 
в качестве обвиняемого» [2, c. 11–12].

Начало уголовного преследования по обвинению, 
также как привлечение к уголовной ответственности, 
связано с вынесением соответствующих, но, вместе с 
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тем, аналогичных по своей сути, процессуальных до-
кументов. 

Единственное, вряд ли можно согласиться с про-
фессором Л. М. Карнеевой, считающей, что привле-
чение к уголовной ответственности представляет со-
бой не процесс, а единовременный процессуальный 
акт [2, c. 16], а именно, предъявление обвинения кон-
кретному лицу, в связи с чем оно привлекается в каче-
стве обвиняемого [2, c. 13]. 

Как уже было процитировано выше, уголовная 
ответственность наступает по приговору суда, при-
знавшего, что преступление действительно имело 
место. Однако основание для постановления такого 
приговора не появляется в одночасье, приговор суда 
должен быть подготовлен предыдущим доказывани-
ем, осуществляемым представителями стороны обви-
нения как в досудебном, так и судебном производстве 
(в части деятельности прокурора как государственно-
го обвинителя). 

Иными словами, постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого выступает скорее как началь-
ный момент деятельности по привлечению лица к 
уголовной ответственности, нежели чем единовре-
менный процессуальный акт. В свою очередь, завер-
шением данного процесса или моментом собственно 
наступления уголовной ответственности, и в этом, 
безусловно, следует согласиться с профессором  
Л. М. Карнеевой, является вступление приговора в за-
конную силу.

Данный вывод гораздо более очевиден на приме-
ре категории уголовного преследования.

Уголовное преследование по подозрению и уго-
ловное преследование по обвинению – есть этапы 
единой обвинительной деятельности. Как отмеча-
лось, уголовное преследование по обвинению в боль-
шинстве случаев логически продолжает уголовного 
преследования по подозрению. Вместе с тем данные 
этапы уголовного преследования качественно отли-
чаются друг от друга. Если подозрение осуществля-
ется в ситуации «дефицита» доказательств о том, кто, 
где, когда и при каких обстоятельствах совершил пре-
ступление, то при обвинение эта неопределенность 
устранена. Следователем, дознавателем в отношении 
конкретного лица сформулировано обвинение, явля-
ющееся, как следует из п. 22 ст. 5 УПК РФ, утверж-
дением о совершении определенным лицом деяния, 
запрещенного уголовным законом, выдвинутом в по-
рядке, установленном законом. К этому моменту в 
уголовном деле уже есть доказательства о событии 
преступления, виновности конкретного лица в его 
совершении, характер и размер вреда, причиненного 
преступлением, а также документы, характеризую-
щие личность обвиняемого. 

Однако на привлечении лица в качестве обвиня-
емого расследование не заканчивается, напротив, со-

бирание доказательств, изобличающих обвиняемого, 
как правило, продолжается и иногда занимает еще до-
статочно длительное время, но уже в рамках уголов-
ного преследования по обвинению. 

Данное обстоятельство еще раз подтвержда-
ет определенную продолжительность во времени  
такого понятия, как привлечение к уголовной ответ-
ственности.

Уголовное преследование в досудебном произ-
водстве заканчивается составлением обвинительно-
го заключения, обвинительного акта, обвинитель-
ного постановления и направлением уголовного  
дела в суд.

В судебном производстве уголовное преследова-
ние продолжается в форме поддержания прокурором 
от имени государства обвинения в заседаниях судов 
различных инстанций. Однако наиболее полно функ-
ция уголовного преследования реализуется государ-
ственным обвинителем в стадии судебного разбира-
тельства. 

Таким образом, уголовное преследование по об-
винению в досудебном производстве и дальнейшее 
поддержание государственного обвинения прокуро-
ром в суде, по сути, является протяженной во време-
ни процессуальной деятельностью представителей 
стороны обвинения по привлечению лица к уголов-
ной ответственности, о которой в своих трудах пишет 
профессор Л. М. Карнеева.
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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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На сегодняшний день в науке российского кон-
ституционного права одной из спорных является 
тема конституционной или конституционно-право-
вой ответственности. Конституционная ответствен-
ность заключается в юридической защите, охране и 
поддержании стабильности конституционного строя, 
побуждении субъектов конституционно-правовых от-
ношений к надлежащему исполнению возложенных 
на них обязанностей.

Что касается споров в данной сфере, то имеют-
ся разногласия и относительно самого наименова-

ния данного вида ответственности. А. Н. Станкин 
упоминает, что в большинстве случаев термины 
«конституционная ответственность» и «конститу-
ционно-правовая ответственность» понимаются как 
тождественные, но также отдельные исследователи 
понимают под конституционной ответственностью 
только ту, которая предусмотрена лишь нормами 
самой Конституции [1]. Если же ответственность 
предусмотрена иными нормами конституционно-
го права, ее следует относить к конституционно- 
правовой. 

© Шелегов Ю. В., Волженин В. В., Усов Е. Г., 2022
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Любые правовые нормы должны обеспечиваться 
определенными санкциями. 

Проблемным вопросом нашей работы является 
необходимость определить, в каких нормах предус-
мотрены санкции конституционной ответственности 
и есть ли необходимость создания отдельного Феде-
рального закона, Кодекса или другого нормативного 
акта, предусматривающего данные санкции, а также 
условия их наступления. 

Конституция, главным образом, регулирует фун-
даментальные политические отношения. Так, отдель-
ные ее меры направлены на регулирование отноше-
ний между Президентом, исполнительной и законо-
дательной властями.

В качестве примера приведем несколько норм 
из Конституции. В соответствии с ч. 3 ст. 115 Кон-
ституции РФ Президент имеет право отменять акты 
Правительства РФ в случае их противоречия Кон-
ституции РФ, федеральным законам и указам Прези-
дента. В соответствии с ч. 4 ст. 111 Конституции РФ 
Президент вправе распустить Государственную Думу 
и назначить новые выборы в случае трехкратного от-
клонения кандидатуры Председателя Правительства 
РФ. Ч. 3 ст. 117 Конституции говорит нам о том, что 
Государственная Дума большинством голосов может 
выразить Правительству РФ недоверие, на основании 
чего Президент РФ может объявить об отставке Пра-
вительства РФ, либо не согласиться с решением Госу-
дарственной Думы.

С. А. Осетров в своей научной статье говорит о 
том, что Президент в Российской Федерации обла-
дает большими полномочиями, нежели остальные 
субъекты власти. Представитель одной из полити-
ческих партий и вовсе говорит о малой ограничен-
ности и стремлению к полной самостоятельности 
президентской власти. С данными высказываниями 
мы полностью не согласны. В ст. 93 Конституции 
РФ говорится о возможности отрешения от должно-
сти Президента РФ Советом Федерации и решения 
о выдвижении обвинения Государственной Думы 
двумя третями голосов сенаторов Совета Федерации 
и депутатов Государственной Думы. Инициативу об 
обвинении в государственной измене или соверше-
ния иного тяжкого преступления должно выразить 
не менее одной трети депутатов Государственной  
Думы [2].

Однако Президент также имеет исключитель-
ные полномочия в плане роспуска Государственной 
думы. Это может быть осуществлено в двух случаях: 
несогласие Президента с решением Государствен-
ной Думы о недоверии Правительству Российской 
Федерации; несогласие Государственной Думы по 
поводу представляемой Президентом кандидатуры 
на пост Председателя Правительства Российской  
Федерации. 

Приведенные примеры взаимодействия органов 
государственной власти показывают эффективность 
работы высших органов государственной власти пу-
тем осуществления полномочий, направленных на 
контроль одних субъектов государственной власти за 
другими.

Особенностью конституционной ответствен-
ности является то, что за нарушение Конституции 
ответственность может налагаться и другими нор-
мативно-правовыми актами. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации ответственность за нару-
шения конституционных норм предусматривается  
главой 19 – преступления против конституционных 
прав и свобод человека и гражданина и главой 29 – 
преступления против основ конституционного строя 
и безопасности государства. Предусмотрена адми-
нистративная ответственность за нарушение избира-
тельных прав в Кодексе об административных право-
нарушениях, за нарушение трудовых прав в Трудовом 
кодексе, нарушение прав собственности в Граждан-
ском кодексе и т. д.

Взаимосвязь Конституции и других норматив-
но-правовых актов обеспечивается нормами ст. 15 
Конституции и заключается в том, что Конституция 
имеет высшую юридическую силу, законы и другие 
нормативно-правовые акты не должны противоре-
чить ей [3]. 

На основании вышесказанного можно заключить, 
что Конституция дает лишь первичные нормы кон-
ституционной ответственности, которые толкуются 
Конституционным Судом и дополняются Федераль-
ным Собранием при издании федеральных законов, 
в том числе и кодексов (Уголовного, Гражданского, 
Трудового и т. д.). Несмотря на то, что конституцион-
ная ответственность не толкуется Конституцией, она 
гарантирует ее соблюдение. Конституционная ответ-
ственность прямо выражается в применении санкций 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение сво-
их обязанностей органами государственной власти, 
и также она накладывается вместе с уголовным, ад-
министративным, гражданско-правовым, избиратель-
ным и другими законодательствами.

Список источников
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (приня-

та всенародным голосованием, с послед. изм. и 
доп. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:  
29.03.2022).

2. Колотыркина С. И. Превентивная и регу-
лятивная роль конституционной ответственности в 
общественных отношениях // Труды Института госу-
дарства и права РАН. 2014. № 4.

3. Станкин А. Н. Конституционно-право-
вая ответственность: некоторые вопросы теории // 
StudiaHumanitatis. 2016. № 3.



Вестник экономической безопасности266 № 3 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

References
1. The Constitution of the Russian Federation of 

December 12, 1993 (adopted by popular vote, subject to 
amendments made by the laws of the Russian Federation 
of December 30, 2008 No. 6-FKZ, of December 30, 
2008 No. 7-FKZ, of February 5, 2014 No. 2-FKZ, dated 
July 21, 2014 No. 11-FKZ) // SPS «Consultant Plus» 
(accessed: 29.10.2021).

2. Kolotyrkina S. I. Preventive and Regulatory 
Role of Constitutional Responsibility in Public  
Relations // Proceedings of the Institute of State and 
Law of the Russian Academy of Sciences. 2014.  
No. 4.

3. Stankin A.N. Constitutional and Legal 
Responsibility: Some Issues of Theory // 
StudiaHumanitatis. 2016. No. 3.

Информация об авторах
Ю. В. Шелегов – заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин Восточно-Сибир-

ского института МВД России;
В. В. Волженин – старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Дальневосточного юриди-

ческого института МВД России;
Е. Г. Усов – доцент центра компетенций по кибербезопасности института информационных технологий и 

анализа данных Иркутского национального исследовательского технического университета.

Information about the authors
Yu. V. Shelegov – Deputy Head of the Department of State and Legal Disciplines of the East Siberian Institute of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia;
V. V. Volzhenin – Senior lecturer at the Department of General Legal Disciplines of the Far Eastern Law Institute 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia;
E. G. Usov – Associate Professor of the Competence Center for Cybersecurity of the Institute of Information 

Technology and Data Analysis of the Irkutsk National Research Technical University.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 
отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors declare no conflicts of 
interests.

Статья поступила в редакцию 11.04.2022; одобрена после рецензирования 22.06.2022; принята к публикации  
08.08.2022.

The article was submitted 11.04.2022; approved after reviewing 22.06.2022; accepted for publication 08.08.2022.



267Bulletin of economic security№ 3 / 2022

ECONOMIC SCIENCE

Научная статья
УДК 338.2
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-267-269
NIION: 2015-0066-3/22-372
MOSURED: 77/27-011-2022-03-571

Использование современных  
информационных систем в рамках проведения  

судебных экономических экспертиз
Дмитрий Сергеевич Гольцев
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, 
dragon8705@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с современным состоянием судебно-экономических 
экспертиз в России, их цифровизацией и использованием электронных баз данных при проведении экспер-
тиз, перечисляются проблемы в методическом, информационном и организационно-правовом обеспечении  
их проведения. Предлагаются пути повышения эффективности работы экспертно-криминалистических под-
разделений.

Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, электронные базы данных, методическое обеспече-
ние, финансовый анализ, бухгалтерская отчетность

Для цитирования: Гольцев Д. С. Использование современных информационных систем в рамках проведе-
ния судебных экономических экспертиз // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 267–269. https://
doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-267-269.

Original article

The use of modern information systems  
in the framework of forensic economic examinations

Dmitriy S. Goltsev
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia,
dragon8705@mail.ru

Abstract. The issues related to the current state of forensic economic examinations in Russia, their digitalization 
and the use of electronic databases during examinations are considered, problems in the methodological, informational 
and organizational and legal support of their conduct are listed. The ways of improving the efficiency of the work of 
forensic units are proposed.

Keywords: forensic economic examination, electronic databases, methodical support, financial analysis, accounting 
reporting

For citation: Goltsev D. S. The use of modern information systems in the framework of forensic economic 
examinations. Bulletin of economic security. 2022;(3):267–9. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-
267-269.

В условиях продолжающегося кризиса мировой 
экономической системы, а также под воздействием 
наложенных на Российскую Федерацию экономи-
ческих санкций особо важное значение приобрета-
ет правильное и бесперебойное функционирования 
экономических механизмов, в связи с этим особое 
внимание стоит уделять возможности проведения, 
надлежащего расследование преступлений в сфере 
экономики. 

В настоящее время в судебной экономической 
экспертизе существует ряд проблемных вопросов и 
спорных моментов, разрешение которых позволит 
существенно повысить эффективность судебно-экс-
пертной деятельности.

В первую очередь, необходимо отметить, что в 
рамках судебных экономических экспертиз отсут-
ствует четкая регламентация основных теоретиче-
ских понятий. В нормативных правовых актах по-

© Гольцев Д. С., 2022
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нятие предмета, объекта, целей и задач судебной  
экономической экспертизы четко не регламентиро-
ваны. Данные понятия в настоящее время нашли  
свое отражение только в научно-методических лите-
ратуре. 

Также, могут служить поводом для дискуссий в 
экспертном сообществе различия в подходах к клас-
сификации судебно-экономических экспертиз. Судеб-
но-экономическая экспертиза – это отдельный класс 
экспертных исследований, объединенных специфи-
кой предмета, задач, объектов и методов исследова-
ния, а также применяемых специальных знаний. При 
производстве судебно-экономических экспертиз ис-
пользуются знания ряда прикладных экономических 
наук, бухгалтерского учета, финансового анализа, 
знания о налогах и налогообложении, кредитовании, 
банковской деятельности и т. д.

В тоже время существует несколько подходов к 
классификации родов судебно-экономической экс-
пертизы. Согласно подходу МВД России, в судебно-
экономическую экспертизу входят бухгалтерская, на-
логовая, финансово-аналитическая и финансово-кре-
дитная экспертизы 

При этом требует пристального рассмотрения 
проблема отсутствия паспортизированных методик 
по целому ряду судебно-экономических экспертиз, 
так за последние 25 лет в государственных эксперт-
ных учреждениях так и не было создано паспортизо-
ванных экспертных методик, утвержденных норма-
тивными правовыми актами [1]. 

В виду несовершенства или отсутствия типовых 
методик проведения судебно-экономических экспер-
тиз в настоящее время часто встречаются следующие 
экспертные ошибки:

1) недостаточность и не репрезентативность вы-
борки коэффициентов, которые используются для 
определения составляющих финансового состояния; 

2) применение экспертами части нормативов, 
заданных федеральным органом исполнительной 
власти в сфере банкротства в 90-х гг. прошлого  
века; 

3) формулирование выводов исключительно на 
основе технического расчета коэффициентов, без рас-
крытия факторов, приведших к формированию полу-
ченных значений;

4) механическое наложение установленного эко-
номического содержания отдельных осуществленных 
финансово-хозяйственных операций на общий тренд 
динамики, исследуемой составляющей финансового 
состояния; 

5) ошибки в построении правовой модели обяза-
тельств, возникающих на основе установленных фак-
тов хозяйственной деятельности. 

Особенно актуальным условиях стремительно-
го развития цифровой экономики и увеличение объ-

емов преступлений совершенных с использованием 
цифровых технологий, становится применение соот-
ветствующих специальных знаний и аппаратно-про-
граммного комплекса специальных информационных 
средств. 

Исходя из всего вышесказанного, на наш взгляд, 
представляется целесообразным создание и последу-
ющее внедрение специальных информационных экс-
пертных систем, которые могут быть использованы 
для автоматизации проведения судебно-экономиче-
ских экспертиз.

Информационная система есть совокупность тех-
нического, программного и организационного обе-
спечения, а также персонала, предназначенная для 
того, чтобы своевременно обеспечивать надлежащих 
людей надлежащей информацией. 

Исходя из Федерального закона РФ от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», под ин-
формационной системой понимается совокупность 
содержащейся в базах, данных информации и обеспе-
чивающих ее обработку информационных техноло-
гий и технических средств» [2]. 

Согласно международному стандарту ISO/IEC 
2382-1 информационная система – это система об-
работки информации, работающая совместно с орга-
низационными ресурсами, такими как люди, техни-
ческие средства и финансовые ресурсы, которые обе-
спечивают и распределяют информацию [3]. 

Российский ГОСТ РВ 51987 дает определение 
информационной системе как «автоматизированную 
систему, результатом функционирования которой яв-
ляется представление выходной информации для по-
следующего использования» [4]. 

Исходя из определений, данных в вышеназван-
ных нормативно-правовых актах, можно сделать вы-
вод, что основной задачей информационной системы 
является удовлетворение конкретных информацион-
ных потребностей в рамках конкретной предметной 
области, также необходимо отметить, что современ-
ные информационные системы не могут функциони-
ровать без интеграции с базами данных и системами 
управления, поэтому термин «информационная си-
стема» на практике сливается по смыслу с термином 
«система баз данных».

Информационная экспертная система помо-
щи судебно-экономическому эксперту должна 
иметь следующие функциональные возможности  
и аналитические инструменты, и справочную инфор-
мацию: 

● Установочные данные по юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, арбитражным 
делам, государственным закупкам, телефонным но-
мерам, доменным именам, адресам электронной по-
чты, объектам интеллектуальной собственности, 



269Bulletin of economic security№ 3 / 2022

ECONOMIC SCIENCE

связанным и аффилированным лицам, возможным 
конкурентам компаний, на основе данных о со-
вместных торгах, предполагаемых контрагентов  
компании и др.

● Аналитические инструменты, позволяющие 
автоматически выявлять типовые признаки рисков, 
определять структуру собственников с учетом нали-
чия связей аффилированными компаниями. В каче-
стве дополнительного требования, необходимо вы-
делить, что анализ должен производится на основе 
только открытых источников информации, без учета 
погрешности, появляющейся из-за временной разни-
цы в данных источников.

● Инструменты, позволяющие проводить анализ 
финансово-экономической деятельности компании. 
Анализ должен включать агрегированную финансо-
вую отчетность, графики, отражающие структуру и 
динамику ключевых показателей деятельности ком-
пании, рассчитанные на основе отчетности коэффи-
циенты, таблицы с расчетом налоговой нагрузки и с 
возможностью сопоставления с аналогами по отрас-
ли, финансовые показатели из 1, 2, 4 форм бухгал-
терской отчетности и рассчитанные на их основании 
финансовые коэффициенты 

После окончания работы с информационной си-
стемой данные о юридических или физических ли-
цах, а также проведенном финансово-экономическом 
анализе можно выгружать виде стандартных и на-
страиваемых отчетов. 

Разработка и внедрение подобных экспертных 
информационных систем позволят оптимизировать 
и алгоритмизировать деятельность эксперта-эконо-

миста, что приведет к повышению эффективности и 
скорости производства судебных экономических экс-
пертиз и исследований.
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Влияние миграционных и демографических 
процессов на уровень преступности постоянный,  
актуальный и перспективный предмет исследования, 
анализа и моделирования экономической безопас-
ности.

Количественное определение степени и направ-
ления тесноты связи между результативным и объ-
ясняющими показателями можно узнать, проведя 

корреляционный анализ, определив, как сильно вза-
имодействуют показатели между собой. Рассматри-
ваются показатели, характеризующие миграционный 
прирост в регионах страны за 2020 год. В качестве ре-
зультативного показателя «Y» возьмем сумму ущерба 
от экономических преступлений. 

X1 ‒ Численность постоянного населения на ко-
нец года, чел.;

© Дианов Д. В., Долбилов А. В., 2022
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X2 ‒ Количество безработных на конец года,  
тыс. чел.;

Х3 ‒ Количество прибывших мигрантов за отчет-
ный год;

Х4 ‒ Годовой объем розничного товарооборота, 
млн руб.;

Х5 ‒ Объем платных услуг населению, млн руб.
Для начала рассмотрим тесноту связи показате-

лей первого кластера регионов.
Исходя из проведенных расчетов, можно сделать 

выводы о том, что объясняющие показатели имею 
прямую связь с результативным, то есть увеличение 
одного ведет к увеличению другого, за исключением 
показателя, характеризующего численности безра-
ботных, что говорит о наличии обратной зависимо-
сти. Так же мы можем наблюдать, что корреляцион-
ная связь показателей (Х1‒Х3) выражается слабо, 
следовательно, в данном кластере они не сильно вли-
яют на изменение количества причиненного ущерба 
от экономических преступлений. Регрессионный ана-
лиз предполагает интерпретацию результатов отдель-
но по каждому объясняющему показателю.

Рассмотрим первый кластер и проанализируем 
влияние, оказываемое на значение результативного 
показателя, и построим регрессионную модель зави-
симости от факторов размера, выявленного органами 
внутренних дел материального ущерба по экономиче-
ским преступлениям.

Множественный коэффициент детерминации R2 
(R-квадрат) показывает какой удельный вес вариации 
результативного показателя, объясняется показате-
лями, включенными в таблицу исходных сведений.  
В таблице 2 приведен расчет коэффициента детерми-
нации, который равен 0,346. Значение коэффициента 
менее 50 %, что является недопустимым значением 
для проведения анализа.

Рассчитаем по данной модели коэффициенты эла-
стичности для получения относительных оценок вза-
имосвязи 

На основе полученных коэффициентов эластич-
ности можно констатировать:

1) Рост численности постоянного населения на  
1 человека одновременно сопровождается умень-
шением суммы ущерба от экономических престу-
плений в Российской Федерации на 1,044 тыс. руб. 
При росте численности постоянного населения на 
1 процент, сумма ущерба от экономических пре-
ступлений в Российской Федерации уменьшается  
на 3,17 %.

2) Рост количества безработных в Российской 
Федерации на 1 тыс. чел. одновременно сопрово-
ждается увеличением суммы ущерба от экономи-
ческих преступлений в Российской Федерации на 
3665,37 тыс. руб. При росте количества безработных 
в Российской Федерации на 1 процент, сумма ущерба 
от экономических преступлений в Российской Феде-
рации увеличивается на 0,256 %. Связь прямая, так 
как безработные лица нуждаются в деньгах, как и все 
остальные граждане. Однако у них нет постоянного и 
легального источника дохода, и они вынуждены со-
вершать преступления.

3) Рост количества прибывших мигрантов на  
1 чел. одновременно сопровождается уменьшением 
суммы ущерба от экономических преступлений в 

Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляции 1 кластера

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6

Столбец 6 0,19 -0,078 0,036 0,36 0,39 1

Таблица 2
Регрессия со всеми объясняющими показателями

Регрессионная статистика

Множественный R 0,588502869

R-квадрат 0,346335626

Нормированный R-квадрат 0,197775541

Стандартная ошибка 387740,5313

Наблюдения 28

Коэффициенты t-статистика

Y-пересечение 82063,73396 0,246093545

Переменная Х1 -1,044118891 -2,258255808

Переменная Х2 3665,376634 0,399446424

Переменная Х3 -54,73169151 -0,728531858

Переменная Х4 7,710196568 2,98799601

Переменная Х5 -1,370645274 -0,280419107

Таблица 3
Расчет коэффициентов эластичности по модели 1-го кластера

Коэффициенты b Средний x Средний y Коэффициенты эластичности

-1,044118891 967 282 317695,7143 -3,179008604

3665,376634 22,17857143 317695,7143 0,255882638

-54,73169151 1 661 317695,7143 0,286152238

7,710196568 169616,5 317695,7143 4,116443809

-1,370645274 38364,98214 317695,7143 -0,165519329
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Российской Федерации на 54,7 тыс. руб. При росте 
количества прибывших мигрантов на 1 процент, сум-
ма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации уменьшается на 0,286 %. Связь 
обратная, так как прибывшие мигранты скорее со-
вершают преступления не экономической, а иной на-
правленности.

4) Рост объема розничного товарооборота на  
1 млн руб. одновременно сопровождается увеличе-
нием суммы ущерба от экономических преступлений 
в Российской Федерации на 7,7 тыс. руб. При росте 
объема розничного товарооборота на 1 процент, сум-
ма ущерба от экономических преступлений в Россий-
ской Федерации увеличивается на 4,11 %. Связь пря-
мая, чем больше объем розничного товарооборота,  
тем больше участников товарооборота в нем задей-
ствованы, а значит, вероятность совершения ими пре-
ступлений экономической направленности также уве-
личивается.

5) Рост объема платежных услуг населения  
1 млн руб. одновременно сопровождается уменьше-
нием суммы ущерба от экономических преступлений 
в Российской Федерации на 1,37 тыс. руб. При росте 

объема платежных услуг населения на 1 процент сум-
ма ущерба от экономических преступлений в Россий-
ской Федерации уменьшается на 0,16 %, наблюдается 
обратная связь.

Перейдем к рассмотрению второго кластера.
Исходя из расчетов, можно увидеть, что корреля-

ционная связь результативных и объясняющего пока-
зателя во всех случаях проявляет себя слабо и имеет 
обратную зависимость. Рассматривая второй кластер, 
проанализируем характер влияния, оказываемое при-
знаками-факторами на формирование размера мате-
риального ущерба, т. е. уровня результативного по-
казателя.

Построим регрессионную модель зависимости 
результативного показателя. В таблице 5 приведен 
расчет коэффициента детерминации, который равен 
0,45. Это свидетельствует о том, что данную модель 
нельзя принять, как объясняющую более 50 % вариа-
ции результативного показателя.

Рассчитаем по данной модели коэффициенты эла-
стичности и оценим процентное соотношение.

В свою очередь третий кластер, будучи не столь 
многочисленным, как первые два, характеризуется 
большими экономическими масштабами регионов, 
входящими в него.

Произведенные расчеты свидетельствуют о пря-
мой зависимости объясняющих показателей х1, х3, 
х4 к результативному, при этом проявляя высокую 
корреляционную связь, следовательно, данные по-
казатели в кластере напрямую влияют на уровень 
причиненного ущерба от экономических престу-
плений. Проанализируем влияние, оказываемое на 
значение результативного показателя. Построим ре-
грессионную модель зависимости результативного  
показателя.

