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Миграционные процессы не только сопровожда-
ли человечество на протяжении всей его истории, но и 
были неразрывно связаны со многими социально-по-
литическими явлениями в обществе. В период, когда 
гуманитарные проблемы отдельной личности еще не 
были подняты эпохой Просвещения, основной задачей 
государства в сфере миграции была защита интересов 
государства от угроз, которые несло с собой иностран-
ное присутствие. Реализация данной задачи имеет зна-
чительно более древнюю историю. Во многом, выполне-
ние именно этой задачи предопределило возникновение 
такого элемента государственной деятельности, как ми-
грационная политика [1].

Отечественная миграционная система начала раз-
виваться в 1990-е годы под влиянием ряда факторов.  
В качестве основных можно выделить:

 – распад Советского Союза;
 – появление новых границ на территории ранее 

единого государства;
 – увеличение миграционного обмена между обра-

зовавшимися странами СНГ;
 – обострение социальных, экономических, полити-

ческих этнических и иных конфликтов.
Традиционно отмечается внимание к проблеме за-

щиты и обеспечения прав иностранных граждан на меж-
дународном уровне, что подтверждается значительным 
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числом международных договоров посвящённых иссле-
дуемым проблемам [2].

Нето Ф. П. С., Пшенко К. А. и Якушкина М. С. указы-
вают, что развитие международного трудового обмена по-
ставило перед СНГ задачу регулирования труда работни-
ков-мигрантов, защиты прав работников за рубежом [3].

Базовым законом, регулирующим в Российской Фе-
дерации вопросы статуса иностранных граждан, являет-
ся Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. 
от 02.07.2021) «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» [4].

М. Ю. Федорова, основываясь на изучении реше-
ний Конституционного Суда РФ, считает необходимым 
комплексный подход к организации системы социаль-
ной защиты мигрантов [5].

Н. А. Воронина считает необходимым сказать, что 
данный Закон изначально не был приспособлен для ре-
шения задач, касающихся трудовой деятельности ми-
грантов в России [6].

В российской правовой науке выделяют следую-
щие виды режима иностранцев: национальный режим, 
специальный режим наибольшего благоприятствования, 
преференциальный режим [7].

Что касается группы незаконной или нелегальной 
миграции, то здесь необходимо ужесточение законода-
тельства для лиц, которые создают условия и предпо-
сылки для существования этого вида миграции, о чем 
мы говорили выше. Требуется проработать механизмы 
противодействия торговле людьми, существующую 
практику борьбы с этим явлением в России следует при-
знать малоэффективной и неудовлетворительной. Также 
следует переориентировать работу в отношении ино-
странных граждан, освободившихся из мест лишения 
свободы [8].

Необходимо также совершенствовать практику ад-
министративного выдворения, вынесения запрета на 
въезд в отношении иностранных граждан. Здесь, в част-
ности, нужна объективная шкала сроков выдворения, 
привязка ее к действительной тяжести допущенных 
административных правонарушений. Необходимо поду-
мать и о режиме содержания в учреждениях временного 
содержания иностранных граждан. Следует приоритет-
но прибегать к контролируемому выезду иностранцев 
[9]. Также необходимо совершенствование механизма 
взаимодействия с консульскими и дипломатическими 
учреждениями, поскольку в настоящее время сроки вы-
дворения могут чрезмерно затягиваться. Также на осно-
вании практики Европейского суда по правам человека 
и Конституционного Суда Российской Федерации не-
обходимо продумать ситуации, в которых выдворение и 
депортация невозможны, а иностранные граждане, тем 
не менее, находятся в России без соответствующих ос-
нований [10].

Также в сфере миграционной политики, если об-
ратиться к научной составляющей, необходимо расши-
рение социологических исследований на федеральном 
уровне и на уровне конкретных регионов, а также среди 

тех или иных групп населения. В настоящее время име-
ющейся социологической информации недостаточно, 
исследования зачастую проводится бессистемно и носят 
эпизодический характер. Колоссальный разброс в циф-
рах и иных данных по миграции, которыми оперируют 
как органы государственной власти, так и экспертное 
сообщество, порождают ситуации, подобные слепоте 
или искажению имеющиеся картины миграции [11].  
Об эффективном осуществлении иммиграционной по-
литикой и эффективной защите прав иностранных граж-
дан в этой связи говорить не приходится. Необходимо 
придание социологическим исследованиям в сфере ми-
грации постоянного, системного характера. Также сле-
дует приветствовать идеи проведения максимального 
количества междисциплинарных исследований. В сфе-
ре миграции проблемы находятся на стыке различных 
наук, в первую очередь, экономики, юриспруденции, 
социологии. В этой связи необходимо создание соот-
ветствующих исследовательских центров. В настоящее 
время существует соответствующая лаборатория в ин-
ституте РАН, а также Центр миграционных исследова-
ний в Москве. Однако этого представляется недостаточ-
ным. Требуется усилить активность исследовательских 
организаций, коллективов российских вузов в сфере 
миграции [12].

Следует отметить, что сегодня, несмотря на наличие 
основного органа в сфере миграции, которым является 
МВД России, те или иные полномочия в сфере мигра-
ции, в том числе в области защиты прав человека при-
надлежат огромному количеству органов власти. Это об-
уславливает необходимость системного, комплексного 
подхода. Долгое время в исследованиях, посвященных 
миграции, писали о том, что проблемы в миграционной 
сфере связаны с отсутствием соответствующий концеп-
ции. В настоящее время реализуется вторая концепция 
миграционной политики подряд [13]. Действующая кон-
цепция появилась еще до окончания срока реализации 
ранее действовавшей. По нашему мнению, наличие кон-
цепции, в особенности без создания условий для ее ре-
ализации, не является панацеей. Более того, концепция 
в принципе является лишь сжатым и «рамочным» доку-
ментом. И действующей, и предыдущей концепции это 
касается весьма в значительной степени. К сожалению, 
многие вопросы, связанные с регулированием миграци-
онной политики и, к сожалению, в значительной степе-
ни именно с защитой прав иностранных граждан, рас-
смотрены в концепции достаточно поверхностно [14].

Более того, как указывалось выше, в настоящее 
время сложно отнести миграционную политику к како-
му либо уровню – федеральному или региональному – 
в связи с отсутствием упоминания о миграции в тексте  
ст. 71 и 72 Конституции Российской Федерации [15].

Много говорится о кодификации миграционного за-
конодательства. В настоящее время работа по кодифи-
кации миграционного законодательства продолжается 
в экспертном сообществе. Однако миграционная сфера 
пронизывает практически все сферы жизни, и любая 
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кодификация не может носить абсолютно завершенный 
характер. Вместе с тем следует признать, что для улуч-
шения миграционной политики, безусловно, необходи-
мо наведение порядка в сфере правового регулирования. 
В этой связи необходимо сокращение числа норматив-
но-правовых актов, регулирующих миграционные отно-
шения, устранение имеющихся противоречий, а также 
пробелов в правовом регулировании миграционной поли-
тики [16]. До настоящего времени наблюдались признаки 
несистемного характера в регулировании миграции. 

Более того, значительная часть вопросов регули-
ровалась с опозданием, так, например для 1990-х годов 
была характерна вынужденная миграция. Перемеща-
лись в значительной степени граждане бывшего СССР, 
и именно тогда нужна была программа поддержки со-
отечественников, но появилась она значительно позже, 
лишь спустя 15 лет после распада Союза [17].

Для начала 2000-х годов характерен рост трудо-
вой миграции, однако из-за недостатков в реализации 
миграционной политики долгое время большая часть 
трудовых мигрантов, что признавалась даже официаль-
ными властями, трудилась без соответствующих разре-
шений [18].

Несмотря на то, что основная роль в регулирова-
нии миграционных процессов на территории России 
принадлежит МВД, эффективное управление миграци-
онными процессами может быть организовано только 
на основе конструктивного взаимодействия различных 
органов власти и местного самоуправления [19]. Ин-
ституциональный компонент государственной мигра-
ционной политики формировался поэтапно. До распада 
СССР роль государства сводилась преимущественно к 
регулированию внутренней трудовой миграции, что ло-
гично диктовал плановый характер экономики. В начале 
1990-х годов картина в данной области кардинально из-
менилась, так как в сфере вынужденной миграции резко 
стала прогрессировать тенденция увеличения вынуж-
денных мигрантов извне [20].

Вместе с тем нужно отметить, что отказаться от 
участия иностранцев-рабочих в строительстве невоз-
можно. По этой причине, в целях предотвращения не-
законного привлечения к работе на строительных объ-
ектах в качестве рабочих иностранцев-мигрантов, не-
обходимо ввести административную ответственность за 
незаконное привлечение и дальнейшее использование 
иностранной рабочей силы на строительных объектах, 
для чего в абз. 1 ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ после фразы «в 
том числе в торговых комплексах» добавить – «а также 
на объектах строительства».

Думается, что правовая конкретизация администра-
тивной ответственности в этой отрасли позволит сни-
зить количество незаконных мигрантов, трудящихся на 
строительных объектах России.

Помимо сказанного, для того чтобы упорядочить 
процессы трудовой миграции, необходимо дополнить 
КоАП РФ альтернативной, более строгой мерой адми-
нистративного наказания для должностных лиц, прини-

мающих на работу мигрантов-нелегалов (дисквалифи-
кацию на различные сроки).
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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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О приговоре как важнейшем акте правосудия  
и недопустимости нанесения ущерба его авторитету:  

анализ примеров судебной практики
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Аннотация. Проанализированы примеры судебной практики, из которых следует, что иногда содержание при-
говора, оглашенного в судебном заседании и врученного участникам уголовного процесса, не соответствует содер-
жанию приговора, приобщенного к материалам уголовного дела.

Такое небрежное отношение к приговору как важнейшему акту правосудия нельзя отнести к «судебным ошиб-
кам» и для искоренения этого явления в судебной практике необходим законодательный запрет возможности внесе-
ния в провозглашенный приговор каких-либо изменений и дополнений для торжества справедливости и доверия к 
судебным решениям в уголовном судопроизводстве. 
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Abstract. The examples of judicial practice are analyzed, from which it follows that sometimes the content of the 
sentence announced at the court session and handed over to the participants of the criminal process does not correspond to 
the content of the sentence attached to the materials of the criminal case.

Such a negligent attitude to the verdict as the most important act of justice cannot be attributed to «judicial errors» and 
in order to eradicate this phenomenon in judicial practice, a legislative ban is necessary on the possibility of making any 
changes and additions to the proclaimed sentence for the triumph of justice and confidence in judicial decisions in criminal 
proceedings.

Keywords: sentence, drafting of sentence, proclamation of sentence, content of sentence, principles of criminal 
proceedings, justice, judicial practice
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В преамбуле постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г.  
№ 65 «О судебном приговоре» (далее в статье – Пленум) 
указывается, что конституционное положение о том, что 
каждый обвиняемый в совершении преступления счита-

ется невиновным, пока его виновность не будет доказа-
на в предусмотренном федеральном законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором 
суда, определяет значение судебного приговора как важ-
нейшего акта правосудия и обязывает суды неукосни-

© Арсентьева С. С., Савченко А. Н., 2022
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тельно соблюдать требования законодательства, предъ-
являемые к приговору [1].

«Приговор суда ‒ указывается в учебном пособии, 
посвященном постановлению приговора, ‒ подводит 
окончательные итоги исследования всех доказательств, 
имеющихся по уголовному делу, и является завершаю-
щим процессуальным актом уголовного судопроизвод-
ства» [2, с. 11].

В п. 42 Пленума судьям дан комментарий к части 3 
статьи 303 УПК РФ: внесенные в приговор исправле-
ния должны быть оговорены и удостоверены подписями 
судьи (судей) в совещательной комнате до его провоз-
глашения. Не оговоренные и не удостоверенные ис-
правления, касающиеся существенных обстоятельств 
(например, квалификации преступления, вида и раз-
мера наказания, размера удовлетворенного граждан-
ского иска, вида исправительной колонии), являются 
основанием для отмены вышестоящей судебной инстан-
цией приговора полностью либо в соответствующей  
части.

Предметом исследования настоящей статьи явля-
ются примеры судебной практики, в которых допуска-
ются небрежное отношение к составлению приговора 
судами первой инстанции и оценка юридических по-
следствий допущенного пренебрежения вышестоящи-
ми судами.

В монографии, посвященной теме правосудия, от-
мечено, что «составление приговора – важнейшее про-
цессуальное действие суда в совещательной комнате, 
которое следует за разрешением вопросов, подлежащих 
рассмотрению в суде. Порядок составления приговора 
регламентирован УПК РФ» [3, с. 502].

В приговоре, указывается в монографии, «недопу-
стимы декларативные утверждения, пространные и от-
влеченные рассуждения, предположения, недомолвки, 
намеки. Не допускаются в приговоре нецензурные или 
оскорбительные выражения» [3, с. 502].

Примеры из современной судебной практики по-
казывают, по нашему мнению, что, к сожалению, имеет 
место нарушение процессуального приличия, учитывая 
значения приговора, выносимого от имени государства, 
когда в его содержание вносятся изменения дополнени-
ем содержания приговора после его провозглашения.

Так, в документе, представленном на сайте прези-
диума Верховного Суда Республики Татарстан, как «Ре-
зультаты обобщения практики рассмотрения уголовных 
дел, гражданских и административных дел апелляцион-
ной инстанцией Верховного Суда Республики Татарстан 
в I квартале 2020 года по уголовным делам» (далее по 
тексту – Обобщение Верховного Суда Республики Та-
тарстан) приведен пример отмены приговора Приволж-
ского районного суда г. Казани, в отношении Г. и К., 
осужденных по части 4 статьи 111 УК РФ [4].

Апелляционная инстанция пришла к выводу, что 
допущенные судом первой инстанции существенные 
нарушения уголовно-процессуального закона явились 
безусловным основанием для отмены приговора.

«При изучении аудиозаписи судебного заседания от 
22 ноября 2019 года, ‒ указывается в Обобщении Вер-
ховного Суда Республики Татарстан, ‒ приобщенной к 
материалам уголовного дела, судебной коллегией уста-
новлено, что приговор, в нарушение требований ста-
тьи 310 УПК РФ, судом оглашен не в полном объеме, 
а в его содержание были внесены изменения, что про-
тиворечит требованиям части 3 статьи 303 УПК РФ.  
В тексте приговора, находящегося в материалах дела, 
копии которого были вручены сторонам, имелись рас-
хождения, в том числе относительно объема изложен-
ных судом доказательств и в части обстоятельств, 
влияющих на наказание».

В Обзоре судебной практики апелляционной ин-
станции судебной коллегии по уголовным делам Волго-
градского областного суда за 1-е полугодие 2021 г. (да-
лее – Обзор Волгоградского областного суда) приведены 
два примера с одним тезисом следующего содержания.

«Содержание приговора, оглашенного в судебном 
заседании, не соответствовало содержанию пригово-
ра, приобщенного к материалам уголовного дела» [5].

При отмене приговора Фроловского городского 
суда Волгоградской области в отношении осужденных 
М. и Ш., констатируется в Обзоре Волгоградского об-
ластного суда, апелляционной инстанцией указано на 
наличие существенных расхождений между оглашен-
ным в судебном заседании приговором и приговором, 
приобщенном к материалам уголовного дела. В описа-
тельно мотивировочной части приговора, провозгла-
шенном в судебном заседании, в отличие от приговора, 
имеющегося в уголовном деле, отсутствуют содержание 
и оценка показаний осужденного на стадии предвари-
тельного следствия, содержание показаний ряда свиде-
телей, содержание аудиозаписи телефонных разговоров, 
не приведены другие доказательства. Кроме того, из 
аудиозаписи судебного заседания следует, что председа-
тельствующий провозгласил о назначении осужденному 
наказания по ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде лишения свобо-
ды сроком на 6 месяцев. Однако в резолютивной части 
приговора, имеющегося в материалах дела, указано на 
назначение М. наказания по ч. 1 ст. 228 УК РФ в виде 
лишения свободы сроком на 1 год. Размеры наказаний, 
назначенных Ш. по ч. 1 ст. 228 УК РФ и по совокупно-
сти преступлений, оглашенные в судебном заседании и 
указанные в приговоре, также не соответствовали друг 
другу.

Аналогичное нарушение допущено, указывается 
в Обзоре Волгоградского областного суда, Ворошилов-
ским районным судом г. Волгограда по делу К., осуж-
денного по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

«При исследовании аудиозаписи оглашения приго-
вора и при сопоставлении текста оглашенного приго-
вора с текстом приговора, имеющегося в материалах 
уголовного дела, судом апелляционной инстанции было 
установлено, что при оглашении в нем отсутствовали 
выводы о недопустимости доказательства стороны 
защиты – заключения эксперта, что имеется в тексте 
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приговора в материалах дела. Таким образом, содержа-
ние описательно-мотивировочной части приговора от-
личалось от текста приговора, имеющегося в деле, и 
текстов копий приговора, врученных сторонам».

В Обзоре под названием «О результатах работы 
апелляционной инстанции Верховного Суда Удмуртской 
Республики по уголовным делам за 3 месяца 2020 года» 
приведены два примера отмены приговоров судов пер-
вой инстанции под общим тезисом:

«В соответствии с ч. 3 ст. 303 УПК РФ исправле-
ния в приговоре должны быть оговорены и удостове-
рены подписями всех судей в совещательной комна-
те до провозглашения приговора» [6].

Как следует из примеров, при анализе содержания 
имеющегося в деле оригиналов приговора и врученных 
копий были выявлены расхождения.

Приведем тезис из более раннего Обзора Волго-
градского областного суда, об отмене приговора суда 
первой инстанции.

«Наличие несоответствия копии приговора тек-
сту приговора, оглашенному в судебном заседании, 
является существенным нарушением уголовно-про-
цессуального закона» [7].

Кассационным определением Судебной коллегии 
по уголовным делам Седьмого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 13 апреля 2020 года приговор Ле-
нинского районного суда г. Челябинска от 12 августа 
2019 года и апелляционное определение Челябинского 
областного суда от 19 ноября 2019 года в отношении К. 
оставлены без изменения, кассационное представление 
прокурора и кассационная жалоба представителя потер-
певшего без удовлетворения [8].

Сторона обвинения среди прочих доводов указала 
и «о несоответствии оглашенного в судебном заседании, 
врученного сторонам и имеющегося в материалах уго-
ловного текста приговора».

В кассационном определении от 13 апреля 2020 года, 
при отказе в удовлетворении обращений участников со 
стороны обвинения, указано, что эти доводы апелляци-
онной инстанцией были «тщательно проверены».

Приводим по этому поводу цитату из данного до-
кумента.

«Сопоставив имеющийся в материалах уголовно-
го дела и представленный стороной обвинения тексты 
приговора, суд апелляционной инстанции установил 
наличие расхождений текста, однако обоснованно не 
усмотрел оснований для отмены оправдательного при-
говора, указав, что существо приговора, анализ доказа-
тельств и выводы суда относительно необходимости 
оправдания К. при оглашении приговора не были иска-
жены и не повлияли на осуществление целей правосу-
дия, имеющего своим назначением как защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, уголовное преследование и назначе-
ние виновным справедливого наказания, так и защиту 
личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод, отказ от уго-

ловного преследования невиновных, освобождение их от 
наказания, реабилитацию каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследовании».

Возникает вопрос, что за явление внедрилось в су-
дебную практику и причины, вызывающие ее появление 
в культуре отечественного правосудия?

Мы не относим рождение этого явления к так на-
зываемым «судебным ошибкам», которые, как верно 
замечено А. А. Суминым «остаются и будут оставаться 
в поле зрения ученых-процессуалистов» [9, с. 223], так 
как в данном случае такого рода пренебрежения к закону 
не мог предвидеть даже законодатель, не уделив место в 
процессуальном законе возможности изменения приго-
вора различными дополнениями после провозглашения, 
сделав исключение лишь для «исправлений».

Русский философ, правовед Б. А. Кистяковский 
считал, что «Право не может быть поставлено рядом 
с такими духовными ценностями, как научная истина, 
нравственное совершенство, религиозная святыня» [10].

«Значение его, как он считал, более относитель-
но, его содержание создается отчасти изменчивыми 
экономическими и социальными условиями. Отно-
сительное значение права дает повод некоторым тео-
ретикам определять очень низко его ценность. Одни 
видят в праве только этический минимум, другие счи-
тают неотъемлемым элементом его принуждение, т. е.  
насилие» [10].

Но в нашем случае, в правовом государстве, не 
теоретиками права определяется низко его ценность, у 
которых, кстати, в наше время отношение к ценности 
права в аспекте исследуемой проблемы, в ожидании воз-
можностей судебной практики, не ограничивается «эти-
ческим минимумом», а претензиями к более высокому 
порядку.

«Право есть в широком смысле, ‒ по мнению тео-
ретика и практика права В. Г. Ярославцева, ‒ душа за-
кона, часть его «бессмертия» от преторского права Рима 
до наших дней, и каждая эпоха наполняет закон одушев-
ленностью права посредством судебной практики…» 
[11, с. 12].

Вышеперечисленные примеры, являются свиде-
тельством того, что некоторые судьи позволяют себе 
вносить изменения в приговор путем его дополнения 
после провозглашения. Таким образом, судебная прак-
тика в «душу закона», по нашему мнению, вносит ужас 
удивления от такого пренебрежительного отношения  
к нему.

Как нам представляется, при таком применении за-
кона не до поиска наполнения закона одушевленностью. 
Здесь необходимо обнаружение пульса закона для опре-
деления: сохранена ли в нем частица жизни.

Причина этого явления в том, как нами отмечалось 
ранее, что в судебной практике, к глубокому сожалению, 
нет понимания содержания и ценности принципов уго-
ловного судопроизводства. 

«Для судебной практики применительно к понима-
нию сущности принципов уголовного судопроизводства 
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сохраняет свою значимость древняя надпись к статуе 
Изиды: «Никто еще не видал моего лица» [12].

А это порождает несправедливость не только к при-
менению закона, но и к его пониманию как ценности.

Как блестяще и верно сказано ‒ «Несправедливость 
не бесплодна – у нее тоже есть дети – и они достойны 
своей матери» (франц.) ‒ из письма А. Ф. Кони Д. А. 
Милютину 22 декабря 1904., в котором он приводит 
слова Тьера: «L’injustice n’est pas sterile-elle a aussi des 
enfants- et ils sont dignes de leur mere» [13].

Приведенные же примеры судебной практики не-
брежного отношения к приговору как важнейшему акту 
правосудия, которые, к счастью, в большинстве своем 
были пресечены вышестоящими судами, наносят ущерб 
в первую очередь достоинству правосудия.

Для искоренения этого явления в судебной прак-
тике необходимо внести норму в УПК РФ, в которой 
следует прямо указать на запрет внесения в приговор 
каких-либо изменений и дополнений в содержание про-
возглашенного приговора с императивным указанием на 
недопустимость их оценки с точки зрения «существен-
ности» для торжества справедливости и доверия к су-
дебным приговорам.

Мы солидарны с А. В. Победкиным, что «Справед-
ливость не только равенство перед законом и судом, что 
весьма близко к «равному за равное», но и праведность 
самого производства, его результатов, обеспечиваю-
щих защиту прав, законных интересов и потребностей, 
включая потребности нравственного характера тех, чье 
стремление к удовлетворению потребностей и защите 
интереса оправдано и законно» [14].

Список источников
1. Рос. газ. 2016. 7 декабря 2016. – Федеральный 

выпуск № 277 (7145).
2. Загорский Г. И. Постановление приговора : про-

блемы теории и практики : учебно-практическое посо-
бие. М. : Проспект, 2015. 200 с.

3. Правосудие в современном мире : моногра-
фия / под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. М. : 
ИНФРА-М, 2013.

4. http://files.sudrf.ru/2658/user/Obzor1_kv._2020_g.
pdf.

5. http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=1032.

6. http://vs.udm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_
sud&id=549.

7. Обзор апелляционной и кассационной практики 
судебной коллегии по уголовным делам Волгоградского 
областного суда за 2 полугодие 2018 года. Утвержден 
постановлением президиума Волгоградского областно-
го суда от 13 марта 2019 года http://oblsud.vol.sudrf.ru/
modules.php?name=docum_sud&id=965.