В таблице 8 приведен расчет коэффициента де-
терминации, который равен 0,99. Значение коэффици-
ента более 50 %, что является допустимым значением 
для проведения анализа.

Рассчитаем по данной модели относительные 
оценки через коэффициенты эластичности. 

Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции 2 кластера

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6

Столбец 6 -0,11 -0,186 -0,093 -0,054 0,116 1

Таблица 5
Регрессия со всеми объясняющими показателями

Регрессионная статистика

Множественный R 0,6751313

R-квадрат 0,4558023

Нормированный R-квадрат -0,224445

Стандартная ошибка 1120816,8

Наблюдения 10

Коэффициенты t-статистика

Y-пересечение 6792938,244 1,35738242

Переменная Х1 -0,533366749 -0,3637242

Переменная Х2 -144288,2121 -1,7159263

Переменная Х3 -380,7881482 -1,1852098

Переменная Х4 -3,336656914 -0,3341713

Переменная Х5 24,45212571 0,84382253

Таблица 6
Расчет коэффициентов эластичности по модели 2-го кластера

Коэффициенты b Средний x Средний y Коэффициенты эластичности

-0,533366749 1577039,1 606965,1 -1,385813151

-144288,2121 34,18 606965,1 -8,125295987

-380,7881482 2 492 606965,1 -1,563454215

-3,336656914 298651,9 606965,1 -1,641772748

24,45212571 62669,36 606965,1 2,524690578
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На основе полученных коэффициентов эластич-
ности можно констатировать:

1) Рост численности постоянного населения на  
1 человека одновременно сопровождается увеличени-
ем суммы ущерба от экономических преступлений в 
Российской Федерации на 0,12 тыс. руб. При росте 
численности постоянного населения на 1 процент, 
сумма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации уменьшается на 1,20 %.

2) Рост количества безработных в Российской 
Федерации на 1 тыс. чел. одновременно сопровожда-
ется увеличением суммы ущерба от экономических 
преступлений в Российской Федерации на 8210 тыс. 
руб. При росте количества безработных в Российской 
Федерации на 1 процент, сумма ущерба от экономи-
ческих преступлений в Российской Федерации увели-
чивается на 1,69 %. Связь прямая, так как безработ-
ные лица нуждаются в деньгах, как и все остальные 
граждане. Однако у них нет постоянного и легального 
источника дохода, и они вынуждены совершать пре-
ступления.

3) Рост количества прибывших мигрантов на 
1 чел. одновременно сопровождается увеличением 
суммы ущерба от экономических преступлений в 
Российской Федерации на 54,7 тыс. руб. При росте 
количества прибывших мигрантов на 1 процент, сум-
ма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации уменьшается на 0,73 %, связь  
прямая.

4) Рост объема розничного товарооборота на  
1 млн руб. одновременно сопровождается увеличени-
ем суммы ущерба от экономических преступлений в 
Российской Федерации на 0,19 тыс. руб. При росте 
объема розничного товарооборота на 1 процент, сум-
ма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации увеличивается на 0,39 %. Связь 
прямая, чем больше объем розничного товарооборо-
та, тем больше участников товарооборота в нем за-
действованы, а значит, вероятность совершения ими 
преступлений экономической направленности также 
увеличивается.

5) Рост объема платежных услуг населения  
1 млн руб. одновременно сопровождается уменьше-
нием суммы ущерба от экономических преступле-
ний в Российской Федерации на 1,38 тыс. руб. При 
росте объема платежных услуг населения на 1 про-
цент сумма ущерба от экономических преступлений в 
Российской Федерации уменьшается на 0,49 %, связь 
обратная.

Рассмотрим четвертый кластер и проанализируем 
влияние, оказываемое на значение результативного 
показателя.

По рассчитанной таблице можно наблюдать об-
ратную зависимость показателей х2 и х5 к результа-
тивному, а также о высокой корреляционной связи 
показателей х1, х2, х4. Построим регрессионную мо-
дель зависимости результативного показателя.

Рассчитаем по данной модели коэффициенты эла-
стичности. 

На основе полученных коэффициентов эластич-
ности можно констатировать:

1) Рост численности постоянного населения на  
1 человека одновременно сопровождается увеличени-
ем суммы ущерба от экономических преступлений в 

Таблица 7
Матрица парных коэффициентов корреляции 3 кластера

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6

Столбец 6 0,74 -0,737 0,88 0,89 -0,65 1

Таблица 8
Регрессия со всеми объясняющими показателями

Регрессионная статистика

Множественный R 0,9989743

R-квадрат 0,9979495

Нормированный R-квадрат 0,9876973

Стандартная ошибка 24962,414

Наблюдения 7

Коэффициенты t-статистика

Y-пересечение -547114,26 -2,3052508

Переменная Х1 0,12095331 2,15747777

Переменная Х2 8210,72385 2,71255329

Переменная Х3 31,0926115 5,30122838

Переменная Х4 0,1991502 1,03165794

Переменная Х5 -1,3186378 -7,2929707

Таблица 9
Расчет коэффициентов эластичности по модели 3-го кластера

Коэффициенты b Средний x Средний y Коэффициенты эластичности

0,120953307 2 158 665 217017,143 1,203119947

8210,723846 44,6857143 217017,143 1,690659342

31,0926115 5 123 217017,143 0,734046961

0,199150204 425378,9 217017,143 0,390357617

-1,318637848 818114,2571 217017,143 0,497119142
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Российской Федерации на 0,006 тыс. руб. При росте 
численности постоянного населения на 1 процент, 
сумма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации уменьшается на 0,05 %.

2) Рост количества безработных в Российской 
Федерации на 1 тыс. чел. одновременно сопрово-
ждается уменьшением суммы ущерба от экономи-
ческих преступлений в Российской Федерации на 
11522 тыс. руб. При росте количества безработ-
ных в Российской Федерации на 1 процент, сум-
ма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации уменьшается на 0,256 %, связь  
обратная.

3) Рост количества прибывших мигрантов на  
1 чел. одновременно сопровождается уменьшением 
суммы ущерба от экономических преступлений в 
Российской Федерации на 20,8 тыс. руб. При росте 
количества прибывших мигрантов на 1 процент, сум-
ма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации уменьшается на 0,375 %. Связь 
обратная, так как прибывшие мигранты скорее со-
вершают преступления не экономической, а иной на-
правленности.

4) Рост объема розничного товарооборота на  
1 млн руб. одновременно сопровождается уменьше-
нием суммы ущерба от экономических преступлений 
в Российской Федерации на 0,419 тыс. руб. При ро-
сте объема розничного товарооборота на 1 процент, 
сумма ущерба от экономических преступлений в Рос-
сийской Федерации увеличивается на 0,686 %, связь 
обратная.

5) Рост объема платежных услуг населения  
1 млн руб. одновременно сопровождается уменьше-
нием суммы ущерба от экономических преступле-
ний в Российской Федерации на 1,84 тыс. руб. При 
росте объема платежных услуг населения на 1 про-
цент сумма ущерба от экономических преступлений в 
Российской Федерации уменьшается на 0,68 %, связь 
обратная.

В данном кластере наблюдается слабая корреля-
ционная связь, что свидетельствует о низкой зависи-
мости объясняющего показателя от результативных. 
Рассмотрим пятый кластер и проанализируем влия-
ние, оказываемое на значение результативного пока-
зателя.

Построим регрессионную модель зависимости 
результативного показателя. В таблице 14 приведен 
расчет коэффициента детерминации, который равен 
0,41. Это свидетельствует о том, что данную модель 
нельзя принять, как объясняющую более 50 % вариа-
ции результативного показателя.

Рассчитаем по данной модели коэффициенты 
эластичности и дадим относительную оценку воздей-
ствия факторов на размер выявленного материально-
го ущерба.

Систематизируем полученные данные в таблицу 15.
Также, на основе проведенного корреляционно-

регрессионного анализа можно сделать вывод о том, 
что показатель Х2 – «Количество безработных на» 
оказывает наибольшее влияние на результативный 
показатель Y. Всем людям необходимы денежные 
средства для нормального существования, безработ-
ные ищут различные источники дохода и многие из 
них склоняются к совершению преступлений. Эко-

Таблица 10
Матрица парных коэффициентов корреляции 4 кластера

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6

Столбец 6 0,75 -0,72 0,036 0,747 -0,54 1

Таблица 11
Регрессия со всеми объясняющими показателями

Регрессионная статистика

Множественный R 0,808207

R-квадрат 0,6531986

Нормированный R-квадрат 0,2196968

Стандартная ошибка 216275,39

Наблюдения 10

Коэффициенты t-статистика

Y-пересечение 1526673,53 0,92319242

Переменная Х1 0,00685591 0,02485406

Переменная Х2 -11522,875 -0,8749311

Переменная Х3 -20,801033 -0,9469934

Переменная Х4 -0,4197647 -0,3695876

Переменная Х5 -1,8434183 -0,8491714

Таблица 12
Расчет коэффициентов эластичности по модели 4-го кластера

Коэффициенты b Средний x Средний y Коэффициенты эластичности

0,006855905 2 289 770 312967,3 0,050160024

-11522,87534 59,15 312967,3 -2,17779326

-20,80103288 5 645 312967,3 -0,375195462

-0,419764748 511558,2 312967,3 -0,686123062

-1,843418341 116993,85 312967,3 -0,689109082
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номическая преступность является привлекательным 
видом деятельности для лиц, как имеющих возмож-
ность реализовать их сложные схемы, так и не имею-
щих постоянного места работы. 

Представленное в работе исследование было на-
правлено на комплексный статистический анализ 
миграционных процессов в России как метод оцен-
ки экономической безопасности. Для наиболее пол-
ного и всестороннего рассмотрения миграционных 
процессов использовались методы корреляции и ре-
грессии, на основе которых осуществлено матема-
тико-статистическое моделирование взаимосвязей. 
Отдельно стоит выделить показатель строительство 
жилых домов, который в отличие от других объяс-
няющих показателей у которых имеется тенденция 
к развитию, в прогнозе будет падать. Таким образом, 
ожидается незначительное снижение потока внешней 
миграции в Российскую Федерацию.

Таблица 13
Матрица парных коэффициентов корреляции 5 кластера

Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6

Столбец 6 0,247 -0,06 -0,18 0,21 -0,084 1

Таблица 14
Регрессия со всеми объясняющими показателями

Регрессионная статистика

Множественный R 0,64556

R-квадрат 0,41675

Нормированный R-квадрат -1,0414

Стандартная ошибка 1465455

Наблюдения 8

Коэффициенты t-статистика

Y-пересечение -8909538,1 -0,7701285

Переменная Х1 2,25475429 0,60365426

Переменная Х2 42444,5071 0,54791998

Переменная Х3 32,4658997 0,26459829

Переменная Х4 -3,5207924 0,3403917

Переменная Х5 7,58681659 0,62046628

Таблица 15
Расчет коэффициентов эластичности по регионам 5-го кластера

Коэффициенты b Средний x Средний y Коэффициенты эластичности

2,254754288 3 588 250 721266,125 11,21724949

42444,50714 70,7 721266,125 4,160498532

32,46589974 9 537 721266,125 0,429294253

-3,520792442 840735,3 721266,125 -4,103969688

7,586816585 156821,3 721266,125 1,64956373

Таблица 16
Влияние объясняющих показателей на результативный в разрезе кластеров

Кластер Параметры Х1 Х2 Х3 Х4 Х5

1 вj -1,04 3665 -54,73 7,71 -1,37

Эj -3,18 0,256 -0,28 4,11 -0,166

2 вj -0,53 -144288 -380,79 -3,336 24,45

Эj -1,39 -8,13 -1,56 -1,64 2,52

3 вj 0,12 8210,72 31,09 0,199 -1,318

Эj 1,2 1,69 0,73 0,39 0,497

4 вj 0,007 -11523 -20 -0,419 -1,84

Эj 0,05 -2,178 -0,375 -0,686 -0,689

5 вj 2,25 42444,5 32 -3,521 7,587

Эj 11,21 4,16 0,429 -4,1 1,649
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Аннотация. Современные условия развития экономики требуют от организаций формирования системы 
внутреннего контроля. В свою очередь, недостаточное внимание экономического субъекта к вопросам контро-
ля может обернуться ослаблением их конкурентных позиций. Не всегда внутренний контроль обеспечивает 
эффективное функционирование организации, а также ее устойчивость и максимальное развитие в условиях 
многоплановой конкуренции. Эффективность применения внутреннего контроля зависит от интереса к нему 
собственников и руководителей организации. В статье исследован вопрос экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта через такой элемент управленческой деятельности, как внутренний контроль. Показана 
связь внутреннего контроля с экономической безопасностью.

Ключевые слова: экономическая безопасность хозяйствующего субъекта, внутренний контроль, задачи 
контроля, функции контроля, роль контроля

Для цитирования: Егорова Е. В., Евраев Л. О. Внутренний контроль и экономическая безопасность // Вест-
ник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 277–279. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-277-279.

Original article

Internal control and economic security
Elena V. Egorova1, Leonid O. Evraev2

1, 2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
1 e_е_v@list.ru
2 leon62010@rambler.ru

Abstract. Modern conditions of economic development require organizations to form an internal control system. 
In turn, insufficient attention of an economic entity to control issues may result in a weakening of their competitive 
positions. Internal control does not always ensure the effective functioning of the organization, as well as its stability 
and maximum development in conditions of multifaceted competition. The effectiveness of the application of internal 
control depends on the interest of the owners and managers of the organization in it. The article examines the issue 
of economic security of an economic entity through such an element of management activity as internal control. The 
connection of internal control with economic security is shown.

Keywords: economic security of an economic entity, internal control, control tasks, control functions, role of control
For citation: Egorova E. V., Evraev L. O. Internal control and economic security. Bulletin of economic security. 

2022;(3):277–9. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-277-279.

Под экономической безопасностью хозяйствую-
щего субъекта принято понимать такое его состояние, 
когда предприятие может как можно более действен-
но применять свои ресурсы, чтобы сохранять посто-
янный контроль над ними и предотвращать потенци-
альные угрозы, мешающие ему стабильно функцио-
нировать.

Следует сразу отметить, что экономическая безопас-
ность хозяйствующего субъекта представляет собой не-
кую структуру, которая состоит из нескольких уровней. 
Это не должно вызывать сомнений, поскольку обеспече-
ние безопасности является довольно сложным делом. 

Система экономической безопасности хозяйству-
ющего субъекта должна отслеживать соблюдение фи-
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нансовых, правовых, юридических, производствен-
ных, имущественных и иные интересов, которые пре-
следуют их субъекты.

Итак, суть экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта состоит в том, что она защищает, 
главным образом, экономические интересы, которые 
преследует субъект. Экономические интересы субъ-
екта выражены различными потребностями, которые 
необходимо удовлетворить, чтобы предприятие су-
ществовало и активно развивалось. Выполнение та-
ких интересов помогает: обеспечивать активное раз-
витие; выживать в сложившихся условиях; обеспечи-
вать непосредственное лидерство на рынке. 

Экономическая безопасность хозяйствующе-
го субъекта является прямым отражением того, что 
принимаемые руководством организации различные 
управленческие решения обеспечивают повышение 
конкурентоспособности предприятия, защиту инте-
ресов предприятия, достижению поставленных целей 
с учетом минимальных потерь и издержек.

Управление напрямую взаимосвязано с понятием 
«контроль». Без контроля теряется сущность и содер-
жание управления, так как он входит в этапы процес-
са управления.

В сложившихся условиях контроль имеет особое 
значение в управленческой деятельности, так как вы-
полняет важные функции. Он обеспечивает процесс 
управления за деятельность как всего общества, так 
и отдельно взятых подразделений в социально-эконо-
мической и иных сферах. Другими словами, контроль 
не существует как отдельно взятый элемент, а явля-
ется неотъемлемой частью в управленческой сфере.

В современной рыночной экономике необходи-
мость контроля признается всеми государствами. 
Управление финансовыми средствами страны, отдель-
ных общественных организаций и предприятий влечет 
за собой ответственность, а, следовательно, организа-
ция контроля за их деятельностью будет являться обя-
зательным элементом всей системы управления. С це-
лью постоянного надзора и создания препон для неза-
конной, экономически нецелесообразной деятельности, 
которая может негативно влиять и на экономическую 
безопасность хозяйствующего субъекта, в организа-
ции осуществляется контроль, который является обя-
зательным элементом управленческой деятельности. 

Понятие «контроль» можно трактовать в широ-
ком и узком смысле. Так, профессор В. И. Бобошко 
считает, что в широком смысле контроль «это про-
верка соблюдения и выполнения нормативно уста-
новленных задач, планов, решений» [1, с. 16]. В этом 
случае особое место имеет функциональное назначе-
ние понятия «контроль», необходимость его участия 
в управленческом процессе. В узком же смысле кон-
троль является элементом одной из функций управ-
ленческого процесса. 

В зависимости от поставленных целей контроля 
в обеспечении управления выделяют задачи и функ-
ции, которые в свою очередь не являются исчерпы-
вающими и меняются в соответствии с изменениями, 
происходящими в финансово-экономической сфере, 
изменениями в ведении государственной политики 
и ряда других причин. Тем не менее, основными за-
дачами контроля в управлении экономики являются:

 – обеспечение ведения деятельности экономиче-
скими субъектами в соответствии с действующим за-
конодательством;

 – обеспечение целесообразности и эффективности 
планирования финансово-хозяйственной деятельности;

 – правильность и достоверность ведения учета и 
составления отчетности субъектом экономики;

 – недопущение нарушения прав и сохранности 
имущества субъекта;

 – определение целесообразности операций фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

 – выявление внутренних резервов роста для обе-
спечения эффективного функционирования субъекта 
финансовой деятельности;

 – анализ ведения финансово-экономической дея-
тельности субъекта, оценка его состояния и своевре-
менное выявление отклонений и их предупреждение;

 – установление мер ответственности к лицам, на-
рушающим законодательство.

Путем определения цели и постановки соот-
ветствующих задач вытекают функции контроля в 
обеспечении экономической безопасности эконо-
мического субъекта. Сущность функций состоит в 
сравнении фактического состояния деятельности эко-
номического субъекта и поставленных целей; оцен-
ка полноты и эффективности деятельности с целью 
выявлений отклонений и их последующих недопу-
щений; принятие необходимых мер по улучшению и 
оптимизации ведения экономической деятельности. 
Контроль является самостоятельным видом деятель-
ности, так как осуществляет специфическое назначе-
ние в сфере управления путем выделения отдельных 
специальных контрольных органов, выполняющих 
соответствующие функции и задачи. 

Взаимодействие контроля, например, с функция-
ми планирования и мотивации выражается в предо-
ставлении возможности экономическому субъекту 
управления своевременно осуществлять реагирова-
ние на происходящие изменения и при необходимо-
сти принимать соответствующие меры, а также кор-
ректировать уже принятые решения с целью дальней-
шего предупреждения.

Итоговая роль контроля заключается в том, что 
в процессе его осуществления выявляются допу-
щенные отклонения от поставленных целей и задач 
объекта, анализируются причины таких отклонений. 
Также определяются наиболее эффективные пути ве-
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дения экономической деятельности для нормального 
функционирования всей системы, защита финансо-
вых интересов экономического субъекта и выявле-
ние наиболее целесообразного распределения обще-
ственного продукта.

В системе управления экономическим субъектом 
способы ведения контрольных мероприятий будут из-
меняться в зависимости от объекта и субъекта управ-
ления, вида хозяйственной деятельности.

Таким образом, эффективность функционирова-
ния экономических субъектов во многом зависит от 
грамотно организованного контроля, так как он не 
только призван выявить недостатки и нарушения, но 
и предупреждать их, а также способствовать их сво-
евременному устранению. Грамотно построенный 
внутренний контроль значительно повышает эконо-
мическую безопасность экономического субъекта, а 
это в свою очередь затрагивает экономическую без-
опасности страны. Надо понимать, что экономически 
стабильная экономика – это в первую очередь эконо-
мика с качественно сформированной системой вну-
треннего и внешнего контроля.
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Введение 
Сложившаяся в системе российского образования 

ситуация во многом характеризуется тем, что напол-
нение принятой элементной структуры видов воспи-
тания не полно отражает воспитательную «реакцию» 
на современные информационные вызовы идеологи-
ческого характера, с которыми сталкиваются обуча-
ющиеся. И значительная часть этих вызовов связана 
с двумя смежными областями: искажением реально-
го состояния прав и свобод граждан, правового рос-
сийского поля, а также уничижением экономической 
мощи и экономического потенциала нашей страны, 
что в целом называется пропагандой. 

В образовательных организациях системы выс-
шего образования при формировании учебных и 
воспитательных программ – выделяются и детали-
зируются «классические» задачи воспитательной 
работы в рамках отдельных видов воспитания и при 
этом упускается специфика формирования «эконо-
мического мышления», позволяющего выискивать и 
объяснять огрехи конкурентов, что предопределяет, 
на наш взгляд, потребность вкрапления в учебный  
(образовательный) процесс элементов оборонитель-
ной контрпропаганды в виде распространения идей, 
которые пропагандируются идеологическими про-
тивниками. 

Пропаганда и информационная война 
Пропагандируемые иностранными средствами 

массовой информации сведения о слабой правовой 
и экономической системе России затрагивают все 
возрастные группы населения и все уровни обучаю-
щихся в системе образования, поскольку подрастаю-
щее поколение с каждым годом все больше времени 
проводит в «социальных сетях» и глобальной сети 
Интернет. Например, в докладе Госдепартамента 
США представлены примеры нарушения прав чело-
века в нашей стране: «…убийства, подавление свобо-
ды слова и права на мирные собрания, насилие над 
журналистами, коррупция во власти, отсутствие не-
зависимой и справедливой судебной системы и сво-
бодных выборов…» [4]. Россию обвиняют в фаль-
сификации исторических фактов периода Второй 
мировой войны, использовании в своих целях «эле-
ментов российской истории и культуры» [8], «экс-
порте вооружения и отмывании денег через коррум-
пированные сети» [11], ужесточении контроля над  
образованием [14]. 

Пропаганда – термин, который трактуется как 
распространение политических, экономических, 
культурных взглядов и другой информации в целях 
влияния на общественное сознание и мнение. Она 
может осуществляться с помощью различных форм 
коммуникации, субъектами которой являются любые 
физические и юридические лица. Пропаганду неред-
ко ассоциируют с манипулированием общественным 

сознанием, а в негативном смысле с деятельностью 
государства по «промыванию мозгов» населению. 
Достаточно часто с пропагандой употребляют поня-
тие «информационная война». 

Особенностью информационной войны является 
то, что действия предпринимаются соперниками на 
всех уровнях жизни общества, и ставится под сомне-
ние достоверность официальной информации [2].

В данной статье под пропагандой подразумевает-
ся ее «позитивная сторона», целью которой является 
формирование аргументов, отстаивающих общенаци-
ональный статус целей и ценностей внутри отдельно-
го государства. 

Основной целью контропропаганды является 
нейтрализация информационного воздействия на 
общественное мнение людей в целях нейтрализа-
ции мнения соперника. Контрпропаганда – термин, 
не являющийся новым [7, с. 11], имеющий функции 
вскрытия политической, экономической, идеологи-
ческой направленности в сообщаемом материале, 
выявлении преследуемых целей соперника, показе 
механизма, который используется в данном сообще-
нии и объяснении эффекта, которого ожидает против-
ник от публикуемой или сообщаемой информации.  
На основе анализа актуальных экономических, соци-
альных и культурных проблем контрпропаганда при-
звана упреждать действия противоположной стороны 
и формировать у разных возрастных групп правиль-
ное восприятие событий. 

Эффективная контрпропаганда гораздо менее 
затратная, чем пропаганда, на подрыв которой она 
направлена [9]. Контрпропаганда делится на обо-
ронительную и наступательную. В данной статье 
речь пойдет о пропаганде оборонительной, ос-
новной целью которой является формирование у 
обучающихся «экономического мышления», на-
правленного на использование объективных ин-
струментов сбора данных для формирования собствен-
ного мнения по поводу конкретных явлений в области  
экономики.

Пропаганда является одной из форм патриоти-
ческого воспитания. Она проходит через духовную, 
законодательную, педагогическую, экономическую 
и другие сферы жизни общества, и в конечном итоге 
оказывает серьезное влияние на нацию, ее образова-
ние и культуру в целом.

Анализ содержания социальных представлений 
населения о понятии «патриотическое воспитание», 
проведенный группой исследователей (Д. Омельчен-
ко и др.), показал, что население с этим понятием ас-
социирует такие элементы как: любовь и уважитель-
ное отношение к Родине (71 %), воспитание детей 
и молодежи (31,6 %), борьбу с распространением и 
профилактику наркотиков и алкоголизма в молодеж-
ной среде (31,1 %), труд и службу на благо Родине, 
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заботу о благосостоянии людей (28,7 %), службу в во-
оруженных силах и защиту Отечества (20 %) и чуть 
меньше пятой части связали воспитание с организа-
цией досуга молодежи и детей [9].

Элементом экономической культуры обучаю-
щихся выступает экономическое сознание, в рамках 
которого формируются экономические знания. При 
этом в качестве компонента экономического выде-
лим экономическое мышление как способность об-
учающегося к осмыслению явлений экономической 
жизни. Именно такой тип мышления способствует 
решению конкретных экономических проблем, по-
зволяет объективно оценивать элементы реальной 
действительности, выискивать и объяснять огрехи  
конкурентов. 

Инструменты контрпропаганды 
С учебной точки зрения представляется воз-

можным предложить использовать на занятиях  
следующие инструменты оборонительной конрпро-
паганды:

правила разделения фактов и мнений (отграниче-
ние непроверенных источников, сообщающих эконо-
мическую и иную информацию, а также социальных 
сетей). Например, во Франции в соответствии с за-
коном «Об образовании» введены навыки «критиче-
ского анализа доступной информации и оценки ее 
достоверности» [3, c. 77–81]. Финская национальная 
образовательная программа развивает концепцию 
мультиграмотности, которая понимается как навыки, 
необходимые для «интерпретации и создания цен-
ностных суждений о различных текстах [1, с. 73].  
В Швеции Källkritikbyrån использует в своей деятель-
ности онлайн-гидов и лекции, целью которых являет-
ся обучение будущих специалистов проверке фактов 
[12, с. 283–297];

игры и викторины для проверки экономических 
знаний, полученных в ходе обучения и взятых из фей-
ковых новостей (подобная практика имеется в Вен-
грии, Польше, Греции. Исследователи делают вывод 
о повышении осведомленности о дезинформации и 
обучении участников способам проверки контента  
[6, c. 155]);

применение принципа нейтральности при сооб-
щении тех или иных фактов в ходе обучения для того, 
чтобы обучающийся смог сам делать логические вы-
воды из текста. Данный инструмент обосновывается 
и на научных исследованиях зарубежных ученых, до-
казавших, что в учебниках по экономике (были взя-
ты два классических учебника П. А. Самуэльсона,  
У. Д, Нордхауса и Н. Г. Мэнкью) в текстах исполь-
зуются стилистические приемы или риторические 
фигуры, способные воздействовать и изменять вос-
приятие обучающихся на основные экономические 
процессы, тем самым лишая их возможности объек-
тивно мыслить и развивать критическое мышление.  

Далее в таблице 1 представлены примеры форм влия-
ния на сознание при обучении [5, с. 3];

формирование собственного объективного мне-
ния путем отсеивания в текстах учебников по эко-
номике субъективных эмоциональных суждений по 
тому или иному вопросу. Приведем цитату из статьи 
почетного президента Фонда экономического обра-
зования (FEE) в Атланте, штат Джорджия Лоуренса  
В. Рида: «Если бы нынешним авторам учебников 
можно было предъявить иск за злоупотребление сво-
им положением, многим понадобились бы опытные 
адвокаты, чтобы не попасть в тюрьму» [12]; 

научный обмен информацией в системе высшего 
образования в целях получения достоверных данных. 
Затрагиваемые научные темы должны быть много-
плановыми, предоставлять научные доказательства 
в таких актуальных вопросах как экономическая 
информация, издержки коррупции и офшоров, кли-
матический кризис и т. д. Навык поиска научных до-
казательств – это часть общей медиаграмотности в 
обучении.

Безусловно, внедрение подобных инструментов 
невозможно без государственного участия, которое 
должно выразиться не только в финансовой поддерж-
ке, но и в подготовке медиаграмотных педагогов всех 
уровней образования, поддержке талантливой моло-
дежи, которая в рамках университетов сможет вы-
полнить государственные гранты по разработке игр 
и программ обучения навыкам критического мышле-
ния и т. д. 

Выводы. По результатам проведенного анализа 
предлагается рассмотреть вопрос об использовании 
в воспитательной и учебной работе с обучающимися 
инструментов контрпропаганды как средства нейтра-
лизации информационно-пропагандистского воздей-
ствия. В этой связи считаем, что в образовательный 
процесс должны быть вкраплены инструменты не 
наступательной, а оборонительной контрпропаганды. 
Важно прямое опровержение различных экономиче-
ских пунктов пропаганды соперника.

Выпускник с экономическим образованием дол-
жен не только получить компетенции на стыке про-
фессионального и патриотического видов воспита-
ния, но и владеть экономическими приемами отпора 
идеологическим нападкам на характер и содержание 
как российских демократических свобод, так и отече-
ственного экономического уклада. 

Приведенные в статье инструменты оборони-
тельной контрпропаганды могут быть использованы 
для обучающихся любых специальностей в системе 
высшего образования с учетом особенностей их бу-
дущего образования, поскольку в их основе лежат 
навык поиска научных доказательств, медиаграмот-
ность и формирование компетенции критического  
мышления.
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Экономическая безопасность. Учебник. Под ред. С. С. Маиляна,  
Н. Д. Эриашвили. 3-е изд., перераб. и доп. 503 с. Гриф УМЦ «Професси-
ональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Учебник дает комплексное представление о сущности экономической 
безопасности современного государства, в том числе о ее основных по-
казателях, критериях и пороговых значениях, разработанных ведущими 
экономистами.

Особое внимание уделяется теоретическим и методологическим осно-
вам экономической безопасности Российской Федерации по таким основ-
ным разделам, как государственное регулирование экономики, состояние 
дел в реальном секторе экономики, инвестиции и инновации, социальная 
политика и уровень жизни, финансы и государственный долг, внешняя эко-
номика, экономическое регулирование в области экологической безопас-
ности и др.

Для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управ-
ления, преподавателей экономических вузов, а также работников органов 
государственного и муниципального управления.
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Анализ финансовой устойчивости домашних хозяйств  
в регионах России
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Аннотация. На современном этапе, при усилении процессов глобализации и интеграционных процессов, 
все чаще наблюдается возникновение кризисных явлений, которые негативным образом сказываются не толь-
ко на экономике страны, но и охватывают другие сферы и всех участников отношений внутри них. В данной 
ситуации достаточно слабым звеном выступают небольшие предприятия, в то же время домашние хозяйства и 
люди несут наибольший урон от кризисных явлений. Цель настоящего исследования заключается в изучении 
финансовой устойчивости домашних хозяйств в России, такая постановка цели диктует необходимость про-
работки не только теоретических подходов относительно понимания категорий домохозяйства и финансовая 
устойчивость, но также и практических, для понимания сложившейся ситуации на современном этапе. Домаш-
ние хозяйства выступают в качестве объекта исследования поскольку: играют важную роль в развитии страны 
и выступают хрупким элементом в обеспечении этой устойчивости; в то же время, в рамках экономической 
устойчивости страны, а также социальной – именно домашние хозяйства представляют ее основу. В качестве 
субъекта исследования выступает финансовая устойчивость домохозяйств на современном этапе. Основные 
методы, используемые в статье – сравнительный метод (заключающийся в сравнении некоторых макроэко-
номических показателей разных регионов), аналитический метод, метод экономико-статистического анализа 
(использование статистических данных) и некоторые другие. Результаты исследования: проведен анализ те-
кущего состояния устойчивости домашних хозяйств в нескольких регионах, что дает понимание сложившейся 
ситуации и возможность проработки направлений ее обеспечения в условиях нестабильности.

Ключевые слова: домашние хозяйства, финансовая устойчивость, доходы населения, уровень жизни, по-
требительские расходы
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Abstract. At the present stage, with the intensification of globalization and integration processes, the emergence 
of crisis phenomena is increasingly observed, which negatively affect not only the country’s economy, but also cover 
other areas and all participants in relations within them. In this situation, small enterprises are rather weak links, 
while households and people bear the greatest damage from crisis phenomena. The purpose of this study is to study 
the financial stability of households in Russia, such a goal setting dictates the need to develop not only theoretical 
approaches regarding understanding household categories and financial stability, but also practical ones, to understand 
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the current situation at the present stage. Households are the object of study because: they play an important role in 
the development of the country and are a fragile element in ensuring this sustainability; at the same time, within the 
framework of the economic stability of the country, as well as social stability, it is the households that represent its 
basis. The subject of the study is the financial stability of households at the present stage. The main methods used in 
the article are the comparative method (used in comparing some macroeconomic indicators of different regions), the 
analytical method, the method of economic and statistical analysis (using statistical data) and some others. Results of 
the study: an analysis of the current state of household sustainability in several regions was carried out, which gives an 
understanding of the current situation and the possibility of working out ways to ensure it in conditions of instability.

Keywords: households, financial stability, household income, standard of living, consumer spending
For citation: Minakov A. V., Ivanova L. N. Analysis of financial stability of households in the regions of Russia. 
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Роль домашних хозяйств в развитии экономи-
ки страны значима, поскольку ими обеспечивается 
качественное воспроизводство рабочей силы, столь 
необходимое для функционирования экономики, от-
носительно эффективности такого функционирова-
ния. Стабильность сложившейся модели социаль-
но-экономического развития, а также возможность 
дальнейшего роста экономики имеют зависимость от 
воспроизводственной функции домашних хозяйств, 
полноты ее осуществления. Такое понимание до-
машних хозяйств показывает роль данной категории 
в экономике намного шире (в узком смысле рассма-
триваются как потребители услуг и благ). Поскольку 
своим стремлением качественного воспроизводства, 
стремлением к улучшению качества жизни в целом, 
а также росту благосостояния, они, являясь социаль-
ной макрогруппой, учитывая ее массовость, способ-
ствуют эффективному развитию страны, росту ее эко-
номики. Соответственно экономическая и финансо-
вая устойчивость домашних хозяйств, которые также 
выступают основными источниками доходов бюдже-
тов, является фактором прямого влияния на экономи-
ческое развитие страны. Это становится достаточно 
актуальным вопросом проработки в условиях прово-
димой внешней и внутренней политики государства, 
постоянной трансформации, как социальной, так и 
общественной, сопровождающейся кризисными яв-
лениями.

Кратко рассмотрим понимание основных катего-
рий исследования.

Некоторыми авторами под домашним хозяйством 
понимается, осуществляемое несколькими лицами 
или же одним лицом, хозяйство. Несколько лиц осу-
ществляющих хозяйство имеют общий бюджет, так-
же осуществляют совместное проживание [1, с. 66].

Другие авторы под домашним хозяйством пони-
мают совместно принимающую решение экономи-
ческого и иного характера группу людей [2, с. 38].  
В своей совокупности домашние хозяйства в эконо-
мике имеют решающее значение:

 – выступая потребителями услуг и благ в це-
лом (покупая производимые предприятиями товары  
и услуги);

 – участвуя в производственном процессе (пре-
доставляя для предприятий производственные  
факторы);

 – участвуя в обороте финансов (покупая финан-
совые и реальные активы, тем самым сохраняя часть 
дохода, который был создан в экономике).

Кратко рассмотрим понимание авторами катего-
рии «финансовая устойчивость». Толкование понятия 
«финансовая устойчивость» имеет своим направле-
нием функциональное расширение данного понятия, 
либо определенную его конкретизацию. Если рассма-
тривать направление функционального расширения 
толкования данного понятия, то в данной ситуации 
ссылаются на соблюдение удовлетворительных па-
раметров состояния деятельности предприятия, что 
предполагает включение обязательных задач по эф-
фективному формированию, размещению, и исполь-
зованию финансовых ресурсов и оптимальной струк-
туры активов [3, с. 49]. 

С. Я. Елецких определяет финансовую устойчи-
вость в качестве состояния компании обеспечива-
ющего ее стабильную финансовую деятельность, а 
также такие процессы как: расширение и обновление 
производства, непрерывный процесс производства 
продукции и ее реализации; постоянное превышение 
доходов над расходами; эффективное управление фи-
нансовыми ресурсами; свободный оборот денежных 
средств [4].

Если рассматривать финансовую устойчивость 
относительно домашних хозяйств, то некоторые ав-
торы рассматривают ее в качестве финансовой обе-
спеченности, а именно уровня такой обеспеченности 
при котором: возможно поддержание на уровне меж-
дународных стандартов домашним хозяйством уров-
ня и качества жизни; чувствуется независимость от 
рисков, как социальных, так и других; есть возмож-
ность, по мере необходимости удовлетворения теку-
щих потребностей [5, с. 64; 6, с. 24].

В то же время, существует и такая точка зрения, 
при которой финансовая устойчивость свойственна 
для тех домашних хозяйств, которые в долгосрочный 
(и соответственно краткосрочный) период могут обе-
спечить достаточную устойчивость и финансовое 
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равновесие, которые устойчивы к воздействию угроз 
внутренних и внешних, носящих негативный харак-
тер, и которые в целом достигли финансовой безопас-
ности, при этом далее формируя пассивный доход и 
имея накопления [7, с. 241].

Можно отметить, что некоторыми зарубежными 
организациями [8; 9; 10; 11; 12] были разработаны 
основные модели устойчивости, с точки зрения их 
концептуальности, представленные несколькими эта-
пами управления такой устойчивостью и основанных 
на теории изменений. К основным этапам процесса 
можно отнести: 

 – анализ наличия уязвимости, первоначального 
благополучия, потенциала устойчивости (и возмож-
ности и исходное состояние); 

 – стратегии по преодолению изменений (шоков, 
кризисов), учитывая изучение самих изменений; 

 – изучение и анализ последствий изменений и их 
влияния на устойчивость, потенциал устойчивости 
состояние – результаты изменений;

 – изучение конечного результата (благополучие 
людей, качество жизни).

Существуют методики исследования устойчиво-
сти домашних хозяйств (анализа такой устойчиво-
сти), предложенные различными авторами. Кратко 
рассмотрим некоторые из них.

Некоторые авторы рассматривают три направ-
ления в рамках методики исследования финансовой 
устойчивости [13, с. 250]:

 – чистые активы и их анализ;
 – показатели финансовой устойчивости (абсо-

лютные), определение степени устойчивости (харак-
тера финансовой ситуации);

 – определение показателей финансовой устойчи-
вости относительных.

Анализ финансовой устойчивости в целом пред-
полагает наличие финансового учета и соответствен-
но отчетности, если рассматривать осуществление 
аналитического подхода полноценного. Однако с 
домашними хозяйствами данный подход не работа-
ет, поскольку в них не ведется бухгалтерский учет в 
данной ситуации есть возможность применения кос-
венных методов, рассматриваемых другими авторами 
[14, с. 3].

Так можно говорить о доходно-расходном методе 
исследования финансовой устойчивости домашних 
хозяйств. В рамках данного метода источником до-
ходов выступает конкретная организация или домо-
хозяйство, учитывая условия получения, размер, а 
также характеризующийся основными типами расхо-
дов, которые осуществляются. Возможно деление по-
зиций в рамках данного метода, которое будет чисто 
субъективным, где доходный компонент представляет 
собой активы (операции активные), а расходный пас-
сивы (операции пассивные). В целом совокупность 

активных и пассивных операций можно представить 
в качестве баланса, который будет выражать степень 
финансовой устойчивости домохозяйства, однако это 
опять же субъективно.

Другой метод имеет в своей основе финансовое 
управление, применяемое в домашних хозяйствах. 
Если рассматривать домохозяйство как субъект хо-
зяйствования, то можно отметить, что ему также 
свойственно наличие финансовой структуры: инве-
стиции, обязательства, защита (страховка), расходы, 
резервы, доходы и конечно управление.

При анализе устойчивости домохозяйств автора-
ми Г. Л. Ворониным, В. Я. Захаровым, П. М. Козыре-
вой рассматривались следующие показатели:

 – активные операции, представляющие собой 
активы, формирующие устойчивость домашних хо-
зяйств (в том числе потенциал такой устойчивости), 
которые создаются посредством доходов и позволяют 
потреблять различные блага (товары и услуги);

 – общий доход домашних хозяйств, который 
определен как критически важный;

 – адаптационные возможности домашних хо-
зяйств, которые находятся под влиянием демографи-
ческой их структуры;

 – потенциал устойчивости, который зависим от 
грамотности, образования членов домохозяйств, их 
навыков и знаний [15, с. 55]. 

Соответственно можно отметить использование 
финансовых показателей оценки финансовой устой-
чивости домашних хозяйств, в тоже время существу-
ют и нефинансовые показатели такой оценки. 

В качестве примера нефинансовой оценки пред-
лагается два подхода. Первый – гипотеза, выдвинутая 
Х. М. Мински. Эта концепция может быть применена 
и в отношении домашнего хозяйства, так как стабиль-
ным домашнее хозяйство является, пока стабильны 
его доходы. Большой объем обязательств повышает 
уровень хрупкости (или нестабильности) домашнего 
хозяйства. Развитие этого тезиса требует отдельных 
исследований [16, с. 208]. Второй это исследование 
относительно «финансовой хрупкости» – концепция 
Нортона–Каплана, в которой учитываются сбаланси-
рованные показатели, с учетом трех проекций: 

 – состав членов домохозяйства и тип субъекта; 
 – местоположение домохозяйства и его активы; 
 – движение денежных средств домохозяйства 

[17, с. 25].
Относительно второго подхода судить о финансо-

вой устойчивости домашнего хозяйства необходимо 
на основе анализа статей его расходов. 

Исследование подходов к анализу финансовой 
устойчивости домашних хозяйств отличается глуби-
ной проведения таких исследований и сложностью.

Исходя из проведенного исследования понимания 
финансовой устойчивости домохозяйств, исследова-
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ния подходов к анализу их финансовой устойчивости 
можно предложить использование более простого 
способа оценки на основании следующих индикато-
ров финансовой устойчивости домашних хозяйств, в 
основу которых положены официальные статистиче-
ские данные: 

 – структура денежных доходов населения; 
 – структура расходов (использования денежных 

средств) населения; 
 – располагаемые ресурсы домашних хозяйств в 

зависимости от места проживания (на одного члена в 
среднем, рублей в месяц); 

 – структура потребительских расходов домаш-
них хозяйств; 

 – состав потребительских расходов домашних 
хозяйств; 

 – доходы и расходы домохозяйств в зависимости 
от размера среднедушевых располагаемых ресурсов в 
среднем на 100 лиц в месяц, рублей.

Рассмотрим предложенные показатели в сравне-
нии по регионам. Для анализа взяты три региона на 
основании рейтинга регионов РФ по качеству жиз-
ни [18]:

 – регион, входящий в 10 лидеров – Москва; 
 – регион, имеющий средний показатель в данном 

рейтинге – Челябинская область; 
 – регион, который находится в десятке аутсайде-

ров по данному рейтингу – Архангельская область.
Рассмотрим структуру формирования доходов до-

машних (см. табл. 1).

Основная доля доходов домашних хозяйств при-
ходится на оплату труда и социальные выплаты в 
2020 году наблюдается снижение по основной груп-
пе доходов по всем выбранным регионам и увеличи-
вается доля доходов, которые формируются за счет 
социальных выплат, что является характерным при-
знаком снижения устойчивости домашних хозяйств 
учитывая снижение прочих источников денежных 
поступлений.

Рассмотрим располагаемые ресурсы домашних 
хозяйств в зависимости от места проживания (на од-
ного члена в среднем, рублей в месяц) (см. табл. 2). 
Из представленных данных можно сделать выводы, 
что существует значительная дифференциация ре-
сурсов в зависимости от региона (значительный рост 
ресурсов наблюдается в Архангельской области, в ко-
торой проводится активная социальная политика, на-
правленная на улучшения благосостояния населения, 
с целью сокращения оттока населения.

В тоже время Москва показывает более негатив-
ную тенденцию. Но в целом можно отметить одина-
ковую тенденцию относительно места проживания. 
Домохозяйства, расположенные в городской местно-
сти, имеют большее количество ресурсов и соответ-
ственно обладают большей устойчивостью относи-
тельно домохозяйств сельской местности.

Структура расходования средств в рамках домаш-
них хозяйств представлено в таблице 3.

Если рассматривать структуру расходования 
средств, то картина неоднозначна. Основная доля 

Таблица 1
Структура денежных доходов домашних хозяйств по регионам, % [19]
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2018 год

Москва 4,5 - - 67,9 12,7 9,5 5,4

Челябинская область 4 - - 62,0 24,8 3,8 5,4

Архангельская область 6,6 - - 62,6 26,0 3,0 1,8

2019 год

Москва 9,5 5,4 4,2 67,9 11,1 10,2 6,6

Челябинская область 3,8 5,4 4,0 62,8 25,3 4,2 3,7

Архангельская область 3,0 1,8 6,4 63,2 26,3 3,1 1,0

2020 год

Москва 3,9 - - 67,7 12,4 12,3 3,7

Челябинская область 3,4 - - 59,7 28,7 6,0 2,2

Архангельская область 5,1 - - 62,6 28,7 2,9 0,7
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расходования приходится на покупку товаров и опла-
ту услуг, однако в 2020 году происходит ее сниже-
ние за счет прироста финансовых активов населения  
(в основном это сбережения). Однако, рост нормы 
сбережений скорее является не более, чем следствие 
отложенных расходов в связи с приостановкой эко-
номической активности. И тенденция по регионам 
практически идентичная. Что также характеризует 
некоторую финансовую неустойчивость домашних 
хозяйств и некоторое перераспределение ресурсов.

На рисунке 1 представлен состав потребитель-
ских расходов домашних хозяйств.

У половины российских домашних хозяйств 
на покупку продовольствия уходит более 40% по-

требительских расходов, а у 90 % домашних хо-
зяйств – более 25 % расходов. Такая ситуация – ин-
дикатор общего низкого уровня доходов в российской  
экономике.

На рисунке 2 представлены доходы и расходы до-
мохозяйств в зависимости от размера среднедушевых 
располагаемых ресурсов в среднем на 100 лиц в ме-
сяц, рублей

Если рассматривать ситуацию в целом по стране, 
то можно отметить снижение финансовой устойчиво-
сти домашних хозяйств, что обусловлено ростом рас-
ходов и менее интенсивным ростом доходов, что об-
уславливает снижение в целом финансовых активов, 
то есть возможности накоплений.

Таблица 2
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости от места проживания  

(на одного члена в среднем, рублей в месяц)

Регионы Все домохозяйства
домохозяйства, проживающие

в городской местности в сельской местности

2018 год

Москва 45740,4 45740,4 -

Челябинская область 24207,0 24902,8 20881,3

Архангельская область 27994,9 28438,6 26421,3

2019 год

Москва 57075,8 57075,8 -

Челябинская область 25532,9 26856,4 19199,3

Архангельская область 33584,0 35188,0 27789,9

2020 год

Москва 45124,0 45124,0 -

Челябинская область 27180,5 27796,7 24238,1

Архангельская область 43382,3 46473,7 32028,6

Таблица 3
Структура расходов (использования денежных средств) домашних хозяйств, % [19]
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2018 год

Москва 79,5 21,7 4,7 -5,9 -9,5

Челябинская область 74,8 16,1 2,4 6,7 8,7

Архангельская область 81,8 13,7 0,5 4,0 5,7

2019 год

Москва 77,4 21,1 4,5 -3,0 -11,4

Челябинская область 76,7 16,4 2,3 4,6 5,1

Архангельская область 81,8 14,5 0,5 3,2 4,4

2020 год

Москва 66,9 21,1 5,1 6,9 -3,4

Челябинская область 76,8 16,1 2,6 4,5 5,1

Архангельская область 78,7 14,0 0,7 6,6 7,5
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Выводы
Обобщая полученные результаты, можно сделать 

определенные выводы. Рассматривая вопрос финан-
совой устойчивости домашних хозяйств в рамках 
регионов, можно обозначить высокий уровень диф-
ференциации доходов домохозяйств, что обуслов-
лено проводимой социальной политикой каждого 
региона. На примере Архангельской области, кото-
рая находится в аутсайдерах по рейтингу качества 
жизни среди регионов России, имеет высокие пока-
затели доходов домашних хозяйств, что является по-
следствием активной социальной политики региона, 
можно сказать, направленной на повышение финан-
совой устойчивости населения. Обратные показа-
тели имеет Москва, где устойчивость домохозяйств 
снижается. Если рассматривать ситуацию по России 
в целом, то можно отметить ухудшение финансовой 

устойчивости домашних хозяйств, что обусловлено 
незначительным ростом доходов относительно рас-
ходов. Такая ситуация подтверждается ростом числа 
малоимущих домашних хозяйств исходя из данных  
статистики. 
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Аннотация. В настоящее время межбюджетные трансферты, выполняющие роль инструментов меж-
бюджетного регулирования, являются одним из основных механизмов поддержки региональных и местных 
бюджетов, в частности, в условиях нестабильной экономической ситуации. В мировой практике активно раз-
вивается такая форма оказания финансовой поддержки, как предоставление межрегиональных и межмуни-
ципальных трансфертов, способствующих экономической кооперации между различными публично-правовы-
ми образованиями. В статье поставлена задача оценить зарубежный опыт межбюджетных трансфертов, вы-
явить общий тренд, отличительные черты, а также в качестве примеров изучить опыт США и Канады, сделать  
выводы.
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Основная цель предоставления межбюджетных 
трансфертов заключается в обеспечении соответ-
ствия доходной и расходной частей субнациональных 
и местных органов власти, стимулировании деятель-
ности по достижению общегосударственных, реги-
ональных и местных целей развития территорий, а 
также в реализации справедливого финансового рас-

пределения и предоставления общественных благ. В 
общем представлении под межбюджетными транс-
фертами понимают совокупность финансовых ресур-
сов, передаваемых из бюджета одного публично-пра-
вового образования в бюджет другого [1].

По мнению ряда авторов, основой для разделения 
межбюджетных трансфертов на группы является уро-
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вень независимости субнациональных органов вла-
сти, что определяет свободу пользования предостав-
ленными средствами [2]. В зависимости от степени 
автономии органов власти межбюджетные трансфер-
ты могут быть разделены на целевые и нецелевые. 
Целевые трансферты предназначены для выполнения 
определенной, заранее установленной задачи, и объ-
единяют две группы передаваемых финансовых ре-
сурсов, в то время как применение нецелевых транс-
фертов направлено на выравнивание бюджетной сба-
лансированности.

В зарубежных исследованиях межбюджетные 
трансферты подразделяются на гранты, предполага-
ющие предоставление финансовых ресурсов полу-
чателю трансферта заранее на осуществление его 
публичных полномочий, и платежи, выделяемые 
для покрытия уже совершенных расходов получате-
ля трансферта, осуществляющего переданные ему 
полномочия на основании определенного соглашения 
[3; 4]. В рамках данного подхода в классификации 
межбюджетных трансфертов допускается проведе-
ние частичной аналогии с российскими субсидиями 
и субвенциями.

Классификация в рамках ОЭСР тождественна 
типологии, подготовленной Советом Европы, и бази-
руется на наиболее важных критериях, участвующих 
при формировании трансферта. Целевые трансферы 
предоставляются при условии расходования полу-
ченных средств на реализацию заранее сформулиро-
ванной цели, нецелевые же могут быть использованы 
аналогично собственным налоговым поступлениям 
субнационального органа власти [5].

В типологии Всемирного банка межправитель-
ственные трансферты разделены на две категории: 
безусловные трансферты, имеющие общее назна-
чение, и условные или целевые трансферты, харак-
теризующиеся специальной направленностью [6]. 
Первая категория трансфертов является инструмен-
том общей бюджетной поддержки, оказываемой без 
конкретных условий, но чаще всего на законодатель-
ной основе, но иногда допускается также дискреци-
онной характер данных трансфертов. Вторая группа 
трансфертов (условные трансферты) нацелена на 
стимулирование органов власти в сфере осущест-
вления программных или проектных мероприятий. 
Условные гранты могут обладать обязательным или 
дискреционным характером, но при всем этом они 
предполагают финансирование на основе затратного  
подхода.

Таким образом, на основе рассмотренных под-
ходов к типологизации форм межбюджетных транс-
фертов можно сделать вывод о существовании спец-
ифики каждого подхода, проявляющейся, например, в 
неоднозначном положении блочных грантов в различ-
ных классификациях: в типологии Всемирного банка 

они занимают промежуточное положение между ус-
ловными (целевыми) и безусловными (нецелевыми) 
трансфертами, Searle B. и Martinez-Vazquez J. относят 
их к целевым трансфертам, а приверженцы подхода 
ОЭСР рассматривают их в качестве нецелевых транс-
фертов.

Тем не менее в целом наблюдается общая тен-
денция среди российских и зарубежных ученых к 
выделению преимущественно целевых и нецелевых 
трансфертов. Также большое внимание авторами рас-
смотренных подходов уделено разграничению форм 
межбюджетных трансфертов на основе доли и харак-
тера софинансирования производимых нижестоящим 
органом власти расходов. 