8. Кассационное определение судебной коллегии 
по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей 
юрисдикции № 7У-1222/2020 [77-206/2020] от 13 апреля 
2020 года. https://7kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&name_op=doc&number=2956716&delo_
id=2450001&new=2450001&text_number=1.

9. Сумин А. А. Право на судебную ошибку – лега-
лизация судейского непрофессионализма и личной без-
ответственности судей // Вестник экономической без-
опасности. 2021. № 2. С. 223‒225.

10. Кистяковский Б. В защиту права (Интеллиген-
ция и правосознание [Сборник «Вѣхи»] | [Библиотека 
«Вѣхи»] http://www.vehi.net/vehi/kistyak.html.

11. Ярославцев В. Г. Нравственное правосудие и су-
дейское правотворчество. М. : ЗАО Юстициформ, 2007. 
304 с.

12. Арсентьева С. С., Савченко А. Н. Оценка меры 
пресечения в виде запрета определенных действий в ка-
честве альтернативы заключению под стражу // Вестник 
экономической безопасности. 2020. № 4. С. 89‒93.

13. Кони А. Ф. Собрание сочинений в восьми то-
мах. Т. 8. Письма 1868‒1927. Издательство «Юридиче-
ская литература». М., 1969. Т. 8. С. 212‒213.

14. Победкин А. В. Повышение стандартов доказы-
вания – основное средство гуманизации уголовной по-
литики // Вестник экономической безопасности. 2021. 
№ 2. С. 202‒208.

References
1. Russian gas. 2016. December 7, 2016. – Federal 

issue № 277 (7145).
2. Zagorsky G. I. Resolution of the verdict : problems 

of theory and practice : educational and practical. stipend. 
M. : Prospekt, 2015. 200 p.

3. Justice in the modern world : monograph / edited 
by V. M. Lebedev, T. Ya. Khabrieva. M. : INFRA-M, 2013.

4. h t t p : / / f i l e s . s u d r f . r u / 2 6 5 8 / u s e r / O b z o r 1 _
kv._2020_g.pdf.

5. h t t p : / / o b l s u d . v o l . s u d r f . r u / m o d u l e s .
php?name=docum_sud&id=1032.

6. h t t p : / / v s . u d m . s u d r f . r u / m o d u l e s .
php?name=docum_sud&id=549.

7. Review of the appellate and cassation practice 
of the Judicial Board for Criminal Cases of the Volgograd 
Regional Court for the 2nd half of 2018. Approved by the 
decree of the Presidium of the Volgograd Regional Court 
of March 13, 2019. http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.
php?name=docum_sud&id=965.

8. Cassation ruling of the Judicial Board for Criminal 
Cases of the Seventh Cassation Court of General Jurisdiction 
№ 7U-1222/2020 [77-206/2020] dated April 13, 2020. 
https://7kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=2956716&delo_
id=2450001&new=2450001&text_number=1.

9. Sumin A. A. The right to judicial error – legalization 
of judicial unprofessionalism and personal irresponsibility 
of judges // Bulletin of Economic Security. 2021. № 2.  
P. 223‒225.

10. Kistyakovsky B. In defense of law (Intelligentsia 
and legal awareness [Collection «Vѣhi»] | [Library «VѣHi»] 
http://www.vehi.net/vehi/kistyak.html.



Вестник экономической безопасности20 № 4 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

11. Yaroslavtsev V. G. Moral justice and judicial law-
making. M. : CJSC Justiciform, 2007. 304 p.

12. Arsentieva S. S., Savchenko A. N. Assessment of a 
preventive measure in the form of a ban on certain actions as 
an alternative to detention // Bulletin of Economic Security. 
2020. № 4. P. 89‒93.

13. Koni A. F. Collected works in eight volumes. 
Volume 8. Letters 1868‒1927. Publishing house «Legal 
literature». M., 1969. Vol. 8. P. 212‒213.

14. Pobedkin A. V. Raising standards of proof is the 
main means of humanizing criminal policy // Bulletin of 
Economic Security. 2021. № 2. P. 202‒208.

Информация об авторах
С. С. Арсентьева ‒ доцент кафедры уголовного процесса и экспертной деятельности Челябинского государ-

ственного университета, кандидат юридических наук;
А. Н. Савченко ‒ федеральный судья в отставке.

Information about the authors
S. S. Arsentieva ‒ Associate Professor of the Department of Criminal Procedure and Expert Activity of the Chelyabinsk 

State University, Candidate of Legal Sciences;
A. N. Savchenko ‒ retired federal judge.

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

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

Статья поступила в редакцию 07.04.2022; одобрена после рецензирования 17.06.2022; принята к публикации 
15.08.2022.

The article was submitted 07.04.2022; approved after reviewing 17.06.2022; accepted for publication 15.08.2022.

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права. Учеб-
ное пособие. Под ред. О. В. Химичевой, О. В. Мичуриной. 304 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки. 

 
Курс лекций подготовлен в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования для обучающихся по направлению подготовки Юриспру-
денция, квалификации магистр. Цель пособия – вычленить наиболее ак-
туальные в теоретическом и практическом плане проблемы, требующие 
более глубокого изучения в отдельном учебном курсе. 

Для слушателей (студентов), адъюнктов (аспирантов) и препо-
давателей образовательных организаций, осуществляющих обучение  
по направлениям подготовки (специальностям), входящим в укрупнен-
ную группу направлений подготовки (специальностей) Юриспруденция, 
а также для всех интересующихся проблемами уголовного судопроиз-
водства.



21Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 343
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-4-21-27
NIION: 2015-0066-4/22-388
MOSURED: 77/27-011-2022-04-587

Возможность признания государства потерпевшим  
как часть механизма защиты государственного суверенитета

Валерия Валерьевна Артемова1, Надежда Владимировна Уханова2

1, 2 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия
1 Artval13@mail.ru
2 Nadezhda-ukhanova@yandex.ru

Аннотация. В статье содержится предложение о включении в уголовно-процессуальный закон нормы, которая 
позволит признавать потерпевшим государство. 

Государство – это уникальный субъект, который не ограничен исключительно чиновничьим аппаратом или со-
вокупностью государственных органов, учреждений и организаций. В государственной идее находят выражение 
права и свободы человека, воля народа как источника власти и носителя суверенитета, которые могут быть объек-
том преступного посягательства. Поэтому государственный суверенитет нуждается в механизме защиты. Элементом 
этого механизма должна стать возможность признания государства потерпевшим. Это позволит государству реали-
зовывать права потерпевшего и в определенной мере влиять на ход предварительного расследования и судебного 
разбирательства.
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Abstract. The article contains a proposal to include in the criminal procedure law a norm that will allow recognizing 
the injured State.

The state is a unique entity that is not limited to the bureaucracy or the totality of state bodies, institutions and 
organizations. The state idea finds expression of human rights and freedoms, the will of the people as a source of power and 
bearer of sovereignty, which can be the object of criminal encroachment. Therefore, State sovereignty needs a mechanism of 
protection. An element of this mechanism should be the possibility of recognizing the State as a victim. This will allow the 
State to exercise the rights of the victim and to a certain extent influence the course of the preliminary investigation and trial.

To implement the proposed idea, the law should also define the types of harm that are caused to the state by a crime. The 
authors believe that the main type of harm caused to the state is harm to state interests, and above all, national security. Using 
an example from practice, it is shown how a crime can harm national security in the field of cultural heritage preservation.
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Настоящая статья посвящена развитию ранее вы-
сказанной нами мысли о том, что государство – Рос-
сийская Федерация – должно быть указано в ст. 42 УПК 
РФ в качестве субъекта, который может быть признан 
потерпевшим по уголовному делу в случае причинения 
вреда его интересам [2]. 

Мы исходим из того постулата, что государство, как 
уникальный субъект (об этом речь пойдет ниже), нуж-
дается в защите его интересов, хотя они существенным 
образом отличаются от прав и интересов физических и 
юридических лиц.  

В современных условиях государственный суве-
ренитет нередко подвергается угрозам. Достаточно 
упомянуть об угрозе кибератак и о неконтролируемой 
виртуальной «валюте», существующей параллельно с 
официальным российским рублем. Преступлениям, ко-
торые связаны с этими двумя государство-разлагающи-
ми факторами, правоохранительные органы не всегда 
могут противопоставить в достаточной степени техни-
чески оснащенные и высококвалифицированные кадры: 
цифровые исследования становятся все более дорого-
стоящими, что делает их недостижимыми для менее 
финансируемых исследователей и практиков [6, с. 147].

На страницах юридической печати ведутся дис-
путы о том, является ли еще актуальной доктрина су-
веренитета государства [1, с. 11]. Мы поддерживаем 
сторонников той точки зрения, согласно которой госу-
дарство является гарантом общественной стабильности 
и, исходя из этого, важнейшей непреходящей ценностью  
[1, с. 17].

В связи с этим, стратегическими задачами компе-
тентных государственных структур являются выявление 
и нейтрализация факторов, угрожающих государствен-
ному суверенитету, а также противодействие конкрет-
ным деструктивным механизмам ослабления и подрыва 
государственных устоев. Как механизмы ослабления, 
так и механизмы защиты государственного суверените-
та включают правовые методы [4, с. 99].

Н. Н. Арзамаскин и С. В. Смирнов под гарантия-
ми государственного суверенитета понимают систему 
общих условий (экономических, политических, со-
циальных, идеологических, духовно-культурных, тех-
нологических и др.) и специальных правовых средств 
(юридических гарантий), направленных на обеспечение 
верховенства и независимости государства в определе-
нии и достижении целей и задач внутренней и внешней 
политики [1, с. 16].

В этом ключе мы и рассматриваем наделение го-
сударства правами потерпевшего (при причинении 
преступлениями вреда государственным интересам) 
как одну из юридических гарантий, которая должна 

быть включена в механизм защиты государственного  
суверенитета.

Но вначале нужно ответить на вопрос: для чего не-
обходимо признавать потерпевшим то лицо, которому 
преступлением причинен вред? Конечно же, для того, 
чтобы потерпевший смог воспользоваться правами, 
предусмотренными в ст. 42 УПК РФ. 

Признавая лицо потерпевшим, следователь в со-
ответствующем постановлении определяет виды вре-
да, которые причинены ему преступлением. И если, к 
примеру, будет установлено, что потерпевшему причи-
нен имущественный вред, то потерпевший будет иметь 
право на его возмещение. 

Право на возмещение вреда – одно из ключевых 
прав потерпевшего, но есть права, не менее важные, 
реализуя которые, потерпевший может определенным 
образом влиять на ход предварительного и судебного 
следствия и, в конечном итоге, на постановление при-
говора, что и предполагает принцип состязательности  
(ст. 15 УПК РФ). Это следующие права:

 – право давать показания (п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ);
 – право представлять доказательства (п. 4 ч. 2  

ст. 42 УПК РФ); 
 – право заявлять ходатайства (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК 

РФ), в том числе, о назначении судебной экспертизы в 
конкретном экспертном учреждении, о внесении в по-
становление дополнительных вопросов эксперту и др. 
(ч. 1 ст. 198 УПК РФ);

 – право подавать замечания на протоколы след-
ственных действий, произведенных с его участием  
(п. 10 ч. 2 ст. 42 УПК РФ);

 – право поддерживать обвинение (п. 16 ч. 2 ст. 42 
УПК РФ);

 – право подавать замечания на протокол судебного 
заседания (п. 17 ч. 2 ст. 42 УПК РФ) и др.

При непризнании потерпевшим лица, которому 
преступлением причинен вред, оно автоматическим ли-
шается всех перечисленных прав, а значит, и возможно-
сти каким-либо образом влиять на ход предварительного 
расследования и судебного разбирательства. Соответ-
ственно, в таких случаях в уголовном судопроизводстве  
не реализуется принцип состязательности.

Следует обратить внимание на то, что Уголов-
ным кодексом РФ предусмотрены весьма разнообраз-
ные последствия совершения преступлений, которые 
не укладываются в те виды вреда, которые, согласно 
ст. 42 УПК РФ, могут быть причинены в результате 
совершения преступления. И прежде всего, это свя-
зано с необоснованным ограничением самого круга 
потерпевших только физическими и юридическими  
лицами. 
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Государство, исходя из его правовой и социальной 
природы (см. ст. ст. 1, 7 Конституции РФ), никак не мо-
жет быть приравнено к юридическим лицам, что  было 
отмечено в нашей предыдущей публикации на эту тему, 
где мы основывали свою позицию на анализе правовой 
нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 2 Гражданского кодекса 
РФ [2]. Значит, ст. 42 УПК РФ не предусматривает са-
мой возможности признания государства потерпевшим  
[5, с. 6], хотя в реальности государству причиняется вред 
различными преступлениями, например, хищениями.

Так, Д. А. Федоров справедливо утверждает, что по-
следствия хищений государственного имущества в осо-
бо крупных размерах, помимо имущественного вреда, 
выражаются в нарушении работы государственных ор-
ганов, в невозможности со стороны государства обеспе-
чить выполнение социальных обязательств перед граж-
данами и в других нарушениях функций государства. Он 
отмечает, что изъятие или обращение государственного 
имущества влечет «неблагоприятные последствия, вы-
ходящие далеко за пределы имущественных интересов 
права собственности...: фактический ущерб причиня-
ется не только самому праву собственности на имуще-
ство, но и интересам всего общества, государства», а 
конкретно – экономической безопасности государства  
[7, с. 66–67, 69]. 

Продолжая эту мысль, среди неблагоприятных по-
следствий, выходящих за пределы имущественных ин-
тересов, можно назвать причинение вреда такому госу-
дарственному интересу как национальная безопасность 
в области сохранения культурного наследия, защиты 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей, культуры и исторической памяти [10], что имеет 
место при совершении преступлений, предусмотренных 
ст. 164 и ст. 243 УК РФ.

Приведем пример из судебной практики.
И. (начальник отдела правовой работы), явля-

ясь представителем потерпевшего – Государственной 
Третьяковской галереи, изложила в своих показани-
ях обстоятельства хищения картины Архипа Куинджи 
«Ай-Петри. Крым», являющейся художественной, куль-
турной и музейной ценностью. Представитель потерпев-
шего пояснила, что деятельность Третьяковской галереи 
из-за данной ситуации была практически парализована. 
Действиями  подсудимого Ч., помимо имущественного 
ущерба, связанного с хищением, был причинен вред де-
ловой репутации Государственной Третьяковской гале-
реи,  выразившийся в потере доверия со стороны стра-
ховых компаний и других музеев при предоставлении 
картин на временные выставки.

Из показаний другого представителя потерпевше-
го – М., начальника отдела Музейного фонда РФ Депар-
тамента музеев Министерства культуры РФ, следует, что 
картина «Ай-Петри. Крым» авторства Куинджи А. И.  
включена в состав государственной части Музейного 
фонда РФ, является собственностью Российской Феде-
рации, правомочия которой осуществляет Министер-
ство культуры РФ. Картина является культурной ценно-

стью, имеет историческое и художественное значение, 
она оценена экспертами в 19 941 000 рублей.

Из материалов дела также следует, что картина 
была повреждена в процессе хищения, что в дальней-
шем потребовало проведение реставрации [11].

На основе анализа приведенного примера можно 
сделать следующие выводы:

1. Фактически потерпевшими по уголовному делу 
были признаны два субъекта – Государственная Третья-
ковская галерея и Российская Федерация, в собственно-
сти которой находится похищенная картина. Это следу-
ет из того факта, что в уголовном судопроизводстве уча-
ствовали два представителя потерпевшего. Об одном из 
них сказано, что он является представителем Государ-
ственной Третьяковской галереи. О втором представите-
ле прямо не уточняется: интересы какого потерпевшего 
он представляет. Однако из содержания его показаний 
следует, что он представляет интересы не Третьяков-
ской галереи, а Российской Федерации – собственника  
картины.

2. Если обобщить содержание показаний обоих 
представителей потерпевших, то становится понятным, 
что речь идет о двух видах вреда, причиненного престу-
плением, предусмотренным ст. 164 УК РФ: 

 – о вреде имуществу Российской Федерации, кото-
рый равен стоимости картины, установленной эксперта-
ми, – 19 941 000 рублей, в совокупности с расходами на 
реставрацию;

 – о вреде деловой репутации Государственной Тре-
тьяковской галереи, который выразился в потере дове-
рия со стороны страховых компаний и других музеев.

О каком-либо ином виде вреда речь не идет, хотя 
вполне очевидно, что хищение, повреждение или унич-
тожение имущества, имеющего особую ценность, при-
чиняет вред более глобальный, чем имущественный. 
Этот вред – вред государственным интересам, а конкрет-
но – национальной безопасности, который заключается 
в невосполнимой утрате обществом своего культурного 
наследия.

На приведенном примере ясно виден пробел уго-
ловно-процессуального законодательства, который за-
ключается в том, что государство, а именно  (Российская 
Федерация) ошибочно не отнесена к числу субъектов, 
которые могут быть признаны потерпевшими. Анало-
гичные ситуации могут быть с хищениями и поврежде-
ниями имущества, имеющего особую ценность, которое 
находится в собственности субъектов РФ, а также му-
ниципальных образований. Поэтому и их также следует 
включить в ст. 42 УПК РФ как лиц, которым преступле-
ниями может быть причинен вред.

Другая проблема, которая видна на приведенном 
примере, – это отсутствие в ст. 42 УПК РФ указания на 
вид вреда, адекватного природе государства как потер-
певшего. Это тот вред, который в целом можно опре-
делить в ст. 42 УПК РФ термином «государственные 
интересы», и который, по нашему мнению, необходи-
мо в каждом случае конкретизировать в зависимости 
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от обстоятельств совершенного преступления. Так, в 
приведенном примере его можно обозначить как «вред 
национальной безопасности в области сохранения куль-
турного наследия».

Вместе с тем нельзя не отметить возможные воз-
ражения на высказанную позицию.

А есть ли необходимость в участии в уголовном су-
допроизводстве двух представителей потерпевших (со-
ответственно – и двух потерпевших) одновременно? 

И зачем нужен второй представитель, если потер-
певшая организация (или учреждение) является госу-
дарственной?

Действительно, некоторые ученые выражают несо-
гласие с тем, чтобы признавать государство потерпев-
шим. В частности, С. В. Фирсаков и А. А. Савинков в 
обоснование своей позиции отмечают, что приговор суда 
выносится от имени Российской Федерации (государ-
ства), в связи с чем признание государства потерпевшим 
вступает в противоречие с уголовно-процессуальными 
принципами состязательности сторон и независимости 
судей [8, с. 150].

Тем не менее, в подтверждение необходимости 
признания государства потерпевшим, несмотря на то, 
что потерпевшая организация или учреждение являются 
государственными, можно привести следующие аргу-
менты.

Первый аргумент. Необходимо четко проводить 
границу между государством и государственными орга-
низациями и учреждениями.

Последние относятся к юридическим лицам, а госу-
дарство имеет уникальную природу, и государственная 
сущность отнюдь не сводится к чиновничьему аппарату. 
Для более глубокого осмысления сущности и назначе-
ния государства будет недостаточным обращения лишь 
к его правовой стороне. 

Государство – это комплексное, многогранное по-
нятие, существующее, если так можно выразиться, в 
нескольких «измерениях», а не только в юридической 
плоскости. На наш взгляд, наиболее понятной сущность 
государства будет, если рассмотреть ее через призму со-
борности, которая присуща российской культуре в ее 
историческом контексте. 

Вкратце можно сказать, что отличительной чертой 
общественно-государственного устройства, основанно-
го на соборности, является нравственность, стремление 
жить согласно принципам справедливости, нравствен-
ным устоям. Подробно принцип соборности анализиру-
ется в статье Т. А. Чикаевой, к которой мы и отсылаем 
читателей, интересующихся этим вопросом [9]. 

На основе сказанного можно заключить, что госу-
дарство – более широкое понятие, чем совокупность 
государственных органов, учреждений и организаций, и 
даже более широкое, нежели три ветви государственной 
власти.

В связи с этим нужно обратить внимание на нормы, 
закрепленные в ч. ч. 1–2 ст. 3 Конституции РФ, согласно 
которым носителем суверенитета и единственным ис-

точником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ, который осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления.

С. В. Фирсаков и А. А. Савинков считают: «Анализ 
составов Особенной части УК РФ свидетельствует, что 
негативные последствия преступлений причиняют вред 
не государству в целом, а его отдельным институтам: 
исполнительной, законодательной и судебной власти»  
[8, с. 150]. 

С этим мы не можем согласиться, так как данный 
аргумент также не учитывает уникальной природы госу-
дарства. Государство существует не ради государствен-
ных органов. Оно служит для обеспечения безопасной 
жизнедеятельности своих граждан, равно как и иных 
лиц, находящихся на его суверенной территории. И если 
вред причиняется отдельным «ветвям» государствен-
ной власти, мы не можем считать, что при этом госу-
дарству «в целом» вред не причиняется. Это было бы 
равнозначным тому, как если бы мы утверждали, что 
ножевое проникающее ранение причиняет вред только 
тем внутренним органам, которые повреждены, но не 
человеку «в целом». Конечно, это абсурд. Организм че-
ловека является единым целым, и если причинен вред 
одному органу – страдает все тело, весь человек. Также 
и государство является единым целым, системой взаи-
мосвязанных элементов, и если причинен вред одному 
элементу – это непременно отражается, так или иначе, в 
большей или меньшей степени, на всеобщем состоянии 
государства.

В связи с этим следует подчеркнуть, что причи-
нение вреда государственным интересам не может не 
причинять вреда правам и интересам всего народа, на-
селяющего суверенную государственную территорию. 
Здесь уместно привести высказывание В. Н. Боркова, 
который отмечает, что «в функционировании государ-
ства находят концентрированное выражение интере-
сы различных социальных классов, групп, обществ»  
[3, с. 122]. 

Поэтому государство не следует отождествлять с 
конкретными государственными организациями и уч-
реждениями, хотя им также причиняется вред в резуль-
тате совершения преступления, как было показано на 
примере с хищением предметов, имеющих особую цен-
ность.

Второй аргумент. Возможная преступная заинте-
ресованность коррумпированных сотрудников государ-
ственных учреждений и организаций (латентная, когда 
они не привлекаются к уголовной ответственности)  
НЕ позволит им полноценно отстаивать интересы по-
терпевшей государственной организации в случае, если 
потерпевшим будет признана только государственная 
организация (учреждение), а не государство – одновре-
менно с этой организацией (учреждением). 

В связи с этим можно привести следующий пример.
В 2016–2018 годах одним из московских судов 

было рассмотрено уголовное дело о серии хищений 
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редких букинистических изданий 19–20 веков из раз-
личных библиотек города Москвы. Потерпевшими по 
уголовному делу были признаны юридические лица – 
государственные библиотеки, представители которых 
не проявляли особой заинтересованности в результатах  
расследования. 

Более того, в отношении директора одной из би-
блиотек в уголовном деле даже имелись сведения, не-
которым образом указывающие на его возможную при-
частность к совершению хищения редкой книги, одна-
ко доказательств о его виновности следствием добыто  
не было.

Дело происходило следующим образом. В одной 
из научных библиотек города Москвы была похище-
на редкая книга из так называемого «Золотого фонда» 
библиотеки – «Остраф Пасхи» автора И. М. Зданевича 
(издана в 1919 году), которая, согласно показаниям спе-
циалиста-искусствоведа, является библиографической 
редкостью, а согласно заключению эксперта – уникаль-
ным малотиражным изданием. Она исчезла из библио-
теки при невыясненных обстоятельствах, а подробные 
сведения о ее хищении стали известны из показаний 
обвиняемых. 

Как следует из показаний свидетеля – работника 
читального зала Е., доступ к книгам «Золотого фонда» 
имеет только директор библиотеки. Поэтому, когда чи-
татель Р. предъявил ей заполненное читательское тре-
бование, настаивая на получении книги «Остраф Пас-
хи» в день обращения, она обратилась к директору В.,  
который в этот же день выдал ей книгу. Читатель Р. поль-
зовался книгой «Остраф Пасхи», а к концу ее смены 
передал книгу ей обратно, пояснив, что намерен рабо-
тать с ней еще. Поэтому она не сдала книгу директору, 
а убрала ее в сейф. На следующий день на работе она 
узнала, что книга «Остраф Пасхи» исчезла, но при каких 
обстоятельствах – ей не известно. 