Опыт США в организации межбюджетных отно-
шений является интересным в рамках рассмотрения 
практики предоставления межбюджетных трансфер-
тов в федеративном государстве. Системе межбюд-
жетных отношений в США свойственен высокий 
уровень фискальной независимости субнациональ-
ных органов власти вследствие реализации политики 
«один бюджет – один налог» и отсутствия закрепле-
ния регулирующих доходов.

Законодательством США не установлено общих 
схем вертикальных трансфертов, в связи с чем раз-
личные федеральные ведомства, например, Счетная 
Палата и Административно-бюджетное управление, 
по-разному трактуют федеральные программы без-
возмездной помощи нижестоящим бюджетам. Систе-
ма финансовой поддержки штатов и местных бюд-
жетов [7] состоит из следующих категорий межбюд-
жетных трансфертов: категориальные гранты (для 
финансирования конкретной программы по реализа-
ции определенных проектов); блочные гранты (для 
финансирования определенных отраслей); общее 
распределение доходов в рамках разрешенных фе-
деральным законодательством. Целевая направлен-
ность процесса консолидации трансфертов в блочные 
гранты заключается в увеличении вариативности ис-
пользования средств штатами и муниципалитетами. 
Исходя из этого, среди преимуществ данного вида 
трансферта выделяют увеличение ответственности и 
прозрачности деятельности получателей бюджетных 
средств.

Согласно мнению экспертов ACIR консолидация 
межбюджетных трансфертов должна происходить в 
сферах, в рамках которых реализуется большое чис-
ло государственных программ (основные – здраво-
охранение, образование, социальное обеспечение), 
с чем соотносится и реальная практика применения 
блочных грантов в США. Большая часть трансфертов 
рассчитывается по формулам, основанным на соци-
ально-экономических показателях государства, на-
пример, учитываются такие факторы, как население 
штата, уровень доходов и уровень бедности.
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США преимущественно используют целевое фи-
нансирование программ и проектов для развития и 
поддержки штатов и муниципалитетов, а не применя-
ют трансферты в качестве инструментов бюджетного 
выравнивания. Также штаты получают финансовую 
поддержку в виде бюджетных инвестиций, что не-
сколько снижает роль межбюджетного финансирова-
ния в процессе установления бюджетной обеспечен-
ности, стимулируется экономическое развитие реги-
онов, что повышает их финансовую устойчивость и 
фискальную автономию. 

Система межбюджетных отношений Канады име-
ет определенную специфику, несмотря на общий тип 
государственного устройства с США. Конституцией 
Канады закреплена программа выравнивания бюд-
жетной обеспеченности, основанная на предостав-
лении трансфертов провинциям в целях ликвидации 
диспропорций. Выравнивающие трансферты фор-
мируются Правительством за счет налоговых посту-
плений в федеральный бюджет, при этом со стороны 
региональных бюджетов не требуется соблюдение 
условий софинансирования программы выравнива-
ния в отличии от США. Трансферты по своей сути 
являются безусловными – это означает, что получа-
тели финансовых ресурсов могут свободно распоря-
жаться этими средствами. Решение о предоставлении 
выравнивающих трансфертов принимается на основе 
значений бюджетной обеспеченности. 

Так, по программе выравнивания средства полу-
чают не все регионы, однако все провинции полу-
чают финансовую поддержку, реализующуюся за 
счет передачи следующих блочных трансфертов [8]:  
(Канадский трансферт здравоохранения (Canada 
Health Transfer или CHT);  Канадский социальный 
трансферт (Canada Social Transfer или CST). Опыт 
применения блочных трансфертов в Канаде явля-
ется ведущим в мировой практике: существенным 
достижением, как отмечают эксперты, стал процесс 
консолидации капитальных трансфертов. Примером 
этого вида трансферта в Канаде является Gas Tax 
Fund, выделяемый для финансирования муниципаль-
ных инфраструктурных программ и реализуемый  
преимущественно с применением отраслевого прин-
ципа (для некоторых провинций на основе террито-
риального). 

Таким образом, канадская бюджетная система 
обладает специфическими чертами предоставления 
межбюджетных трансфертов, отличными от практики 
США. В последние годы структура межбюджетных 
трансфертов Канады была значительно модернизиро-
вана, совершен переход от практики софинансирова-
ния в сторону предоставления трансфертов на основе 
подушевого принципа.

В ходе изучения зарубежной практики исполь-
зования различных форм межбюджетных трансфер-

тов, были выявлены некоторые преимущества опы-
та США и Канады, которые возможно использовать 
в целях оптимизации межбюджетных отношений в 
России.

Так, использование категориальных и блочных 
трансфертов в США стимулирует региональное и 
местное экономическое развитие. Основными до-
стоинствами данной системы предоставления меж-
бюджетных трансфертов являются обеспечение со-
трудничества между различными уровнями власти, 
повышение прозрачности деятельности субъектов 
бюджетных отношений и финансовой независимо-
сти субнациональных правительств. В свою очередь 
изучение опыта Канады показало, что использова-
ние блочных трансфертов должно осуществляться 
с ориентированием на результат, а старые формы 
трансфертов должны быть трансформированы в 
новые, отвечающие новым вызовам и нацеленные 
на совершенствование системы межбюджетных  
отношений.

Таким образом, для улучшения практики приме-
нения межбюджетных трансфертов в российской си-
стеме межбюджетных отношений можно предложить 
использование преимуществ блочных трансфертов 
Канады и США, предполагающих более гибкое и эф-
фективное использование бюджетных средств ниже-
стоящими уровнями власти. Консолидация целевых 
трансфертов главным образом должна способство-
вать усовершенствованию процесса предоставления 
государственных и муниципальных услуг и повыше-
нию прозрачности системы предоставления межбюд-
жетных трансфертов. 
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Рассмотрены теоретические и методологические подходы к форми-
рованию понятия и основ исследования региональной экономической 
безопасности. 

Определены и проанализированы основные угрозы региональной 
экономической безопасности России; обоснованы проявления угроз 
экономике регионов на различных этапах реформирования российской 
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 «Экономико- 
правовое обеспечение экономической безопасности»), а также другим специальностям экономики и управле-
ния. Может быть рекомендовано специалистам органов государственной власти, регионального и местного 
управления, решающим вопросы управления экономикой и проблемы экономического развития территорий.
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Аннотация. Инфляция уже многие годы является ключевой проблемой экономики разных стран. В по-
следнее время в популярных СМИ все чаще появляется информация о надвигающейся на Соединенные Штаты 
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Abstract. Inflation has been a key problem in the economies of different countries for many years. Recently, 
information about the impending inflation in the United States of America has been increasingly appearing in the popular 
media. This study focuses on current US dollar inflation. The article presents an assessment of inflation forecasts from 
the point of view of monetarist theory.
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Многие экономисты верят, что кризис, вызван-
ный коронавирусной инфекцией, настолько сильно 
пошатнул экономику США, что непременно вызовет 
инфляцию высоких масштабов, а кто-то утверждает, 
что США грозит гиперинфляция.

Целью данной работы было оценить нынешние 
прогнозы по инфляции доллара с точки зрения моне-
таризма.

Инфляция – это устойчивое повышение общего 
уровня цен на товары и услуги в экономике [1]. Не-
смотря на плохую репутацию этого термина, инфля-
ция вполне может являться положительным явлени-
ем в экономике. Многие экономисты рассматривают 
умеренную инфляцию (повышение цен до 10 % в год) 

как элемент нормального функционирования эко-
номики, стимулирующий развитие и модернизацию 
производства. 

Однако всегда существует опасность выхода уме-
ренной инфляции из-под контроля государства, вслед-
ствие чего она может обрести куда более губительные 
последствия для экономики. Так, гиперинфляция (по-
вышение цен от 50 до нескольких тысяч процентов 
в год) может полностью парализовать хозяйственный 
механизм, вызвать возврат к бартерному обмену и 
полный развал финансового механизма.

Соединенные Штаты Америки – крупнейшая 
экономика мира по номинальному ВВП ($22,785 
триллионов прогноз на конец 2021) и националь-

© Царахов Я. М., 2022
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ному богатству ($22,675 триллионов прогноз на 
конец 2021) [12]. Экономика США самая техноло-
гичная и инновационная в мире, ее частные фир-
мы одни из наиболее технологически продвинутых  
в мире [8].

Милтон Фридман утверждал, что «Инфляция 
всегда и везде является денежным феноменом» 
[5]. Для определения причин инфляции монета-
ристы пользуются так называемым «уравнением  
обмена» [7]:

MV = PQ
где: М – количество денег, V – скорость оборота 

денежной массы, P – уровень цен, Q – объем выпуска 
в экономике или уровень реального ВВП. Переписав 
его в виде:

P = MV / Q
можно увидеть, что повышение уровня цен может 

быть вызвано несколькими факторами, такими как: 
увеличение денежной массы, увеличение скорости 
оборота денежной массы, снижение реального ВВП 
или их комбинациями. 

Для оценки возможности инфляции в США не-
обходимо провести анализ отталкиваясь от уравне-
ния обмена. В 2020 году ВВП США упал на 2,4 % по 
сравнению с 2019 годом и составил 20,936 трилли-
онов долларов по сравнению с 21,433 триллионами 
годом ранее [9]. Если посмотреть статистику по про-
изведенной готовой продукции, то увидим похожую 
картину: производство в феврале 2020 года было на 
уровне 101,4 и упало на 23,1 % (до уровня 77,98) в 
апреле [2]. 

Падение производства часто приводит к инфля-
ции. Один из наиболее известных примеров такого – 
это Веймарская Республика после Первой Мировой 
Войны. Главное различие США с подобными случа-
ями в том, что если производственный сектор страны 

оккупирован или уничтожен во время войны, то про-
изводство не сможет быстро вернуться на прежние 
уровни. С другой стороны, во время пандемии про-
изводство тоже несет потери, но производственные 
мощности не затронуты. Обратившись к статистике 
по производству увидим, что хоть оно и упало на 
23,1 % в начале пандемии, но уже в августе 2020 года 
вернулось на уровень 98,9 (на 2,5 % ниже уровня до 
пандемии), а в январе 2001 уже превысило докризис-
ные значения и с тех пор не падало значительно ниже 
(рис. 1) [2].

Вторая составляющая формулы – скорость обо-
рота денег. Дело в том, что во время карантина лю-
дям было просто некуда тратить деньги кроме как на 
продукты первой необходимости и уровень личных 
сбережений значительно вырос (с 7,8% в январе 2020 
года до 33,8% в апреле 2020 года) и до сих пор оста-
ется на уровне выше чем до пандемии (9,4% в июле 
2021 года) [6].

Когда в экономике люди склонны сберегать день-
ги скорость денежного оборота падает, что подтверж-
дают данные ФРС. Согласно статистике, скорость 
оборота денежной массы (отношение квартального 
ВВП к квартальному среднему значению денежного 
агрегата М2) упала с 1.374 до 1.1 или же на 20% с 
первого по второй квартал 2020 года, и с тех пор не 
имела значительного роста (рис. 2) [10].

Последнее составляющее уравнения обмена – 
объем денежной массы. Объем денежной массы М1 
вырос значительно по сравнению с уровнями до пан-
демии с 3,9 триллионов долларов в январе 2020 до бо-
лее 16 триллионов (рост на 310,3 %) уже в мае 2020, и 
по сей день остается на высоком уровне в 19,4 трил-
лионов в июле 2021 года [3].

Но чтобы понять столь резкое увеличение М1 
пришлось обратиться к архивам ФРС. Оказывается, 

Рис. 1. Уровень производства в США за период с 01.01.2020 по 01.07.2021
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такой резкий скачок вызван в основном из-за изме-
нений в «Положении D» (Regulation D), которое до 
24 апреля 2020 года устанавливало лимит на транзак-
ции или списания, разрешенные на сберегательных 
депозитных счетах, входящих в М1. После отмены 
этого ограничения ФРС зафиксировал резкий отток 
денежной массы из компонентов агрегата М2 (не вхо-
дящих в М1) в агрегат М1 [11].

И правда, проанализировав график М2 можно 
также заметить рост, но далеко не такой сильный. 
Так, за период с января по май 2020 года агрегат М2 
увеличился лишь на 16,1 % (напомню, что агрегат М1 
увеличился на 310,3 %) (рис. 3) [4]. Получается, что 
хоть объем денежной массы и вырос, но далеко не так 
критично, как могло показаться.

Подводя итог по составляющим уравнения обме-
на можно сказать что: 

1) объем производства хоть и упал в начале пан-
демии, но практически сразу вернулся на уровни 
близкие к таковым до нее;

2) скорость денежного оборота уменьшилась и до 
сих пор держится на уровнях ниже чем до пандемии; 

3) объем денежной массы хоть и вырос, но дале-
ко не так значительно, как могло показаться на пер-
вый взгляд.

Проанализировав все вышесказанное можно сде-
лать вывод, что, хоть США, как и большинство дру-
гих стран после кризиса, вызванного коронавирусной 
инфекцией, вероятно испытает инфляцию выше же-
лаемых уровней, они вряд ли столкнуться с инфляци-
ей невиданных и неподконтрольных для столь мощ-
ной экономики масштабов
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ненного цикла товаров на стадиях внедрения (выведения) и роста прослеживается наиболее тесная связь между 
удельными затратами и ценами. В то же время указывается, что одной из причин неединичного отклонения цен 
от среднего показателя является нарушение равновесия между предложением и спросом.
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В настоящее время, когда довольно четко прояв-
ляются условия реальной (а не гипотетической) гло-
бализации, участие в наднациональных экономиче-

ских отношениях представляет собой весьма важный 
фактор развития национальной экономики конкрет-
ного государства. В связи с этим четкое и объемное 
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понимание конкретной (частной) ситуации на внеш-
нем рынке и тенденций его развития можно считать 
как одну из важнейших предпосылок для получения 
явных преимуществ от процессов международного 
разделения труда, а также от видимого увеличения 
эффективности внешнеэкономических связей, в том 
числе и от отдельных элементов оптимизации разви-
тия народного хозяйства в целом.

Итак, понятие конъюнктуры как бы намекает на 
стечение неких обстоятельств, от которых реально за-
висит (и в которых может проявиться) положительный 
результат совершено любой предпринимательской 
активности. Чем существеннее (весомее) конкретный 
хозяйствующий субъект, чем скорее видоизменяют-
ся условия сбыта продукции (товаров и услуг) и чем 
больнее становится проблема реализации (равно как 
и доступа к сырьевым ресурсам), тем большую роль 
для предпринимательства играет квалифицированная 
оценка гипотез и трендов по отношению к развитию 
экономической конъюнктуры как таковой. Базой для 
некоего оптимума при осуществлении предпринима-
тельских операций (следуя логике теории маркетин-
га) можно рассматривать достижение определенного 
соответствия ряда результатов коммерции требова-
ниям конкретного рынка. При этом следует сказать, 
что практически любой анализ экономической конъ-
юнктуры применяется субъектами предприниматель-
ской деятельности не только в целях приспособления 
к сложившейся (создавшейся) ситуации на рынке, но 
и в целях того, чтобы реально изменить ее в своих 
интересах. 

Необходимо отметить, что довольно важная роль 
в формировании и эволюции рыночной конъюнкту-
ры (равно как и в ее объективном проявлении) при-
надлежит системе (комплексу) цен. Они de facto вы-
полняют в рамках единого воспроизводственного 
процесса такую функцию, как регулирование, более 
того – цены не только оказывают влияние на форми-
рование рыночной конъюнктуры, но и являют собой 
некий результат ее развития. Любые изменения (де-
виации) в системе цен абсолютно всегда говорят о 
наличии существенных сдвигов в соотношении ряда 
составных частей воспроизводственного процесса  
в целом. 

Следует сказать, что научно-технический про-
гресс a priori повышает эффективность производства. 
Однако имеют место определенные несоответствия 
между производством и потреблением (а также за-
пасами продукции) на макроуровне. Но циклы про-
изводства и потребления не синхронизированы и при 
экстенсивном пути развития производства. Так, при 
ощутимых диспропорциях между производством и 
потреблением запасы постоянно выходят за границы 
очерченных нормативов. Подобная ситуация в балан-
се потребления и производства напрямую отражается 

и на ценах. Таким образом, новые ценовые реалии 
оказывают давление на действия субъектов предпри-
нимательской деятельности, равно как и на политику 
органов государственного регулирования, что в итоге 
и приводит к обязательной перестройке всех процес-
сов воспроизводства. Отсюда видно, что принципы и 
условия образования цен очень во многом формиру-
ют тенденции в развитии конъюнктуры (причем из-
учение данных условий – необходимая предпосылка 
для анализа и прогноза рыночной конъюнктуры).

Далее, необходимо обратить внимание на то, что 
сдвиги в уровнях и темпах в развитии экономических 
процессов на макроуровне, определяющих рыноч-
ную конъюнктуру, оказывают влияние на процедуры 
ценообразования, в которых задействовано огром-
ное количество факторов. Будучи одним из аспектов 
конъюнктуры, цена на рынке образуется под давлени-
ем различных разрозненных (т. н. конъюнктурообра-
зующих) факторов, причем любой из них прямо или 
косвенно формирует рыночную цену, а она, в свою 
очередь, определяет предложение и спрос на кон-
кретные товары, на динамику как производства, так и 
потребления. Таким образом, абсолютно все конъюн-
ктурообразующие факторы можно одновременно по-
зиционировать и как факторы формирования товар-
ных цен (ценообразующие факторы), под которыми в 
общем случае определяют различные обстоятельства 
и процессы, обусловливающие, во-первых, уровень, а 
во-вторых, и динамику рыночных цен. При этом раз-
ные факторы оказывают далеко не одинаковое влия-
ние  на процессы ценообразования.

Продолжая высказанное ранее, целесообразно от-
метить, что производство товаров (работ и услуг), как 
правило, сопряжено с тратой весьма ограниченных 
ресурсов (в виде услуг рабочей силы, капитала и зе-
мельного аспекта). Физические нормы расходования 
ресурсов на единицу готовой продукции напрямую 
зависят от используемой технологии и организацион-
ной составляющей производства (включая различные 
виды специализации, в том числе, и на глобальном 
уровне), в то же время эксплуатация подобных ре-
сурсов всегда предполагает оплату цены их услуг, в 
связи с чем в обозримой перспективе ценовой тренд 
соответствует тенденциям в затратах на единицу про-
дукции. Таким образом, можно констатировать, что, с 
одной стороны, динамика затрат зависит от уменьше-
ния норм расходования ресурсов благодаря как науч-
но-техническому, так и организационному прогрессу, 
а, с другой стороны, от реального повышения цен на 
ресурсы.

Если обратить внимание на конкретные товары и 
услуги, то получается, что в рамках жизненного цикла 
отдельного товара наиболее явная связь между удель-
ными затратами и конечной (итоговой) ценой имеет 
место на стадии внедрения (выведения) и в фазе ро-
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ста. Однако в фазах зрелости и спада цена в значитель-
ной мере находится в зависимости, главным образом, 
от соотношения таких показателей, как предложение 
и спрос. Концепция стадий жизненного цикла сегод-
ня весьма актуальна для так называемых наукоемких 
товаров, т. е., в первую очередь, для машинно-тех-
нических изделий и продукции практически любых 
производств, где заметным образом обновляются 
как номенклатура, так и ассортиментные ряды вы-
пускаемой продукции. В рамках фазы выведения на 
рынок затраты на единицу продукции и цены всегда 
находятся на стабильно высоком уровне, ведь для нее 
характерны довольно малые объемы производства.  
В данный период товары в основном ориентиро-
ваны на покупателей уровня «премиум», для кото-
рых качественные показатели в продукции намного 
важнее, чем цена, либо на конечных потребителей, 
кому соотношение качества и высокой цены импо-
нирует, исходя из соображений престижа. В любом 
случае следует помнить, что емкость рынка весьма  
ограничена.

Далее, в рамках фазы роста (когда объемы про-
изводства существенно увеличиваются) цена на про-
дукцию может «сбиваться» несколько раз. В данном 
случае снижение цены обеспечивает массовость 
спроса, при этом имеет место довольно интенсивный 
рост емкости рынка. Понижение цен здесь реально – 
в случае уменьшения затрат на единицу продукции. 
Подобный результат может быть достигнут не за 
счет экономии на производственных масштабах, а за 
счет применения высокоэффективных технологий на 
предприятиях нового поколения.

На стадиях зрелости и спада возможности по со-
вершенствованию технологии сужаются, заметную 
роль играют иные ценовые факторы. Так, для товаров 
с высокой эластичностью спроса и предложения по 
ценам ключевой причиной изменения цен на стадии 
зрелости могут стать нарушения баланса предложе-
ния и спроса. Здесь жизненно важен анализ цикли-
ческих колебаний емкости рынка, равно как и цикли-
ческих колебаний цен как таковых. Относительно 
стадии спада можно лишь однозначно сказать, что 
цены в этой фазе имеют тенденцию к существенному 
снижению.

В то же время уникальные машинно-технические 
системы мелкосерийного и, тем более, штучного ис-
полнения с точки зрения концепции жизненного цик-
ла навсегда остаются в фазе внедрения. В принципе 
основная часть номенклатуры машинно-технических 
изделий выпускается малыми сериями или даже в 
штучном исполнении. Затраты на их изготовление и 
цены на них могут только расти (если не меняется 
их элементная база и не развивается специализация 
и кооперация производства, как в электронной про-
мышленности). Это связано с высокой стоимостью 

разработки и высокой трудоемкостью производства 
штучных изделий. Заработная плата высококвалифи-
цированных специалистов и рабочих, участвующих в 
разработке и производстве подобных устройств, рас-
тет наиболее быстро, а возможности повышения про-
изводительности труда без выхода на крупносерий-
ный выпуск ограничены. Например, цены на турбоге-
нераторы мощностью несколько миллионов киловатт 
исчисляются десятками миллионов долларов. Таков 
же порядок цен на широкофюзеляжные авиалайнеры. 
Лайнеры, рассчитанные на 500 и более пассажиров, 
стоят сотни миллионов долларов. Сотни миллионов 
долларов составляют и цены на платформы для глу-
боководного бурения нефтяных скважин. Спрос на 
уникальные дорогостоящие изделия производствен-
ного назначения стимулируется возможностью до-
стижения высокого эффекта от их эксплуатации. Для 
товаров длительного пользования существует поня-
тие цены потребления. Величина последней склады-
вается из цены приобретения и расходов на эксплуа-
тацию за весь расчетный срок службы [1, с. 113‒114].

Итак, специфика конкурентоспособности прак-
тически любого товара связана с тем, что экономия 
эксплуатационных расходов существенно превышает 
величину надбавки к цене продукта, отличающего-
ся улучшенными характеристиками (качественный 
аспект, сложность изготовления, ремонтопригод-
ность, экономичность, удобство в эксплуатации и 
проч.). При этом надбавка к цене более технологич-
ного товара сопряжена с ощутимыми затратами на 
его разработку, равно как и с необходимостью ис-
пользования в процессе изготовления более каче-
ственных материалов, с особенностями конструкции,  
а также с реальными затратами высококвалифициро-
ванного труда.

В целях анализа и последующего прогнозирова-
ния тенденций в ценообразовании на товары конкрет-
ного ассортиментного ряда следует иметь в виду осо-
бенности экономики их производства и эксплуатации, 
структуру затрат капитала, труда, материалов и проч. 
на единицу продукции. Для товаров массового потре-
бления (массового спроса) имеет место некая законо-
мерность в динамике соотношения затрат на единицу 
продукции добавленной стоимости и стоимости так 
называемых «переходных» товаров и услуг, приоб-
ретаемых конкретным предприятием у поставщиков 
сырья, комплектующих, электроэнергии и т. д.

Самая высокая доля добавленной стоимости – в 
цене продукции предприятия, стоящего в начале тех-
нологической цепочки от сырья до конечной продук-
ции. Так, добавленная стоимость может составлять 
три четверти затрат на добычу угля. Остальная часть 
расходов на добычу составляет стоимость приобре-
тенных шахтами материалов и энергии. В добавлен-
ной стоимости более половины приходится на оплату 
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труда. Это значит, что рост цен, в первую очередь, 
зависит от динамики зарплаты шахтеров и произво-
дительности их труда. По мере продвижения по тех-
нологической цепочке доля сырья, материалов и ком-
плектующих изделий в цене выпускаемой продукции 
повышается, а добавленной стоимости, соответствен-
но, снижается. В затратах на выпуск бытовых элек-
троприборов, например, добавленная стоимость мо-
жет составлять менее 30 %. Это связано с совершен-
ством технологического процесса, разрабатываемого 
для массового выпуска продукции. Высокая степень 
механизации и автоматизации процесса и максималь-
ное упрощение трудовых операций позволяют сни-
зить трудоемкость процесса и использовать на потоке 
рабочую силу с минимальным сроком профессио-
нального обучения. Иная ситуация складывается при 
производстве уникальных наукоемких изделий. Кон-
струирование их требует значительных затрат на раз-
работку, а исполнение в производственных условиях 
сопряжено с затратами многих часов высококвалифи-
цированного труда. В расходах на единицу конечной 
продукции в таком случае преобладает добавленная 
стоимость. Цены на такую продукцию растут опе-
режающими темпами, поскольку ставки заработной 
платы инженеров и квалифицированных рабочих 
растут быстрее, а производительность труда – мед-
леннее, чем у малоквалифицированных рабочих  
[1, с. 114‒115].

Далее, необходимо обратить внимание на то, что 
причиной циклической девиации цен от средних зна-
чений, которые соответствуют линии их динамики 
за сравнительно большой отрезок времени, является 
дисбаланс в предложении и спросе. Так, превышение 
предложения над спросом всегда ведет к чрезмерно-
му накоплению запасов, что говорит о том, что при 
подобном уровне цены не представляется возмож-
ным реализовать всю продукцию, поставленную на 
открытый рынок. Указанное, как правило, способ-
ствует обострению конкурентной борьбы между 
продавцами. В плюсе в данном случае будут, скорее 
всего, те «игроки», кто обеспечит более низкие затра-
ты на единицу продукции, равно как и те субъекты, 
кто может применить политику «бросовых» цен не в 
ущерб качеству продукции, либо поставить более ка-
чественный товар, не увеличивая цен, или обеспечить 
определенные льготы по отношению к конечному по-
требителю при поставках и окончательной оплате го-
товой продукции. 