Из показаний представителя потерпевшего – ди-
ректора библиотеки В. следует, что он выдал книгу 
«Остраф Пасхи» из «Золотого фонда» библиотекарю, а 
узнал о ее краже только через месяц (!). В полицию он 
не заявлял, так как подумал, что книгу все равно искать  
не будут.

Ранее, в ходе проверки сообщения о хищении книг 
из московских библиотек, в следственном изоляторе 
города Санкт-Петербурга было получено объяснение 
от одного из соучастников хищений – А. (привлекался 
к уголовной ответственности за аналогичные хищения 
книг в городе Санкт-Петербурге). Он сообщил, что ему 
известно о хищении другими соучастниками книги Зда-
невича «Остраф Пасхи» в московской библиотеке, кото-
рую они совершили при содействии директора библио-
теки В.

В другой библиотеке города Москвы в разное время 
были похищены книги:

 – автора Н. Г. Смирнова, Г. Чичаговой и О. Чи-
чаговой – «Как люди ездят» (1925 года издания), «От-
куда посуда» (1924 года издания), «Путешествие Чар-

ли» (1924 года издания), которые, по заключению 
эксперта, являются уникальными малотиражными  
изданиями;

 – автора Т. Г. Шевченко – «Кобзарь» 1840 года из-
дания (по заключению эксперта, является первым при-
жизненным изданием автора, библиографической ред-
костью, уникальным изданием; согласно показаниям 
специалиста-искусствоведа – в мире существует всего 
несколько экземпляров этой книги, которая является аб-
солютной редкостью, книжным памятником);

 – автора С. Маршака и художника-оформителя  
В. Лебедева – «Цирк» и «Мороженое» 1925 года издания 
(по заключению эксперта, книги являются библиогра-
фической редкостью).

Представитель потерпевшего – заведующий отде-
лом научно-библиографической информации государ-
ственного учреждения (библиотеки) Л. при допросе по-
казал, что узнал о хищении данных книг, когда пришла 
повестка из правоохранительных органов (!). По его 
словам, фонд библиотеки очень большой, и все книги 
проверить невозможно. Иногда в библиотеке проводят-
ся выборочные проверки определенного фонда, напри-
мер, фонда редкой книги. Инвентаризация последний 
раз проводилась примерно 15 лет назад.

Кроме вышеописанных показаний, в деле есть ра-
порт оперативного сотрудника, из которого следует, 
что руководство тех библиотек, откуда были похищены 
книги, с заявлениями о хищениях в полицию не обра-
щалось [12].

Этот пример доказывает, что для эффективного 
расследования преступлений, которыми причинен вред 
государственным интересам, необходимо привлекать 
представителя потерпевшего – государства (Российской 
Федерации), который сможет обеспечить действитель-
ную реализацию принципа состязательности уголовно-
го судопроизводства и нейтрализовать возможную кор-
рупционную составляющую латентного характера. При 
этом следует обратить внимание на то, что в уголовном 
деле может быть два потерпевших: 1) государственная 
организация (учреждение); 2) государство (Российская 
Федерация). Соответственно, в уголовном судопроиз-
водстве в этом случае будут участвовать и два предста-
вителя потерпевших.

Следует подчеркнуть, что государство нуждается 
в наделении его правами потерпевшего именно пото-
му, что вместо принципа всестороннего, полного и объ-
ективного исследования обстоятельств дела, который 
предусматривался ст. 20 УПК РСФСР 1960 года, суще-
ствует принцип состязательности, действенный только 
при условии проявления активности участников уголов-
ного судопроизводства с обеих сторон (как обвинения, 
так и защиты).

Мы сознаем, что законодательное установление 
возможности признания государства потерпевшим с 
указанием в ст. 42 УПК РФ видов вреда, которые могут 
иметь место в результате совершения преступления, не-
избежно повлечет возникновение практических вопро-
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сов, связанных со следующими направлениями деятель-
ности органов предварительного расследования:

1) с определением конкретного вида вреда, кото-
рый имеет место при совершении того или иного пре-
ступления;

2) с доказыванием причинения данного вида вреда;
3) с определением лица, которое может выступать 

представителем потерпевшего – государства;
4) с механизмом и самой возможностью возмеще-

ния вреда, причиненного государству.
Эти вопросы требуют продолжения научных иссле-

дований, выработки конкретных рекомендаций, среди 
которых, возможно, будут предложения о дополнитель-
ных (к предлагаемым ниже) изменениях существующих 
норм уголовно-процессуального права. 

Кроме того, требует отдельного рассмотрения во-
прос о включении в перечень потерпевших в ст. 42 УПК 
РФ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

В рамках же настоящей статьи, исходя из вышеиз-
ложенных результатов нашего исследования, предлага-
ем предварительную редакцию части 1 статьи 42 УПК 
РФ, изложив ее следующим образом:

«1. Потерпевшим является:
1) физическое лицо, которому преступлением при-

чинен физический, имущественный, моральный вред;
2) юридическое лицо – в случае причинения пре-

ступлением вреда его имуществу, деловой репутации;
3) государство – Российская Федерация – в случае 

причинения преступлением вреда государственному 
имуществу, государственным интересам (национальной 
безопасности и другим интересам, которые связаны с 
защитой прав и законных интересов неопределенного 
круга лиц)...».
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Рассматривая роль и значение языка в качестве важ-
ного компонента отечественной древнерусской государ-
ственности, прежде всего, необходимо отметить, что на 
Руси язык в своем развитии прошел долгий историче-
ский путь. Первоначально азбука славян (русичей) пред-
ставляла собой два стиля слововыражений: глаголицу и 
кириллицу. Причем наиболее архаичным языковым сти-
лем в научной среде принято считать глаголицу.

Среди исследователей бытует мнение о том, что 
родоначальником глаголицы якобы являлось греческое 
скорописное письмо, которое внешне выражалось в 
виде специальных знаков, символов. Эти знаки обозна-
чали сокращенное выражение терминов, понятий либо 
содержали магико-сакральный смысл предначертан-
ных выражений. Свое первоначальное распространение 
глаголица получила на территории раннефеодального 
славянского государства, расположенного на землях со-
временной Чешской республики. Затем, вероятно, в про-
цессе торгового оборота, военных кампаний, культурно-
идеологического обмена, глаголица распространилась 
по географической территории будущего Древнерусско-
го государства.

Однако на Руси глаголица существенного значе-
ния, в качестве основного вербального инструмента, не 
имела. Среди восточных и западноевропейских ранне-
феодальных государств этот алфавит также не получил 
развития. Лишь местами обозначалось его присутствие. 
Как следствие, примерно в XII в. глаголица выходит из 
языкового употребления, становясь рудиментом.

В то же время, широкое развитие в славянском мире 
получила кириллица, которая согласно исторической 
справке создана в Х в. и названа в честь ее создателя Ки-
рилла (Константина). В качестве языкового «материала» 
разработчики использовали местные славянские наре-
чия (болгарские, сербские), состыковав их с греческими.

Литературный памятник о житии Константина (Ки-
рилла) зафиксировал момент начала работы над славян-
ской азбукой, который осуществлялся в Крыму, в Корсу-
не, где Кирилл якобы нашел священные книги, которые 
написаны на древнеславянском алфавите. Представлен-
ная версия развивается в виде научной догадки о том, 
что в Крыму Кирилл познакомился с человеком, кото-
рый помог ему перевести и прочитать священные книги 
(Евангелие и Псалтырь). Это позволило Кириллу осво-
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ить ранее неизвестный ему язык и, в дальнейшем, под-
готовить славянский алфавит нового образца [3, с. 26].

Подобные научное предположение подтолкнуло ис-
следовательскую мысль к измышлениям о возможном 
наличии у древних «руссов» ранней азбуки и письмен-
ности. При этом в качестве обоснования «живучести» 
этой версии закладывались положения о том, что: во-
первых, «руссы» не были грубыми и необразованными; 
во-вторых, письменность у «руссов» была, которую они 
совершенствовали, в том числе и через переписывание 
христианских священных книг [2, с. 167]. Однако под-
твердить правдивость этой версии не представляется 
возможным в силу того, что отсутствуют первоисточни-
ки, доказательства наличия этого факта. Археологиче-
ские артефакты, которые содержат фрагменты письмен-
ности, не дают также полного представления о том на-
сколько была развита письменность у древних русичей.

В то же время, со стороны богословов представ-
лена своя историческая версия о славянской азбуке.  
В основу этого мнения закладывается просветительская 
деятельность Мефодия и Кирилла (Константина), кото-
рая и составила первую славянскую азбуку, впитавшую 
в себя особенности местных народных говоров. Эта аз-
бука применялась при богослужениях, что дало ей по-
пулярность и развитие среди родственных народов. Так, 
якобы, и был сформирован церковнославянский язык, 
включивший в себя в совокупности редакции русско-
го, среднеболгарского, сербского и западнославянского 
(чешского) языков [7, с. 12].

Общеизвестным историческим фактом считается 
то, что начало просветительской деятельности Кирилла 
и Мефодия положил болгарский царь Борис, принявший 
их в 886 г., когда папа изгнал их из Великой Моравии 
за нарушения канонических традиций в богослужениях. 
Царь предоставил апостолам помещения для организа-
ции учебного процесса и богослужения, которые велись 
на кириллице [1, с. 60]. Так начался процесс формирова-
ния славяноязычного штата духовных лиц, ставших под-
менять греков. Это позволило начать вести христиан-
ское богослужение в болгарских церквях на славянском 
языке, упростить усвоение основных догматов религи-
озного учения населением и развить миссионерскую 
деятельность [6, с. 10–14]. Параллельно осуществлялся 
перевод на славянский язык византийских богословско-
юридических актов, прежде всего, таких как Евангелие 
и Апостола, Служебник вместе с Требником, Псалтирь 
с часословом, Октоих (осмогласник), Минея общая, Па-
рамейник, Устав церковный (общий чин православного 
богослужения на дни всего года) [4, с. 15–19].

Переведенные труды позволили организовать цер-
ковно-ритуальную деятельность, усвоить основные 
порядки богослужения в церквях среди славянских на-
родов. Скорее всего, непонятные слова, термины в про-
цессе перевода адаптировались под местные языковые 
наречия. Это способствовало осмыслению и осознан-
ному началу выработки своих оригинальных политиче-
ских, религиозно-философских и юридических терми-

нологий, а затем и произведений на славянском языке, 
которые были понятны в том числе русичам.

Таким образом, на основании вышеизложенного, 
можно предположить следующее. В Древней Руси в на-
роде имело место хождение нескольких языков, как ми-
нимум двух: глаголица и кириллица. Эти языки соответ-
ствовали интересам жителей, где первый применялся на 
уровне обыденного в письменах, второй реализовывал-
ся в межгосударственном общений. Вероятно, кирилица 
использовалась как язык делового стиля в документоо-
бороте. На этот факт указывают сохранившиеся до на-
ших дней русско-византийские договора. Это позволило 
сформировать русичам фразеологические письменные 
штампы, которые исходили из канцелярии русских кня-
зей. На правдивость этой версий указывал чернорезец 
Храбр в своих сказаниях, где он отмечал, что первона-
чально «чертами и резами» славяне письменно фикси-
ровали важные события, а приняв христианство, стали 
нуждаться в алфавите, чтобы разбирать латинские и гре-
ческие письмена [3, с. 25].

В то же время, как отмечал И. Н. Смирнов, в Древ-
нем мире широкое хождение было и «языков богов» 
(иврит, латинский и греческий), которые, скорее все-
го, также употреблялись на Руси. Однако, этот факт не 
способствовал формированию и развитию единых азов 
письменной культуры и форм фиксации установок, яв-
лявшихся общинными регуляторами в силу трудности 
перевода и осмысления терминологии. Поэтому длитель-
ное время единой письменности у славянских племен не 
было, как и общих документов, отражавших уровень их 
образованности, но присутствовала схожесть в устном 
языке, что значительно упрощало взаимное общение в 
различных сферах общественной жизнедеятельности, в 
том числе и в вопросах ритуальной практики. У древних 
славян отмечалась языковая схожесть, прежде всего, в 
обрядах «благопожеланиях, проклятьях-клятвах, загово-
рах и наговорах, обрядовых песнях и чарах, благодаря 
чему определялось положение окружающего мира для 
человека и создаваемый им условный общественный 
порядок» [5, с. 30].

Лишь крещение Руси окончательно разрешило 
трудности выбора языкового оборота для населения. 
Кириллица стала официальной азбукой и языком до-
кументооборота древнерусской государственности. 
Поэтому Русь считается наследницей кирилло-мефоди-
евских традиций в обыденном, церковном, межгосудар-
ственном общении.
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Аннотация. Лишение свободы преследует определенные цели: изоляция осужденного (мера исключения осуж-
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Осужденным демонстрируются видеофильмы, спи-
сок которых и расписание показов вывешены в специ-
альных помещениях. Не менее популярной является 
музыкальная программа, позволяющая заключенным 
пользоваться музыкальными инструментами или музы-
кальными центрами для прослушивания компакт-дис-
ков. Названные специальные мероприятия проводятся с 
осужденными в течение года [1].

В американских тюрьмах заключенных, скованных 
одной цепью, привлекают к общественным работам. 
Как правило, они убирают мусор с тротуаров города или 
выполняют другой тяжелый труд, например, проводят 
захоронения на кладбище для бедных на краю пусты-

ни, работают в полях, выращивая сельскохозяйственную 
продукцию, производят пластиковую и картонную про-
дукцию, шьют форму для сотрудников Макдональдса. 
Также они работают на раздаче пищи или в прачечных 
других тюрем. Кроме того, труд американских заклю-
ченных широко используется при выполнении самых 
разнообразных работ частными компаниями и корпора-
циями практически безвозмездно [2].

Еще один основополагающий принцип надлежа-
щего управления пенитенциарными учреждениями 
заключается в том, что к заключенным следует приме-
нять наименьшие ограничивающие меры, которые не-
обходимы для защиты общества и других заключенных  

© Батыров А. Х., 2022
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(в России такой принцип называется экономией уголов-
ной репрессии). Ограничения прав осужденных должны 
основываться на индивидуальной оценке рисков и по-
требностей, при которой всегда следует руководство-
ваться принципами законности, необходимости, сораз-
мерности, обоснованности, гуманизма, равенства всех 
перед законом.

Осуществление указанных принципов гарантиру-
ет, что число преступников, содержащихся в условиях 
повышенной безопасности, будет небольшим, что су-
щественным образом облегчает эффективный надзор и 
управление данной группой спецконтингента. Это так-
же гарантирует, что кадровые и финансовые ресурсы 
не будут потрачены впустую на содержание большого 
числа заключенных в более ограничивающих условиях 
в сравнении с другими группами осужденных и услови-
ями их содержания.

Категория особо опасных преступников представ-
ляет высокий риск для окружающих, стабилизации ра-
боты исправительного учреждения, требует содержания 
под стражей в особых условиях максимальной безопас-
ности. Если система оценки работает эффективно, доля 
осужденных, которые должны содержаться в таких 
особых условиях, должна быть очень мала. Такие лица 
обычно размещаются отдельно от других осужденных 
либо в специальных тюрьмах строгого режима, в специ-
альных отделениях при тюрьмах с различными уровня-
ми безопасности. В этой связи представляется справед-
ливым, что во многих юрисдикциях на таких осужден-
ных помимо их содержания в строгих/особых условиях 
в местах лишения свободы, что уже само по себе явля-
ется существенным элементом кары, дополнительно на-
кладываются и иные строгие правоограничения. Такие 
ограничения характеризуются невозможностью контак-
тировать с другими осужденными, ограничением обще-
ния с внешним миром, личных вещей, разрешенных в 
камерах. В некоторых странах (Мексика, США) таких 
преступников сковывают, надевают наручники или стя-
гивают тело ремнем каждый раз, когда они покидают 
свои камеры, в том числе во время прогулок на свежем 
воздухе на охраняемом прогулочном дворе [3].

Принципы законности, равенства всех перед зако-
ном, обоснованности, подотчетности, соразмерности, 
указанные выше, должны в равной степени применяться 
к решениям о содержании осужденных в особых макси-
мальных условиях безопасности.

Названные лица в пределах своей изоляции от 
общества пользуются относительно смягченным режи-
мом для компенсации ограничений, связанных с их изо-
ляцией от общества. Они должны иметь возможность 
общаться с другими осужденными в своем отделении 
(корпусе/блоке/сегменте), участвовать в разнообраз-
ной тюремной деятельности, поддерживать контакты с 
внешним миром. Администрация учреждения обязана 
поддерживать безопасность и контроль разными до-
пустимыми средствами, кроме запрещенных видов де-
ятельности. При том, что этот вариант представляется 

более простым, он ограничивает шансы на реабилита-
цию осужденных и не соответствует международным 
стандартам. Любые дополнительные ограничения, вве-
денные в отношении этих преступников, должны осно-
вываться на индивидуальных оценках рисков, которые 
следует регулярно пересматривать.

В ряде юрисдикций особо опасные / представляю-
щие высокий риск осужденные содержатся в одиночных 
камерах в течение многих лет, возможно, и в течение все-
го срока наказания. Это противоречит правилам 43–45  
Минимальных стандартных правил ООН, касающихся 
отправления правосудия в отношении заключенных, од-
нозначно требующим, чтобы одиночное заключение ис-
пользовалось только в исключительных случаях в тече-
ние как можно более короткого срока, и запрещающим 
бессрочное или длительное (более 15 дней) одиночное 
заключение.

Помимо соблюдения баланса между применени-
ем мер безопасности и уважением человеческого до-
стоинства осужденных необходимо также обеспечить 
оптимальный баланс в принятии мер безопасности 
различных видов. Безопасность содержания опасных 
преступников в тюрьмах обеспечивается физическими 
средствами (стены, решетки на окнах, замки и двери, си-
стемы сигнализации и т. д.), процедурными средствами, 
подразумевающими процедуры и правила, касающиеся 
перемещения осужденных по учреждению, их имуще-
ства, содержания и размещения, и динамической без-
опасностью. Динамическая безопасность предполагает 
нахождение сотрудников учреждения в постоянной бо-
евой готовности, их взаимодействие с осужденными в 
позитивном ключе, а вовлечение спецконтингента в кон-
структивную деятельность дает возможность персоналу 
предвидеть и предотвращать проблемы до их возникно-
вения [4].

Правильный баланс между физическими, проце-
дурными и динамическими аспектами безопасности 
при попытке предотвращения побега и поддержания по-
рядка зависит от ряда факторов, таких как режим пени-
тенциарных учреждений, уровень имеющихся техноло-
гий, численность сотрудников и категорий осужденных. 
Например, если физическая безопасность слабая, как в 
учреждениях с низким уровнем безопасности, большее 
внимание следует уделять процедурной и динамической 
безопасностям.

Эффективное управление опасными преступни-
ками требует надлежащим образом отобранных и спе-
циально подготовленных сотрудников, ответственных 
за решение разнообразных задач. В учреждениях, где 
существует дефицит таких высококвалифицированных 
специалистов, особенно когда содержится большое чис-
ло опасных осужденных, пенитенциаристы могут при-
бегать к репрессивным и незаконным методам контроля 
над ними, что ведет к возникновению напряженности и 
насилия среди спецконтингента. В такой ситуации со-
трудники тюрьмы тоже более уязвимы и могут являться 
предметом манипулирования со стороны заключенных.
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Многочисленные примеры из международной пе-
нитенциарной практики подтверждают, что осужденные 
стремятся контролировать сотрудников исправительных 
учреждений, заставляют их действовать незаконно, что 
может позволить осужденным совершать побеги. При 
помощи различных манипуляций или взяток лишен-
ные свободы приобретают запрещенные предметы ‒ 
мобильные телефоны или наркотики, или получают 
особые привилегии и полномочия в тюрьме (покупают 
улучшенные условия содержания в исправительном уч-
реждении с соответствующей мебелью, холодильника-
ми, телевизорами и т. п.). Поэтому обучение сотрудни-
ков методам распознавания и противодействия манипу-
ляциям, обеспечение надлежащего уровня оплаты труда 
и условий труда, периодическая ротация персонала и 
меры по обеспечению последовательности в подходе к 
управлению являются ключевыми для минимизации ри-
сков коррупции и манипуляций по отношению к персо-
налу исправительных учреждений [4, с. 91].

Значительное число опасных преступников пред-
ставляют собой асоциальные модели личности или имеют 
психические расстройства, проблемы с различного рода 
зависимостями и другие заболевания, требующие психиа-
трической помощи. Помимо специальной подготовки со-
трудников пенитенциарных учреждений важную роль 
играют такие специалисты, как психологи и психиатры.

Несмотря на то, что потребности в охране психиче-
ского здоровья достаточно высоки среди общего числа 
осужденных, опасные преступники подвергаются еще 
более высокому риску возникновения проблем с психи-
ческим здоровьем. Среди них отмечаются лица, отбы-
вающие длительные сроки лишения свободы, включая 
пожизненное заключение. В ряде стран законы не пред-
усматривают возможность досрочного освобождения 
(условно-досрочного освобождения) от отбывания по-
жизненного заключения или возможность назначения 
смертной казни с лишением свободы на срок до не-
скольких лет из-за моратория на смертную казнь или 
длительных процессов обжалования [4, с. 78].

Продолжительный срок изоляции от общества в со-
четании с ограничивающим содержанием под стражей 
зачастую оказывает глубокое воздействие на психиче-
ское здоровье таких опасных заключенных. Они начи-
нают страдать от последствий социальной изоляции и 
последующей утраты личной ответственности и контро-
ля над окружающей их средой, у них усиливается за-
висимость от пенитенциарного учреждения и потенци-
альной потери контактов с семьей и друзьями. Эти фак-
торы приводят к глубокому одиночеству, чувству вины, 
неуверенности относительно даты их освобождения  
(а в случае лиц, приговоренных к смертной казни, — не-
определенности в отношении их судьбы), потери чув-
ства безопасности из-за близости с другими потенци-
ально жестокими осужденными, что вызывает чувство 
постоянной тревоги. В результате длительные сроки 
лишения свободы усугубляют существующие проблемы 
в психическом здоровье, что, в конечном итоге, порож-

дает новые проблемы. Действительно, исследования в 
некоторых странах показали, что уровень психического 
здоровья среди осужденных, отбывающих пожизненное 
заключение, выше, чем среди общего числа лишенных 
свободы [5].

Таким образом, политика в области функциониро-
вания пенитенциарных учреждений должна учитывать 
потенциально вредные последствия долгосрочного тю-
ремного заключения и дополнительных мер безопас-
ности, которым подвергаются опасные преступники, и 
включить меры по защите психического здоровья осуж-
денных в политику и стратегию системы управления 
исправительными учреждениями. В связи с этой поли-
тикой ключевые компоненты должны содержать, как 
минимум, индивидуализированные планы исполнения 
наказаний, конструктивные тюремные режимы, контак-
ты с внешним миром и психосоциальное и психиатриче-
ское лечение осужденных, нуждающихся в нем.

В некоторых странах особо опасные осужденные 
получают специальные условия содержания. Так, на-
пример, лидеры банд и организованных преступных 
синдикатов могут содержаться в улучшенных услови-
ях или иметь при себе дополнительные личные вещи.  
В других государствах закон позволяет богатым осуж-
денным купить такие привилегированные условия. Од-
нако ни один осужденный не может пользоваться осо-
быми привилегиями на основании своего статуса или 
богатства [6].

Каждое исправительное учреждение должно про-
водить четкую политику, устанавливающую стандарт-
ные условия и правила содержания в камерах/общежи-
тиях, ограничения на перечень допустимых предметов и 
количество личного имущества опасных преступников, 
соблюдать установленные правила внутреннего распо-
рядка, в том числе относительно личного имущества 
всех категорий осужденных, находящихся на различных 
условиях отбывания лишения свободы, которое они мо-
гут иметь при себе. Количество и виды разрешенного 
имущества должны строго контролироваться. Все пред-
меты, которые не входят в опись имущества осужденно-
го или не разрешены списком имущества, конфискуются 
во время обысков, что является также важной составля-
ющей антикоррупционной деятельности и предотвра-
щения случаев манипулирования сотрудниками тюрем.

Резолюция 1996/15 Экономического и Социального 
Совета ООН настоятельно призывает государства-чле-
нов, которые могут применять смертную казнь, свести 
к минимуму страдания заключенных, приговоренных 
к смертной казни, и избегать любого обострения таких 
страданий. Основными преступлениями, карающимися 
смертной казнью, являются убийство, государственная 
измена, похищение, в результате которого погиб чело-
век, умышленное убийство с 10 отягощающими фак-
торами ‒ в штате Алабама, убийство первой степени  
с 1–17 отягощающими факторами ‒ в штате Колорадо.

Уголовный кодекс Пакистана 1860 г., где действовал 
мораторий на смертную казнь в период с 2008–2014 гг., 
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содержит наказание в виде смертной казни за контрабан-
ду наркотиков, изнасилование, внебрачный секс и бого-
хульство, которое является одним из самых серьезных 
преступлений. Преступлениями, наказуемыми смерт-
ной казнью в Иране, являющейся одной из крупнейших 
стран Ближнего Востока, согласно Уголовному кодексу 
Ирана ‒ «Закону об исламских уголовных наказаниях 
Исламской республики Иран», являются терроризм, по-
хищение, вооруженное нападение с целью хищения чу-
жого имущества, убийство, шпионаж, незаконный сбыт 
наркотиков, богохульство, проституция, изнасилование, 
педофилия, распространение порнографии, супруже-
ская измена и некоторые другие.

Исходя из принципа раздельного содержания осуж-
денных, в некоторых пенитенциарных системах при-
говоренные к смертной казни преступники содержатся 
отдельно от всех остальных осужденных в камере, ко-
торую часто именуют камерой смертников. Представля-
ется это вполне обоснованным. Безрадостная изоляция 
и годы неопределенности относительно времени казни 
могут привести к так называемому «синдрому/феномену 
камеры смертников», который приравнивается к жесто-
кому, бесчеловечному и унижающему достоинство на-
казанию, нарушает международные права человека [7].

В отдельных же странах приговоренные к смертной 
казни содержатся в камерах вместе с другими осужден-
ными и находятся в таком же правовом положении. За-
ключенные с высокой степенью риска, приговоренные к 
смертной казни, сохраняют все права, которыми облада-
ют все осужденные. Кроме того, осужденные к смертной 
казни имеют особые потребности в связи с самой край-
ней формой их приговора. Поэтому крайне важно, чтобы 
эта категория преступников претерпевала ограничения, 
связанные с более низким уровнем организации питания, 
здравоохранения, гигиены, физической активности, обще-
ния и совместной деятельности с другими осужденными.

Комитет по правам человека также разъясняет, что 
особо опасные заключенные высокого риска и лица, ко-
торым грозит смертная казнь, не должны подвергаться 
излишним ограничениям относительно их перемещения 
в пределах тюрьмы или к более суровому обращению 
просто потому, что они были приговорены к смерти [7].

Эффективное управление опасными преступника-
ми требует соблюдения проанализированных принци-
пов законности, необходимости, соразмерности, обо-
снованности, гуманизма, равенства всех перед законом, 
а также наличия надлежащим образом отобранных и 
специально подготовленных высококвалифицирован-
ных сотрудников пенитенциарной системы.

Установление и обеспечение оптимального баланса 
между применением мер безопасности и ее аспектами, 
уважением человеческого достоинства осужденных ве-
дет к минимизации рисков, в ряде случаев ликвидации 
причин их возникновения, предотвращения возникнове-
ния недовольства среди осужденных и отсутствию не-
обходимости принятия конструктивных мер в политике 
их управления.

Все это гарантирует, что численность преступни-
ков, содержащихся в условиях повышенной безопасно-
сти, будет небольшой. Это, в свою очередь, приведет к 
облегчению надзора и управления этой категорией спец-
контингента. Также это гарантирует грамотное распре-
деление кадровых, финансовых и технических ресурсов 
на содержание различных категорий заключенных, в 
том числе осужденных к смертной казни.

Таким образом, рассмотренный опыт зарубежных 
стран в области политики функционирования пенитен-
циарных учреждений с учетом международных осново-
полагающих принципов может быть применен в отече-
ственном уголовно-исполнительном законодательстве с 
целью его усовершенствования, а также для планирова-
ния и организации работы с осужденными внутри уч-
реждений.

Стоит отметить, что в разных странах мира значи-
тельное внимание придают применению разовых мер 
поощрения, которые можно условно разделить на ме-
роприятия морального и материального (денежного) ха-
рактера; на мероприятия, которые применяют в преде-
лах исправительного учреждения, и меры, которые дают 
право выхода за пределы тюрьмы. Что касается послед-
них, то их перечень весьма значителен и существенно 
отличается по содержанию правоограничений и льгот. 
Выход за пределы уголовно-исполнительного учрежде-
ния может проявляться в форме свиданий за пределами 
учреждения, краткосрочных и долгосрочных отпусков, 
бесконвойное передвижение осужденных по любым 
причинам. В целом система стимулирования право-
славного поведения осужденных, находящихся в местах 
лишения свободы, должна быть достаточно разветвлен-
ной, предусматривать различные виды морального и ма-
териального стимулирования, различные возможности 
возобновления связей с родными и обществом, что в 
итоге будет способствовать достижению цели наказания 
в более оптимальные сроки.
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Развитие демократического государства, существо-
вание в нем действенных институтов государственного 
управления, становление гражданского общества невоз-
можны без научного рассмотрения и проработки про-
цессов, происходящих во всех сферах общественной 
жизни государства. Одним из таких социальных явле-
ний, которое требует глубинного научного исследования 
и постижения, является коррупция.

Коррупция известна в истории с древних вре-
мен. Как свидетельствуют ретроспективные источники, 

она возникла вместе с генезисом государства и оформ-
лением органа, наделенного властно-управленческими 
полномочиями [1], являлась одной из ключевых причин 
падения крупнейших мировых держав [2]. Во все вре-
мена своего существования это уничтожающее явление 
имело характерные особенности – оно вредно в право-
вом, управленческом, экономическом, социальном, 
нравственном аспектах жизнедеятельности. Отсутствие 
обобщенного понятия «коррупции» объясняется особен-
ностями правовой культуры, которая связана с традици-
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ями в разных странах мира, особенностями развития за-
конодательства, а также различным восприятием одного 
и того же деяния социумами отдельных стран. Имеем 
в виду особенности местной ментальности, нацио-
нально-культурных традиций, развития гражданского  
общества. 

Необходимо отметить тот факт, что в настоящее 
время многим странам мира удалось создать эффектив-
ные меры, направленные на противодействие корруп-
ции. Изучению антикоррупционных мер, введенных в 
иностранных государствах в полицейской деятельности, 
посвящены многие научные труды [3; 4; 5; 6; 7]. Факты 
коррупции среди сотрудников полицейских ведомств 
чаще имеют место там, где отсутствует надлежащий 
контроль за деятельностью полиции. Если коррупцион-
ное правонарушение должностных лиц не замечает их 
руководство, то они делают вывод, что их неправомер-
ные действия не будут разоблачены, а соответственно 
они не будут нести наказание за такие деяния. Отчасти 
причинами возникновения коррупции в мировых госу-
дарствах является и недостаточный уровень экономи-
ческого развития страны, ненадлежащий уровень со-
циальной защиты, как сотрудников органов внутренних 
дел, так и государственных служащих правоохранитель-
ных органов в целом. Должны заметить, что одним из 
основных принципов государственной службы в раз-
витых государствах мира, является принцип должного 
материального стимулирования, который обеспечивает 
надлежащий уровень жизни и способствует сохранению 
квалифицированных кадров [8; 9]. Однако, следует от-
метить, что и в странах с высоким уровнем экономи-
ческого развития, надлежащем уровнем материального 
обеспечения и социальной защиты, среди сотрудников 
правоохранительных структур, к сожалению, также на-
личествуют случаи совершения коррупционных дей-
ствий/бездействия.

Меры противодействия коррупции среди сотруд-
ников полиции, которые закреплены в зарубежных дей-
ствующих нормативно-правовых актах, условно можно 
разделить на:

 – мероприятия, определенные международными 
нормативно-правовыми документами, ратифицирован-
ными отдельными странами (конвенции, резолюции, 
планы действий);

 – мероприятия, которые определены во внутриго-
сударственных нормативно-правовых документах, вве-
дены и действуют внутри каждой отдельной страны.

К международным нормативно-правовым доку-
ментам, определяющим ключевые направления про-
тиводействия коррупции в полиции, относится «Ко-
декс поведения должностных лиц по поддержанию 
правопорядка» («Code of Conduct for Law Enforcement 
Officials»), принятый Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН № 34/169 от 17 декабря 1979 г. Статьей 7 дан-
ного документа определено, что должностные лица по 
поддержанию правопорядка не должны совершать ника-
ких коррупционных деяний. Любой акт коррупции несо-

вместим со служебным статусом должностного лица по 
поддержанию правопорядка. К любому должностному 
лицу по поддержанию правопорядка, совершившему 
акт коррупции, закон должен применяться сполна вне 
зависимости от должности и количества лиц в подчине-
нии. Этот нормативно-правовой акт не дает определения 
понятия коррупция, а предоставляет право каждой стра-
не определять его в своих законодательных актах в соот-
ветствии с особенностями собственного национального 
права. Но, чтобы обобщить понимание коррупционного 
деяния, отмечено, что «оно охватывает совершение или 
несовершение какого-либо деяния при исполнении обя-
занностей или по причине этих обязанностей в резуль-
тате требуемых или принятых подарков, обещаний или 
стимулов всякий раз, когда имеет место такое действие 
или бездействие» [10].

Другим руководящим международным норматив-
но-правовым актом антикоррупционного направления 
среди сотрудников полиции является «Декларация о 
полиции» («Declaration on the Police»), принятая Пар-
ламентской ассамблеей Совета Европы 2 мая 1979 г. 
резолюцией № 690. В этой декларации изложены ос-
новные нормы морально-этического направления, а так-
же общие положения о прохождении государственной 
службы в полиции. Важным моментом является опре-
деление четкого порядка выполнения приказа и порядка 
передачи распоряжений своим подчиненным, а также 
этические положения, которых должны придержи-
ваться сотрудники и работники полицейских ведомств  
разных стран. 

Моральные и этические нормы поведения и поря-
док их следования определены в «Европейском кодек-
се полицейской этики» («The European Code of Police 
Ethics»), принятом Комитетом министров Совета Евро-
пы 19 сентября 2001 г. По недопущению в деятельности 
полиции фактов коррупции кодексом регламентированы 
следующие требования:

 – на всех уровнях полицейской службы должны 
действовать эффективные меры по предупреждению 
коррупции и противодействию ей;

 – сотрудники полиции должны бороться с любыми 
проявлениями коррупции в полиции, они должны ин-
формировать своих начальников и другие компетентные 
органы о каждом случае коррупции в полиции.

Указанные нормативно-правовые акты не исчерпы-
вают тех мер, которые предпринимает каждая страна для 
противоборства с коррупцией среди сотрудников право-
охранительных ведомств. Следует отметить, что каж-
дая из стран, имеет свой негативный опыт коррупции в 
полицейском ведомстве. Кроме падения престижа этих 
ведомств и негативного отношения общества к их дея-
тельности, коррупция среди сотрудников полицейских 
подразделений нанесла значительный финансовый, мо-
ральный и другой ущерб государству и ее гражданам.

В странах англо-саксонской системы права создана 
система противодействия и контроля коррупции среди 
полицейских. Ее суть заключается в том, что полицей-
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ские высшего звена с особым вниманием относятся к 
вопросу кадрового обеспечения подразделений, которы-
ми руководят. Для кандидатов на службу, а также для со-
трудников полиции всех уровней установлены высочай-
шие моральные стандарты и довольно жесткие правила 
поведения и дисциплины. 

Отдельно следует обратить внимание на практи-
ку привлечения сотрудника полиции к уголовной от-
ветственности за коррупцию. Сотрудники и работники 
правоохранительных органов государств англо-саксон-
ской системы права, которые признаны виновными в 
совершении коррупционных противоправных деяний, 
несут ответственность, предусмотренную специальны-
ми уголовно-правовыми нормами. Уголовное законода-
тельство связывает ответственность правоохранителей 
прежде всего со злоупотреблением властью или служеб-
ными полномочиями, превышением служебных полно-
мочий, взяточничеством и коррупционными деяниями, 
связями с организованной преступностью. За различ-
ные виды коррупции – взятка, кикбэкинг (выплата части 
незаконных денег участнику сделки) – предусмотрены 
штрафы в тройном размере взятки или тюремное за-
ключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, а 
при отягчающих обстоятельствах – лишение свободы 
до 20 лет. Законодательство стран англо-саксонской 
системы права предусматривает наказание за дачу и 
получение вознаграждения за услуги, входящие в круг 
обязанностей должностного лица или за ускорение 
этой услуги. Поощрения полицейский может получить 
только официально – от правительства. Наказание за 
нарушение этой нормы – штраф или лишение свобо-
ды до 2 лет, возможна совокупность наказаний [11]. 
Дополнительными видами наказания является лише-
ние права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью, конфискация  
имущества. 

Значительная роль в борьбе с коррупцией отводит-
ся Федеральным уголовным ведомствам стран рома-
но-германской системы права, которые разрабатывают 
стратегию, тактику и методику борьбы с коррупцией 
и организованной преступностью, осуществляет коор-
динацию усилий полиции в этом направлении. Кроме 
Федерального уголовного ведомства, задача выявления 
и предупреждения фактов коррупции среди полицей-
ских государств романо-германской системы права воз-
лагается на наиболее опытных руководителей полиции, 
имеющих право лично проводить служебную проверку 
по информации о коррупции среди полицейских, по-
ступающей из различных источников, в том числе ано-
нимных. Количество таких руководителей ограничено и 
берется в отношении примерно 1 на 700 человек подчи-
ненного личного состава полиции. Материалы проверок 
после их завершения докладываются вышестоящему ру-
ководителю для принятия мер. В случае подтверждения 
в действиях полицейского коррупционного деяния мате-
риалы направляются в прокуратуру для соответствую-
щего реагирования, а сам потенциальный преступник на 

время расследования отстраняется от службы, не допу-
скается до исполнения служебных обязанностей, в его 
отношении может быть избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Вместе с применением карательных мер к корруп-
ционерам среди полицейских, приоритетным средством 
противодействия является профилактика коррупции 
среди личного состава. Антикоррупционные профи-
лактические мероприятия дают возможность не толь-
ко противодействовать коррупции, но и предотвратить 
совершение полицейскими других правонарушений.  
В введенных в действие в некоторых государствах рома-
но-германской системы права антикоррупционных ко-
дексах полиции, определены сферы деятельности поли-
цейского, в которых возможны проявления коррупции, 
приведены признаки коррупционного поведения, указа-
ны последствия совершения коррупционного действия/
бездействия полицейским. Кроме того, кодексами опре-
делен порядок действий полицейского в случае соблазна 
к совершению коррупционного деяния. В случае полу-
чения полицейским предложения по коррупционному 
деянию он должен действовать следующим образом:

 – незамедлительно обратиться к сотрудникам ап-
парата управления полиции;

 – отказываться от подарков, которые имеют отно-
шение к выполнению своих должностных обязанностей;

 – не брать денег в не зависимости от их количества 
(даже совсем незначительные суммы);

 – отказываться от персональных скидок.
Характерным правилом для государственных слу-

жащих и сотрудников полицейских ведомств, является 
запрет для них, после увольнения со службы в государ-
ственном правоохранительном органе, устраиваться на 
работу в частные компании, с которыми существовали 
деловые и иные отношения бывшего ведомства. Невы-
полнение таких запретов также считается коррупцион-
ным правонарушением. 

Подытоживая рассматриваемый нами материал, от-
метим целесообразность и возможность использования 
перечисленного положительного опыта законодатель-
ного и организационного характера противодействия 
коррупционным проявлениям в правоохранительных 
ведомствах других стран в Российской Федерации. На 
финише отметим, что коррупция нивелирует соблю-
дение в государстве принципов верховенства права, 
эффективной деятельности и взаимодействия государ-
ственных органов власти. Несомненным является то, 
что это явление негативно сказывается на системе госу-
дарственного управления, принципах ее осуществления,  
порождает пренебрежение населения к аппарату госу-
дарственной службы, приводит к упадку авторитета го-
сударственной власти. 
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Проводя научно-практические изыскания, связан-
ные с заявленной проблемой, необходимо подчеркнуть 
следующее. В большинстве случаев исследователи, а 
тем более практики, предпочитают оперировать уже 
устоявшимися в науке и правоприменительной практике 
терминами. Отмеченному имеются вполне веские при-
чины. Во-первых, устоявшиеся в определенной отрас-
ли знаний термины, как правило, уже апробированы, а,  

во-вторых, они абсорбируют в себе определенную 
смысловую нагрузку, становясь своеобразной информа-
ционной «капсулой». 

При этом «распаковка» такой капсулы осуществля-
ется только в тех случаях, когда конкретному субъек-
ту необходимо это понятие уяснить. Во всех же иных 
случаях оперирование тем или иным термином дает 
возможность максимально сжать соответствующую 

© Белов Д. О., 2022



41Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

информацию до необходимых размеров. Указанное по 
понятным причинам не только упрощает решение ис-
следовательских задач, но и в какой-то мере гарантирует 
защиту от критики со стороны оппонентов. 

Вместе с тем, такое «упрощение» и «защита» в ре-
шении исследовательских задач обладают ограничен-
ным «сроком давности», истечение которого связано со 
случаями, когда поступление все новых и новых сведе-
ний о предмете, в конечном счете, дает основание для 
следующего вывода. Данный термин уже не отражает 
в полной мере сущность исследуемого феномена, по-
скольку представление о нем уже вышло за его рамки. 
Иными словами, если первоначально этот термин удов-
летворял пользователей своей смысловой нагрузкой, по-
скольку позволял решать стоящие перед ними задачи, то 
по истечению времени его использование это делать уже 
не позволяет. 

Отмеченное, как нам представляется, справедливо 
и применительно к рассматриваемому в настоящем ис-
следовании феномену – провокации преступлений. 

В ныне действующем уголовном законодательстве 
ответственность за совершение таких деяний как фаль-
сификация доказательств и результатов оперативно-
розыскной деятельности, а также провокация взятки, 
коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, предусмотрена ст. ст. 303  
и 304 УК РФ. В то же время, как показывает практика, 
названные деяния очень часто между собой неразрыв-
но связаны. Поскольку для достижения криминальных 
целей, их субъектам требуются предпринять действия, 
содержащие в себе признаки каждого из названных пре-
ступлений. 

Указанное наглядно проявляется в динамике тако-
го рода деяний, когда в целях достижения целей про-
вокации преступлений в обязательном порядке требу-
ется еще и фальсификация (подтасовка) доказательств.  
А фальсификация доказательств, в свою очередь, необ-
ходима для «легализации» результатов, полученных при 
провокации преступлений, облекаемых сотрудниками 
правоохранительных ведомств в форму тех или иных опе-
ративно-розыскных мероприятий (далее также ОРМ). 

При этом речь в указанном случае вовсе не идет о 
легализации результатов ОРМ, осуществляемой путем 
проведения традиционных процессуальных действий, 
регламентируемых нормами уголовно-процессуального 
законодательства (допрос, очная ставка, проверка по-
казаний на месте, назначение судебных или криминали-
стических экспертиз и пр.). Противоправный контекст 
такой «легализации» очерчивается случаями создания 
сотрудниками полиции псевдо доказательств «противо-
правной» деятельности невиновного лица. При этом 
способы и масштаб такой фальсификации по конкрет-
ным уголовным делам от случая к случаю могут суще-
ственным образом отличаться. 

Следует также обратить внимание, что на законо-
дательном уровне вопросы ответственности за прово-

кацию урегулированы лишь применительно к взятке и 
коммерческому подкупу. Хотя сфера такого рода обще-
ственно опасных посягательств имеет куда более широ-
кий охват. По своей сути, практически любое престу-
пление может быть спровоцировано третьими лицами. 
При этом как следует из анализа результатов социоме-
трических исследований, проведенных нами, случаи 
провокации преступлений, которые не подпадают под 
признаки ст. 304 УК РФ, встречаются значительно чаще, 
хотя до настоящего времени нормативно и не урегули-
рованы. Указанное в первую очередь касается сферы 
незаконного оборота наркотических средств (психо-
тропных веществ), а также огнестрельного оружия, ос-
новных его частей и боеприпасов (82 %). Помимо от-
меченного, сотрудники правоохранительных ведомств 
к провокации прибегают также в рамках «борьбы» и с 
незаконным оборотом любых иных предметов, изъятых 
из сферы свободного гражданского оборота (например, 
боевые награды Российской Федерации и времен СССР, 
химические отравляющие вещества, радиоактивные ма-
териалы и пр.). Не редки случаи также провокаций краж 
чужого имущества.

 Несоответствие «традиционных» термина таких 
как «провокация преступлений» и «фальсификация до-
казательств» рассматриваемому в настоящем исследова-
нии феномену обусловлено не только ограниченным ха-
рактером действия норм, очерчивающих признаки пре-
ступлений, ответственность за которые предусмотрена 
ст. ст. 303 и 304 УК РФ, но и другими обстоятельствами. 
В частности, тем что Федеральный закон от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» (с изменениями и дополнениями), по сути, пред-
усматривает провокацию как законный метод борьбы с 
преступностью (например, «проверочная закупка» – п. 4 
ч. 1 ст. 6 или оперативный эксперимент – п. 14 ч. 1 ст. 6). 
Для указанных случаев названный нормативный акт, а 
также уголовно-процессуальное законодательство, ого-
варивают целый ряд запретов и ограничений, выход за 
рамки которых признается должностным преступлени-
ем. Однако, как показывает исследование, факты проти-
воправной провокации только в исключительных случа-
ях становятся основанием для производства внутренней 
дисциплинарной проверки, а еще реже для уголовного 
преследования субъектов таких деяний. 

Из указанного следует, что характер рассматривае-
мого феномена не отражается в полной мере терминами 
«провокация преступления» и «фальсификация доказа-
тельств». Следовательно, на наш взгляд, использование 
понятия «провокация» в целях уголовного законода-
тельства является не самым удачным. 

Из указанного следует, что даже, если строго следо-
вать предписаниям законодателя в части признания тех 
или иных провоцирующих действий противоправными, 
то и в указанном случае сложно провести четкий водо-
раздел между противоправными и одобряемыми зако-
нодателем действиями. Названные нормативные пред-
писания, к сожалению, не устраняют их оценочного 
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характера. Следовательно в таких условиях достаточно 
сложно гарантировать от ошибок при принятии тех или 
иных процессуальных решений, относящихся к сфере 
правомочий соответствующих должностных лиц. 

Как нам представляется, взамен термина «прово-
кация преступления» за основу следует принять тер-
мин – «подстроенное преступление». Названное сло-
восочетание, очевидно, значительно лучше передает 
юридическую природу рассматриваемого феномена, 
поскольку однозначным образом наделяет провоциру-

емое лицо адекватным фактическим обстоятельствам 
произошедшего правовым статусом, а именно – жерт-
вы преступления. Помимо отмеченного, этим терми-
ном устраняется также любое двоякое понимание роли 
провоцируемого лица в исследуемом событии, а вектор 
юридической оценки события приобретает четкие на-
правления в исследовании: 1) механизма преступно-
го посягательства его субъекта; 2) способов имитации  
преступления; 3) характер фальсификации доказа-
тельств и др. 
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Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спец-
курс. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Майлис Н. П. 255 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

Изложены истоки формирования и развития теории судебной экспер-
тизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены теория идентифи-
кации и диагностики, современная классификация судебных экспертиз, 
субъекты судебно-экспертной деятельности и система государственных 
экспертных учреждений. Раскрыто правовое обеспечение судебно-экс-
пертной деятельности. В соответствии с процессуальным уголовным, 
гражданским, арбитражным и административным законодательством рас-
смотрены основные виды экспертиз, назначаемых правоохранительными  
органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение производства су-
дебных экспертиз, их доказательственное значение в раскрытии и рас-
следовании преступлений. Должное внимание уделено информационно-
му обеспечению судебно-экспертной деятельности, комплексным иссле-
дованиям, экспертной этике и экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практических работников, назна-
чающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.



43Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 34.3
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-4-43-46
NIION: 2015-0066-4/22-393
MOSURED: 77/27-011-2022-04-592

Видео-конференц-связь в деятельности следователя

Елена Владимировна Блинова
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия, 
elena.pirogova2012@yandex.ru

Аннотация. В статье анализируется законодательство Российской Федерации, регламентирующее использо-
вание систем видео-конференц-связи в уголовном процессе. Автор приходит к выводу, что внедрение инновацион-
ных технологий в уголовный процесс, несомненно, отвечает современному развитию общественных отношений. В 
статье делается вывод о том, что правоприменители не спешат применять законодательную новеллу, предпочитая 
работать в более привычном формате.

Ключевые слова: системы видео-конференц-связи, информационные технологии, меры по обеспечению без-
опасности, допрос, очная ставка, предъявление для опознания

Для цитирования: Блинова Е. В. Видео-конференц-связь в деятельности следователя // Вестник экономиче-
ской безопасности. 2022. № 4. С. 43–46. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-4-43-46.

Original article

Video conference call in investigator activity

Elena V. Blinova
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia, 
elena.pirogova2012@yandex.ru

Abstract. The article analyzes the legislation of the Russian Federation governing the use of video conference systems 
in criminal proceedings. The author concludes that the introduction of innovative technologies into the criminal process 
undoubtedly corresponds to the modern development of public relations. The article concludes that law enforcement officers 
are in no hurry to apply the legislative short story, preferring to work in a more familiar format.

Keywords: video conference systems, information technology, security measures, interrogation, confrontation, 
presentation for identification

For citation: Blinova E. V. Video conference call in investigator activity. Bulletin of economic security. 2022;(4):43–6. 
(In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-4-43-46.

В настоящее время информационные технологии 
прочно вплетены в нашу повседневную жизнь. Проис-
ходящее в мире в последние два года еще больше под-
стегнуло их развитие и дальнейшее проникновение во 
все сферы общественной жизни. То, о чем много лет 
говорили исследователи, становится нормой. Законода-
тель идет в ногу со временем, и остается лишь гадать, 
сколько времени пройдет до того, как уголовное дело в 
привычном нам бумажном варианте станет достоянием 
музея, и его заменит приемник – папка с файлами, пред-
ставляющая собой информационный ресурс, хранящий-
ся в накопителе судебных архивов.

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. № 501-
ФЗ УПК РФ дополнен статьей 189.1 УПК РФ «Особен-
ности проведения допроса, очной ставки, опознания пу-
тем использования систем видео-конференц-связи». 

Авторы законопроекта, разработанного еще в 
2018 г., предлагали закрепить в процессуальном законо-
дательстве право следователя и дознавателя, производя-
щих расследование, допросить свидетеля посредством 
видео-конференц-связи при невозможности личного 
участия последнего в производстве по уголовному делу 
[9]. Как мы видим, менее двух лет понадобилось для 
претворения инициативы в жизнь.

Упомянем, что подобные нормы давно реализуются 
в зарубежных уголовных процессах (США, Казахстан, 
Финляндия, Эстония). Возможности применения систе-
мы видео-конференц-связи при производстве допроса, 
очной ставки и предъявления для опознания предусмо-
трено, например, ст. 224-1 УПК Республики Беларусь 
[10]. Статья 69 УПК РФ Эстонии предусматривает воз-
можность дистанционного допроса свидетеля не только 
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путем применения систем видеоконференц-связи, но и 
по телефону [1, с. 126].

Действительно, в следственной практике нередка 
потребность участия в следственных действиях лиц, не 
находящихся в месте производства расследования. 

Наиболее актуально это при производстве по уго-
ловным делам о преступлениях, носящих межрегио-
нальный характер, о преступлениях, возбуждаемых и 
расследуемых линейными подразделениями.

Однако, если проект предусматривал возможность 
проведения в форме видео-конференц-связи лишь до-
проса, то законодатель предусмотрел возможность при-
менения такой для допроса, очной ставки, опознания. 

Здесь вспоминается справедливое предположение 
авторов, неоднократно встречающееся на страницах 
юридической научной литературы, о целесообразности 
разрабатывать порядок применения видео-конференц-
связи применительно лишь к производству одного след-
ственного действия – допроса свидетеля и предложения 
изначально регламентировать общий порядок примене-
ния видео-конференц-связи для всех следственных дей-
ствий [2, с. 176; 3. c. 160]. 

С таким мнением трудно не согласиться. Действи-
тельно, если проект рассматривал новый формат лишь 
для одного следственного действия, закон закрепил 
его – для трех, то можно проследить тенденцию. С уче-
том же повсеместной цифровизации в различных сфе-
рах общественных отношений, представляется, что в 
дальнейшем нам предстоит наблюдать и дальнейшую 
цифровизацию уголовного процесса.

Удачной представляется формулировка, выбранная 
законодателем для обоснования необходимости прове-
дения следственного действия именно путем использо-
вания систем видео-конференц-связи. В научной юри-
дической литературе предлагались, в частности, фор-
мулировки: «при невозможности личного участия лица 
в производстве по уголовному делу»; «в случаях, когда 
участие в следственных действиях затруднено либо вле-
чет за собой чрезмерные затраты, либо требующих обе-
спечение безопасности». Вновь принятая статья дает 
следователю право принять соответствующее решение 
«в случае необходимости» (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). И, по 
нашему мнению, это – максимально лаконичная и удач-
ная формулировка.

Основание проведения следственного действия с 
применением систем видео-конференц-связи должно 
быть, очевидно, связано с невозможностью участника 
уголовного судопроизводства прибыть по месту совер-
шения следственного действия, а причина – обусловле-
на факторами объективной природы: нахождение в иной 
местности, в учреждениях исправительного типа, в ле-
чебных учреждениях при невозможности нарушения ре-
жима, установленного в лечебном учреждении, тяжелое 
состояние здоровья, карантин, самоизоляция в условиях 
пандемии.

В соответствии со ст. 189.1 УПК РФ и при наличии 
технической возможности следователь вправе провести 

допрос, очную ставку, опознание путем использования 
систем видео-конференц-связи государственных орга-
нов, осуществляющих предварительное расследование. 
В обязательном порядке следователь руководствуется 
правилами, предусмотренными ст. 164 УПК РФ, а также 
гл. 26 УПК РФ.

Алгоритм производства перечисленных в изучае-
мой статье следственных действий путем использования 
систем видео-конферец-связи, до настоящего времени 
не опробован на практике. Никто из опрошенных сле-
дователей (45 следователей ГСУ ГУ МВД по г. Москве 
и следственных частей СУ УВМД) норму на практике 
не применял, что объясняется отсутствием необходимо-
сти и привычкой работать в прежнем порядке. То есть 
при необходимости проведения допроса (очной ставки 
и опознания) с участием лица, находящегося в другом 
городе, субъекте РФ, направляется соответствующее 
обязательные для исполнения поручение о производ-
стве письменное поручение о проведении такового  
(в порядке п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). Тем не менее, те же 
опрошенные следователи высоко оценили возможность, 
предоставленную вновь принятой нормой, контактиро-
вать в такой ситуации с допрашиваемым лицом непо-
средственно. К аналогичным выводам пришли и другие 
авторы [4, с. 592].

Перед проведением в порядке ст. 198.1 УПК РФ 
следственного действия следователю предстоит опреде-
литься с организацией, содействие которой понадобится 
(лечебное учреждение, ИТК). Необходимо составить и 
подписать отдельное поручение с указанием вида пла-
нируемого следственного действия, его потенциальных 
участников. 

Немаловажным вопросом, требующим решения 
в настоящее время является выбора сервиса, посред-
ством которого будет осуществлена связь. В услови-
ях пандемии хорошо себя зарекомендовало и удобно 
в использовании такое программное обеспечение, как 
Discord, Zoom, Teams, Skype. Однако, пользоваться им 
для осуществления процессуальных действий нельзя, и 
на помощь следователю приходит сервис видео-конфе-
ренц-связи единой системы информационно-аналитиче-
ского обеспечения деятельности МВД РФ. На практике 
разрабатываются рекомендации и алгоритмы в помощь 
пользователю сервиса СВКС-м МВД России для обеспе-
чения производства следственных действий в порядке  
ст. 189.1 УПК РФ.

По справедливому мнению О. А. Поповой, «для 
успешного проведения следственного действия необхо-
димо соблюдать ряд требований к оборудованию пункта 
видео-конференц-связи: – предоставить отдельное по-
мещение (пункт видео-конференц-связи), оснащенное 
автоматизированным рабочим местом сотрудника, осу-
ществляющего техническую поддержку следственного 
действия; – рабочее место должно иметь подключение 
к интегрированной мультисервисной телекоммуника-
ционной сети МВД России (далее – ИМТС) и оснаще-
но веб-камерой (встроенной или выносной), а также 
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микрофоном и устройством для вывода звука (пред-
ставляется целесообразным использовать колонки, а 
не наушники), настроено для работы в ИСОД, на нем 
должно быть установлено программное обеспечение 
видео-конференцсвязи; – рабочее место должно обе-
спечивать видеосвязь со следователем, проводящим 
следственное действие, и онлайн-трансляцию пункта 
видеосвязи; – веб-камеры (с разрешением не менее HD) 
должны быть настроены таким образом, чтобы обеспе-
чивать визуальное наблюдение за участниками след-
ственного действия, а также видеофиксацию всех собы-
тий, происходящих в помещениях обоих пунктов связи»  
[5, с. 112].

И, наконец, немаловажно, что организация след-
ственных действий в новом формате требует взаимо-
действия следователя с лицами, обеспечивающими тех-
ническую поддержку, и неимеющими процессуального 
статуса в расследуемом уголовном деле [6, с. 27]. 

При этом, в соответствии с ч. 8 ст. 189.1 УПК РФ, 
проведение допроса, очной ставки, опознания путем ис-
пользования систем видео-конференц-связи не допуска-
ется в случае возможности разглашения государствен-
ной или иной охраняемой федеральным законом тайны 
либо данных о лице, в отношении которого приняты 
меры безопасности. Предупреждать же о недопусти-
мости разглашения без соответствующего разрешения 
данных предварительного расследования, о чем у них 
берется подписка с предупреждением об ответствен-
ности в соответствии со ст. 310 УК РФ следователь и 
дознаватель вправе лишь участников уголовного судо-
производства. 

Поэтому вновь хотелось бы обратить внимание на 
несовершенство приведенной нормы и необходимость 
расширения круга лиц, у которых отбирается подписка 
о неразглашении данных предварительного расследова-
ния, и которые, соответственно, могут привлекаться к 
уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ [7, с. 112].

В ходе производства следственных действий в но-
вом формате следователь обязан обеспечить действие 
принципов уголовного судопроизводства и прав участ-
ников процесса. Протокол допроса, очной ставки, опоз-
нания путем использования систем видео-конференц-
связи должен быть составлен с соблюдением требова-
ний, предусмотренных статьями 166, 167, 170, 189, 190, 
192, 193 УПК РФ, с учетом особенностей его подписа-
ния, установленных статьей 189.1 УПК РФ.

Обязательным условием фиксирования хода и ре-
зультатов следственного действия является видеозапись 
происходящего (ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ). Носитель ин-
формации с этой записью является приложением к про-
токолу. Перед началом проведения допроса, опознания, 
очной ставки с использованием систем видео-конферен-
цсвязи, должностное лицо которое организует проведе-
ние следственных действий и которое обеспечивает их 
проведение по месту нахождения лица, участие кото-
рого в следственном действии признано необходимым, 
должны убедиться, что при проведении следственных 

действий подтверждено начало видеозапись конферен-
ции. По окончании следственного действия в протоколе 
делается отметка о наличии/отсутствии заявлений уча-
ствующих лиц в части просмотра произведенной виде-
озаписи. 

Видеозапись не только стимулирует следователя 
детально следователь букве закона при производстве 
следственного действия, что само по себе является зна-
чительным плюсом, но и предотвращает возможность 
для допрашиваемого в последующем заявить, что содер-
жание протокола допроса не соответствовало данным 
им показаниям. Кроме того, к плюсам обязательной ви-
деозаписи отнесем возможность в дальнейшем «проана-
лизировать психологический и эмоциональный настрой 
допрашиваемого, реакцию на задаваемые вопросы, что 
в целом поможет оценить показания (степень их искрен-
ности)» [8, с. 99].

Дистанционные следственные действия – это со-
временные реалии, диктуемые развивающимися обще-
ственными отношениями в сфере уголовного процесса. 
Из плюсов, как уже отмечалось, отметим всесторонне 
расследование уголовного дела в максимально короткие 
сроки. Представляется, что постепенное накопление 
правоприменителем практического опыта в части при-
менения законодательных новелл и совершенствование 
последних, приведет не только к повсеместному их при-
менению, но и дальнейшему расширению перечня след-
ственных действий, подпадающих под новый формат 
проведения. 
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Институт апелляции ведет свое начало со вре-
мен Античности. В римском праве апелляцией (лат. 
appellatio – обращение, жалоба; либо аppellarel – призы-
вать) считалось обращение за поддержкой в вышестоя-
щую судебную или властную инстанцию. 

Как верно отметил Ю. К. Якимович, разработчики 
УПК РФ попытались положить в его основу принципы 
англо-американского (правда, скрестив его с континен-
тальным) состязательного процесса. При этом основ-
ные рецепции российского уголовного процесса от-
носятся к Германии и Франции, но никак не к Англии. 
В этой связи развитие модели скорее смешанного, чем 
чисто состязательного процесса, представляет особый 
интерес. В период Республики (с VII в. до н. э.) любой 
римский гражданин имел право требовать пересмотра 
приговора. Это право было производно от общего граж-

данского права наблюдения за действиями должност-
ных лиц и публичного раскрытия их злоупотреблений  
[10, c. 693].

Собственно, апелляция состояла в праве любого 
гражданина Рима останавливать исполнение приговора, 
провозгласив «provoco» (лат. provoco – обжалую). Далее 
дело направлялось в народное собрание, где должност-
ное лицо защищало свое решение через поединок с ли-
цом, подающим апелляцию. В процессе централизации 
власти, с переходом к авторитарному правлению, в им-
ператорский период (сер. I в. до н. э. – конец V в. н. э.)  
состав субъектов, наделенных правом апелляции су-
щественно сузился до сторон по делу. Тогда же были 
введены сроки обжалования. Сам апелляционный про-
цесс перешел в публичную плоскость, перестав быть 
спором между лицом подающим апелляцию и судьей, 
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становясь, таким образом, продолжением спора сторон  
[9, c. 513].

После крушения Римской Империи институт апел-
ляционного обжалования, как институт римского права 
был реципирован в уголовный процесс большинства за-
падноевропейских стран, где до начала XIII в. сторона, 
не согласная с приговором, предлагала свой приговор. 
Спор решался поединком, который как в свое время в 
период Римской республики, проходил не между сторо-
нами, а между лицом, подающим апелляцию и судьей. 
Побежденного в поединке казнили, а соперник получал 
возмещение. 

Институт апелляции широко применялся и в ка-
ноническом праве. Еще в 343 г. апелляция к Римско-
му Папе как главе римско-католической церкви была 
признана Сардикийским собором. С тех пор епископ, 
осужденный Собором, мог обратиться с апелляцией 
к Папе, который был вправе утвердить приговор либо 
передать дело суду в новом составе. Вскоре сформиро-
валось правило, что наиболее сложных случаях право 
на апелляцию у Папы мог как сам осужденный епи-
скоп, так и любой, кто считал приговор неправильным.  
В XII столетии, когда Папа расширил свои полномочия в 
канонических судах, вплоть до прямого вмешательства, 
в Европе, учитывая влияние Папы, стали апеллировать 
к нему и по гражданским делам. Вторжение церкви в 
деятельность светских судов объяснялась Иннокентием 
III тем, что церковь обязана и призвана бороться про-
тив любого вида греха, а следовательно, и против не-
правосудных решений в гражданских судах [5, c. 37]. 
Постепенно сложилась традиция апеллирования к Папе, 
прерванная в Англии Генрихом VIII. В континенталь-
ной Европе этот институт был подорван в Германии, где 
«Золотая Булла» содержала запрет на апелляцию к Риму 
на решения гражданского суда. В целом, уже в середине 
XV в. все германские князья, включая и протестантов и 
католиков, запретили апеллировать к Папе.

В каноническом праве институт апелляции также 
был реформирован. Базельский собор передал рассмо-
трение апелляций к Папе от курии особым составам су-
дов «indi c es in partibus» избиравшимися провинциаль-
ными либо епархиальными соборами. Позже апелляции 
разбирали епископские капитулы. Попытки апеллиро-
вать на решения Папы к Вселенскому собору были пре-
сечены Пием II специальной буллой 18 января 1459 г.

В Новое время институт апелляции в Западной Ев-
ропе развивался в гражданском и уголовном процессах, 
а также в политико-правовой доктрине.

Так, 2 декабря 1851 г. французский «император» 
Людовик-Наполеон, впервые со времен античности, 
предпринял прямую апелляцию к народу на решения 
Национального собрания, так называемый Appel au 
peuple, своеобразный политико-правовой маневр, напо-
минающий референдум.

Обращение к народу содержало апелляцию на дей-
ствия Национального собрания, обвиненное в намере-
нии свержения Республики. Французскому народу, как 

высшей инстанции и носителю суверенитета предла-
галось разрешить дело всеобщим плебисцитом. Народ 
должен был или сохранить действовавшую конститу-
цию или передать власть президенту, чтобы принять 
новую по образу конституции Наполеона Бонапарта. 
Народ высказался в пользу Людовика-Наполеона. Право 
апелляции к народу, хотя и декларативно, не четко и не 
определенно, но было закреплено в конституции Фран-
ции 1852 г. В дальнейшем пути развития апелляции в 
западной политико-правовой развивались в основном 
схоже – в сторону легитимации референдума, как выра-
жения суверенитета народа [8, c. 38].

Система апелляционных судов была создана еще в 
1891 г. для разгрузки Верховного Суда США. В то же 
время, поставленной цели достичь не удалось. В нача-
ле 1950 годов в Верховный Суд США поступало около  
1,2 тыс. дел ежегодно, в начале 1970 годов – до 4 тыс. 
дел, а в середине 1970 годов – уже до 5 тыс. дел.

Суды штатов структурно не идентичны и имеют 
специфику. Типовой считается федеральная структура, 
но штаты могут вносить и свои изменения.

Более 90 % уголовных дел рассматривается в судах 
штатов, а остальные – в федеральных судах 117. Отсюда 
и число обжалованных приговоров федеральных судов 
незначительно.

Только Техас и Оклахома имеют отдельные верхов-
ные суды по гражданским и уголовным делам; В Техасе 
уголовный апелляционный суд является последней ин-
станцией по уголовным делам. В соответствии со ста-
тьей V Конституции Техаса 1876 г. в Верховном Суде 
штата были выделены три судьи апелляционного суда. 
Таким образом, в Техасе уголовный апелляционный суд 
функционирует как высший уголовный суд [4, c. 156].

Три судьи избираются на шестилетний срок. В по-
мощь суду Законодательное собрание штата в 1925 г. 
сформировало комиссию из двух человек, назначае-
мую губернатором для приема обращений. Статус Суда 
корректировался в 1934 г. и в 1966 г., когда число судей 
было увеличено до пяти. Кроме того, с 1966 г. долж-
ность председательствующего судьи стала выборной.  
В 1977 г. в связи с растущим объемом работы число су-
дей было увеличено до девяти. В 1978 г. они были раз-
делены на три коллегии по три судьи. В 1980 г. апел-
ляционный уголовный суд Техаса считался «вероятно, 
самым загруженным апелляционным судом в стране». 
Опять же для облегчения нагрузки, была расширена 
промежуточная уголовная апелляционная юрисдикция, 
обращения стали принимать нижестоящие суды [2].

С 1986 г. апелляционный суд получил от законода-
тельной власти штата полномочие устанавливать прави-
ла доказывания по уголовным делам и вводить проце-
дуру апелляционного уголовного судопроизводства. Де-
ятельность техасского уголовного апелляционного суда 
периодически подвергалась резкой критике со стороны 
прессы, адвокатов, правительственных чиновников и 
ученых-юристов. В большинстве негативных коммента-
риев отмечалась якобы склонность суда отменять при-
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говоры по техническим или процедурным вопросам, не 
связанным с вопросами виновности или невиновности. 
Критики подчеркивали неэффективность двойной апел-
ляционной судебной структуры, которая позволяла по-
лучать противоречащие друг другу постановления суда 
по уголовным апелляциям (имелись ввиду решения и 
Верховного Суда Техаса).

Другие наблюдатели утверждали, что судьи, кото-
рые специализируются в области гражданского или уго-
ловного права не развивались и не были универсально 
подготовлены. Положительные оценки техасского уго-
ловного апелляционного суда возражали критикам, по-
ясняя, что решения суда как правило, подтверждали ре-
шения судов первой инстанции в части обвинительных 
приговоров.

Волна критики суда усилилась после уголовного 
дела, возбужденного в отношении председателя суда 
Ш. Ф. Келлер, известной как «судья Киллер».

Первая женщина, избранная в 1994 г. на должность 
судьи Техасского апелляционного суда, была известна 
своей крайне радикальной обвинительной позицией, 
связанной с ее прежней работой в прокуратуре. В 2007 г. 
она отказалась продлить на 30 минут время работы 
канцелярии суда, для того, чтобы адвокаты пригово-
ренного к смертной казни, смогли подать прошение об 
апелляции, которое задержали по независящим от них 
техническим причинам. 16 июля 2010 г. специальная 
комиссия, рассматривавшая дело Келлер, вынесла ей 
«публичное предупреждение» в котором действия судьи 
осуждались как «бросающие тень, публично дискреди-
тирующие судебную власть и отправление правосудия». 
Комиссия пришла к выводу о том, что это «умышлен-
ное и постоянное поведение, которое явно не соответ-
ствует надлежащему исполнению своих обязанностей 
в качестве судьи апелляционного уголовного суда». На 
основании данного предупреждения судья Келлер была 
уволена 11 октября 2010 года.

Возвращаясь к оценкам деятельности и полезности 
апелляционного уголовного суда Техаса отметим, что 
сторонники позитивной оценки суда также указывали, 
что «формальности» на самом деле состоят из консти-
туционных и правовых гарантий, которые защищают 
права всех граждан. Сторонники специализации до-
казывали, что большая нагрузка мешает современным 
судьям повышать квалификацию в области уголовного 
и гражданского права. Многие адвокаты также писали 
о том, что отдельный Уголовный апелляционный суд 
быстрее обрабатывал большее число уголовных дел в 
тот период, когда не было промежуточных апелляци-
онных судов. Следует отметить, что уголовный апелля-
ционный суд Техаса и Верховный Суд штата сохраняли 
нормальные рабочие отношения, что предотвращало 
серьезные споры, возникающие из противоречивых  
мнений. 

Судебные реформаторы неоднократно предлагали 
слияние Техасского уголовного апелляционного суда 
и Верховного Суда штата. Последняя масштабная ре-

структуризация техасской судебной системы прошла в 
1970-е годы в рамках пересмотра Конституции Техаса. 
Консультативная конституционная комиссия тогда вы-
ступила за полное переписывание статьи V, т.е. превра-
щение одного Верховного суда штата в апелляционную 
инстанцию по уголовным и гражданским делам. Эта 
позиция не получила поддержки населения в 1975 году, 
что означало провал последней попытки ликвидации 
уголовного апелляционного суда. Прокуроры и адвока-
ты также неоднократно выражали заинтересованность в 
выборах судей для апелляционной инстанции по уголов-
ным делам.

Нередко состав техасского апелляционного суда де-
лится на сторонников преследования и защиты. Одним 
из наиболее известных решений техасского апелляцион-
ного суда было дело 1966 года, когда судьи единогласно 
проголосовали за то, чтобы отменить приговор Джеку 
Руби, убившему Ли Харви Освальда, обвиняемого в 
убийстве Президента США Джона Фицджеральда Кен-
неди. Апелляционный суд по уголовным делам поста-
новил, что сотрудники правоохранительных органов до-
были незаконное признание Руби и что судья в первой 
инстанции должна была удовлетворить просьбу Руби о 
переносе судебного разбирательства из Далласа в дру-
гой штат. В другом известном случае в 1988 г. уголов-
ный апелляционный суд в 1988 г. отменил приговор Гре-
гори ли Джонсону, который поджег американский флаг 
на Республиканской национальной Конвенции в Далла-
се в 1984 г. Верховный суд США поддержал решение 
нижестоящей инстанции в 1989 году.