Таким образом, имеет место практически полная 
смена состава поставщиков – фактически вынужде-
ны уйти производители с более высокими затратами 
на единицу. При этом средние (усредненные) затраты 
понижаются за счет ограничения круга производи-
телей (остаются лишь более эффективные субъекты 
предпринимательской деятельности). Цена в данном 

случае ориентирована на скорректированный уро-
вень средних затрат. Снижение цены, как правило, 
приводит к структурным изменениям в составе поку-
пателей, однако ситуация противоположна описанной 
выше – здесь круг «игроков» заметно увеличивается, 
т. е. экономическую конъюнктуру можно охаракте-
ризовать как рынок конечного потребителя. Спрос 
существенно расширяется, так как имеет место рост 
количества покупателей и повышается их реальная 
покупательская способность. Это, в свою очередь, не 
только ставит точку в процессе снижения цен (в мо-
мент достижения паритета в предложении и спросе), 
но и создает определенный задел для ряда предпо-
сылок по отношению к повышению цен. Указанное 
можно объяснить тем, что как бы по инерции спрос 
продолжает свой рост (быстрее предложения) даже 
после остановки снижения цен.

Также целесообразно заметить, что цены повы-
шаются в случае, когда запасы товаров находятся на 
уровне ниже минимального норматива – недостаток 
товаров, ощущаемый на рынке, обостряет конкурен-
цию между значительным числом покупателей; то-
вар могут получить только те, кто готов заплатить за 
него неоправданно более высокую цену (достаточно 
вспомнить ситуацию со спросом на гречневую крупу 
в период первой волны пандемии COVID-19). В итоге 
круг конечных потребителей заметно сужается вви-
ду того, что продукция недоступна для покупателей 
с довольно низкими доходами (а количество постав-
щиков при этом расширяется). Таким образом, имеет 
место рынок продавца; на первый план позициониро-
ваны производители с более высокими затратами на 
единицу продукции. Однако цены в качестве ориен-
тира придерживаются затрат наименее «удачливых» 
производителей, без деятельности которых не может 
быть удовлетворен сформировавшийся спрос, в то же 
время культивируются весьма оптимальные условия 
для увеличения мощностей наиболее перспективны-
ми производителями. Абсолютно по такой схеме соз-
даются предпосылки для превышения предложения 
над спросом после введения в эксплуатацию новых 
высокоэффективных производств.

Таким образом, подводя некий итог вышеска-
занному, можно констатировать, что конъюнктуроо-
бразующие факторы одновременно следует рассма-
тривать и как ценообразующие, так как в бóльшей 
или меньшей степени они влияют на окончательную 
цену. Более того, в долгосрочной перспективе ампли-
туда цен ориентирована на динамику затрат на еди-
ницу продукции, при этом самая тесная связь между 
указанными составляющими в рамках концепции 
жизненного цикла отдельного товара имеет место на 
стадиях выведения на рынок и последующего роста. 
Изменения в структуре предложения и спроса могут 
являться причиной периодического отклонения цен 
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от долгосрочного тренда в краткосрочном и средне-
срочном временных интервалах. Также колебания 
цен на товары находятся в зависимости от целого 
ряда отраслевых особенностей ценообразования.
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Достаточно часто профессиональная деятель-
ность сотрудников правоохранительных органов 
осуществляется в экстремальных условиях, в наи-
большей степени связанная с задержанием пре-
ступников и правонарушителей, применением ог-
нестрельного оружия и спецсредств, обеспечением 
правопорядка в период стихийных бедствий, мас-
совых мероприятий, в условиях чрезвычайных об-
стоятельств экстремистской и террористической на-
правленности, а также при проведении специальных 
и контртеррористических операций на территории  
СКР РФ.

Сотрудник, обеспечивающий правопорядок, 
при применении оружия обязан защитить не только 
жизнь окружающих, но и уметь сохранить свою, а 
это обеспечивается только при грамотном, уверен-
ном и тактически правильном обращении с оружием 
в сложных, иногда непредсказуемых и неожиданных 
ситуациях [4; 5; 6]. 

При анализе применения правоохранительными 
органами табельного оружия выявлены следующие 
результаты: преобладающим фактором является при-
менение его в темное время суток, в условиях огра-
ниченной освещенности и видимости. Кроме того, 

© Бибиев А. Ш., 2022



Вестник экономической безопасности308 № 3 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

как правило, стрельба ведется в ограниченное время, 
когда у сотрудников ОВД нет возможности спокойно 
и тщательно прицелиться. Опережая нападающих 
правонарушителей, очень часто стрельба ведется 
«навскидку», и с небольших расстояний – до десяти 
метров.

На практике, выполняя служебную задачу, со-
трудник полиции должен быстро извлекать оружие, 
метко стрелять из различных тактических положе-
ний, в которых его может застигнуть необходимость 
применения оружия, и тем способом, к которому вы-
нудили обстоятельства [1; 2; 3].

При применении огнестрельного оружия и спец-
средств важной задачей остается стремление к тре-
бованию о минимизации причиняемого вреда. В на-
стоящее время у сотрудников уровень тактической 
и огневой подготовки часто является недостаточ-
ным для эффективных действий приведения ору-
жия в боевую готовность в различных ситуациях. 
В связи с этим, неумелое обращение и применение 
огнестрельного оружия и спецсредств, приводит не 
только к невыполнению поставленной задачи, но 
и достаточно часто приводит к ранениям и гибели, 
как посторонних граждан, так и самих сотрудников  
полиции. 

Применение и использование огнестрельного 
оружия и приведение оружия в боевую готовность 
сотрудниками полиции при исследовании выявило 
определенные тенденции и условия ведения такти-
ческой стрельбы. Наибольший процент от общего 
количества случаев составляет применение сотрудни-
ками полиции огнестрельного оружия на дистанциях  
от 3 до 5 метров [6; 7].

Обобщенные данные за исследуемый период 
представлены в процентном соотношении о случаях 
применения и использования огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции УМВД по Брянской области. 
Количественные показатели по фактам применения и 
использования огнестрельного оружия легли в осно-
ву этих данных.

Сотрудники полиции 14 раз использовали ог-
нестрельное оружие, из них 5 раз – для производ-
ства предупредительного выстрела, что составляло 
33,3 %, для остановки транспортных средств путем 
их повреждения – 4 случая (26,6 %), для обезврежива-
ния животных (собак), непосредственно угрожающих 
жизни и здоровью населения – 5 случаев (33,3 %).

Если говорить о количественном соотношении 
применения оружия сотрудниками полиции, то сто-
ит отметить, что в случаях отражения группового во-
оруженного нападения на жилища граждан и защиты 
граждан от нападения, опасного для их жизни необ-
ходимо было применение по 1 разу (12,5 %), по 3 раза 
(37,5 %) – для отражения нападения на сотрудника 
полиции и завладения его оружием, для задержания 

лица, застигнутого при совершении тяжкого престу-
пления, в целом к применению оружия прибегали  
8 раз.

Немаловажное значение при поражении цели 
имеет приведение оружия в боевую готовность, а так-
же изготовка стреляющего при стрельбе. По резуль-
татам анкетного опроса можно констатировать, что 
сотрудники в 13,7 % случаях вели стрельбу «навскид-
ку», не имея возможности тщательно прицелиться, 
21,2 % респондентов – в условиях ограниченной ви-
димости (темнота, туман), 25,5 % опрошенным при-
ходилось вести стрельбу после физической нагрузки, 
7,4 % сотрудникам – приходилось стрелять с колена, 
и самый ощутимый процент ведения огня 32,2 % осу-
ществлялся в период нервного стресса, вызванного 
экстремальной ситуацией [9].

Если говорить о местах проведения стрельбы, 
то стоит отметить, что это преимущественно улицы 
населенных пунктов, лесопарковая зона, дорога вне 
города.

При этом, по результатам анкетирования, мож-
но сделать заключение, что при применении оружия 
сотрудниками ОВД, стрельба велась, как правило, в 
трех направлениях – вверх, вверх и по цели и непо-
средственно по самой цели.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что в процессе огневой и тактической под-
готовки, в рамках специального профессионального 
обучения, на наш взгляд, необходимо учитывать ре-
гиональные особенности использования и примене-
ния табельного оружия сотрудниками с соблюдением 
необходимых навыков личной безопасности и без-
опасности окружающих людей, находящихся в зоне 
ведения боевой стрельбы во время огневого контакта 
при выполнении служебно-боевых задач.

Следует отметить, что для владения постоянным 
контролем над ситуацией, сотрудник во время огнево-
го контакта не должен отвлекаться даже на несколько 
секунд, поскольку оперативная ситуация может ме-
няться очень быстро.

Очень часто быстрое извлечение, заряжание ору-
жия и производство первого выстрела, который мо-
жет быть упреждающим, отвлекающим, имеющим 
психологическое воздействие, и в некоторых случаях 
на поражение это то, с чем сотрудникам полиции в 
профессиональной деятельности приходится еже-
дневно сталкиваться. Стоит помнить об особенностях 
извлечения оружия и изготовки для стрельбы в раз-
личной форме и экипировке (форменная зимняя курт-
ка, бронежилет и т. п.).

О высокой огневой подготовке сотрудников 
ОВД можно судить из умения проведения всех дей-
ствий с оружием, не отводя взгляд от наблюдения за 
окружающей обстановкой, т. е. не переводя взгляд  
на оружие.
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Для того, чтобы опередить и пресечь противо-
правные намерения преступника к открытию огня из 
оружия, сотруднику полиции необходимо научиться 
правильно и быстро извлекать и приводить оружие в 
боевую готовность, отработав это до автоматизма, без 
перевода взгляда на оружие.

На фото представлены способы извлечения ору-
жия (фото 1–8).

При возникновении ситуаций, в которых сотруд-
ник полиции не сможет действовать двумя руками 
(ранение или травма одной из рук, транспортиров-
ка раненого или груза, защита блоком от нападения  

и т. п.) техника выполнения приемов и правил опе-
ративного приведения оружия в боевую готовность 
может в значительной степени вызвать затрудне- 
ния.

Ниже на фото представлены и приведены спосо-
бы досылания патрона в патронник без помощи сво-
бодной руки (фото 9–11).

Досылание патрона в патронник зацепом целика 
за детали обмундирования и различные предметы 
(фото 15–19). 

Таким образом, комплексные квалификационные 
задания по тактическому силовому задержанию и ог-

из кобуры с помощью вытяжного ремешка (фото 1, 2) из кобуры с помощью большого и 
указательного пальцев руки (фото 3)

Фото 1 Фото 2 Фото 3

из кармана форменной зимней куртки (фото 4–5)

Фото 4 Фото 5

в положении стоя на колене в положении сидя в положении лежа

Фото 6 Фото 7 Фото 8

досылание патрона в патронник кистью (фото 9–11)

Фото 9 Фото 10 Фото 11
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невому поражению опасного противника, в процес-
се преподавания дисциплин огневой, физической и 
тактико-специальной подготовки должны составлять 
основу предлагаемой методики. Структура задания 
включает в себя ряд задач, последовательное решение 
которых, позволяет проявиться как врожденным, так 
и приобретенным качествам слушателей [8; 10].

Проанализировав все вышеизложенное, можно 
сказать, что для укрепления правопорядка и эффек-
тивного выполнения возложенных задач на ОВД в со-
вершенствовании подготовки сотрудников полиции, 
необходимо принимать меры по повышению защи-
щенности граждан и общества. Также основываясь 
на личном опыте обучения и подготовки сотрудников 
ОВД, хочется отметить, что только высокая служеб-
ная дисциплина, твердые знания и неукоснитель-
ное соблюдение требований безопасности при про-
ведении занятий приводят к высоким результатам  
ОФиТСП.
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В процессе общения мы нередко используем 
слова «язык» и «речь», например, язык – средство 
общения, русский язык превосходит многие языки по 
запасу синонимов, изучение родного языка в школе, 
культурная речь,ораторская речь, развитие речи ре-
бенка. В связи с этим необходимо знать и уметь раз-
личать значения этих лингвистических терминов.

Термин «язык» имеет широкое и узкое понима-
ние. В широком, объединяющем, смысле слова он 

включает в себя две составляющие: язык в узком 
смысле и речь. Именно эти два термина сопоставля-
ются учеными.

Проблеме взаимоотношения языка и речи уделя-
ется большое внимание в лингвистике, психологии 
речи и психолингвистике. Приведем концептуальные 
положения по данной проблеме.

Язык (в узком смысле слова) – это то, что мы по-
лучаем готовым, то есть сами не создаем. Он включа-

© Варнаева А. Е., 2022
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ет в себя различные единицы: морфемы (приставки, 
корни, суффиксы, окончания, постфиксы, например 
без–, облак–, –н–, –ый, –ся) и слова (солнце, яркий, 
семь, ты, работать, красиво), а также правила (мо-
дели, схемы) построения более сложных единиц из 
более простых: слов их морфем (безоблачный), сло-
восочетаний и предложений из слов (На небе светит 
яркое солнце).

Эта система готовых единиц и правил объединяет 
всех носителей данного языка и хранится в сознании 
каждого из них.

А. А. Леонтьев назвал язык в узком смысле слова 
«языковой стандарт». Он представляет собой слож-
нейший механизм, предназначенный для формирова-
ния, оформления и передачи мыслей.

Чтобы этот механизм привести в действие, чтобы 
языковое общение состоялось, нужны волевые уси-
лия говорящего: в соответствии с содержанием мыс-
ли, которую он хочет сообщить собеседнику, ему не-
обходимо выбрать из языка соответствующие слова, 
модель предложения, заполнить ее выбранными сло-
вами и, наконец, произнести или записать созданное 
высказывание для его возможного восприятия слуша-
ющим (читающим).

Это использование языка для производства и вос-
приятия высказываний называется речью.

Таким образом, язык противопоставляется речи 
как то, что мы получаем готовым, тому, что сами соз-
даем в процессе общения.

Карл Людвиг Бюлер, немецкий психолог и линг-
вист, сравнивал язык и речь с молотком, гвоздями и 
процессом их забивания: молоток и гвозди – это язык 

(его единицы и правила), а процесс забивания гвоздей 
молотком – это речь.

Впервые в мировой лингвистике ясно выделил и 
определил эти понятия основоположник общего язы-
кознания Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835 гг.). 
Он рассматривал язык и как процесс, деятельность, и 
как готовую данность. Деятельность он назвал «энер-
гея», а ее результаты, продукт – «эргон». В противо-
поставлении эргон – энергея можно увидеть противо-
поставление языка и речи.

Языкознание XIX века разграничивало «язык» и 
«речь» крайне непоследовательно. Изменения в этом 
вопросе, как отмечаютмногие ученые, связаны с вы-
ходом «Курса общей лингвистики» Фердинанда де 
Соссюра (1857–1913 гг.).

Но ради справедливости следует заметить, что 
еще до этого известного швейцарского ученого рус-
ские лингвисты, с работами которых он был знаком, 
четко определили данные понятия. Здесь прежде все-
го необходимо назвать главу Казанской лингвистиче-
ской школы И. А. Бодуэна де Куртенэ (1845–1929 гг.). 
В своей программной лекции 1870 г. (то есть за сорок 
лет до Ф. де Соссюра), которую он читал в Петербург-
ском университете, «Некоторые общие замечания о 
языковедении и языке» он выделил язык как потен-
циальную (нереализованную возможность) систему 
и ее реализацию. И именно этот ученый впервые в 
мире открыл две наименьшие абстрактные единицы 
языка – фонему и морфему, которые в речи реализу-
ются конкретными единицами – звуками и морфами.

Язык и речь составляют диалектическое един-
ство. Его суть заключается в противоречии: с одной 

Таблица 1
Соотносительные признаки языка и речи

Язык Речь

воспроизводится (то есть используется готовым) производится

социальное явление индивидуальное явление

абстрактен конкретна

идеален материальна

потенциален актуальна

объективен субъективна

фиксирует опыт коллектива отражает опыт индивидуума

конечен бесконечна

имеет уровневую организацию линейна

отвлечен от временной и пространственной реализации реализуется во времени и пространстве 

относительно статичен динамична

средство мышления и общения процесс, обеспечивающий мышление и общение

пассивен активна

инвариантен вариативна

регулярен допускает элементы случайного и неупорядоченного

не зависим от ситуации общения ситуативно обусловлена

не целенаправлен преднамеренна и устремлена к определенной цели

нельзя оценить с точки зрения истинности или ложности может быть оценена с точки зрения истинности или ложности
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стороны, они друг без друга существовать не могут 
(язык становится средством мышления и общения 
только в процессе речи, а речь построена из элемен-
тов языка, подчинена его правилам), но, с другой сто-
роны, они относительно самостоятельны, что прояв-
ляется прежде всего в том, что мы не можем сказать, 
что возникло раньше.

Язык и речь противопоставляются друг другу по 
ряду признаков. При этом нужно добавить, что вви-
ду многоаспектности самих сопоставляемых явлений 
«анализ наиболее заметных интерпретаций дихото-
мии язык – речь потребовал бы написания отдельного 
учебника» [6, с. 22].

Приводим здесь результат теоретического осмыс-
ления наиболее важных из этих признаков, предлага-
емых различными учеными.

Если конкретизировать речь как языкопользова-
ние, то у этого термина следует отметить два значе-
ния: 1) процесс производства и восприятия выска-
зывания или текста (в этом значении речь называют 
речевой деятельностью); 2) результат данного про-
цесса – созданное высказывание или текст.

Осваивает человек систему языка, использует ее 
для мышления и общения благодаря имеющейся у 
него языковой способности. Таким образом, помимо 
языка и речи, в языке, понимаемом в широком смыс-
ле слова, выделяют еще одну составляющую – языко-
вую способность. 

Языковая способность – это способность челове-
ка к языку, а именно: это способность к овладению 
языком, к созданию и восприятию высказываний. 
Такого понимания данного термина, представлен-
ного в более или менее развернутом виде, придер-
живаются ведущие лингвисты, психолингвисты  
и психологи.

Так, А. А. Леонтьев толкует его следующим об-
разом: «Языковые способности – это способности к 
освоению языка, понимаемые как совокупность пси-
хологических и физиологических условий, обеспечи-
вающих усвоение, производство, воспроизводство и 
адекватное восприятие и понимание языковых знаков 
членами языкового коллектива» [4, с. 63].

В. В. Красных приводит такую дефиницию рас-
сматриваемого термина: «Языковой способностью … 
называется способность человека к порождению и 
восприятию речевых произведений» [3, с. 80].

Языковая способность предстает «в форме по-
знавательных ресурсов конкретного члена языкового 
коллектива» [6, с. 23] и позволяет ему «усваивать в 
некотором объеме информацию о языке-системе» [6, 
с. 23]. При этом овладеть всей системой языка невоз-
можно, то есть ее знание никогда не бывает исчер-
пывающим. «Поэтому усвоение языка приводит не 
к воспроизведению его системы, существующей до 
человека, а к формированию индивидуального по-

тенциала на основе частичного приобщения к ней»  
[6, с. 23–24].

«Обязательным компонентом языковой способ-
ности является знание человеком единиц и элемен-
тов языка и правил их функционирования в процес-
се речевой коммуникации (действия со знаками)» 
[1, с. 106]. Эти знания хранятся в языковой памяти 
и существуют «у индивида на разных уровнях осоз-
нания: на уровне сознания (например, у языковеда 
или индивида, владеющего письменной речью …), на 
уровне так называемого предсознания и, наконец, на 
бессознательном уровне» [1, с. 107]. В повседневных 
ситуациях общения использование единиц и правил 
языка осуществляется на предсознательном и бес-
сознательном уровнях, так как субъекты речевой де-
ятельности соответствующими языковыми знаниями 
пользуются, но далеко не всегда могут их выразить, 
сформулировать.

Языковую способность отдельные ученые назы-
вают памятью языка.

Некоторые определения интересны тем, что со-
держат указания на условия, в которых данная спо-
собность человека может быть реализована: «Общая 
языковая способность – способность осваивать ре-
чевые умения на основе взаимодействия с другими 
людьми в процессе социализации» [6, с. 222].

Первым в мире термин «языковая способность» 
употребил и определил его содержание В. фон Гум-
больдт.

На природу языковой способности существуют 
две противоположные точки зрения: «согласно одной 
из них, языковая способность заложена биологически 
и развивается по мере развития ребенка, … и напро-
тив, согласно другой, – языковая способность есть 
социальное по сути образование, формирующееся в 
процессе развития деятельности общения» [5, с. 617]. 
Если биологическая точка зрения характерна для аме-
риканской психолингвистики, то отечественная наука 
придерживается в основном социальной точки зре-
ния [5, с. 617].

Решение данного вопроса, а именно, определение 
того, в какой мере способность к языку и речи обу-
словлена наследственно, а в какой она является ре-
зультатом социальных воздействий, является важным 
и для понимания рассматриваемого явления, и для 
организации речевой работы, прежде всего с детьми, 
имеющими речевые нарушения.

Нам представляется, что в данном случае лучше 
говорить не о биологической или социальной при-
роде языковой способности, а о ее врожденном или 
приобретенном характере. И здесь мы придержива-
емся позиции, впервые предложенной В. фон Гум-
больдтом, в соответствии с которой языковая способ-
ность имеет врожденный характер, она «изначально 
присуща человеку» [2, с. 156], но реализовать ее 
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он может, находясь в обществе, общаясь с другими  
людьми.

Только врожденной предрасположенностью к 
усвоению языка, его единиц и правил, можно объ-
яснить, как малыш, не умеющий выполнять элемен-
тарные практические действия, не имеющий опыта 
интеллектуальной деятельности, неосознанно, без 
особых усилий, практически самостоятельно, за 
очень короткий промежуток времени (3–4 года) ов-
ладевает сложнейшей системой языка. «Распознава-
ние фонологических и морфологических оппозиций, 
построение фразы – все это происходит в период, 
предшествующий осознанным действиям, о чем сви-
детельствует невозможность вспомнить, как происхо-
дит процесс обучения в первые 2–3 года» [6, с. 218]. 
Поэтому овладение ребенком своим родным языком – 
это безусловное чудо.

Исследования детской речи, многочисленные экс-
периментальные данные последних десятилетий под-
тверждают врожденный характер языковой способ-
ности. Приведем некоторые из ярких свидетельств 
этого.

Одним из них являются особенности голосового 
развития ребенка в период раннего речевого онтоге-
неза (до 9–10 месяцев). Данный дословесный этап 
единообразен у детей всего мира, что говорит о неза-
висимости его протекания от социума. Он включает в 
себя три основные стадии: крик, гуление и лепет. Эти 
предречевые реакции представляют собой некодифи-
цированную звуковую экспрессивную речь.

Стадия крика длится первые два месяца жизни. 
«Первые голосовые экспрессии новорожденного – 
реакции крика – имеют две стороны: внешнюю (голо-
совые проявления) и внутреннюю (детские аффекты, 
эмоции). И это характерная черта любого речевого 
проявления. Речь человека на протяжении всей его 
жизни по своей сути представляет собой выражение 
психического (эмоции, желания, мысли) с помощью 
голоса или другого движения. Поэтому первый дет-
ский крик следует считать психофизиологическим за-
родышем будущей речи, содержащим в себе ее глав-
ное качество – внешнее звуковое выражение внутрен-
него психического состояния» [7, с. 5]. Определяя эту 
способность ребенка выражать внешне свое внутрен-
нее состояние (в форме крика, а позднее – гуления и 
лепета), один из ведущих психолингвистов Т. Н. Уша-
кова вводит понятие интенционально-экспрессивного 
механизма, который имеет врожденный характер.

Стадия гуления (2–3 месяца – 4–5 месяцев) есть у 
всех детей, как слышащих, так и глухих от рождения. 
Гуление по своим фонетическим характеристикам 
одинаково у всех детей народов мира, то есть на дан-
ном этапе речевого развития дети, принадлежащие к 
разным языкам, начинают произносить одинаковые 
звуки вне зависимости от языка окружающих их лю-

дей. Преобладают гласные звуки, а также смычные 
согласные [г], [к], [н].

Гуление постепенно переходит в лепет (4–5 меся-
цев – 9–10 месяцев), представляющий собой цепочки 
одинаковых слогов: ба-ба-ба, ма-ма-ма-, бо-бо, дя-
дя, де-да и др. Лепет так же универсален, как и гу-
ление, в каком бы языковом окружении ни находился 
ребенок: двенадцать наиболее распространенных в 
языках мира согласных составляют 95 % согласных в 
лепетной речи будущего носителя любого языка.

Замечено, что во время гуления и на ранней ста-
дии лепета малыш произносит звуки, которые есть во 
всех мировых языках. Однако к 6–7 месяцам в лепете 
уже хорошо представлены фонетические особенно-
сти языка, на котором говорят окружающие ребенка 
взрослые. К концу первого года жизни он утрачивает 
способность различать и произносить любые звуки и 
его лепет включает только звуки, существенные для 
языка окружения.

Итак, изучение особенностей раннего речевого 
онтогенеза позволило ученым сделать вывод о том, 
что в этот период «решающую роль играет самораз-
витие комплекса заложенных при рождении реакций 
младенца» [7, с. 5].

Еще одним проявлением врожденной языковой 
способности является готовность ребенка к обще-
нию, к обучению во взаимодействии с окружающим 
миром.

Это обучение включает, в том числе, и копирова-
ние речи взрослых. Сама способность к подражанию 
человеческой речи также является генетически зало-
женной. Приблизительно с одного месяца у малыша 
на бессознательном уровне начинает работать имита-
тивный комплекс, побуждающий его подражать сна-
чала мимическим, а немного позже – голосовым про-
явлениям поведения окружающих людей. «Особый 
вид имитации, играющей важную роль в усвоении 
ребенком языка, – это … имитация языковых фактов 
самим ребенком» [8, с. 27]. Она проявляется в повто-
рении им сразу или через какое-то время слова, части 
фразы или целой фразы взрослого. Подражательная 
деятельность детей происходит в естественной об-
становке и никак целенаправленно не координирует-
ся взрослыми. Она особенно усиливается в период от 
усвоения первых слов (9–10 месяцев) до перехода к 
многословным высказываниям (на втором году жиз-
ни). При этом дети крайне избирательны в выборе 
языкового материала для имитации: они «повторяют 
из воспринимаемой ими речи взрослых именно то, 
что находится в данный момент в процессе усвоения» 
[8, с. 27].

В возрасте 9–10 месяцев лепетные слоговые со-
четания получают предметную отнесенность. Напри-
мер, ребенок говорит: Мама, и это относится именно 
к маме. Способность к обозначению предметов, при-
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знаков, действий окружающего мира словами, то есть 
к знаковой деятельности, является еще одним прояв-
лением врожденной предрасположенности ребенка к 
усвоению языка.

В период с 1 года до 3–5 лет для речевого разви-
тия детей характерна яркая врожденная закономер-
ность, называемая генерализацией. Она заключается 
в распространении новой языковой формы на выра-
жение содержания, которое требует иных языковых 
форм. Например, усвоив выражение прямого объекта  
в винительном падеже у имен существительных жен-
ского рода окончанием –у (читай книгу), ребенок рас-
пространяет это окончание и на существительные 
мужского и среднего рода: дай хлебу, хочу колесу.

Необходимо отметить еще одну яркую врожден-
ную способность ребенка на основе слышимых об-
разцов речи взрослых выводить правила образования 
языковых единиц – правила грамматики, которые 
лингвисты называют глубинными структурами. Эта 
способность малыша является уникальным даром, 
так как позволяет ему, воспринимая линейно разво-
рачивающуюся речь, получая на основе нее фрагмен-
тарные, неполные данные о языке, самостоятельно, 
неосознанно выводить и усваивать правила постро-
ения (модели, схемы) слов, их форм, словосочетаний 
и предложений. При этом данные правила, естествен-
но, в явном виде для ребенка никто не формулировал, 
да и сами родители имеют о них довольно смутное 
представление. Так малыш на основе восприятия 
речи окружающих его людей и врожденной способ-
ности к ее освоению формирует системное, пока еще 
неосознанное знание языка.

К еще одним интересным закономерностям ре-
чевого онтогенеза, имеющим врожденный характер, 
относятся аналитизм и синтезирование как процессы 
преобразования ребенком воспринимаемого речевого 
материала. Их позволяет обнаружить исследование 
детского словотворчества (возрастной период от двух 
до семи лет) – удивительного явления, характерного 
для всех детей мира.

Оригинальные детские слова обнаруживают «то-
тальное проявление аналитических, дробящих про-
цессов» [7, с. 18]. Так, многие неологизмы детей 
представляют собой новое соединение элементов (по 
словообразовательным моделям, существующим в 
языке), которые до этого должны были быть выделе-
ны, то есть этому предшествовал аналитический этап. 
Например, прикрышиться («сесть на крышу») – сло-
во образовано по модели, по которой построены сло-
ва приземлиться, прилуниться, на основе выделенно-
го корневого элемента крыш–(а). Слово забыватель 
(«тот, кто все забывает») образовано от забыва–(ть)  
при помощи частотного в языке и выделенного ре-
бенком суффикса –тель – по аналогии с учитель,  
читатель.

Наряду с аналитическими процессами, детское 
словотворчество представляет другой вид преобразо-
ваний словесного материала взрослых – синтезирова-
ние, объединение выделенных языковых элементов.

«Описанные аналитические и синтезирующие 
процессы протекают в когнитивной сфере ребенка 
автоматически, неосознанно и, по-видимому, явля-
ются результатом действия врожденной программы»  
[7, с. 19].

Есть и другие свидетельства врожденной пред-
расположенности человека к овладению и владению 
родным языком, но представляется, что рассмотрен-
ных фактов достаточно для безусловного подтверж-
дения наличия «врожденной программы речевого 
развития» [7, с. 19].

При этом следует обратить внимание на то, что 
для освоения речевых умений языковой способно-
сти, полученной при рождении, недостаточно. Она 
дает возможность человеку овладеть языком, но ре-
ализовать ее он может только в условиях постоянно-
го общения с окружающими его людьми. Поэтому 
огромная роль в речевом развитии ребенка принадле-
жит его взаимодействию со взрослыми, его языковой 
практике, прижизненному опыту.

Подтверждением этому являются наблюдения 
за людьми, которые по разным причинам лишались 
человеческого общения в детском возрасте. Эти слу-
чаи показывают, что чем позже человек начинает ус-
ваивать язык, тем больше он испытывает при этом 
сложностей и тем меньше у него возможностей им 
овладеть. Примером здесь являются истории детей-
маугли. Так, в 1930-е годы получила известность 
история Изабеллы, дочери глухонемой женщины. Эта 
девочка была найдена в возрасте шести с половиной 
лет. С этого времени началось освоение ею языка, на 
что ушло около двух лет. И в дальнейшем ее речь ни-
чем не отличалась от речи сверстников. А вот исто-
рия с девочкой по имени Джини, которая произошла в 
1970-е годы, завершилась не так благополучно. Этот 
ребенок первые двенадцать лет своей жизни провел в 
запертой комнате. Отец запрещал ей издавать любые 
звуки и не пускал к ней мать. Попав в человеческие 
условия жизни и получив возможность общаться с 
людьми, Джини частично овладела словарем, но не 
смогла усвоить правила (грамматику) языка.

Таким образом, после определенного возраста 
(приблизительно 10 лет) люди сталкиваются с труд-
ностями в освоении языка и этот процесс может 
оказаться безрезультатным. В связи с этим учеными 
была выдвинута гипотеза о существовании критиче-
ского периода, в течение которого овладение языком 
является наиболее успешным. Но если в этот времен-
ной промежуток врожденная языковая способность 
не будет реализована, то по его завершению обучить-
ся языку будет сложно или практически невозможно.
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Итак, язык в широком понимании этого терми-
на включает в себя три составляющие: язык (в уз-
ком смысле), речь и языковую способность. Все они 
находятся в тесном единстве и взаимосвязи. Язык, 
представляя собой готовую систему единиц и пра-
вил, реализуется в речи, посредством которой осу-
ществляются процессы мышления и общения людей.  
А осваивать язык и развивать свою речь человек име-
ет возможность благодаря получаемой при рождении 
языковой способности. Эта способность дана только 
человеку, при этом она еще не гарантирует становле-
ние его речевой деятельности. Для реализации этой 
предрасположенности к языку, то есть для овладения 
им, ребенок с рождения должен общаться с окружаю-
щими его взрослыми.

Знание всего вышесказанного необходимо для по-
нимания феномена языка и правильной организации 
процесса речевого развития ребенка.
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Приказом Минобрнауки России от 25 ноября 
2021 года № 1094 были утверждены новые аккреди-
тационные показатели по образовательным програм-
мам высшего образования [1], которые будут действо-
вать с 01 марта 2022 года по 01 сентября 2024 года. 
Ограниченный срок действия приказа свидетель-
ствует об экспериментальном варианте показателей. 
В связи с этим важно всесторонне проанализировать 
последствия для российской системы высшего об-
разования применения данного варианта основного 
инструмента государственной аккредитации образо-
вательной деятельности и государственного контроля 
в сфере образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» целью и пред-

метом государственной аккредитации является под-
тверждение соответствия качества образования в 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, установленным аккредитационным по-
казателям [2, чч. 2 и 18 ст. 92]. Аккредитационные по-
казатели в свою очередь должны представлять собой 
совокупность обязательных требований к качеству 
образования [2, ч. 3 ст. 92].

Проанализируем насколько новый вариант ак-
кредитационных показателей соответствует этому 
критерию, установленному Федеральным законом  
«Об образовании в Российской Федерации».

Приказом Минобрнауки России от 25 ноября 
2021 года № 1094 (далее ‒ Приказ) установлены три 
категории аккредитационных показателей:
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1. Аккредитационные показатели для осущест-
вления государственной аккредитации образователь-
ной деятельности.

2. Аккредитационные показатели для осущест-
вления аккредитационного мониторинга.

3. Аккредитационные показатели для осущест-
вления федерального государственного контроля 
(надзора) в сфере образования.

В соответствии с Приказом образовательная орга-
низация успешно проходит государственную аккре-
дитацию образовательной деятельности при условии 
получения по результатам оценки аккредитационных 
показателей в сумме не менее 90 баллов. Для дости-
жения подобного результата образовательной органи-
зации достаточно получить по каждому аккредитаци-
онному показателю количество баллов на минималь-
но допустимом уровне, в том числе:

1. Средний балл ЕГЭ обучающихся или средний 
балл вступительных испытаний (ЕГЭ + дополнитель-
ные вступительные испытания) обучающихся, при-
нятых на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета (минимальное значение 
показателя ‒ 60 баллов) – 5 баллов;

2. Наличие электронной информационно-образо-
вательной среды – 10 баллов;

3. Доля научно-педагогических работников, име-
ющих ученую степень и (или) ученое звание, а также 
награды, почетные звания и т. п. (минимальное значе-
ние показателя ‒ 50 %) – 5 баллов;

4. Доля работников, имеющих стаж работы в 
профессиональной области в соответствии с направ-
ленностью (профилем) образовательной программы 
(в соответствии с требованиями соответствующего 
ФГОС ВО) – 20 баллов;

5. Наличие внутренней системы оценки качества 
образования – 10 баллов;

6. Доля обучающихся, выполнивших 70 % и бо-
лее заданий диагностической работы, сформирован-
ной из фонда оценочных средств образовательной 
организации (минимальное значение показателя ‒  
55 %) – 40 баллов.

В сумме – 90 баллов.
Насколько данные показатели позволяют объек-

тивно оценивать качество образования, получаемо-
го обучающимися по образовательным программам 
высшего образования?

а) Уровень общеобразовательной подготовки об-
учающихся, принятых на обучение в образователь-
ную организацию, безусловно, предпосылка, важное 
условие для последующего качественного освоения 
ими образовательной программы высшего образова-
ния. В то же время:

 – данное условие не гарантирует автоматически 
качество освоения обучающимися в вузе образова-
тельной программы, оно зависит, по преимуществу, 

от уровня мотивации обучающихся и качества, эф-
фективности образовательного процесса, осущест-
вляемого образовательной организацией; 

 – результаты ЕГЭ в качестве показателя уровня 
готовности обучающихся к успешному освоению об-
разовательной программы высшего образования вы-
зывают обоснованные сомнения. Проводимые вузами 
проверки уровня реальной образованности, интел-
лектуального развития и когнитивных способностей 
у обучающихся, принятых на обучение после их за-
числения в образовательную организацию, свиде-
тельствуют об этом убедительно;

 – привлекательность вуза для выпускников обще-
образовательных школ далеко не всегда базируется на 
высоком качестве образования, которое реально полу-
чают выпускники, обучавшиеся в этой образователь-
ной организации, во многом эта привлекательность 
связана с известностью вуза, его распиаренностью. 
Объективность многочисленных рейтингов вузов в 
роли показателей качества их образовательной дея-
тельности также вызывает обоснованные сомнения.

б) Наличие электронной информационно-обра-
зовательной среды – необходимое условие успешной 
реализации образовательной программы, наряду с 
другими, установленными соответствующими фе-
деральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (далее ‒ ФГОС 
ВО). В то же время:

 – это также только предпосылка, сама по себе не 
обеспечивающая автоматически, не гарантирующая 
высокого качества освоения обучающимися образо-
вательной программы высшего образования и не вы-
являющая реальный уровень качества освоения обу-
чающимися образовательной программы;

 – в качестве аккредитационного показателя При-
казом устанавливается формальное наличие элек-
тронной информационно-образовательной среды, а 
не ее эффективность в части обеспечения качества 
образования.

в) Доля научно-педагогических работников, име-
ющих ученую степень и (или) ученое звание, а так-
же награды, почетные звания и т. п. (далее – уровень 
«остепененности» научно-педагогических работни-
ков) – наряду с другими условиями, установленными 
соответствующими ФГОС ВО, это важное условие, 
необходимое для успешной реализации вузом образо-
вательной программы, в первую очередь ее теорети-
ческой, академической составляющей. В то же время:

 – значения данного аккредитационного показате-
ля, установленные Приказом, не соответствуют зна-
чениям данной нормы, установленным в большин-
стве действующих ФГОС ВО. В качестве аккредита-
ционного показателя императивно установлен более 
низкий допустимый минимальный порог уровня 
«остепененности» научно-педагогических работни-
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ков, чем он установлен в большинстве действующих 
ФГОС ВО – не менее 50 %. Позиция экспертного со-
общества по данному условию, зафиксированная в 
ФГОС ВО, проигнорирована по умолчанию;

 – это также только предпосылка, сама по себе не 
обеспечивающая автоматически, не гарантирующая 
высокого качества освоения обучающимися образо-
вательной программы высшего образования и не вы-
являющая реальный уровень качества освоения обу-
чающимися образовательной программы.

г) Доля работников, имеющих стаж работы в 
профессиональной области в соответствии с на-
правленностью (профилем) образовательной про-
граммы – наряду с другими условиями, установлен-
ными соответствующими ФГОС ВО, это еще одно 
важное условие, необходимое для успешной реали-
зации образовательной программы, в первую оче-
редь ее профильной и практической составляющих.  
В то же время:

 – это также только предпосылка, сама по себе не 
обеспечивающая автоматически, не гарантирующая 
высокого качества освоения обучающимися образо-
вательной программы высшего образования и не вы-
являющая реальный уровень качества освоения обу-
чающимися образовательной программы.

д) Наличие внутренней системы оценки качества 
образования – это еще одно важное условие успешной 
реализации образовательной программы, наряду с 
другими, установленными соответствующими ФГОС 
ВО. В то же время:

 – в качестве аккредитационного показателя При-
казом устанавливается формальное наличие внутрен-
ней системы оценки качества образования, а не ее 
эффективность в части обеспечения качества обра-
зования.

е) Доля обучающихся, выполнивших 70 % и бо-
лее заданий диагностической работы – это единствен-
ный показатель из всех установленных Приказом, 
предназначенный для выявления реального уровня 
качества освоения обучающимися образовательной 
программы. В то же время:

 – установленное Приказом в баллах минимально 
удовлетворительное значение данного единственного 
показателя, предназначенного для выявления реаль-
ного уровня качества освоения обучающимися обра-
зовательной программы, составляет только 44 % от 
минимально удовлетворительного общего результата 
оценки всех 6-ти показателей

 – приемлемым признается уровень освоения об-
учающимися образовательной программы, при кото-
ром почти половина обучающихся (45 %) не могут 
успешно справиться с диагностической работой, за-
дания которой заранее известны обучающимся, по-
скольку разработаны и используются вузом в процес-
се текущего учебного процесса;

 – проверка уровня освоения обучающимися 
образовательной программы осуществляется с ис-
пользованием оценочных средств, разработанных 
образовательной организацией по собственному ус-
мотрению, требования к этим оценочным средствам 
не установлены. Весьма сомнительно, что подобный 
показатель позволит объективно оценивать качество 
освоения обучающимися образовательной програм-
мы. О действенности данного аккредитационного по-
казателя в качестве инструмента оценки качества ос-
воения обучающимися образовательной программы 
говорит достаточно откровенная оценка его, данная 
руководителем Рособрнадзора А. Музаевым 13 ян-
варя 2022 года в докладе, сделанном в рамках Гай-
даровского форума – 2022: «Будет парадоксальным, 
если есть внутренняя система оценки качества у вуза, 
есть оценочные материалы, а по этим оценочным ма-
териалам студенты не проходят нашу независимую 
оценку».

Таким образом, 5 из 6 аккредитационных показа-
телей, установленных Приказом, предназначены для 
формальной оценки наличия условий реализации 
образовательной программы. Вряд ли это соответ-
ствует установленному Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» статусу аккре-
дитационных показателей в качестве обязательных 
требований к качеству образования. А возможность 
объективной и всеобъемлющей оценки качества и 
уровня освоения обучающимися образовательной 
программы с использованием единственного аккре-
дитационного показателя, установленного Приказом, 
вызывает серьезные сомнения. Кроме того, приказом 
не определяется, как предполагается оценивать вы-
полнение вузом требований к результатам освоения 
образовательной программы – к уровню освоения 
обучающимися комплекса компетенций, установлен-
ных ФГОС ВО и основной образовательной програм-
мой образовательной организации.

Приведенный анализ аккредитационных показа-
телей, установленных Приказом для осуществления 
государственной аккредитации образовательной дея-
тельности, позволяет сделать следующий вывод: дан-
ные аккредитационные показатели нельзя признать 
эффективным инструментом, способным обеспе-
чить реализацию цели государственной аккредита-
ции – диагностика соответствия государственным 
требованиям, установленным ФГОС ВО, качества 
образования в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность. 

Кроме того, необходимо учитывать два важных 
обстоятельства:

1. Аккредитация вуза может проводиться по его 
заявлению после завершения первого курса обучаю-
щимися первого набора по аккредитуемой образова-
тельной программе [2, ч. 11 ст. 92].
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2. Свидетельство о государственной аккредита-
ции действует бессрочно [2, ч. 12 ст. 92].

Напрашивается несколько риторических вопро-
сов:

 – Можно ли по результатам первого года обу-
чения делать вывод о соблюдении образовательной 
организацией требований ФГОС ВО к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной 
программы – к уровню сформированности комплекса 
компетенций, установленных ФГОС ВО и основной 
образовательной программой вуза? 

 – Можно ли по результатам первого года обуче-
ния делать вывод об образовательной деятельности 
образовательной организации и качестве освоения 
обучающимися образовательной программы в целом? 

 – Можно ли на этой основе бессрочно аккредито-
вывать организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность?

Очевидно, что с учетом этих обстоятельств прин-
ципиальное значение приобретает эффективный ак-
кредитационный мониторинг последующей (после 
прохождения процедуры аккредитации) образова-
тельной деятельности образовательных организаций, 
успешно прошедших процедуру аккредитации.

В соответствии с Приказом образовательная ор-
ганизация успешно проходит аккредитационный мо-
ниторинг образовательной деятельности при условии 
получения по результатам оценки соответствующих 
аккредитационных показателей в сумме не менее  
70 баллов. Для достижения подобного результата об-
разовательной организации достаточно получить по 
каждому аккредитационному показателю количество 
баллов на минимально допустимом уровне, в том 
числе:

1. Средний балл ЕГЭ обучающихся или средний 
балл вступительных испытаний (ЕГЭ + дополнитель-
ные вступительные испытания), принятых на обуче-
ние по очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета (минимальное значение показателя ‒  
60 баллов) – 5 баллов;

2. Наличие электронной информационно-образо-
вательной среды – 10 баллов;

3. Доля научно-педагогических работников, име-
ющих ученую степень и (или) ученое звание, а также 
награды, почетные звания и т. п. (минимальное значе-
ние показателя ‒ 50 %) – 5 баллов;

4. Доля работников, имеющих стаж работы в 
профессиональной области в соответствии с направ-
ленностью (профилем) образовательной программы 
(в соответствии с требованиями соответствующего 
ФГОС ВО) – 20 баллов;

5. Наличие внутренней системы оценки качества 
образования – 10 баллов.

6. Доля обучающихся, успешно завершивших об-
учение по образовательным программам, от общей 

численности поступивших (минимальное значение 
показателя ‒ 50 %) – 5 баллов;

7. Доля выпускников, выполнивших обязатель-
ства по договорам о целевом обучении, от общего 
числа выпускников, обучавшихся по договорам о це-
левом обучении (минимальное значение показателя ‒ 
30 %) – 5 баллов;

8. Доля выпускников, трудоустроившихся в те-
чение года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников, обучавшихся по основ-
ным образовательным программам высшего образо-
вания (минимальное значение показателя ‒ 50 %) –  
10 баллов.

В сумме – 70 баллов.
В данный перечень включены 5 из 6-ти аккреди-

тационных показателей для осуществления государ-
ственной аккредитации образовательной деятель-
ности. Они, как уже отмечалось, не вполне соответ-
ствуют установленному на законодательном уровне 
статусу аккредитационных показателей, поскольку 
представляют собой требования к условиям осущест-
вления образовательной деятельности, а не требова-
ния к качеству образования. 

В данную категорию аккредитационных показа-
телей не включен показатель ‒ результаты выполне-
ния обучающимися заданий диагностической рабо-
ты, которая проводится только в рамках процедуры 
осуществления государственной аккредитации обра-
зовательной деятельности.

Кроме того, в перечень включены 3 дополнитель-
ных показателя:

а) Доля обучающихся, успешно завершивших 
обучение по образовательным программам, от об-
щей численности поступивших. В качестве удов-
летворительного уровня допускается отсев до 50 % 
обучающихся, поступивших на обучение. Может ли 
это свидетельствовать о качественной организации 
образовательного процесса, об удовлетворительных 
результатах обучения? Можно ли по данному пока-
зателю судить о качестве образования, полученного 
обучающимися, успешно завершившими обучение? 
Очевидно, что образовательная организация, при же-
лании, вполне может «регулировать» данный показа-
тель в ту или иную сторону. Данный показатель сти-
мулирует образовательные организации в целях полу-
чения более высоких баллов (при доле обучающихся, 
успешно завершивших обучение по образовательным 
программам, от общей численности поступивших, в 
размере 70 % и более – 10 баллов) выпускать больше, 
а не более высокого качества.

б) Доля выпускников, выполнивших обязатель-
ства по договорам о целевом обучении, от общего 
числа выпускников, обучавшихся по договорам о це-
левом обучении. Допускается невыполнение выпуск-
никами обязательств по договорам о целевом обуче-
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нии ‒ до 70 % от общего числа выпускников. Можно 
ли признать такой результат удовлетворительным, а 
подобное обучение вполне целевым? Можно ли по 
данному показателю судить о качестве образования, 
полученного выпускниками?

в) Доля выпускников, трудоустроившихся в тече-
ние года, следующего за годом выпуска, в общей чис-
ленности выпускников, обучавшихся по основным 
образовательным программам высшего образования. 
Удовлетворительным признается трудоустройство 
только 50 % выпускников в течение 1,5 года после вы-
пуска. Можно ли по данному показателю, при подоб-
ной востребованности выпускников на рынке труда, 
судить об удовлетворительном качестве образования, 
полученного выпускниками?

Таким образом, представляется, что аккредита-
ционные показатели для осуществления аккредита-
ционного мониторинга, установленные Приказом, не 
позволяют эффективно оценивать качество образова-
ния, которое обучающиеся получают в период, сле-
дующий после успешного прохождения организаци-
ей, осуществляющей образовательную деятельность, 
процедуры государственной аккредитации образова-
тельной деятельности. Из 8-ми аккредитационных 
показателей данной категории ни один нельзя отне-
сти к обязательным требованиям, которые непосред-
ственно характеризуют качество образования.

Приказом установлены также аккредитационные 
показатели для осуществления федерального госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере образова-
ния – не менее 60 баллов.

В соответствии с Приказом образовательная орга-
низация успешно проходит мероприятия федерально-
го государственного контроля (надзора) при условии 
получения по результатам оценки соответствующих 
аккредитационных показателей в сумме не менее 
60 баллов. Для достижения подобного результата об-
разовательной организации достаточно получить по 
каждому соответствующему аккредитационному по-
казателю количество баллов на минимально допусти-
мом уровне, в том числе:

1. Доля обучающихся, выполнивших 70 % и бо-
лее заданий диагностической работы, сформирован-
ной из фонда оценочных средств образовательной 
организации (минимальное значение показателя ‒  
55 %) – 40 баллов;

2. Наличие внутренней системы оценки качества 
образования – 20 баллов.

В сумме – 60 баллов.
В данный перечень включены 2 из 6-ти ак-

кредитационных показателей для осуществления  
государственной аккредитации образовательной дея-
тельности.

Насколько данные показатели позволяют объек-
тивно оценивать качество образования, получаемо-

го обучающимися по образовательным программам 
высшего образования?

а) Как уже отмечалось, вызывает сомнение, что 
проверка уровня освоения обучающимся образова-
тельной программы с использованием оценочных 
средств, разработанных образовательной организа-
цией по собственному усмотрению, позволяет объ-
ективно оценить качество образования, получаемого 
обучающимися. Кроме того, вряд ли можно признать 
приемлемым уровень освоения обучающимися обра-
зовательной программы, при котором почти половина 
обучающихся (45 %) не могут успешно справиться с 
диагностической работой, задания которой использу-
ются вузом в процессе обучения и заранее известны 
обучающимся.

б) Значимость формального факта наличия 
внутренней системы оценки качества образования, 
без анализа, оценки эффективности ее влияния на 
обеспечение качества образования, получаемого об-
учающимися, при установлении аккредитационных 
показателей явно преувеличена. В то же время весо-
мость данного показателя для определения результа-
тов осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) увеличена в 2 раза по сравнению 
с значимостью его при определения результатов осу-
ществления государственной аккредитации образова-
тельной деятельности и аккредитационного монито-
ринга. Данный показатель определяет 1/3 итогового 
результата при оценке аккредитационных показате-
лей, установленных Приказом для осуществления фе-
дерального государственного контроля (надзора) в 
сфере образования. 

Таким образом, данные аккредитационные пока-
затели, как и две предыдущие категории показателей, 
также нельзя признать эффективным инструментом, 
предназначенным для реализации цели государ-
ственного контроля (надзора) в сфере образования. 
Они не обеспечивают полноценную диагностику 
соответствия качества образования в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
установленным в ФГОС ВО государственным требо-
ваниям к результатам реализации образовательных 
программ. Представляется, что реально продиагно-
стировать уровень сформированности у обучающих-
ся комплекса компетенций, установленных ФГОС ВО 
и основной образовательной программой вуза, с по-
мощью аккредитационных показателей, установлен-
ных Приказом, невозможно.

Установленные Приказом аккредитационные по-
казатели удобны для проведения процедуры государ-
ственной аккредитации образовательной деятель-
ности, позволяют осуществлять ее в минимальные 
сроки, расчет этих показателей не требует высоко-
квалифицированных экспертов. В то же время эти 
показатели не позволяют полноценно реализовывать 
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цель государственной аккредитации образовательной 
деятельности – объективно оценивать:

 – результаты реализации образовательной орга-
низацией образовательной программы; 

 – реальное качество и уровень освоения обучаю-
щимися образовательной программы, качество полу-
чаемого ими образования;

 – качество образовательной деятельности орга-
низации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.

Отказ от огромного объема документации, необ-
ходимой для прохождения процедуры государствен-
ной аккредитации, безусловно, заслуживает самой 
положительной оценки. В то же время в новых ак-
кредитационных показателях полностью отсутству-
ют важнейшие критерии, имеющие самое непосред-
ственное отношение к качеству образования, в том 
числе:

 – оценка соответствия основной образователь-
ной программы вуза требованиям ФГОС ВО,

 – качество разработки важнейших компонентов 
основной образовательной программы, отнесенных 
в настоящее время к компетенции вуза, в том числе: 
комплекса профессиональных компетенций, индика-
торов достижения универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций,

 – оценка уровня организации образовательного 
процесса.

В результате все эти базовые элементы образова-
тельной деятельности вуза в полном объеме отдаются 
на откуп образовательной организации?

Главный объект, на который ориентированы но-
вые аккредитационные показатели ‒ реализация об-
разовательной организацией условий, необходимых 
для полноценного осуществления образовательного 
процесса. Но и их оценка предполагается по фор-
мальному признаку их наличия, а не по эффектив-
ности реализации этих условий в целях обеспечения 
качества образования.

В связи с этим есть основания прогнозировать, 
что применение нового поколения аккредитационных 
показателей создает угрозу существенного снижения 
эффективности и результативности государственного 
контроля качества высшего образования. 

Опыт недалекого прошлого показывает, что сни-
жение роли государства в управлении системой выс-
шего образования, превращение государственного 
контроля в формализм и фикцию ведет к деградации 
системы образования, создает благодатную почву  
для подмены качественного образования его про-
фанацией.