Таким образом, на уровне штата апелляционный 
процесс, основываясь на конституции штата (право на 
обжалование), регламентируется отдельными законами 
штата. Большинство штатов имеют собственные законы 
о пересмотре судебных решений, не вступивших в за-
конную силу. Разбирательство идет по правилам уголов-
ного процесса штата. Кроме того, учитывается и судеб-
ный прецедент.

Чрезвычайно сложная процедура и многообразие 
требований к апелляционной жалобе делают американ-
ское апелляционное судопроизводство сложным и фак-
тически недоступным для обычного гражданина. Вы-
полнение всех требований, как правило, возможно лишь 
при квалифицированном юридическом сопровождении.

Если сторона хочет устно аргументировать свою 
позицию, она подает соответствующее ходатайство, ко-
торое может и не быть удовлетворено. Основанием для 
отказа является незначительность апелляции, разреше-
ние указанных вопросов, достаточное изложение фактов 
и юридических аргументов в самой апелляции. Таким 
образом, заявитель должен обосновать требование об 
устном выступлении вескими аргументами о примене-
нии нового закона ил интерпретации необычного факта, 
введении судебного прецедента и т. п.

Апелляционный суд также вправе поручить суду 
первой инстанции смягчить излишне суровый приго-
вор. Апелляционный суд вправе издавать судебные при-
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казы, которые не публикуются и не имеют прецедентной 
силы.

В целом, в правовой системе англо-саксонского 
типа традиционно сформировалось законодательство 
и практика апелляционного обжалования, не имеющая 
стройной и единой системы в рамках, сложная для по-
нимания и применения, а также зависящая от местного 
сообщества, его доверия и уважения к суду. В частно-
сти, в США судьи апелляционных судов – выборные и 
проходят такую же партийную избирательную кампа-
нию, как и конгрессмены. Следует отметить, что в усло-
виях презюмируемой правоты суда первой инстанции, 
возможности пересмотра судебных решений во второй 
инстанции существенно ограничены и мало зависят от 
лица, подающего апелляцию или воли сторон, как в кон-
тинентальной Европе.

Французская апелляция представляет собой, в ос-
новном, письменный процесс исследования решения 
суда первой инстанции. В то же время, суд вправе вы-
звать и допросить свидетелей. Важно отметить, что 
исторически институт пересмотра и проверки пригово-
ров зародился именно в Франции еще в XVII в. и имен-
но оттуда был реципирован сначала в начале XIX в. в 
уголовное судопроизводство Германии, а затем – в ходе 
судебной реформы 1864 г. – в Россию. В XX – начале 
XXI в. общей тенденцией стало расширение сферы при-
менения апелляции во французском уголовном судопро-
изводстве. 

В уголовном процессе Китайской Народной Ре-
спублики (далее – КНР), как и в России, как способы 
обжалования предусмотрены ординарные и экстраорди-
нарные процедуры пересмотра состоявшихся судебных 
решений.

В обычном порядке такой пересмотр проходит в 
Китае в суде второй инстанции, где в отличие от России 
(наличие двух субинститутов – апелляции и кассации, где 
проверяются законность, обоснованность и мотивировка 
решений судов первой инстанции) вторая инстанция по 
сути есть чистая кассации, где вторая судебная инстан-
ция проверяет исключительно законность судебного ре-
шения, пересматривая лишь чисто юридическую сторону 
дела, т. е., соблюдение процессуальных норм и коррект-
ность применения уголовного закона. В этом смысле, в 
отличие от российской второй инстанции пересмотр су-
дебных решений в Китае возможен только при наличии 
либо отсутствии нарушений закона [3, c. 60].

При этом проверка правильности решения дела по 
существу, доказанности обстоятельств дела и правиль-
ности наказания фактически не производится. С со-
гласия обвиняемого участие в обжаловании приговора 
принимают защитник, а также близкие родственники 
обвиняемого. Так же как и в России, подав гражданский 
иск, стороны вправе обжаловать решение суда первой 
инстанции в части, касающейся предмета данного граж-
данского иска.

Как в России, так и в Китае законодатель предус-
мотрел при пересмотре судебного решения недопусти-

мость поворота к худшему. В УПК КНР это статья 190, 
в УПК РФ – (ч. 3 и 4 ст. 360; ч. 2 ст. 383; ч. 1 ст. 385). 
Сходство здесь прослеживается в том, что ограничение 
недопустимости ухудшения положения осужденного 
законодатель не распространил на прокуратуру и лицо, 
подавшее частную жалобу, которые вправе просить об 
ужесточении наказания. Особенность производства в 
Китае в суде второй инстанции состоит в том, что про-
цедура здесь аналогична процедуре суду первой инстан-
ции и ей определяется (ст. 195 УПК КНР), тогда как в 
России эта процедура регламентирована самостоятель-
но. Вышестоящий суд второй инстанции в КНР по ре-
зультатам рассмотрения кассационной жалобы (проте-
ста) полномочен отклонить ее, либо вынести решение 
об отмене или изменении обжалуемого судебного реше-
ния (ст. 191, 193 УПК КНР). Аналогичный российский 
перечень решений, принимаемых во второй инстанции, 
более детализован [6].

Кассационными основаниями к отмене приговора 
с возвратом в суд первой инстанции ст. 191 УПК КНР 
закрепляет несколько случаев нарушения процессуаль-
ного порядка: отсутствие открытости разбирательстве; 
не соблюдение процедуры отвода; лишение (ограниче-
ние) сторон процессуальных прав, что повлияло на раз-
бирательство дела; нарушение порядка формирования 
суда. В этом смысле УПК РФ содержит более широкую 
систему апелляционных и кассационных оснований. 
УПК РФ детально регламентирует форму и содержание 
кассационного определения, в УПК КНР этого нет. Та-
ким образом, рассмотрение уголовного дела во второй 
инстанции имеет в Китае существенные особенности, 
существенно, на наш взгляд сужая возможности про-
верки судебного решения по сравнению с порядком, 
предусмотренным в странах континентальной системы. 
Важным вопросом, где важен анализ зарубежной прак-
тики, является вопрос о распределении дел в апелляции. 
В частности, в соответствии со ст. 154 УПК КНР при 
открытии судебной сессии, председательствующий су-
дья, огласив предмет рассматриваемого дела, разъясняет  
сторонам их права (отвода, права подсудимого защи-
щать себя).

Анализируя действующий УПК Монголии, россий-
ские авторы указывают на наличие дефиниций, техноло-
гически ориентирующих субъектов процесса, продуман-
ность последовательности действий и взаимоотношения 
субъектов процесса в его стадиях [7]. В соответствии  
с положениями ст. 400–407 Швейцарии (по состоянию 
на 1 апреля 2022 г.), апелляционный процесс может идти 
как письменно, так и устно. И в том и в другом случае, 
Председательствующий, устанавливая сроки и уточняя 
позиции сторон, информирует их об их процессуальных 
правах, незамедлительно предоставляя сторонам копии 
необходимых документов [1]. Таким образом, развитие 
законодательства о решениях суда апелляционной ин-
станции иностранных государств прошло сложный эво-
люционный петь развития, отправной точкой которого 
стало римское право. При этом исторические модели в 
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странах англо-саксонской и континентальной семей по 
своей сути не различались, исключение составила лишь 
Россия, где развитие института апелляции началось 
позже, и было надолго прервано советским периодом, 
что не могло не оказать влияние и на законодательство 
стран постсоветского пространства. Российский конти-
нентальный процесс, исторически испытывая сильное 
влияние континентальной системы права, имеет мно-
го общего с институтом ревизии судебных решений во 
Франции и Германии, которые также схожи между со-
бой.
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Взаимодействие следователя с прокурором  
в досудебном уголовном судопроизводстве  

России и Вьетнама:  
сравнительно-правовой анализ  

и перспективы совершенствования
Буй Тхиен Тхыонг
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся взаимодействия прокурора и следователя в досудебном 
производстве по уголовным делам в Российской Федерации и Социалистической Республике Вьетнам. Автор ут-
верждает, что проблемы борьбы с преступностью, как в России, так и Вьетнаме требуют совместных усилий право-
охранительных органов по повышению качества совместной деятельности государственных органов и должностных 
лиц. Одним из основных направлений достижения такой цели является повышение эффективности взаимодействия 
следователя с прокурором в досудебном уголовном судопроизводстве. 

В результате проведенного сравнительно-правового исследования основных направлений взаимодействия сле-
дователя с прокурором в досудебном производстве по уголовным делам в России и во Вьетнаме, автор утверждает, 
что имплементация успешно апробированных форм взаимодействия следователя и прокурора в уголовном процессе 
России положительно скажется в совершенствовании данного направления деятельности в уголовном судопроизвод-
стве Вьетнама.

Важность исследования данной проблемы диктуется необходимостью правильного определения и классифи-
кации различных направлений взаимодействия между указанными участниками уголовного судопроизводства, как 
процессуального, так и организационного характера.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, следователь,  прокурор, предварительное расследование, след-
ственные действия, прокурорский надзор
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Abstract. The issues related to the interaction of a prosecutor and an investigator in pre-trial criminal proceedings in the 
Russian Federation and the Socialist Republic of Vietnam are considered. The author argues that the problems of combating 
crime, both in Russia and Vietnam, require joint efforts of law enforcement agencies to improve the quality of joint activities 
of state bodies and officials. One of the main directions for achieving this goal is to increase the efficiency of interaction 
between an investigator and a prosecutor in pre-trial criminal proceedings.

As a result of a comparative legal study of the main directions of interaction between an investigator and a prosecutor in 
pre-trial proceedings in criminal cases in Russia and Vietnam, the author argues that the implementation of successfully tested 
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forms of interaction between an investigator and a prosecutor in the criminal process of Russia will have a positive effect on 
improving this area of activity in criminal proceedings. legal proceedings in Vietnam.

The importance of studying this problem is dictated by the need to correctly identify and classify various areas of 
interaction between the indicated participants in criminal proceedings, both procedural and organizational.

Keywords: criminal proceedings, investigator, prosecutor, preliminary investigation, investigative actions, prosecutor’s 
supervision
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За последние годы криминогенная ситуация, как в 
Российской Федерации, так и в Социалистической Ре-
спублике Вьетнам (далее – СРВ) все более осложняется 
тем, что количество преступлений выросло и способы 
их совершения стали более изощренными и завуалиро-
ванными. Согласно данным статистики Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД 
России) по итогам 2020 г. общее число зарегистриро-
ванных в России преступлений увеличилось на 1 % по 
сравнению с 2019 годом, тяжких и особо тяжких – на 
14 %, а преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных техноло-
гий – на 73,4 % [1]. Аналогичная ситуация сложилась 
и во Вьетнаме, так как общее число зарегистрирован-
ных преступлений в 2020 г. – 120 836 преступлений, 
что на 4,5 % выше по сравнению с 2019 годом [2]. Эта 
проблема требует совместных усилий по повышению 
качества совместной деятельности государственных 
органов и должностных лиц по раскрытию и рассле-
дованию преступлений. При этом, одним из основных 
направлений достижения такой цели является повы-
шение эффективности взаимодействия следователя с 
прокурором в досудебном производстве по уголовным  
делам. 

Взаимоотношения между следователем и проку-
рором являются особыми отношениями, имеющими 
важное значение на досудебных стадиях уголовного 
процесса, так как способствуют обеспечению законно-
сти, объективности и всесторонности предварительного 
расследования. Более того, такие процессуальные отно-
шения представляют собой проявление принципа раз-
деления полномочий, как средства предотвращения не-
правомерных действий, нарушающих права и законные 
интересы участников уголовного судопроизводства со 
стороны государственных органов и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное преследование. 

Однако, исследование следственной практики обе-
их стран показывает, что на стадиях досудебного произ-
водства все еще существуют определенные ограничения 
и недостатки при реализации взаимодействия следовате-
ля с прокурором, например: несвоевременность обмена 
информацией и документами при регистрации сообще-
ний о преступлении; несогласованность при проведении 
следственных действий; применении мер процессуаль-
ного принуждения и др. Эти ограничения и недостатки 
приводят к ряду проблем. В частности, по-прежнему 
доля возвращаемых прокурором следователю уголов-

ных дел для дополнительного расследования остается 
высокой, множество допущенных следователем нару-
шений несвоевременно выявляется прокурором, и как 
следствие, количество жалоб на действия следователя 
постоянно увеличивается. Следует здесь же сказать, 
что до сих пор фиксируется низкая эффективность де-
ятельности органов предварительного расследования 
по возмещению причиненного преступлением вреда  
[3]. К сожалению, анализ научной литературы свиде-
тельствует, что до сих пор системного исследования по 
данной теме с учетом опыта России и Вьетнама не про-
водилось.

В то же время, в обстановке проведения судебной 
реформы, построения социалистического правового го-
сударства и международной интеграции, Коммунисти-
ческая партия Вьетнама и государство Вьетнам очень 
заинтересованы в совершенствовании взаимодействия 
между этими двумя участниками уголовного судопро-
изводства. Во многих руководящих документах Комму-
нистической партии Вьетнама упоминается об усилении 
эффективности процедурных взаимоотношений между 
следственным органом и прокуратурой. Например, 
Постановление Полибюро № 49-NQ/TW от 02 июня 
2005 г. (Постановление № 49-NQ/TW) «О стратегии су-
дебной реформы до 2020 г.»; Заключение Политбюро  
№ 92-KL/TW от 12 марта 2014 г. о продолжении вы-
полнения Постановления № 49-NQ/TW, документы 
съездов КПР 2011 г., XII-съезда КПР 2016 г., XIII-съезда 
КПР 2021 г. Соответственно, для институционализации 
взглядов Коммунистической партии Вьетнама Нацио-
нальным собранием СРВ изданы Закон об организации 
народной прокуратуры 2014 г., Уголовно-процессуаль-
ный кодекс 2015 г. (далее – УПК Вьетнама), Закон об 
организации следственного органа по уголовным делам 
2015 г., дополняющие и расширяющие функции, зада-
чи следователя и прокурора. Далее, 19 ноября 2018 г., 
Генеральный прокурор Верховной Народной Проку-
ратуры, Министр Общественной безопасности, Ми-
нистр обороны СРВ приняли Совместный циркуляр 
04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP о взаимодействии 
между следственным органом и прокуратурой, в кото-
ром определены новые положения, вызывающие не-
обходимость дальнейшего исследования вопроса вза-
имодействия следователя с прокурором в досудебном  
производстве.

С другой стороны, сравнением уголовно-процессу-
ального законодательства России и Вьетнама в данной 
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сфере выявлены не только сходства, но и ряд отличий. 
Так во Вьетнаме, во-первых, отсутствуют принципы со-
стоятельности и самостоятельности у следователя, по-
скольку он непосредственно подчиняется своему руко-
водителю или заместителю руководителя следственного 
органа; во-вторых, отсутствует механизм контроля и 
надзора за деятельностью следственного органа в целом 
и следователя в частности, т. е. деятельность следствен-
ного органа не может быть проверена до судебного за-
седания или предъявления собственной претензии со 
стороны пострадавшего от незаконного или необосно-
ванного решения такого органа. На самом деле, анализ 
таких сходств и различий имеет важное значение для 
совершенствования теории уголовно-процессуальной 
науки, так и выявления оптимальных направлений взаи-
модействия следователя с прокурором в правопримени-
тельной практике.

В России вопросы взаимодействия следователя с 
прокурором в досудебном производстве по уголовным 
делам в той или иной мере затрагивались многими из-
вестными учеными. В дореволюционный период данной 
тематикой занимались Н. А. Буцковский, Н. В. Мура-
вьев, Н. Н. Полянский, В. К. Случевский, И. Я. Фойниц-
кий и другие. В советский период – А. Я. Вышинский, 
М. М. Гродзинский, П. И. Люблинский, М. С. Стро-
гович, В. Д. Арсеньев,  В. И. Басков, М. А. Чельцов,  
В. М. Савицкий, Ф. Н. Фаткуллин, Н. С. Алексеев, 
А. П. Гуляев, З. З. Зинатуллин, В. Т. Томин и другие. При 
этом, существовали две главные концепции, а именно, 
концепция о руководящей роли прокурора по отноше-
нию к следователю и концепция о процессуальной само-
стоятельности следователя. 

В современной литературе, указанные концеп-
ции также подлежали изучению в работах следую-
щих ученых: А. С. Александров, А. И. Бастрыкин, 
А. Г. Халиулин, А. М. Багмет, Ю. П. Боруленков, 
В. Н. Григорьев, А. А. Давлетов, Ю. В. Деришев, 
Н. А. Колоколов, А. В. Победкин, Ю. А. Цветков  
и другие. 

Кроме того, после вступления в законную силу 
Уголовно-процессуального Кодекса Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ), несмотря на большое количе-
ство исследований об уголовно-процессуальном стату-
се следователя и прокурора, о взаимодействии между 
участниками уголовного судопроизводства, по данной 
проблематике были защищены только две диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук: Л. А. Садыкова (2005 год) и Д. А. Потапов  
(2019 год).

Во Вьетнаме анализу  взаимодействия следователя 
с прокурором по уголовным делам посвящены научные 
труды известных ученых: Дао Чи Ук, До Нгок Куанг, Во 
Кхань Винь, Ле Хыу Тхе, До Ван Дыонг, Нгуен Хуан 
Ием, которые внесли значительный вклад в развитие те-
ории уголовно-процессуального права и совершенство-
вание норм уголовно-процессуального законодательства 
Вьетнама.

По данной теме, как до, так и после принятия УПК 
Вьетнама 2015 г., большинство исследований посвяще-
но взаимоотношениям следственного органа и прокура-
туры: Дао Хыу Дан «Отношение между следственным 
органом полиции и прокуратурой при расследовании 
уголовного дела» (2005 г.); Нгуен Тхи Тхань Нга «Вза-
имодействие прокуратуры и следственного органа при 
расследовании уголовного дела, связанного с наркотика-
ми» (2008 г.); Нгуен Тиен Шон «Отношение между след-
ственным органом и прокуратурой по уголовно-про-
цессуальному законодательству» (2012 г.); Хо Ши Лонг 
«Взаимодействие следственного органа и прокуратуры 
при расследовании уголовного дела» (2014 г.); Дао Ань 
Той «Уголовно-процессуальное отношение между след-
ственным органом полиции и прокуратурой во Вьетна-
ме» (2018 г.).

Признавая значимость проведенных научных раз-
работок, отметим, что ряд ключевых проблем, связан-
ных с исследуемой темой, не нашел своего разрешения, 
многие вопросы продолжают оставаться неразрешенны-
ми и в настоящее время. 

Важность исследования обозначенной нами про-
блематики диктуется и обосновывается необходимостью 
правильного определения и классификации различных 
направлений взаимодействия между прокурором и сле-
дователем, как процессуального, так и организацион-
ного характера. Баланс взаимоотношений между ука-
занными участниками уголовного процесса позволит 
усовершенствовать их взаимодействие в досудебном 
производстве по уголовным делам, и как следствие, до-
стичь целей уголовного судопроизводства. 
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Информационные технологии в юридической деятельности.  
2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Под ред. А. И. Уринцова. 
351 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ «Профессиональ-
ный учебник». 

Рассмотрены основные понятия и категории информатики в юри-
спруденции, программное обеспечение, охватывающие практически все 
области юридической деятельности. Предложена оригинальная схема 
направлений информатики в аспекте их изучения в юридическом вузе. 
Приведены примеры использования в юридической деятельности со-
временных информационных технологий, таких как мультимедиа, экс-
пертные системы и др. Отдельные главы посвящены рассмотрению тех-
нологий работы с правовыми информационными системами, структуры, 
состава и принципов функционирования программного обеспечения 
информационных технологий. Изложены основы информационной без-
опасности и защиты информации в компьютерных системах. Разобраны 
проблемы защиты информации на персональном компьютере от потери 
и разрушения, несанкционированного доступа, вопросы восстановления 
утраченных данных, надежного удаления данных и т. д. Особое место от-

ведено вопросам обеспечения защиты информации в компьютерных сетях.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Правоохрани-

тельная деятельность».
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Административно-правовой институт декларирова-
ния представляет собой совокупность административно-
правовых норм, регулирующих общественные отноше-
ния, возникающие в связи с уведомлением в нормативно 
установленном порядке физическими и юридическими 
лицами, их представителями уполномоченных органов 
государственной власти о своих доходах (расходах), до-
ходах (расходах) третьих лиц, о соответствии принадле-
жащих им денежных средств, вещей, иных материаль-
ных объектов или производимых ими товаров, работ или 
оказываемых услуг нормативно допустимым качествен-
ным и (или) количественным показателям, в целях осу-
ществления внутрихозяйственного и государственного 
контроля (надзора) в определенных административным 
законодательством сферах деятельности [5].

Исходя из предлагаемого определения, следует, что 
объект регулирования административно-правового ин-
ститута декларирования охватывает обширную сферу 
общественных отношений, а сам процесс деклариро-
вания опосредован целями государственного контроля. 

В интересах последовательного научного исследования 
особенностей применения метода декларирования в раз-
личных отраслях государственного управления остано-
вимся на анализе декларирования соответствия условий 
труда.

Правовая природа указанного метода, характери-
зуется императивностью властного воздействия субъ-
ектов исполнительной власти, и сфера трудовых отно-
шений не является исключением. При этом определяя 
отраслевую принадлежность регулирования в данной 
сфере следует исходить в первую очередь из админи-
стративно-правовой природы метода воздействия на от-
ношения, и здесь декларирование имеет первостепенное  
значение.

Декларирование соответствия условий труда – это 
субинститут административно-правового декларирова-
ния, обладающий всеми признаками родовой правовой 
категории.

Рассматриваемый субинститут относится к группе 
субинститутов обязательного декларирования, наряду с 
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таможенным, налоговым декларированием; деклариро-
ванием пожарной безопасности; декларированием соот-
ветствия качества продукции (молочной продукции, со-
ковой продукции, табачной продукции, продукции в об-
ласти генно-инженерной деятельности, масложировой 
продукции, пестицидов и агрохимикатов), оказываемых 
услуг (услуг связи, на железнодорожном транспорте), 
техники (транспортных средств, космической техники); 
декларированием розничной продажи алкогольной про-
дукции; декларированием промышленной безопасно-
сти, декларированием безопасности гидротехнических 
сооружений, лесным декларированием; энергетическим 
декларированием (декларированием энергопотребле-
ния) и другими.

Материальную правовую основу субинститута 
административно-правового декларирования соответ-
ствия условий труда составляют Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» [3], Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ [1], Постановление Правитель-
ства РФ от 21.07.2021 г. № 1230 «Об утверждении По-
ложения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права». Процессуальную – Приказ Минтру-
да России от 17.06.2021 г. № 406н «О форме и Порядке 
подачи декларации соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охраны труда, 
Порядке формирования и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда государственным норматив-
ным требованиям охраны труда». 

Охранительный механизм для обеспечения реа-
лизации декларирования соответствия условий труда 
представлен в статье 5.27.1. КоАП РФ «Нарушение го-
сударственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации» [2]. Дела 
по указанной статье рассматриваются судьями и упол-
номоченными должностными лицами Федеральной 
службы по труду и занятости.

Отметим, что к ответственности за нарушение по-
рядка проведения специальной оценки или ее непрове-
дение может быть привлечена как сама организация, так 
и ее должностные лица, в частности руководитель. Од-
нако организация не подлежит административной ответ-
ственности за правонарушение, за которое привлечено к 
ответственности ее должностное лицо, при условии, что 
организация приняла все меры для соблюдения правил 
и норм, за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность (ч. 3, 4 ст. 2.1 КоАП РФ). 
Согласно позиции Минтруда России специалист по ох-
ране труда к числу должностных лиц, для которых пред-
усмотрена административная ответственность в виде 
штрафа, не относится [7].

Предупреждение по статье 5.27.1. КоАП РФ при-
меняется, в случае, если административное правонару-
шение совершено впервые и при этом не причинен вред 

или отсутствует угроза его причинения жизни и здоро-
вью людей (ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ).

Приостановление деятельности при повторном на-
рушении по статье 5.27.1. КоАП РФ применяется, в слу-
чае, если существует угроза жизни и здоровью людей 
(абз. 1 ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ).

Особенности назначения административных штра-
фов социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям и малым предприятиям, в том числе микро-
предприятиям, установлены ст. 4.1.2 КоАП РФ. Напри-
мер, при назначении штрафа по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ 
указанным работодателям, включенным на момент со-
вершения правонарушения в соответствующие реестры, 
определяют, как для индивидуального предпринимателя 
(ч. 1 ст. 4.1.2 КоАП РФ) [6].

Следует отметить, что декларирование соответ-
ствия условий труда не следует отождествлять с про-
цессом специальной оценки условий труда (СОУТ). 
Специальная оценка условий труда заключается в том, 
что приглашенная работодателем независимая специ-
ализированная организация проводит анализ состояния 
условий труда на заранее определенных рабочих местах 
с целью выявления на них вредных и (или) опасных 
производственных факторов, оценки уровня их воз-
действия на работника и определения степени откло-
нения полученных значений от установленных норма-
тивов, а также с целью оценки эффективности приме-
нения средств индивидуальной и коллективной защиты  
работников

Декларирование «запускается» только в том случае, 
если вредные и опасные производственные факторы в 
результате СОУТ не выявлены и рабочие места призна-
ны оптимальными или допустимыми. Таким образом, 
юридическим фактом для формирования администра-
тивно-правовых декларационных правоотношений вы-
ступают не любые, а определенные результаты СОУТ.

Ключевыми субъектами декларационных право-
отношений в указанной сфере являются декларанты – 
юридические лица, индивидуальные предприниматели; 
декларационные агенты – должностные (уполномо-
ченные) лица территориальных органов Федеральной 
службы по труду и занятости, принимающие, регистри-
рующие и учитывающие декларации; декларационный 
орган – Федеральная служба по труду и занятости и ее 
территориальные органы.

Декларация подается работодателем в срок не позд-
нее тридцати рабочих дней со дня внесения сведений о 
результатах проведения СОУТ в Федеральную государ-
ственную информационную систему учета результатов 
проведения специальной оценки условий труда.

Сведения о декларации вносятся в специальный 
реестр в течение пятнадцати рабочих дней со дня по-
ступления декларации на бумажном носителе в тер-
риториальный орган Федеральной службы по труду и 
занятости или получения заполненной и подписанной 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
работодателя электронной формы декларации, разме-
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щенной на официальном сайте Федеральной службы по 
труду и занятости в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Перечень сведений о декларации соответствия ус-
ловий труда государственным нормативным требова-
ниям охраны труда определен приказом Минтруда Рос-
сии, является закрытым, исчерпывающим и включает  
в себя:

 – полное наименование юридического лица (фа-
милия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя), подавшего декларацию;

 – место нахождения и место осуществления дея-
тельности юридического лица (индивидуального пред-
принимателя), подавшего декларацию;

 – идентификационный номер налогоплательщика 
юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля), подавшего декларацию;

 – основной государственный регистрационный но-
мер юридического лица (индивидуального предприни-
мателя), подавшего декларацию;

 – полное наименование организации, проводив-
шей специальную оценку условий труда;

 – перечень рабочих мест, в отношении которых по-
дана декларация, с указанием индивидуального номера 
рабочего места, численности работников, занятых на 
данном рабочем месте;

 – реквизиты заключения эксперта организации, 
проводившей специальную оценку условий труда, и 
(или) протокола (протоколов) проведения исследований 
(испытаний) и измерений вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов, явившихся основанием для 
подачи декларации;

 – дату прекращения действия декларации (при 
наступлении обстоятельств, являющихся основанием 
прекращения действия декларации в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда».

В случае выявления факта недостоверности сведе-
ний, указанных в декларации, Федеральная служба по 
труду и занятости или ее территориальный орган в те-
чение пяти рабочих дней с момента их выявления обе-
спечивает внесение в реестр записи о прекращении дей-
ствия декларации.

При сохранении условий труда на декларирован-
ном рабочем месте декларация является бессрочной.

Решение о прекращении действия декларации при-
нимает декларационный орган – Федеральная инспек-
ция труда на основании поступившей от работодателя 
информации, например, о несчастном случае, произо-
шедшем с работником на его рабочем месте [4].

Целеполагание декларирования соответствия усло-
вий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда основывается на необходимости повыше-
ния ответственности декларанта (работодателя) за без-
опасность рабочих мест и, как следствие, повышения 
уровня защищенности прав работников. Упрощенное 
понимание декларирования в сфере развития трудовых 

отношений через представление о нем как об исключи-
тельно уведомительном механизме взаимодействия де-
кларанта с органами исполнительной власти буквально 
опасное заблуждение. В том числе для самих работодате-
лей, которые должны в полной мере осознать, что пере-
ход от жесткого государственного контроля к подтверж-
дению соответствия условий труда в форме принятия 
декларации означает, что работодатель берет на себя как 
обязательства по проведению процедуры подтвержде-
ния соответствия, так и юридическую ответственность 
за ее достоверность. Берет на себя большинство рисков, 
которые раньше мог разделить с организациями, прово-
дившими оценку условий труда или государственными 
трудовыми инспекциями.

С точки зрения механизма административно-право-
вого декларирования, декларация – это, с одной сторо-
ны, факт абсолютного признания работодателем своей 
ответственности за безопасность рабочих мест, а с дру-
гой – правоприменительный акт, специфичность которо-
го заключается в том, что в результате его подписания 
правоприменителем выступает не только представитель 
исполнительной власти в лице уполномоченного долж-
ностного лица территориального органа Федеральной 
службы по труду и занятости, но и сам декларант (ра-
ботодатель). В данном случае есть основания полагать, 
что «классический» механизм административно-право-
вого регулирования не в полной мере тождественен ме-
ханизму административно-правового декларирования. 
Эта научная гипотеза находит подтверждение при более 
детальном исследовании административно-правовых 
статусов субъектов декларационных правоотношений, 
в рамках которых реализуется ключевой принцип ад-
министративно-правового института декларирования – 
принцип добросовестности декларанта, который нахо-
дит свое отражение в современном механизме админи-
стративно-правового декларирования и подтверждает 
обоснованность научных воззрений автора настоящей 
статьи относительно появления нового для отрасли ад-
министративного права метода административно-право-
вого декларирования.
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Проблема юридической ответственности в научных 
кругах остается одной из самых актуальных и востре-
бованных. Все новые вопросы, возникающие по поводу 
правовой природы юридической ответственности, свя-
заны с переходом российского государства от тоталитар-
ного строя к демократическому.

Новое государство нуждалось в твердой опоре, од-
ной из которой стала Конституция Российской Федера-
ции, принятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года. Ст. 1 Конституции РФ гласит, что Россия яв-
ляется демократическим правовым государством. Одна-
ко такая система строится не в один моменты, а годами 
с помощью слаженной работы органов государственной 
власти и общества. 

Для достижения указанного демократического иде-
ала необходима не только законодательная база, но и ряд 
реформ, касающихся таких сфер как: политическая, эко-
номическая, социальная и другие. Важно не допустить 
правового нигилизма со стороны граждан, как отрица-
тельного явления, препятствующего точному исполне-
нию конституционных норм и федеральных законов, а 
также их соблюдению. 

Также еще одним отрицательным фактором, суще-
ственно влияющим на конституционный строй, являет-
ся резкое увеличение уровня преступности. В частности 
выделяется организованная преступность, посягающая 
на личные права и свободы граждан, общественный по-
рядок и безопасность.
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Ключевым инструментом в борьбе с данными фак-
торами является право, а именно закон. Именно законы 
являются гарантом безопасности общества и государ-
ства. В тоже время право действует добровольно либо 
с помощью принуждения. Значимой составляющей  
такого принуждения является юридическая ответствен-
ность. 

Под правом следует понимать совокупность обще-
ственных правил поведения, исполнение которых обе-
спечивается применением со стороны государства мер 
принуждения. Нынешние законодательные нормы ре-
гулируют множество взаимоотношений, в частности 
между физическими и юридическими лицами, между 
гражданами и государственными органами. Результатом 
данных отношений является появление у данных субъ-
ектов прав обязанностей. 

Правоотношения это взаимоотношения между 
людьми, гражданами, иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства, регулируемые государственно-
властными структурами. Систематические несоблюде-
ния и нарушения установленных государством правил 
поведения, а именно законов ведет к правонарушениям.

Правонарушение есть не что иное, как деяние (дей-
ствие или бездействие) лица, обусловленное волей и 
сознанием человека, проявляющееся в нарушении пред-
писаний закона. 

Современная юридическая доктрина характеризу-
ется множествами мнений и взглядов ведущих отече-
ственных теоретиков в области права. На сегодняшний 
день существует десяток определений понятия «юриди-
ческой ответственности», что связанно со спецификой 
развития российской правовой системы, с совершен-
ствованием социально-правовых институтов, а также с 
развитием законодательства. 

Несмотря на существенные различия терминов, 
преподносимых различными правоведами, базовые мо-
менты остаются неизменными. 

Один из известных ученых, например, таких как 
И. А. Ильин утверждает, что правовая ответственность 
в современных реалиях представляет собой сложную 
многофункциональную систему, состоящей из позитив-
ных и негативных критериев ответственности [1].

Ретроспективная или иными словами негативная 
юридическая ответственность не предполагает совер-
шения противоправного деяния лицом, также за них нет 
необходимости нести определенные санкции. Данное 
явление связано с правомерностью поведения гражда-
нина, с тем, что лицо не желает самостоятельно и со-
знательно не желает нарушения не только предписания 
закона, но и нормы морали, этические нормы.

Перспективная (позитивная) юридическая ответ-
ственность выражается в совершении противоправного 
деяния конкретным лицом, за которое оно обязано не-
сти ответственность в силу закона. Данные критерий 
юридической ответственности наиболее востребован 
в романо-германской правовой системе, в частности в 
России, где за большинство правонарушений предусмо-

трены меры государственного принуждения и штраф-
ные санкции.

Как и любой другой механизм правовой системы, 
юридическая ответственность обладает характерными 
особенностями, отличающими ее от других видов соци-
ального принуждения:

1) Юридическая ответственность тесно связана с 
государственным принуждением. Механизм государ-
ственного принуждения представляет собой ключевой 
элемент правовой системы государства, на основе ко-
торой происходит привлечения лиц к ответственности  
за содеянное и применение в отношении них санкцион-
ных мер. 

Ключевой освоенностью данной характеристики 
является то, что государственные органы во время при-
влечения лица к наказанию не могут выходить за рамки 
законодательства. Закон для гражданина выступает в 
роли гаранта справедливого и независимого наказания. 

2) Основанием для юридической ответственности 
всегда служит правонарушение. При совершении про-
тивоправного деяния недостаточно установить ключе-
вые элементы состава преступления, а именно объект, 
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 
Правоохранительным органам необходимо установить 
значимое основание привлечения к правовой ответ-
ственности-вину. В свою очередь вина может выражать-
ся в форме прямого косвенного умысла, что важно для 
квалификации того или иного противоправного деяния. 

3) Юридическая ответственность применяется со-
ответствующими правоохранительными органами. Ис-
ходя из действующего законодательства, заниматься 
правоохранительной деятельностью имеют право долж-
ностные лица, имеющие соответствующее юридическое 
образование и состоящие на государственной службе.

Никакое иное государственное образование не име-
ет право осуществлять правоохранительную деятель-
ность, а именно применять в отношении правонаруши-
телей меры государственного принуждения. В случае 
нарушения указанных требований, данные органы с со-
ответствующими должностными лицами будут наказа-
ны в соответствии с законом.

4) Сущность юридической ответственности заклю-
чается в применении мер государственного принужде-
ния, содержащие негативные последствия для правона-
рушителя. Каждый человек независимо от социальной 
принадлежности, национальности, статуса обязан нести 
определенные последствия за совершенные им противо-
правные деяния. Ведь данные проступки могли причи-
нить личный и имущественный вред конкретным граж-
данам и государству в целом.

Меры наказания определяются строго в соответ-
ствии с действующими законодательными актами. Ка-
саемо преступлений, УК РФ в зависимости от тяжести 
совершенного лицом правонарушения содержит следу-
ющие виды наказания: штраф, лишение свободы, заклю-
чение под стражу, обязательные или исправительные ра-
боты и другие виды наказаний.
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5) Юридическая ответственность осуществляется 
в строго процессуальной форме. Главным надзорным 
органом государства является прокуратура, но и другие 
государственные структуры уполномочены рассматри-
вать те или иные дела, в частности специальные под-
разделения следственного комитета и МВД. К тому же 
несоблюдение процессуального порядка влечет приме-
нение специальных мер наказания.

6) Юридическая ответственность является разно-
видностью социальной ответственности. Так как право-
вая ответственность входит в общую систему социаль-
ной ответственности, то она имеет схожие четы с граж-
данской, моральной, политической ответственностью. 
Но все же главными принципиальными задачами дан-
ного вида ответственности являются: предотвращение и 
предупреждение преступлений, а также перевоспитание 
граждан, совершивших противоправные деяния [2].

 Несмотря на исторические преобразования в стра-
не, базовые и фундаментальные вещи юриспруденции, 
заложенные еще в советские времена, остаются неиз-
менными. 

Таким образом, по моему мнению, юридическая от-
ветственность выражается в применении определенных 
мер наказания к лицам, совершившим конкретные про-
тивоправные деяния (действие, бездействие), негативно 
отразившиеся на других лицах, обществе и государстве. 
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Вопросы, возникающие в рамках процесса насле-
дования имущества, занимают одно из ключевых мест 
в гражданском праве. Учитывая динамичное развитие 
новых институтов гражданско-правовой науки, особен-
но актуальными представляются вопросы наследования 
специальных цифровых прав.

Поскольку использование личных аккаунтов в раз-
личных электронных ресурсах, денежные накопления в 
удаленных сервисах, оборот цифровых активов и иные 
виды гражданских правоотношений являются на сегод-
няшний день распространенными явлениями, вопросы 
правового регулирования правопреемства наследствен-
ной массы, включающей и эти объекты от наследодателя 
наследникам требуют подробного законодательного разъ-
яснения. Необходимость в изменении норм гражданского 
законодательства по вопросам наследования цифровых 
прав с каждым годом стремительно возрастает [1], к тому 
же споры относительно правовой природы цифровых 
объектов по-прежнему присутствуют в научном мире.

Нормы статьи 128 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) содержат указание на 
принадлежность цифровых прав к объектам граждан-
ских прав, относящихся к иному имуществу, в частно-
сти, к имущественным правам.

Согласно нормам ст. 141.1 ГК РФ цифровые права – 
это обязательственные и иные права, содержание и усло-
вия осуществления которых определяются в соответствии 
с правилами информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Особенности оборо-
та видов цифровых финансовых активов законодателем 
частично уже были разъяснены [2]. Однако, необходимо 
отметить, что проблема на нормативном уровне кроется 
в отсутствии четких критериев и классификации цифровых 
прав, при том, что в законодательстве присутствует лишь ука-
зание на отдельные их виды, которые при этом имеют ряд 
ограничений по использовании их в гражданском обороте.

К примеру, правовое регулирование оборота цифро-
вых аккаунтов в различных информационных системах 

© Гук В. А., 2022
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пока не имеет конкретного законодательного решения, 
высказываются мнения исследователей относительно их 
правовой природы, а в судебной практике при разреше-
нии споров зачастую применяются нормы договорного 
права, например, рассматривая аккаунт как предмет до-
говора, связанного с передачей исключительных прав [3]. 

Обобщая теоретические изыскания современных 
ученых, цифровые объекты права можно понимать, во-
первых, как самостоятельный объект права [4, с. 87] – 
«новый» объект, входящий в понятие «иное имущество» 
или как вид уже существующих определенных объ-
ектов, но с особым способом его фиксации в физиче-
ской реальности, с помощью специальных технических 
устройств. Такого мнения придерживается ряд совре-
менных российских ученых [5]. 

Зарубежный нормотворческий опыт дает понима-
ние цифровых прав в более широком спектре – в пере-
чень этих прав входят криптовалюта, токены доменные 
имена и прочие. В зарубежной судебной практике имело 
место решение, провозглашающее возможность насле-
дования в форме осуществления права наследника на 
доступ к лицевому счету и содержимому странички на-
следодателя. И в целом, подход к пониманию цифрового 
объекта как вещи имеет место в законодательстве неко-
торых государств [6]. 

Современное наследственное право основывает-
ся на следующих принципах: принцип универсального 
наследственного правопреемства, принцип свободы за-
вещания, принцип обеспечения прав и интересов не-
обходимых наследников, принцип учета не только дей-
ствительной, но и предполагаемой воли наследодателя, 
принцип свободы выбора наследников, принцип охраны 
наследства от чьих бы то ни было противоправных или 
безнравственных посягательств и иные.

Принцип свободы завещания дает возможность 
гражданину самостоятельно, суверенно распорядиться 
своим имуществом на случай смерти. Нормы ст. 1119 
Гражданского Кодекса РФ предполагают, что завещатель 
вправе по своему усмотрению завещать имущество лю-
бым лицам, любым образом определить доли наследников 
в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону, не указывая причин такого ли-
шения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, включить в завещание иные распоряжения. Однако 
свобода завещания ограничена некоторыми нормами, 
которые законодательно обеспечивают защиту прав от-
дельных членов семьи за счет имущества наследодателя. 

Передать по наследству можно любое имущество: 
деньги, ценные бумаги, драгоценности, машины, недви-
жимость и иные объекты. Зачастую в судебной практике 
возникают сложности при передаче наследникам спец-
ифических объектов гражданских прав, например, циф-
ровых, таких как цифровые валюты и криптовалюты, 
аккаунты в социальных сетях и доменные имена. Таким 
образом, если мы понимаем цифровые права как спо-
соб или форму доступа к имущественным правам или 
правам на результаты интеллектуальной собственности, 

то вопросы передачи сведений о доступе не составляет 
сложности, однако важнейшим вопросом будет содержа-
ние тех видов прав, которые могут перейти наследникам, 
ведь здесь могут быть и личные неимущественные права, 
и имущественные права и права на результаты интеллек-
туальной деятельности, а также сочетание этих объектов. 

В зависимости от того, какие конкретно объекты 
права содержатся в аккаунте пользователя будет осу-
ществляться применение соответствующих норм граж-
данского законодательства. Если это результаты интел-
лектуальной деятельности, то речь идет об авторских 
правах на произведения искусства, их воспроизведение, 
исполнение и иных. 

Принцип свободы воли наследодателя проявляется 
и в том, каким образом он в рамках обязательственных 
правоотношений с владельцем цифрового ресурса (на-
пример, социальной сети) распорядится судьбой своего 
аккаунта на случай смерти. Пользовательское соглаше-
ние дает такие правовые возможности, однако наличие 
этого условия не является обязательным, а значит не мо-
жет гарантировать охрану и защиту цифрового аккаунта. 
Четкая правовая регламентация этих сделок в граждан-
ском законодательстве отсутствует. При этом в нормах 
части третьей ГК РФ законодателем определен порядок 
и особенности завещательных распоряжений в банках в 
форме отдельного распоряжения в банке либо указанием 
в завещании наследодателя. Возможно, законодательно 
будет целесообразным закрепить отдельную процедуру 
для передачи сведений о доступе к цифровым активам 
наследодателя. Существующие в ГК РФ нормы, регули-
рующие правила заключения наследственного договора 
могут частично защитить права наследодателя и потен-
циальных наследников, однако пока данный институт не 
востребован достаточно широко.

Вопросы передачи сведений о наличии цифровых 
прав и самих пользовательских логинов с паролями мо-
гут решаться при обращении к нотариусу или непосред-
ственно к организациям, с которыми гражданин заклю-
чал договор. Важным вопросом в этой связи является 
вид договора (соглашения) между гражданином и орга-
низацией. «С юридической точки зрения пользователь-
ское соглашение является смешанной, непоименован-
ной гражданским законодательством сделкой, которая 
заключается в виртуальном пространстве» [7].

Однако защита прав лиц, которые не реализовали свое 
право на распоряжение этими правами должна осущест-
вляться по универсальному законодательному порядку. 

Особо следует отметить тот факт, что обладание 
цифровыми правами связано с абсолютными правоот-
ношениями, а вопросы пользования и распоряжения до-
ступом к ним – с относительными. А значит и вопросы 
защиты прав в рамках этих правоотношений должны 
быть соответствующими.

Подводя итог, подчеркнем, что принцип свободы 
договора и автономии воли субъекта гражданского права 
является неоспоримым, однако первоочередной задачей 
правого регулирования является охрана и защита прав 
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участников гражданских правоотношений. Исходя из 
доктрины гражданского права, которая выполняет поми-
мо рефлексивной функции также охранительно-легити-
мирующую и регулятивную [8] законодательно должны 
быть предусмотрены механизмы осуществления, охра-
ны и защиты прав участников гражданских правоотно-
шений при наследовании как на различных уровнях.
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К великому сожалению, и в XXI веке, как и про-
шлые времена, мир сотрясают агрессивные войны, кото-
рые представляют величайшую угрозу миру и человече-
ству, а также разрушают существующую конструкцию 
безопасности в целом мире или в отдельно взятом его 
регионе. Для противодействия подобным проявлени-
ям мировому сообществу требуется соответствующий 
уголовно-правовой механизм реагирования не только в 
рамках международного права, но и на уровне нацио-
нального законодательства стран-членов ООН.

Как известно, уголовное законодательство Рос-
сийской Федерации основывается на Конституции РФ, 
общепризнанных принципах и нормах международ-

ного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ) [1]. Исходя из руководя-
щих принципов и норм международного права, в УК 
РФ была включена отдельная глава 34 «Преступления 
против мира и безопасности человечества», предусма-
тривающая уголовную ответственность за международ-
ные преступления. Тем самым действующее уголовное 
законодательство РФ внесло существенный вклад в деле 
противодействия особо опасным преступлениям, на-
правленным против мира и безопасности человечества. 

Среди международных преступлений против мира 
и безопасности человечества, предусмотренных гла-
вой 34 УК РФ, по степени общественной опасности 
особо выделяется «Планирование, подготовка, развязы-
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вание или ведение агрессивной войны», за совершение 
которой предусматривается ответственность в соответ-
ствии со ст. 353 УК РФ.

В качестве основного объекта данного преступле-
ния выступают отношения по обеспечению мира и мир-
ного существования государств и народов во всем мире, 
построенные на общепризнанных принципах междуна-
родного права, обеспечивающих суверенное равенство, 
уважение прав, присущих суверенитету государств, 
мирное разрешение, урегулирование споров и конфлик-
тов между народами и государствами, неприменение 
силы или угрозы силой, невмешательство во внутрен-
ние дела, неприкосновенность и нерушимость границ, 
территориальной целостности государств-членов ООН.

В качестве дополнительного объекта выступают 
жизнь и здоровье потерпевших от агрессивной войны, 
а также различные формы собственности, находящиеся 
на территории государств-жертв, подвергшихся нападе-
нию со стороны агрессора.

Что касается агрессии, следует отметить, что со-
гласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 
(XXIX) [1] 1974 г. под агрессией понимается применение 
вооруженной силы государством против суверенитета, 
территориальной неприкосновенности или политиче-
ской независимости другого государства или каким-либо 
иным образом, не совместимым с Уставом ООН.

В соответствия со ст. 3 указанной резолюции актом 
агрессии признаются:

1) вторжение или нападение вооруженных сил го-
сударства на территорию другого государства;

2) военная оккупация, сколько бы времени она ни 
длилась, как следствие вооруженного вторжения;

3) аннексия территории другого государства или 
части его;

4) бомбардировка или применение любого другого 
оружия против территории другого государства;

5) блокада портов или берегов одного государства 
вооруженными силами другого;

6) нападение вооруженными государствами на су-
хопутные, морские или воздушные силы, или морской и 
воздушный флот другого государства;

7) применение вооруженных сил одного государ-
ства, находящихся на территории другого государства 
по соглашению с принимающим государством, в нару-
шение условий, предусмотренных соглашением;

8) продолжение пребывания вооруженных сил на 
такой территории по прекращении действий соглашения;

9) действия государства, позволяющего, чтобы его 
территория, которую оно предоставило в распоряжение 
другого государства, использовалась этим государством для 
совершения акта агрессии против третьего государства;

10) засылка государством или от его имени воору-
женных банд, групп и регулярных сил или наемников, 
которые осуществляют применение вооруженной силы 
против другого государства [1].