Выхолащивание государственного контроля в 
сфере образования устраивает только «бизнесменов» 
от образования, превращающих образовательную 
деятельность государственных образовательную де-

ятельность в источник обогащения. Главная и един-
ственная цель подобного бизнеса – прибыль. В девя-
ностые и нулевые годы государственный контроль в 
сфере образования был минимизирован, а реализация 
в государственных вузах образования на платной ос-
нове последовательно вытесняла бюджетную форму 
обучения. В этих условиях в целях получения сверх-
прибыли в жертву приносилось, прежде всего, каче-
ство образования и оно превращалось в профанацию, 
фикцию. Тогда появились олигархи от образования, 
и сформировалось соответствующее лобби [3]. Такой 
бизнес – прямая угроза национальной безопасности, 
поскольку разрушает ключевую основу государствен-
ного могущества – системы образования, систему 
подготовки кадров.

Остановить эту вакханалию удалось только путем 
восстановления полноценной деятельности Рособ-
рнадзора. А лобби, заинтересованное в возрождении 
подобного бизнеса, никуда не исчезло. Предотвра-
тить его ренессанс может только действенный госу-
дарственный контроль. 

Полное же устранение основы для процветания 
подобного «предпринимательства», по нашему глубо-
кому убеждению, возможно только при полном отказе 
от осуществления в государственных образователь-
ных организациях обучения на платной основе. Тем 
более, очевидно, что на платное обучение поступают, 
как правило, абитуриенты, существенно уступающие 
по уровню подготовки тем, кто принят на обучение 
на бюджетной основе, и далеко не всегда способные 
осваивать образовательные программы высшего об-
разования даже на удовлетворительном уровне. Вузы 
МВД России, как и другие казенные образовательные 
организации, в настоящее время при полноценном 
бюджетном финансировании вполне обходятся без 
обучения на платной основе

В этом случае и негосударственные образователь-
ные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность на платной основе, конкурируя с госу-
дарственными образовательными организациями, в 
целях привлечения в свои стены обучающихся долж-
ны будут обеспечивать качество образования выше, 
чем в государственных образовательных организаци-
ях. Сторонники предпринимательства на основе про-
фанации обучения вынуждены будут покинуть сферу 
образования.

Если же государство на данном этапе не имеет 
достаточных ресурсов для подготовки кадров в своих 
образовательных организациях только на бюджетной 
основе, то в порядке превентивной меры предлага-
ется изменить систему оплаты за обучение: деньги 
вносить не в бюджет вуза, а в государственный бюд-
жет. В этом случае места для обучения на платной 
основе должны финансироваться также из государ-
ственного бюджета. При этом варианте образова-



Вестник экономической безопасности324 № 3 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

тельная организация, ее педагогический состав бу-
дут выведена из сферы рыночных товаро-денежных 
отношений и сосредоточатся на своей главной зада-
че – на повышении качества образования. А образо-
вание, наконец, реально не будет рассматриваться  
как услуга.

Опыт организации нами образовательного про-
цесса в Московском университете МВД России име-
ни В.Я. Кикотя позволил апробировать эффективную 
организационную форму диагностики, контроля и 
оценки уровня сформированности у выпускников 
компетенций, установленных ФГОС ВО и основной 
образовательной программой вуза. Это комплекс-
ный междисциплинарный государственный экзамен, 
проводимый в рамках государственной итоговой ат-
тестации в форме учения, имитирующего професси-
ональную деятельность в соответствии с профилем 
подготовки обучающихся. В качестве экспертов, оце-
нивающих уровень и качество профессиональной 
подготовки выпускников при проведении такого го-
сударственного экзамена, должны выступать, наряду 
с профессорско-преподавательским составом вуза, в 
обязательном порядке руководители и специалисты 
практических подразделений соответствующего про-
филя, то есть заказчики кадров. 

Такая форма государственной итоговой атте-
стации выпускников исполняет роль объективной и 
эффективной государственной приемки, лишенной 
формализма и не требующей специального контроль-
ного аппарата и дополнительных громоздких про-
цедур. Только такая форма диагностики позволяет 
объективно оценивать реальный уровень освоения 
выпускниками комплекса компетенций, установлен-
ных ФГОС ВО и основной образовательной програм-
мой вуза – способность реально, на деятельностном 
уровне осуществлять профессиональную деятель-
ность по профилю подготовки.

Реализация такой формы государственного экза-
мена, безусловно, требует существенной перестрой-
ки всего образовательного процесса с учетом особен-
ностей компетентностной практикоориентированной 
модели реализации профессионального образования 
[4; 5; 6; 7], в том числе:

 – разработка и реализация комплекса дисциплин-
практикумов, основанных на имитации практиче-
ской деятельности по комплексному решению про-
фессиональных задач на основе интегрированного 
применения знаний и умений, сформированных на 
предшествующем этапе обучения;

 – интеграция на системной основе в учебный 
процесс специалистов территориальных органов вну-
тренних дел – заказчиков кадров в качестве экспертов 
и наставников практического обучения. 

Таким образом, очевидно, что назрела необхо-
димость не ослаблять государственный контроль в 

сфере образования, а осваивать его новые формы, 
свободные от формализма и позволяющие эффектив-
но обеспечивать качество образования, качество под-
готовки кадров – стратегического ресурса успешного 
развития нашего государства.
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состояние системных исследований в педагогике. На основе анализа си-
стемных исследований в разных науках делается вывод об обязательно-
сти адаптации положений общей теории систем к специфике природы и 
закономерностей педагогических явлений и проблем. Излагается и обо-
сновывается педагогическая системология – специальная методология, 
организация и методика системных исследований, реализующая положе-
ния общей теории систем применительно к специфике реальностей педа-
гогической природы.

В части второй описан опыт исследований автора и других ученых, в ходе которых создавалась и совершен-
ствовалась педагогическая системология. Применение положений педагогической системологии позволило по-
новому осветить некоторые фундаментальные положения педагогики и предложить практическое применение 
их для совершенствования педагогической практики в современных условиях создания нового демократическо-
го, социального, правового общества в России. Они нашли отражение в главах по общей педагогике, социальной 
педагогике, педагогике личности, педагогике высшего образования, педагогике управления, юридической педаго-
гике, экстремальной психопедагогике и физиологической педагогике.
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Актуальность оценивания эффективности си-
стемы материального и морального стимулирова-
ния офицеров-экспертов строительного комплекса 
Росгвардии высока и вызвана необходимостью по-
вышения эффективности деятельности офицеров- 
экспертов строительного комплекса Росгвардии. Кри-
териальный подход к оцениванию материального и 
морального стимулирования офицеров-экспертов 
строительного комплекса Росгвардии представляет 

собой процесс определения эффективности исполь-
зования стимулирующих деятельность офицеров-
экспертов способов на основе специально разрабо-
танных критериев. 

В методологическом плане было определено, что в 
качестве критериев в исследовании могут выступить:

образцы (система научно обоснованных требо-
ваний) использования материальных и моральных 
стимулов, которые накоплены в опыте организацион-

© Каибов А.-Н. М., 2022
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но-педагогической деятельности педагогических ра-
ботников и офицеров-управленцев воинских частей, 
отвечающих за эффективность учебно-воспитатель-
ного процесса;

образцы тех процессов, которые происходят в 
результате применения материальных и моральных 
стимулов в деятельности субъектов, по отношению 
к которым применены стимулирующие воздействия 
(особенно важно, чтобы эти образцы были как можно 
более сравнимы с профессиональной деятельностью 
офицеров-экспертов;

критерии логического плана, которые могут вы-
ступить основой для оценочных суждений экспертов 
из числа руководителей Центра, строительного ком-
плекса Росгвардии и ученых-педагогов, занимающих-
ся проблемой стимулирования.

Критериальный подход в нашем исследовании 
выполняет несколько функций:

функцию установления научного факта, под-
тверждающего наличие изучаемого феномена (при-
менения стимулирующих воздействий к офицерам-
экспертам и в целях определения наличия проблемы);

функцию определения уровня научности в приме-
нении стимулирующих воздействий по отношению к 
офицерам-экспертам посредством осуществления ко-
личественных замеров качественных характеристик 
изучаемого феномена и их сравнения с требуемыми;

функцию измерения изменений в применении 
стимулирующих воздействий по отношению к офи-
церам-экспертам как результата разработки и исполь-
зования комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование системы стимулирования офице-
ров-экспертов;

функцию определения оптимальности (по Ю. К. Ба-
банскому) [1] действий по применению стимулирую-
щих воздействий по отношению к офицерам-экспер-
там, выраженную в качественном и количественном 
изменении служебно-экспертной деятельности офи-
церов на уровне максимальной реализации их индиви-
дуально-профессиональных возможностей, без увели-
чения отводимого на осуществление экспертных дей-
ствий времени, финансовых и материальных затрат.

Изучение практики материального и морального 
стимулирования офицеров-экспертов показывает, что 
в деятельности руководителей экспертных подразде-
лений отсутствует единый подход к оценке эффектив-
ности применяемых способов влияния на изменение 
качества служебно-экспертной деятельности. В этой 
связи возникла научная задача, связанная с разработ-
кой единых критериев оценки материального и мо-
рального стимулирования офицеров-экспертов стро-
ительного комплекса.

Под критериями оценки материального и мораль-
ного стимулирования офицеров-экспертов строитель-
ного комплекса мы понимаем основание (признак, 

требования, образец), который позволяет сделать 
вывод о правильности предпринятых действий по 
использованию того или иного стимула (комплек-
са стимулов) посредством сравнения этих действий 
с обоснованными требованиями, образцом. Так как 
стимулирование офицеров-экспертов направлено на 
изменение качества и результатов их служебно-экс-
пертной деятельности, то критерии оценки должны 
содержать в себе качественные и количественные 
характеристики. К качественным характеристикам 
относится соблюдение общих правил применения 
стимулов и конкретно-прикладных правил приме-
нения того или иного стимула. К количественным 
характеристикам относятся результаты применения 
стимулов, выраженные в количественном измерении 
изменений, произошедших в служебно-экспертной 
деятельности офицеров-экспертов.

В исследовании к системе критериев были раз-
работаны требования, соблюдение которых должно 
было обеспечить необходимый уровень их научной 
обоснованности применительно к служебно-экс-
пертной деятельности офицеров-экспертов. К таким 
требованиям эксперты, в лице руководителей Центра, 
строительного комплекса Росгвардии и ученых – спе-
циалистов в области разработки проблемы матери-
ального и морального стимулирования, отнесли:

адекватность – четкое определение объекта оце-
нивания (характеристики личности офицеров-экспер-
тов или качество и результаты их служебно-эксперт-
ной деятельности, или соответствие применяемых 
стимулов решаемой педагогической задаче и т. д.);

семантическую определенность и однозначность – 
речь идет об едином восприятии и понимании смысло-
содержащей информации в каждом критерии оценки;

проективность критериев – точное инструктив-
ное описание каждого критерия и интерпретации ре-
зультатов его применения, чтобы не было двойного 
толкования полученных результатов ни по качеству, 
ни по уровню достижений; 

достаточность – свидетельствует о том, что имен-
но такого количества критериев, которое определено 
в исследовании и раскрыто в нем, достаточно для точ-
ного описания результатов. 

В исследовании осуществлялся поиск ответов 
на вопросы о том: что необходимо оценивать и как 
следует оценивать? Ответы на эти вопросы в со-
временных исследованиях, посвященных проблеме 
стимулирования, оказались неоднозначнными. Раз-
ночтения присутствуют как в ответе на вопрос: что 
необходимо оценивать, так и на вопрос как следует 
оценивать? Практически все современные исследова-
тели согласны с тем, что: 

стимулы представляют собой комплекс мер, при-
меняемых с целью побуждения людей эффективно 
трудиться;
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оценивать следует, в первую очередь результаты 
деятельности субъектов, по отношению к которым 
применялось стимулирование, а также изменения в 
их мотивации, так как стимулирование направлено на 
создание условий для удовлетворения потребностей. 

Наибольшим «белым пятном» выступает отсут-
ствие суждений о необходимости оценки применяе-
мых технологий стимулирования, их качестве, как не-
обходимом условии изменений в качестве результата 
(т. е. деятельности субъекта, по отношению к которо-
му применялось стимулирование).

Следовательно, при разработке критериев оценки 
материального и морального стимулирования офице-
ров-экспертов необходимо учитывать, что оцениваться 
должны не только изменения в результатах их служеб-
но-экспертной деятельности, но и изменения в подходах 
к осуществлению стимулирования офицеров-экспертов.

В проведенном исследовании одним из основных 
признаков, свидетельствующих о влиянии стимули-
рования на офицеров-экспертов, выступает резуль-
тат их служебно-экспертной деятельности, к дости-
жению которого стремится субъект стимулирующих 
влияний. Результат служебно-экспертной деятель-
ности офицеров выражается в качестве экспертных 
действий и затраченном времени (срок рассмотрения 
документов) на проведение экспертизы. Отношение 
полученных результатов экспертной деятельности 
после реализации педагогически целесообразной си-
стемы стимулирования к результатам, которые были 
до экспериментальной работы (применения педаго-
гически целесообразной системы стимулирования) 
выступает как результативность.

Результативность применения педагогически це-
лесообразной системы стимулирования офицеров про-
является в итогах служебно-экспертной деятельности:

повышении качества экспертных действий;
сокращении сроков рассмотрения документов, 

что приводит к более рациональному расходованию 
финансовых средств.

Происходящие изменения объясняются по С. Л. Ру-
бинштейну [2, с. 444] тем, что внешние воздействия 

преломляются через внутреннюю среду личности, ко-
торая, меняясь, проявляется в измененном виде.

В таком случае важно понимать, какими являются 
внешние воздействия по своим качественным харак-
теристикам. Следовательно, в исследовании для до-
стижения объективности возникает потребность в ис-
пользовании еще одного критерия. Если исходить из 
формулы, используемой при разработке современных 
стандартов качества, что качество процесса при про-
чих равных условиях, определяет качество результа-
та, то вторым критерием должно выступить качество 
стимулирования офицеров-экспертов.

Для выявления содержания критерия «качество 
педагогически целесообразных стимулирующих дей-
ствий» по отношению к офицерам-экспертам стро-
ительного комплекса Росгвардии были изучены на-
учные исследования отечественных ученых. Итогом 
анализа научных публикаций стало определение со-
держания критерия «качество педагогически целесо-
образных стимулирующих действий», которое в по-
следующем оценивалось по: 

педагогической целесообразности (справедли-
вость; учет индивидуальных особенностей; направ-
ленность на профессиональный рост, на развитие до-
бросовестности и инициативы); 

полноте использования видов и способов стиму-
лирования;

технологичности применения стимулирующих спосо-
бов (целенаправленность, этапность, эффективность) [3].

Другим критерием оценки применения экспе-
риментальной модели материального и морального 
стимулирования офицеров-экспертов выступила ре-
зультативность стимулирования, выраженная в таких 
характеристиках, как:

стремление более ответственно подходить к вы-
полнению своих служебно-экспертных обязанностей;

стремление к профессиональному росту (самооб-
разование, обучение);

профессиональные достижения (сроки рассмо-
трения проектов; качество рассмотрения проектов) 
(см. таблицу 1). 

Таблица 1
Критерии оценки системы педагогически целесообразного стимулирования офицеров-экспертов

Критерии

Название Содержание (характеристики)
Качество  
стимулирования 

Педагогическая целесообразность

Полнота использования способов стимулирования

Технологичность

Результативность  
стимулирования

Развитие мотивационной сферы Ответственное отношение  
к выполнению служебно-экспертных функций

Профессиональный рост Самообразование

Обучение

Профессиональные достижения Сроки рассмотрения проектов

Качество рассмотрения проектов
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Оценка качества и результативности педагоги-
чески целесообразного материального и морального 
стимулирования осуществлялась экспертами, в роли 
которых выступали – начальник Центра государ-
ственной экспертизы войск национальной гвардии, 
заместитель начальника Центра – главный инженер, 
заместитель начальника Центра – диссертант (иссле-
дователь).

Оценка осуществлялась по баллам (2, 3, 4, 5), ко-
торые присваивались каждому компоненту назван-
ных критериев. В частности, за: 

1) педагогическую целесообразность балл 
«2» выставлялся, если в процессе стимулирова-
ния не учитывалась хотя бы одна из ее составляю-
щих (справедливость; учет индивидуальных осо-
бенностей; направленность на профессиональный 
рост, на развитие добросовестности и инициативы),  
а балл «5» – за полноценное проявление каждой из 
составляющих; 

2) полноту использования видов и способов сти-
мулирования балл «2» выставлялся, если не исполь-
зовалось 2 и более стимулов, а балл «5» – за полное 
использование стимулов; 

3) технологичность балл «2» выставлялся, если 
отсутствовало соответствие по всем признакам (це-
ленаправленность, этапность, эффективность), а балл 
«5» – за полное соответствие всем признакам; 

4) развитие мотивационной сферы балл «2» вы-
ставлялся, если мотивационная сфера не способству-
ет успешному выполнению служебно-экспертных 
функций, а балл «5», если мотивационная сфера спо-
собствует успешному выполнению служебно-экс-
пертных функций; 

5) профессиональный рост балл «2» выставлял-
ся, если офицер профессионально не развивается, а 
балл «5», если осуществляется активный професси-
ональный рост; 

6) профессиональные достижения балл «2» вы-
ставлялся, если офицер-эксперт не имел никакого 
профессионального достижения, а балл «5», если офи-
цер-эксперт достигал профессиональных успехов. 

Выставлению оценок предшествовала подго-
товка экспертов оценивающих качество и резуль-
тативность стимулирования руководителями экс-
пертных подразделений своих подчиненных, ко-
торым было предложено: сначала самостоятельно 
определить технологию выставления оценок, затем 
проведено обсуждение технологии, разработанной 
диссертантом и прошедшей экспертизу у 4-х док-
торов педагогических наук, имеющих значитель-
ный опыт управленческой деятельности в больших  
коллективах.

Расчет итоговых баллов проводился при помощи 
методов математической статистики.

Педагогическое сопровождение применения раз-
работанной в нашем исследовании технологии оцен-
ки качества стимулирующих действий и полученных 
результатов свидетельствует о правильности выбран-
ного пути, о чем единогласно подтвердили эксперты, 
применявшие технологию оценки, а также эксперты 
ученые-педагоги.

Список источников
1. Бабанский Ю. К. Избранные педагогические 

труды / Ю. К. Бабанский ; сост. М. Ю. Бабанский ; 
авт. вступ. ст. Г. Н. Филонов [и др.] ; АПН СССР. М. : 
Педагогика, 1989. 558 с.

2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии /  
С. Л. Рубинштейн. М. : Питер, 2012. 705 с. 

3. Шарухин А. П. Психология менеджмента : 
учебное пособие. СПб. : Речь, 2005. 347 с.

References
1. Babansky Yu. K. Selected pedagogical works / 

Yu. K. Babanskiy ; comp. M. Yu. Babanskiy ; ed. intro. 
Art. G. N. Filonov [and others] ; APN USSR. M. : 
Pedagogy, 1989. 558 p.

2. Rubinstein S. L. Fundamentals of general 
psychology / S. L. Rubinstein. M. : Piter, 2012.  
705 p.

3. Sharukhin A. P. Psychology of management: 
textbook. SPb.: Speech, 2005. 347 p.

Информация об авторе 
А.-Н. М. Каибов – заместитель начальника Центра государственной экспертизы объектов Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Information about the author
A.-N. M. Kaibov – Deputy Head of the Center for State Expertise of Objects of the Federal Service of the National 

Guard Troops of the Russian Federation.

Статья поступила в редакцию 10.04.2022; одобрена после рецензирования 17.06.2022; принята к публикации  
09.08.2022.

The article was submitted 10.04.2022; approved after reviewing 17.06.2022; accepted for publication 09.08.2022.



Вестник экономической безопасности330 № 3 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 37
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-3-330-333
NIION: 2015-0066-3/22-384
MOSURED: 77/27-011-2022-03-583

О системе физической подготовки сотрудников полиции  
в системе МВД России

Юрий Валентинович Чехранов
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, 
yvch@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены вопросы выявления содержания системы МВД России; педагогической системы 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД России; а также компонента этой системы – физической под-
готовки сотрудников полиции.

Ключевые слова: система, МВД России, ОВД, полиция, профессиональная подготовка, сотрудники поли-
ции, физическая подготовка, боевые приемы борьбы

Для цитирования: Чехранов Ю. В. О системе физической подготовки сотрудников полиции в системе 
МВД России // Вестник экономической безопасности. 2022. № 3. С. 330–333. https://doi.org/10.24412/2414-3995-
2022-3-330-333.

Original article

About the system of physical training of police officers  
in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Yuri V. Chehranov
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
yvch@mail.ru

Abstract. The issues of identifying the content of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia; the 
pedagogical system of professional training of police officers of Russia; as well as the component of this system ‒ 
physical training of police officers, have been considered.

Keywords: system, Ministry of Internal Affairs of Russia, ATS, police, professional training, police officers, 
physical training, fighting techniques of wrestling

For citation: Chehranov Yu. V. About the system of physical training of police officers in the system of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia. Bulletin of economic security. 2022;(3):330–3. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2022-3-330-333.

При рассмотрении вопросов методологии физи-
ческой подготовки сотрудников правоохранительных 
органов ученым непременно приходится исследовать 
такие термины, как «система МВД», «система про-
фессиональной подготовки», «система физической 
подготовки» и т. п. Поэтому необходимо изначально 
обратиться к истокам термина «система».

Термин «система» происходит от греческого 
«systema», означающего совокупность ряда элемен-
тов, взаимосвязанных друг с другом и составляю-
щих единое целое. При этом каждый элемент сам 
может представлять собой отдельную систему. В то 
же время простая сумма этих элементов не позволяет 

говорить о системе и не дает такого эффекта как их 
взаимосвязь. Данное понятие зародилось еще в эпо-
ху философов древнего мира и с середины XX века 
стало основой философско-методологических иссле-
дований в различных областях науки [5; 9]. 

В настоящем исследовании в первую очередь 
следует рассмотреть систему МВД России, которая 
состоит из органов внутренних дел (ОВД), представ-
ляющих основную подсистему, а также организаций 
и подразделений, представляющих вспомогательную 
подсистему (паспортно-визовая и другие специализи-
рованные службы). В составе ОВД специалисты вы-
деляют основной компонент – полицию, другой ком-

© Чехранов Ю. В., 2022
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понент представлен внутренней службой и юстицией 
[1; 7]. В состав ОВД входят центральный аппарат 
МВД России и территориальные органы, а также об-
разовательные организации (ОО), в которых проходят 
профессиональную подготовку и получают профес-
сиональное образование сотрудники полиции. 

Наибольшие разногласия у специалистов вызы-
вает система профессиональной подготовки сотруд-
ников ОВД [8], важнейший раздел которой до не-
давнего времени носил название «служебно-боевая 
подготовка». Автор В. Г. Лупырь подчеркивает, что в 
настоящее время «…служебно-боевая подготовка, к 
которой относились служебная, боевая и физическая, 
переименована в профессиональную служебную и 
физическую подготовку. Она включает в себя: право-
вую, служебную, огневую и физическую подготовку» 
[6, с. 162]. И далее он формулирует такой вывод, что 
«служебно-боевая подготовка курсантов вузов МВД 
России превратилась сегодня в разветвленный, вы-
деленный в отдельные учебные дисциплины (право-
вая, тактико-специальная, огневая и физическая под-
готовка), несистематизированный учебный процесс»  
[6, с. 162]. Далее В. Г. Лупырь предлагает собствен-
ную модель «педагогической системы междисци-
плинарной интеграции служебно-боевой подготовки 
курсантов вузов МВД России», позволяющей, по его 
мнению, «рассматривать действия сотрудника ОВД 
в процессе оперативно-служебной деятельности в 
полном цикле, т. е. с применением ранее полученных 
знаний, умений и навыков» [6, с. 167]. Центральное 
место в представленной модели системы отведе-
но моделированию «ситуационных задач на основе 
междисциплинарной интеграции» [6, с. 167]. С этим 
следует согласиться, при условии действительной 
предварительной сформированности у обучаемых на-
выков применения необходимых действий, в особен-
ности – применения физической силы. 

Какими средствами существующая система про-
фессиональной подготовки предлагает формировать 
указанные навыки, следует рассмотреть на важном 
компоненте этой системы – дисциплине «Физическая 
подготовка». Данная учебная дисциплина, в свою 
очередь, понимается также как «педагогическая си-
стема», поскольку представляет собой совокупность 
«взаимосвязанных средств, методов и процессов, 
необходимых для создания организованного, целе-
направленного педагогического влияния на форми-
рование личности с заданными качествами» [4]. Дей-
ствующее «Наставление по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации» [2] (в дальнейшем НОФП-17) также пред-
ставляет физическую подготовку самостоятельной 
системой, цель которой обозначена в п. 2 данного 
документа: «формирование физической готовности 
сотрудников к успешному выполнению оперативно-

служебных задач, умелому применению физической 
силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также 
обеспечение высокой работоспособности в процессе 
служебной деятельности». Содержанием данной си-
стемы являются, в соответствии с задачей, указанной 
в п. 4: «…упражнения общей физической подготов-
ки (на силу, быстроту и ловкость, выносливость) и 
служебно-прикладные упражнения (боевые приемы 
борьбы)», представляющие два ее взаимосвязанных 
компонента. Из задачи, указанной в п. «6. Доведение 
физических качеств до требуемого уровня, формиро-
вание необходимых двигательных навыков и умений 
осуществляются в рамках обучения по основным и 
дополнительным образовательным программам в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность и находящихся в ведении МВД России», 
следует, что «Физическая подготовка» как отдельная 
учебная дисциплина преподается в рамках образова-
тельных программ различного уровня. А из задачи, 
указанной в п. «7. Поддержание и совершенствование 
физических качеств, а также двигательных навыков 
и умений сотрудников осуществляются на занятиях 
по профессиональной служебной и физической под-
готовке, следует, что в данном случае физическая 
подготовка выступает как постоянный компонент 
профессиональной служебной деятельности препо-
дается в рамках учебной программы, без изменения 
образовательного уровня обучающихся.

Наиболее полное представление о содержании 
системы физической подготовки сотрудников ОВД 
РФ представлено в приказе МВД России от 5 мая 
2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка организа-
ции подготовки кадров для замещения должностей в 
органах внутренних дел Российской Федерации» [3], 
в котором в п. 160 представлен перечень служебно-
прикладных упражнений (СПУ) специального уровня 
физической подготовки. Данный перечень является 
наиболее полным, поскольку содержания усиленного 
и базового уровней физической подготовки являют-
ся лишь его сокращенными вариантами. Раздел ОФП 
в данном ракурсе исследовать нецелесообразно, по-
скольку его упражнения общеизвестны и разногласий 
не вызывают. 

Исходя из указанного выше содержания, система 
физической подготовки сотрудников ОВД РФ, поми-
мо подсистемы ОФП, включает также подсистему 
СПУ, состоящую из трех взаимосвязанных блоков: 
«160.1. Боевые приемы борьбы; 160.2. Задачи, решае-
мые при обучении тактике применения боевых прие-
мов борьбы; 160.3. Учебно-боевую практику» [3]. Од-
нако, упражнения пп. 160.2, 160.3. включают в себя 
боевые приемы борьбы (БПБ), поэтому их следует 
рассматривать как компоненты первого блока – 160.1. 
БПБ. Такое слияние блоков позволяет представить си-
стему физической подготовки сотрудников ОВД РФ, 
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состоящей лишь из двух подсистем: ОФП и БПБ, что 
полностью согласуется с перечнем основных средств 
ФП, представленных в НОФП-17.

Таким образом, выявлено, что при исследовании 
вопросов совершенствования физической подготовки 
сотрудников ОВД России, следует различать самую 
обширную систему, которой является система МВД 
России, одними из ее структурных компонентов яв-
ляются ОВД, включая полицию, внутренняя служба, 
юстиция, образовательные и ряд других организаций 
ведомства, а также паспортно-визовая и другие спе-
циализированные службы. 

Важнейшей педагогической системой отрасли 
является система профессиональной подготовки со-
трудников полиции, специализированная подсистема 
которой представлена профессиональной служебной 
и физической подготовкой, содержащей правовую, 
служебную, огневую и физическую виды подготов-
ки. Проблема интегрального обучения учебных дис-
циплин данной системы до настоящего времени не 
решена и остается актуальной.

В свою очередь учебная дисциплина «Физическая 
подготовка» также представляет собой отдельную 
педагогическую систему, состоящую из двух подси-
стем: ОФП и БПБ. Противоречивость учебных тем, 
составляющих содержание подсистемы БПБ, являет-
ся на сегодня также нерешенной проблемой и требует 
всестороннего научного исследования, которое по-
зволит усовершенствовать систему физической под-
готовки сотрудников ОВД России, в первую очередь – 
сотрудников полиции.
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Социальная психология. Учебник. Под ред. А. М. Столяренко.  
3-е изд., перераб. и доп. 431 с. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессио-
нальный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Учебник содержит полную и четко структурированную систему со-
временных социально-психологических знаний – важного раздела пси-
хологической науки. Это знания о психологии групп и поведения чело-
века в группах, – знания нужные для жизни и деятельности каждому 
образованному человеку. Развитие человека, его права и свободы учеба, 
труд, семья, торговля, менеджмент, преступность, культура, досуг, жиз-
ненные кризисы, пьянство, наркомания – все так или иначе вплетено в 
систему социально-психологических связей и зависимостей. Понима-
ние их и умение разбираться в них – важнейшее условие жизненных  
успехов.

Учебник ориентирован на широкий круг читателей, использование в 
вузах самого различного профиля, готовящих кадры, чья деятельность 
требует достаточной социально-психологической компетентности.

Содержание учебника включает весь минимум социально-психологических знаний, предусмотренных фе-
деральными государственными образовательными стандартами. Оно открывает и возможность его профилиро-
вания при подготовке будущих профессионалов разных направлений деятельности.
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Аннотация. Изложена последовательность проведения организационно-управленческих мероприятий, по-
средством которых осуществлялась реализация педагогической технологии физической подготовки в развитии 
компонентов физического состояния курсантов и слушателей мужского и женского пола образовательных ор-
ганизаций МВД России. Определены этапы, их продолжительность с кратким описанием мероприятий – кон-
статирующий и преобразующий педагогический эксперимент, физиологическая направленность педагогиче-
ских воздействий, применяемых в ходе различных частей опытно-экспериментальной работы, педагогическая 
технология в виде блок-схемы, включающей цель, задачи, педагогические условия, последовательность ре-
ализации, стадии (базовая, оздоровительно-поддерживающая, подводяще-коррекционная, контрольно-разви-
вающая, информационная), педагогический контроль (этапный, текущий, оперативный), формы организации 
(аудиторные, факультативные, в режиме учебного дня, секционные, самостоятельные, индивидуальные домаш-
ние задания) учебных занятий, методы (равномерный, повторный, переменный, круговой, игровой) и средства 
(аэробные, смешанные (аэробно-анаэробные), анаэробно-гликолитические, анаэробно-креатинфосфатные, ре-
креационные).
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and female students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia was carried out. The stages 
and their duration are defined with a brief description of the activities – ascertaining and transforming pedagogical 
experiment, physiological orientation of pedagogical influences applied during various parts of experimental work, 
pedagogical technology in the form of a flowchart, including the goal, objectives, pedagogical conditions, sequence 
of implementation, stages (basic, health-supporting, summing-correctional, control-developing, informational), 
pedagogical control (stage-by-stage, current, operational), forms of organization (classroom, optional, in the mode 
of the school day, sectional, independent, individual homework) of training sessions, methods (uniform, repeated, 
variable, circular, game) and means (aerobic, mixed (aerobic-anaerobic), anaerobic-glycolytic, anaerobic-creatine 
phosphate, recreational).

Keywords: cadets, trainees, men, women, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
pedagogical technology, components of physical condition, physical development, motor readiness, functional state, 
organizational and managerial measures, stages, stages, pedagogical experiment, ascertaining experiment, transforming 
experiment, aerobic means, exercises of mixed orientation, pedagogical effects of anaerobic glycolytic orientation, 
exercises affecting the creatine phosphate mechanism of energy supply, reliability of differences
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Введение. Стремительный ритм современной 
жизни «… выдвигает соответствующие требования к 
активному образу жизни вообще, двигательной под-
готовленности, в частности, применительно к под-
растающему поколению молодых людей, некоторые 
из которых имеют прямое отношение к студенческой 
молодежи» [9]. Курсанты образовательных организа-
ций МВД России являются ее (студенческой молоде-
жи) составной частью, хотя и в статусе сотрудников. 
Качественное выполнение полицейскими своих слу-
жебных обязанностей, реально только при наличии 
должного уровня их физического состояния, оценка 
которого осуществляется по степени физического 
развития, двигательной подготовленности, функци-
онального состояния. И, если физическое развитие 
и функциональное состояние определяется при вы-
полнении диспансеризационных процедур, то дви-
гательная подготовленность устанавливается в ходе 
контрольных проверок, проводимых по месту несе-
ния службы сотрудников, которые далеко не всегда 
могут выполнить контрольные упражнения, опреде-
ляющие их уровень общей физической подготовлен-
ности, набрав минимально-достаточное количество 
баллов. С подобной проблемой часто сталкиваются 
молодые полицейские, вчерашние выпускники выс-
ших образовательных организаций системы МВД 
России. Отсутствие систематических занятий фи-
зическими упражнениями в течение относительно 
продолжительного времени, пагубно сказывается на 
результатах выполнения тестовых заданий, предше-
ствующих боевым приемам борьбы при плановых 
проверках и, как следствие, отрицательный результат 
в ходе их проведения. Представленная ниже педаго-
гическая технология физической подготовки позволя-
ет восполнить подобный пробел. Эффективность ее 
(технологии) применения имела место на основе ре-

зультатов, систематически проходивших математико-
статистическую обработку [11], полученных в ходе 
8-летнего исследования, с привлечением курсантов 
четвертых годов обучения, и слушателей (младших 
офицеров полиции) пятых курсов мужского и женско-
го пола образовательных организаций МВД России. 

Педагогическая технология рассматривается не-
которыми специалистами как «… системный метод 
создания, применения и определения всего процесса 
преподавания и усвоения знаний, с учетом техниче-
ских и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм обра-
зования» [3]. Выполнено достаточно большое коли-
чество научно-исследовательских изысканий с при-
менением различных технологий, применительно к 
физическому воспитанию и тренировке лиц, регуляр-
но занимающихся и не занимающихся спортом [1; 2; 
4; 5; 6; 7; 8; 16]. Так как реализация педагогической 
технологии позволяла изменить физическое состо-
яние обучающихся, следует определиться именно с 
этим термином (физическое состояние), который на-
званные выше специалисты трактуют, как «… сово-
купность показателей, характеризующих физическое 
развитие, функциональное состояние организма и фи-
зическую подготовленность личности» [3]. Многие 
специалисты сферы физической культуры и спорта 
исследовали физическое развитие [22], двигательную 
подготовленность [10; 14; 15; 18; 19], функциональ-
ное состояние [12; 13] занимающихся. Заслужива-
ли внимания исследования физического состояния 
курсантов женского пола различного уровня сома-
тического развития, обучающиеся в образователь-
ных организациях МВД России [17; 20; 21]. Однако 
информации, связанной с повышением физического 
состояния курсантов и слушателей мужского и жен-
ского образовательных организациях МВД России 
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через реализацию педагогической технологии физи-
ческой подготовки, в доступной литературе получить 
не удалось. Именно это обстоятельство и определило 
направление настоящего исследования.

Основная часть. Научные изыскания, выполнен-
ные в ходе проведения исследования, были органи-
зованы поэтапно (пять этапов различной продолжи-
тельности).

На первом этапе (в течение семи месяцев):
 – изучалась и анализировалась научно-методи-

ческая литература по теме исследования, докумен-
ты планирования учебного процесса по дисциплине 
«Физическая подготовка»;

 – проводилось педагогическое наблюдение за 
учебным процессом курсантов и слушателей муж-
ского и женского пола образовательных организаций 
МВД России;

 – выдвигалась научная гипотеза, определялись 
объект, предмет, цель исследования, ставились зада-
чи, подбирались методы, адекватные поставленным 
задачам; 

 – осуществлялись «фоновые» (исходные) изме-
рения, позволяющие получить представление о ком-
понентах физического состояния курсантов и слуша-
телей образовательной организации, оценка которых 
осуществлялась по определению уровня физического 
развития, двигательной подготовленности, функци-
онального состояния сердечно-сосудистой системы 
обучающихся. 

Полученные результаты анализировались на вто-
ром этапе (девять месяцев), который предусматривал 
проведение математико-статистической обработки 
количественных данных «фоновых» измерений и 
планирование констатирующей части педагогическо-
го эксперимента. По степени физического состояния 
различий на достоверно значимом уровне среди об-
учающихся (не зависимо от пола) не выявлено. По-

сле проведения статистических расчетных процедур, 
установлена однородность групп по вариативности 
показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, функционального состояния кур-
сантов и слушателей мужского (рис. 1) и женского 
(рис. 2) пола, что позволило распределять педагоги-
ческие воздействия исключительно с учетом половой 
принадлежности обучающихся.

В ходе третьего этапа (девятнадцать месяцев) 
проводился констатирующий педагогический экспе-
римент, целью которого явилась оценка эффектив-
ности учебной программы, применяемой в образова-
тельном процессе по физической подготовке. Данная 
часть опытно-экспериментальной работы включала в 
себя пять стадий: первая – начальная (пять месяцев), 
вторая – первая предварительная (три месяца), тре-
тья – вторая предварительная (четыре месяца), чет-
вертая – заключительная (пять месяцев), пятая – кон-
трольная (два месяца). 

Задача первой (начальной) и четвертой (заключи-
тельной) стадий – определить влияние учебных заня-
тий по физической подготовке на изменение компо-
нентов физического состояния обучающихся; второй 
(первой предварительной) и третьей (второй предва-
рительной) стадий – выявить динамику показателей 
физического развития, двигательной подготовленно-
сти, функционального состояния у курсантов и слу-
шателей мужского и женского пола, при отсутствии 
систематических педагогических воздействий; пятой 
(контрольной) стадии – оценить наличие «следовых» 
процессов при сдаче контрольных нормативов по 
общей физической подготовке на первой проверке в 
статусе сотрудника территориального подразделения 
органа внутренних дел.

Констатирующий эксперимент предусматривал 
соблюдение определенной последовательности в вы-
полнении исследовательских процедур. Проведено:

Рис. 1. Вариативность показателей физического состояния курсантов и слушателей мужского пола  
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 – распределение обучающихся по эксперимен-
тальным и контрольным группам;

 – определение физиологической направленности 
средств и их соотношения в учебном процессе по фи-
зической подготовке;

 – выявление уровня физического развития, дви-
гательной подготовленности, функционального со-
стояния курсантов и слушателей мужского и женско-
го пола по результатам контрольных измерений.

Распределение обучающихся мужского и женско-
го пола, формирующих учебные взвода, осуществля-
лось по экспериментальным и контрольным группам 
и носило формальный характер, так как не отража-
лось на направленности учебных занятий. Все обуча-
ющиеся, не зависимо от принадлежности к конкрет-
ным группам, выполняли одни и те же задания пре-
подавателя, предусмотренные учебной программой.

В ходе проведения первой (начальной) и четвер-
той (заключительной) стадий, была определена физи-
ологическая направленность средств и их соотноше-
ние в учебном процессе по физической подготовке. 

В начале и по окончании каждой стадии прово-
дился педагогический контроль, осуществляемый в 
форме контрольных измерений уровня физического 
развития, двигательной подготовленности, функцио-
нального состояния курсантов и слушателей мужско-
го и женского пола. 

На четвертом этапе (семь месяцев) выполнялась 
математико-статистическая обработка результатов 
констатирующего педагогического эксперимента, по-
зволившая установить, что среди применяемых на 
учебных занятиях по физической подготовке упраж-
нений (как обще развивающих, так и специально-
подготовительных) соотношение их распределения 
по физиологическим зонам мощности было следу-
ющим: курсанты – 89.6 % – средства аэробной на-

правленности, 10.1 % – смешанной направленности,  
0.3 % – анаэробной гликолитической направленности, 
упражнений, воздействующих на креатин фосфатный 
механизм энергообеспечения, не выявлено; слушате-
ли – 91.2 %, 8.6 %, 0.2 % соответственно. Также, как 
и у курсантов (не зависимо от половых различий), 
средств, креатин фосфатного механизма энергообе-
спечения, не установлено. 

В ходе констатирующего эксперимента выявле-
на различная (как положительная, так и отрицатель-
ная) динамика показателей, определяющих уровень 
компонентов физического состояния обучающихся. 
По окончании первой (начальной) стадии выявлены 
положительные изменения в физическом развитии, 
двигательной подготовленности и функциональном 
состоянии курсантов мужского и женского пола. Ана-
логичные изменения установлены и после четвертой 
(заключительной) стадии эксперимента, что нельзя 
сказать, анализируя показатели физического состо-
яния обучающихся по окончании второй и третьей 
стадий. И, если количественные величины, опреде-
ляющие физическое развитие как лиц мужского, так 
и женского пола изменялись в сторону увеличения, 
можно рассматривать как вполне закономерную осо-
бенность, связанную с ростом и развитием организма 
обучающихся, то динамика двигательной подготов-
ленности и функционального состояния имела от-
рицательные значения, что, вероятно, являлось след-
ствием отсутствия регулярных физических нагрузок 
(в связи с отпуском в летний период и практикой в 
территориальных отделах органов внутренних дел) в 
данный период. На пятой стадии была получена ин-
формация от представителей контрольных и экспери-
ментальных групп по окончании их первой проверки 
в статусе сотрудника полиции территориального от-
дела ОВД. По тем сведениям, которые были представ-

Рис. 2. Вариативность показателей физического состояния курсантов и слушателей женского пола 
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лены, выявлено, что, в среднем, 9 % сотрудников не 
смогли набрать минимально-достаточное количество 
баллов при сдаче контрольных нормативов по общей 
физической подготовке. 

На этом же этапе осуществлялось теоретико-ме-
тодическое обоснование технологии физической под-
готовки, с последующим планированием преобразу-
ющей части педагогического эксперимента.

В течение семнадцати месяцев (пятый этап) про-
водился формирующий педагогический эксперимент, 
в ходе которого осуществлялась реализация разра-
ботанной (по анализу результатов констатирующего 
эксперимента) технологии физической подготовки, 
позволившей повысить уровень физического разви-
тия, двигательной подготовленности и функциональ-
ного состояния курсантов и слушателей мужского и 
женского пола образовательных организаций МВД 
России. Внедрение технологии в учебный процесс 
проводилось с учетом всех методологических требо-
ваний и с соблюдением последовательности выполне-
ния необходимых процедур. На рисунке 3 представ-
лена блок-схема технологии физической подготовки с 
иллюстрацией цели, задач, педагогических условий, 
последовательности реализации, стадий, педагогиче-
ского контроля, форм организации, методов и средств 
в ней используемых. В основе разработки техноло-
гии лежала концепция целесообразного соотношения 
применяемых средств различной физиологической 
направленности, с преимущественным использова-
нием упражнений, выполняемых в анаэробно-гли-
колитической и анаэробно-креатинфосфатной зонах 
энергетической мощности. Концепция имеет широкое 
распространение в видах спортивной деятельности и 
применяется, если необходимо в короткий временной 
промежуток достичь существенного повышения дви-
гательной активности. В настоящем исследовании, 
выполнялось увеличение средств анаэробно- глико-
литической и креатинфосфатной направленности, 
за счет снижения аэробных упражнений. На первой 
стадии преобразующего эксперимента соотношение 
средств составило у мужчин: аэробных – 87.3 %, 
смешанных – 7.4 %, анаэробно-гликолитических –  
3.2 %, анаэробно-креатинфосфатных – 2.1 %; у жен-
щин: 89.4 %, 7.2 %, 2.1 %, 1.3 % соответственно. 
На четвертой стадии соотношение предлагаемых 
заданий у мужчин было следующим: аэробные –  
83.4 %, аэробно-анаэробные – 7.1 %, анаэробно-гли-
колитических – 5.2 %, анаэробно-креатинфосфат-
ных – 4.3 %; у женщин: 87.1 %, 7.3 %, 3.4 %, 2.2 % со-
ответственно. Был применен циклический принцип 
планирования учебных занятий, с распределением 
физической нагрузки по мезоциклам и микроциклам. 
Каждый мезоцикл состоял из четырех микроциклов 
и имел определенную направленность, дифферен-
цируя педагогические воздействия по половой при-

надлежности представителей экспериментальных  
групп. 

На первой, базовой стадии применялись средства 
общего и специализированного воздействия аэроб-
ной, смешанной, анаэробной гликолитической и ре-
креационной направленности для повышения уровня 
развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
опорно-двигательного аппарата обучающихся, а так-
же упражнения скоростного и скоростно-силового ха-
рактера в ходе аудиторных, факультативных, секци-
онных, самостоятельных занятий, занятий в режиме 
учебного дня и индивидуальных домашних заданий 
через использование равномерного, повторного, кру-
гового, игрового методов, с обязательным осущест-
влением видов педагогического контроля – этапного, 
текущего. Установлена положительная динамика по 
уровню физического состояния (рис. 4), как у кур-
сантов мужского, так и женского пола не зависимо от 
принадлежности к конкретным группам. Статистиче-
ски достоверные различия выявлены по двигательной 
подготовленности и функциональному состоянию у 
курсантов обеих полов экспериментальных групп, по 
сравнению с группами контрольными.

Вторая стадия – оздоровительно-поддерживаю-
щая – была направлена на использование различных 
форм организации занятий физкультурно-оздорови-
тельного характера для поддержания должного уров-
ня физической подготовленности и функционально-
го состояния обучающихся в их отпускной период. 
Полученные курсантами задания носили рекоменда-
тельный характер, хотя и с обязательным проявлени-
ем систематической (не менее одного раза в неделю) 
двигательной активности самостоятельно, применяя 
оздоровительный бег, спортивные игры, силовые тре-
нировки с весом собственного тела, то есть средства 
аэробной и смешанной направленности через равно-
мерный и игровой методы. На рисунке 5 представле-
ны результаты, полученные в контрольных и экспе-
риментальных группах, сформированных из курсан-
тов мужского и женского пола по окончании второй 
стадии. По физическому развитию отмечены поло-
жительные изменения в контрольных и эксперимен-
тальных группах. Такие же изменения установлены 
в экспериментальных группах по двигательной под-
готовленности и функциональному состоянию, тогда 
как в контрольных группах установлена отрицатель-
ная динамика. Различия статистически достоверны 
на 5-процентном уровне значимости. 

Подводяще-коррекционная или третья стадия 
предполагала участие слушателей мужского и жен-
ского пола, проходящих практику в территориальных 
органах внутренних дел, в самостоятельных и фа-
культативных занятиях (один раз в неделю) физкуль-
турно-оздоровительного характера под руководством 
преподавателя, при посещении образовательной ор-
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Рис. 3. Блок-схема педагогической технологии физической подготовки  
в развитии компонентов физического состояния обучающихся 

 
Цель – развитие компонентов физического состояния обучающихся в образовательных организациях системы МВД России 

 
 
Задачи: 
–  укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем курсантов и слушателей мужского и женского пола 
образовательных организаций МВД России средствами общей физической подготовки; 
–  повышение устойчивости организма занимающихся к действиям неблагоприятных факторов окружающей среды и уровня их (обучающихся) 
разносторонней физической подготовленности, с помощью обще подготовительных и специально-подготовительных упражнений; 
–  расширение арсенала подводящих средств, направленных на освоение рациональной техники выполнения контрольных заданий; 
–  повышение уровня функционального состояния обучающихся, средствами различной физиологической направленности; 
–  создание условий и, как результат, реализация требований, позволяющих достичь положительной динамики показателей, определяющих уровень 
физической подготовленности курсантов и младших офицеров полиции, через применение средств общего и специализированного воздействия на организм 
занимающихся; 
–  поддержание достигнутого уровня физического состояния с помощью использования различных форм организации занятий физическими упражнениями; 
–  повышение результатов контрольных заданий через применение средств различной энергетической направленности; 
–  определение рационального соотношения физической нагрузки различной физиологической мощности в учебном процессе по физической подготовке. 
 
 
Педагогические условия: 
–  четкая, краткая и конкретная формулировка целей и путей их достижения в ходе практического занятия с обучающимися; 
–  соответствие учебного материала программным требованиям: теме, целям, задачам занятия, возрасту курсантов и слушателей мужского и женского пола, 
их возможностям, с учетом физического состояния; 
–  учет самостоятельной работы обучающихся; 
–  организация многократного повторения учебного материала, с целью его прочного закрепления; 
–  соответствие объема и интенсивности предлагаемых двигательных нагрузок физическому состоянию занимающихся; 
–  разумная дозировка поощрений и требований к обучающимся; 
–  смена видов деятельности на учебных занятиях по физической подготовке. 
 
 
Последовательность реализации: 
–  выявление арсенала средств, применяемых в физической подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России (сделано в 
процессе проведения констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы); 
–  установление физиологической направленности упражнений, имеющих место в учебном процессе по физической подготовке обучающихся и, на этой 
основе, объединение их (упражнений) в группы (сделано в ходе констатирующего педагогического эксперимента); 
–  определение содержания учебных занятий по физической подготовке курсантов и слушателей мужского и женского пола по их (занятий) физиологической 
направленности; 
–  применение оздоровительно-развивающих педагогических воздействий, позволяющих повысить компоненты физического состояния обучающихся. 
 

 

 

Стадии

Базовая 
Оздоровительно-
поддерживающая

Подводяще-
коррекционная

Контрольно-
развивающая Информационная

Педагогический 
контроль

Этапный Текущий Оперативный

Формы 
организации 

занятий

Аудиторные 
(плановые) Факультативные В режиме 

учебного дня
Секционные

Индивидуальные 
домашние 

задания
Самостоятельные

Методы

равномерный повторный переменный круговой игровой

Средства

аэробные
Смешанные 

(аэробно-
анаэробные)

Анаэробные 
(гликолитические)

Анаэробные 
(креатинфосфатные) рекреационные



Вестник экономической безопасности340 № 3 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ганизации для предоставления отчета по практике, с 
оперативным внесением (если необходимо) коррек-
ции величины воздействия предлагаемых средств 
аэробной, смешанной, гликолитической, рекреацион-
ной направленности через применение равномерного, 
игрового, кругового методов подготовки. Результаты, 
полученные по окончании третьей стадии (рис. 6),  

были аналогичны результатам второй стадии: в фи-
зическом развитии отмечены положительные изме-
нения в обеих группах, а двигательная подготовлен-
ность и функциональное состояние было выше в экс-
периментальных группах, по сравнению с группами 
контрольными, при статистически достоверных раз-
личиях.

Рис. 4. Интенсивность прироста показателей физического состояния курсантов мужского и женского пола  
по окончании базовой стадии преобразующего педагогического эксперимента
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Рис. 5. Интенсивность прироста показателей физического состояния курсантов мужского и женского пола  
по окончании оздоровительно-поддерживающей стадии преобразующего педагогического эксперимента  
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Контрольно-развивающая или четвертая стадия 
предполагала целенаправленное введение в учебный 
процесс по физической подготовке упражнений раз-
личной физиологической мощности для повышения 
результатов контрольных измерений физической 
подготовленности и функционального состояния 
младших офицеров полиции мужского и женского 
пола образовательных организаций МВД России. 
Этапный педагогический контроль осуществлялся в 
начале и по окончании стадии. Применялись следу-
ющие формы занятий: аудиторные, факультативные, 
секционные, самостоятельные, занятия в режиме 
учебного дня и индивидуальные домашние задания. 
Через реализацию повторного, переменного, круго-
вого, игрового методов, в занятия включались сред-
ства аэробной, смешанной, анаэробной гликолити-
ческой, анаэробной креатинфосфатной и рекреаци-
онной направленности. Определены положительные 
изменения (рис. 7), как в контрольных, так и в экс-
периментальных группах, однако у последних ди-
намика двигательной подготовленности и функцио-
нального состояния была статистически достоверно  
выше. 

Пятая (информационная) стадия позволяла на ос-
нове представленной от выпускников информации, 
оценить наличие «следовых» процессов при сдаче 
контрольных нормативов по общей физической под-
готовке после первой проверки в статусе сотрудника 
территориального подразделения внутренних дел. Из 
сообщений, полученных от выпускников, входящих 
в состав экспериментальных групп, выявлено, что 
все сдали контрольные нормативы, достигнув ми-
нимально-достаточного уровня общей физической 

подготовленности и были допущены к следующему 
этапу – выполнению заданий боевого раздела физи-
ческой подготовки.

Заключение. Реализация педагогической техно-
логии физической подготовки в развитии компонен-
тов физического состояния курсантов и слушателей 
мужского и женского пола образовательных органи-
заций МВД России, позволила выявить ее высокую 
эффективность, получившую отражение в повыше-
нии уровня двигательной подготовленности и функ-
ционального состояния обучающихся, что позволяет 
рекомендовать ее внедрение в учебный процесс по 
физической подготовке. 
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