Однако, как говорится в ст. 4 указанной резолюции, 
вышеприведенный перечень актов не является исчер-

пывающим, и Совет Безопасности может определить, 
что согласно положениям Устава ООН и другим актам 
подобного характера в современном мире и в будущем 
могут представлять собой новые формы агрессии.

Объективная сторона рассматриваемого престу-
пления выражается в совершении противоправных дей-
ствий, указанных в ч. 1 и 2 ст. 353 УК РФ, а именно в 
планировании, подготовке, развязывании или ведении 
агрессивной войны.

Как правило, развязыванию и ведению агрессив-
ной войны предшествует ее тщательное планирование 
и подготовка. Так, например, как известно, План блиц-
криг Барбаросса – о нападении Фашистской Германии 
на СССР, начали разрабатывать еще летом 1940 г.

Планирование агрессивной войны предполагает 
разработку широкого спектра действий, включающих 
политическую и военную концепции, стратегии и так-
тики военного характера. Особо важное значение при-
дается составлению мобилизационных планов и пред-
ложений по структуре, средствам, составу, дислокации 
и задачам вооруженных сил, а также составлению опе-
ративных планов по организации разведывательной 
деятельности и перевод промышленности в целом или 
частично на военные рельсы.

К подобным действиям относятся также плани-
рование мероприятий диверсионного характера, на-
правленных против политической, экономической и 
социальной сферы конкретного государства-жертвы. В 
планировании агрессивной войны особое внимание уде-
ляется также разработке плана по ликвидации всей сфе-
ры обороноспособности государства-жертвы, подрыв 
его экономического потенциала, в том числе объектов 
гражданской инфраструктуры, например, аэропортов, 
средств связи, хранилищ продовольственных запасов, 
системы водоснабжений и иной инфраструктуры, име-
ющей существенное значение в сфере обеспечения без-
опасности страны.

В планировании агрессивной войны немаловажное 
значение придается также и различным мерам инфор-
мационного характера для подготовки идеологической 
почвы ведения агрессивной войны. Кроме того, плани-
руются методы формирования или активизации пятой 
колонны на территории государства-жертвы путем во-
влечения в нее сторонников, в том числе путем подкупа, 
не только среди рядовых граждан, но и среди политиков, 
известных общественных деятелей, государственных 
служащих различного уровня, в том числе среди пред-
ставителей спецслужб и военнослужащих.

В отличие от планирования под подготовкой агрес-
сивной войны следует понимать конкретные приготови-
тельные действия в соответствии с ранее разработанным 
планом. Особо важное значение придается исполнению 
военных заказов, которые создают благоприятные, фак-
тические условия для последующего развязывания и ве-
дения агрессивной войны. 

Подготовительные действия включают также систе-
матическое и целенаправленное ведение пропагандист-
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ской работы через средства массовой информации раз-
личных видов, направленное на разжигание ненависти в 
отношение государства-жертвы, ее народа и власти. При 
этом могут быть использованы изощренные методы по 
дискредитации политической системы государства и его 
руководства. Часто идеологи разжигания агрессивной 
войны для оправдания своих действий прибегают к по-
становкам различного рода сцен жестокого, бесчеловеч-
ного обращения в отношении отдельной этнической или 
социальной группы населения, в том числе в отношении 
детей на территории государства-жертвы или за ее пре-
делами. Порой на будущих жертв агрессии навешивают 
различные ярлыки, превращающие их во врагов и нена-
вистников человеческой цивилизации.

В свое время один из главных идеологов фашист-
ской Германии Иозеф Геббельс утверждал, что «Про-
паганды должно быть много, очень много. Ее нужно 
вываливать в массы непрерывно, днем и ночью, во всех 
территориальных точках одновременно. Избытка пропа-
ганды не бывает, так как народ способен усвоить лишь 
ту информацию, которую ему повторят тысячи раз» [1].

Такие действия СМИ государства-агрессора, как 
правило, направлены, прежде всего, на подготовку по-
чвы для агрессии как среди своего населения, так и перед 
международным сообществом. Как известно, в фашист-
ской Германии средства массовой коммуникации (пресса, 
радио) были сосредоточены в руках правящей партии для 
тотальной идеологической обработки населения с целью 
формирования социальной поддержки тоталитарному ре-
жиму, который стремился преобразовать саму сущность 
человека, подчинить и контролировать его дух, волю, 
сердце, разум, формировать его сознание и характер [1].

Идеологическая и информационная подготовка 
акта агрессии зачастую сопровождаются конкретными 
действиями практического характера, в том числе на 
дипломатическом фронте. Вековая история не раз по-
казывала, что руководство государства-агрессора и его 
дипломатический корпус перед актом агрессии активи-
зируют свою деятельность на международном уровне 
с целью оправдания будущей агрессии. Агрессор, как 
правило, властям государства-жертвы выдвигает зара-
нее неприемлемые для них условия, связанные с век-
тором развития страны, изменением политической си-
стемы или территориального устройства страны, что в 
будущем государством-агрессором может быть исполь-
зовано как повод для осуществления акта агрессии, как 
это имело место в фашистской Германии перед Второй 
мировой войной.

Агрессор, как правило, властям государства-жерт-
вы выдвигает заранее неприемлемые для последнего 
условия, связанные с вектором развития страны, изме-
нением политической системы или территориального 
устройства страны (вспомним, например, претензию 
Гитлера к руководству Чехословакии: 24 сентября 1938 
г. Гитлер выдвинул свои требования в Годесбергском 
меморандуме с целью «окончательного решения судето-
немецкой проблемы». Среди требований…., выведение 

всех чешский вооруженных сил с приграничных терри-
торий и проведение немецким правительством плебис-
цита в этих регионах [2]), которые в будущем государ-
ством-агрессором могут быть использованы как повод 
для осуществления акта агрессии.

Неоспоримым свидетельством подготовки акта 
агрессии является то, что перед актом агрессии госу-
дарство-агрессор заранее эвакуирует своих граждан и 
дипломатическое представительство с территории госу-
дарства-жертвы и ликвидирует следы противоправной, 
враждебной деятельности в отношении страны будущей 
агрессии.

Важным и решающим этапом подготовки к агрес-
сивной войне является сосредоточение государством-
агрессором предназначенных для агрессии сил и средств 
у государственной границы государства-жертвы. Наряду 
с этим осуществляется и разведывательная деятельность 
на местности в районе предстоящего вторжения с целью 
изучения состояния сил и средств государства-жертвы 
для выяснения степени их готовности к сопротивлению.

Нередки случаи, когда государство-агрессор свои-
ми провокационными действиями стремится спровоци-
ровать государство-жертву будущей агрессии на опреде-
ленные действия самозащиты, что в дальнейшем агрес-
сором будет расцениваться как оправдывающий повод и 
основание для начала агрессивных действий против него.

После подготовительных действий государство-
агрессор с целью достижения поставленных целей без 
объявления войны осуществляет вероломное нападение 
на государство-жертву. Так, например, фашистская Гер-
мания без объявления войны 22 июня 1941 года ранним 
утром вероломно напала на мирно спящие города и на-
селенные пункты СССР.

Развязывание агрессивной войны представляет со-
бой конкретные акты агрессии, предшествующие пол-
номасштабному ведению агрессивной войны, например, 
разведка боем, отдельные вооруженные нападения из-
вне или с подконтрольных территорий в границах госу-
дарства-жертвы, если таковые имеются и т. п.

Развязывая агрессивную войну, страна-агрессор 
видит свою первостепенную цель в уничтожении стра-
тегических объектов и инфраструктуры обороноспособ-
ности на территории государства-жертвы. Для реализа-
ции такой задачи, как правило, агрессором применяется 
весь комплекс мер и средств, имеющийся в его арсена-
ле для разоружения, подавления и ликвидации сил и 
средств обороны государства-жертвы агрессии. 

В ч. 2 ст. 353 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за ведение агрессивной войны.

Как правило, после планирования, подготовки и 
развязывания агрессивной войны страна-агрессор ради 
достижения своей преступной цели, основные усилия 
направляет на ведение агрессивной войны.

При ведении агрессивной войны часто нарушаются 
как законы ведения войны, так и принципы междуна-
родного гуманитарного права. Помимо объектов оборо-
носпособности государства-жертвы в процессе ведения 



69Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

агрессивной войны также преднамеренно разоряются, 
уничтожаются и стираются с лица земли целые города 
и населенные пункты. Например, за годы ВОВ на совет-
ской территории было разрушено 1710 городов и посел-
ков городского типа и более 70 000 сел и деревень [1].

В результате ведения агрессивной войны, как пра-
вило, появляется огромный поток беженцев, имеет место 
угон или депортация коренного населения. По соответ-
ствующим сведениям, «в феврале 1942 года в Германию 
еженедельно отправлялось 8‒10 тысяч «гражданских 
русских». В целом, на принудительные работы с окку-
пированных территорий СССР было вывезено около 5 
млн человек, из них с территории УССР 2,4 млн чело-
век, с территории БССР 400 тыс. человек» [3]. И в наше 
время в мире в результате ведения агрессивной войны 
количество беженцев достигает десятков миллионов.

В результате нарушения со стороны агрессора пра-
вил ведения войны, катастрофически возрастает число 
жертв среди мирного населения. Часто причиной этого 
является так называемая зачистка, а также преднаме-
ренный артиллерийский обстрел или бомбардировка 
авиацией страны агрессора жилых домов, школ, боль-
ниц, дошкольных учреждений или иных мест скопления 
гражданского населения государства-жертвы. Напри-
мер, как это имело место в период ВОВ (1941‒1945 гг.), 
при нападении фашистской Германии на СССР и во 
время вьетнамской войны (1964‒1975 гг.) при проведе-
нии американцами операции под названием «Раскаты 
грома». Известно, что чрезвычайная государственная 
комиссия по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков в 1946 году впервые 
привела следующие обнародованные тогда публично 
цифры намеренного уничтожения нацистами мирного 
населения Советского Союза в разбивке по республикам 
(чел.): РСФСР – 706 000, Украинская ССР – 3 256 200, 
Белорусская ССР – 1 547 000, Литовская ССР – 437 500, 
Латвийская ССР – 313 800, Эстонская ССР – 61 300, 
Молдавская ССР – 61 000, Карело-Финская ССР – 
8 000 жителей [1].

Помимо военных объектов оборонительного харак-
тера в период ведения агрессивной войны иногда пред-
намеренно уничтожаются объекты гражданской и со-
циальной инфраструктуры: объекты здравоохранения, 
культуры, водоснабжения, продовольственные склады и 
хранилища, аэропорты, морские порты, железнодорож-
ные вокзалы и иные транспортные инфраструктуры.

Согласно международным правилам акты агрессии 
делятся на прямые и косвенные.

● Под прямой агрессией понимается вторжение 
или нападение вооруженных сил государства на терри-
торию другого государства; любая военная оккупация, 
даже временная, являющаяся результатом такого втор-
жения или нападения; любая аннексия (насильственное 
присоединение) территории другого государства.

К прямой агрессии относятся также бомбарди-
ровка или использование оружия против иностранного 
государства; блокада портов или берегов государства 

вооруженными силами другого государства; нападение 
вооруженных сил государства на сухопутные, морские 
или воздушные силы (флоты) другого государства; на-
рушение установленных международным соглашением 
условий военного присутствия на территории другого 
государства.

Косвенная агрессия предполагает засылку госу-
дарством вооруженных банд, террористов и групп, ир-
регулярных сил или наемников, которые осуществляют 
акты применения вооруженной силы против другого го-
сударства, носящие столь серьезный характер, что это 
равносильно актам прямой агрессии, либо значительное 
участие в подобных актах [4].

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
3314 (XXIX) 1974 г. одним из актов агрессии, как было 
указано выше считаются действия государства и его ру-
ководств, позволяющие, чтобы его территория, которую 
оно предоставило в распоряжение другого государства, 
использовалось последним для совершения акта агрес-
сии против третьего государства. Такие действия соот-
ветственно расцениваются как соучастие в агрессивной 
войне, что не снижает степень ответственности государ-
ства и его руководства, предоставившего свою террито-
рию агрессору.

В соответствие с положением ст. 5 указанной ре-
золюций ООН никакие соображения любого характера, 
будь то политического, экономического, военного или 
иного характера, не могут служить оправданием агрес-
сии и никакие территориальные приобретения или осо-
бая выгода, полученные в результате агрессии, не явля-
ются и не могут быть признаны законными.

Планирование, подготовка, развязывание или веде-
ние агрессивной войны как особо опасное преступление 
окончено с момента совершения любой из вышепере-
численных форм преступного поведения независимо 
от исхода агрессивной войны и, как правило, содержит 
умышленную форму вины, что в свою очередь суще-
ственно повышает степень общественной опасности со-
вершенного деяния.

По установленным правилам агрессивная война 
как особо опасное преступление против международно-
го мира и безопасности человечества без срока давности 
влечет ответственность не только в рамках междуна-
родного уголовного права, но и в рамках национального 
законодательства многих стран, ярким свидетельством 
этого является ст. 353 УК РФ.

Что же касается субъекта преступления, следует от-
метить, что для рассматриваемого состава предполага-
ется наличие широкого круга специальных субъектов. В 
качестве таковых могут быть не только представители 
высшей государственной, политической, военной, во-
енно-промышленной власти страны агрессора, по ука-
заниям и приказам которых развязывается агрессивная 
война. В качестве субъектов выступают лица, как непо-
средственно разрабатывающие планы развязывания и 
ведения агрессивной войны, так и те, кто имел отноше-
ние к одобрению и утверждению подобного плана.
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К субъектам данного преступления относится так-
же и круг лиц, одобривший и давший согласие на ис-
пользование вооруженных сил страны для ведения 
агрессивной войны в отношении другого государства. 
В качестве особого рода специальных субъектов можно 
рассмотреть представителей СМИ и иных лиц, которые 
своими деяниями и призывами систематически прово-
цировали разжигание и ведение агрессивной войны.

В качестве субъекта (соучастника) данного престу-
пления признается руководитель (представители руко-
водства) государства, позволивший, чтобы его террито-
рия, которую он предоставил в распоряжение другого 
государства, использовалась последним для совершения 
акта агрессии против третьего государства, а также ока-
завший стране-агрессору финансовую, материальную 
или моральную поддержку.

Говоря об ответственности главы государства-
агрессора, а также руководителя страны, представивше-
го свою территорию для агрессии против третьих стран, 
следует отметить, что согласно п 2. ст. 7 Статута Между-
народного трибунала по бывшей Югославии не допуска-
ются какие-либо исключения из круга уголовной ответ-
ственности в зависимости от должностного положения 
конкретного лица. Официальный статус обвиняемого, 
будь он в качестве главы государства или правительства 
или высокого по рангу должностного лица, не освобож-
дает его от уголовной ответственности и не может слу-
жить основанием для смягчения меры наказания [5].

Следует также отметить, что представители воору-
женных и иных приданных сил, участвующих в ведении 
агрессивной войны (в том числе совершившие маро-
дерства, изнасилования или иные общеуголовные пре-
ступления), также рассматриваются в качестве субъек-
тов данного преступления в зависимости от их деяния 
и степени вины как лица, исполняющего преступные 
приказы. Подобное положение было закреплено еще в 
Московской декларации (30 октября 1943 года) стран 
союзников по антигитлеровской коалиции, в которой го-
ворилось, что «германские офицеры и солдаты и члены 
нацистской партии… будут отосланы в страны, в кото-
рых были совершены их отвратительные преступления, 
для того чтобы они могли быть судимы и наказаны в со-
ответствии с законами этих освобожденных стран» [6].

Помимо наказаний, которые предусмотрены на-
циональным уголовным законодательством страны-

агрессора или законодательством того государства, на 
территории которого совершены преступления против 
мира, военные преступления или преступления против 
человечности, в отношении лиц, виновных за их со-
вершение, могут быть применены наказания и в рам-
ках международного уголовного права (или трибунала). 
Это означает, что суды любого государства вправе рас-
сматривать дела в отношении любого лица без сроков 
давности за совершение вышеуказанных преступлений. 
Иными словами, в отношении подобных преступлений 
установлена универсальная юрисдикция.

Общемировая практика, связанная с развязыванием 
и ведением агрессивной войны, свидетельствует о том, 
что соответствующую долю ответственности мораль-
ного (исключение из рядов международных авторитет-
ных организаций), материального (выплата финансовых 
средств в виде контрибуции) или физического характера 
(лишение территории) могут и должны возлагаться, и на 
государство-агрессора в рамках международного права 
или международных конвенций. В противном случае, 
как отметил известный американский юрист, расследо-
вавший военные преступления нацистов после Второй 
мировой войны и выступивший в качестве одного из про-
куроров армии США в Нюрнберге над нацистскими пре-
ступниками, «не может быть мира без справедливости, 
не может быть справедливости без закона, и не может 
быть осмысленного закона без суда, который решает, что 
справедливо и законно во всех обстоятельствах» [6].

Однако, следует констатировать тот факт, что, к со-
жалению, до сих пор в XXI в. не выработан эффективный 
международный механизм по противодействию и недо-
пущению агрессивной войны, что могло бы внести суще-
ственный вклад в деле обеспечения мира и безопасности 
человечества от подобного проявления во всем мире. 
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В связи с развитием информационных технологий 
меняются предметы, способы и средства совершения 
преступлений. Все больше преступлений совершает-
ся в сети Интернет и с использованием компьютерной 
техники и технологий. С появлением криптовалют по-
явились разнообразные формы их использования в пре-
ступной деятельности. Криптовалюта может выступать 
предметом преступления (вымогательство, хищение, 
получение взятки), при совершении противоправных 

сделок с запрещенными в гражданском обороте предме-
тами, изделиями и веществами, а также использоваться 
при легализации преступных доходов.

Криптовалюты для одних лиц являются рискован-
ными инвестициями, показывающими значительный 
рост, для других – средством расчетов в криминаль-
ном мире (в том числе в DarkNet), для третьих – спо-
собом уклонения от государственного финансового  
контроля.
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По существу криптовалюта – это спекулятивный 
инвестиционный квазифинансовый инструмент, нема-
териальный актив, позволяющий без осуществления го-
сударственного финансового контроля хранить средства 
в виде цифровых записей, осуществлять прозрачные 
трансграничные платежи и переводы между анонимны-
ми субъектами, в том числе посредством компьютерной 
технологии блокчейн, а также обменивать цифровые за-
писи на фиатные деньги.

Несмотря на все преимущества использования 
криптовалют участников данного рынка, для государ-
ства данное новшество в финансовой сфере представ-
ляет угрозу, так как теряется контроль за сектором эко-
номических отношений между гражданами, субъекта-
ми финансово-хозяйственной деятельности. Граждане, 
осуществляющие приобретение ничем не обеспеченных 
виртуальных активов, рискуют своими реальными де-
нежными средствами, и в тоже время получают некон-
тролируемые доходы, обусловленные ростом обменного 
курса криптовалюты.

Таким образом, криптовалюты являются угрозой в 
отношении монополии государств на эмиссию денеж-
ных знаков, контроля за денежным обращением.

Для организации противодействия преступлениям, 
совершаемым с криптовалютой, со стороны правоохра-
нительной системы необходимо, прежде всего, понима-
ние особенностей криптовалюты и правового статуса.

Так в чем привлекательность использования крип-
товалюты в преступной деятельности? Анонимность, 
сложность с идентификацией владельца (бенефициара), 
децентрализация криптовалют – являются основными 
факторами, привлекающими криминальных элементов 
и в тоже время создающими технические проблемы для 
деятельности правоохранительных органов. В связи с 
децентрализацией учета криптовалют, такого рода опе-
рации позволяют субъектам хозяйственной и незакон-
ной деятельности не пользоваться дорогостоящими ус-
лугами банков [1, с. 181], избежать контроля со стороны 
государственных органов или третьих лиц, сохранить 
анонимность сведений о себе, при этом сама операция 
будет иметь прозрачный вид, так как вся информация о 
движении средств проверяется и сохраняется по техно-
логии блокчейн.

Таким образом, использование криптовалют имеет 
ряд особенностей по защите и сохранности самих средств, 
таких как: прозрачность использования; защищенность 
криптографическими средствами; сложность блокирова-
ния, ареста; невозможность подделки; отсутствие полно-
ценного государственного контроля и надзора.

Как было верно замечено учеными, что важно обра-
тить внимание на полномасштабное развитие сервисов 
для конвертации криптовалюты [2, с. 85]. Масштабное 
привлечение средств граждан в данный квазифинансо-
вый инструмент может повлечь, в том числе и негатив-
ные экономические и даже социальные последствия.

На протяжении последних нескольких лет ряд раз-
витых государств пытаются адаптироваться к новой 

системе расчетов, принимая законодательные акты о 
цифровых финансовых активах, заключая соглашения с 
биржами, включая криптомонеты в денежную систему 
страны, и даже готовится запустить эмиссию собствен-
ной цифровой валюты.

Так, например, Банк Японии начал тестировать соб-
ственную цифровую валюту центрального банка CBDC 
(Central Bank Digital Currency) [3].

В США, штате Огайо правительством штата был 
разработан проект оплаты налогов предпринимате-
лями криптовалютой Bitcoin. Криптовалютная биржа 
Coinbase получила лицензию на работу с цифровыми 
активами от центрального банка Ирландии, от Феде-
рального управления финансового надзора Германии 
(BaFin) [4].

Само по себе использование криптовалют при рас-
четах между гражданами не является преступлением в 
России, но при осуществлении расчетов за запрещенные 
к обороту предметы, вещества, противоправные услуги, 
а также при легализации (отмывании) преступных дохо-
дов, в случае применения криптовалют в схемах по при-
данию правомерности владения преступными активами, 
они могут приобретать криминальную окраску.

FATF возложила ответственность на национальные 
органы за реализацию правил ПОД / ФТ путем исполь-
зования национальных законов и правил в пределах их 
юрисдикции. FATF в своих руководствах использует тер-
мин «виртуальные активы», а в отчетах FATF «виртуаль-
ные валюты». Провайдеры услуг виртуальных активов 
должны подлежать лицензированию или регистрации. 
Обновленное руководство по риск-ориентированному 
подходу к виртуальным активам и поставщикам услуг 
виртуальных активов принято FATF 28 октября 2021 г. [5].

Совершенно очевидно, что необходима правовая 
регламентация использования криптовалют [6, с. 271]. 
В настоящее время образовалась терминологическая не-
определенность с криптовалютой и вопросами ее право-
вого регулирования, что вызывает проблемы не только у 
граждан, но и у специалистов в данной сфере. Используе-
мые понятия в относительно новой сфере общественных 
отношений достаточно разнообразны, и могут широко и 
произвольно трактоваться. Заметим лишь, что термины 
«криптовалюта», «цифровая валюта», «виртуальная ва-
люта», «виртуальный актив», «цифровые права», «циф-
ровой финансовый актив» различны по своему содержа-
нию и не могут использоваться в качестве синонимов.

В России принят закон о цифровых финансовых ак-
тивах, исходя из буквального толкования которого, нель-
зя сделать однозначный вывод, что он регулирует сферу 
криптовалют [7].

Содержание понятий, изложенных в законе, вызы-
вает неопределенности в толковании. Из пояснительной 
записки к проекту указанного закона [8] следует, что 
предметом регулирования предполагались вопросы об-
ращения криптовалют и токенов, но изначальный текст 
проекта закона подвергся значительным изменениям.  
В принятом законе о цифровых финансовых активах 
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отсутствует термин «криптовалюта», а вместо этого ис-
пользуется понятие «цифровая валюта». При этом «циф-
ровая валюта» признается имуществом в сфере отноше-
ний по банкротству и в исполнительном производстве.

Это порождает проблемы у правоприменителя с ото-
ждествлением (криптовалюта – как вариант цифровой ва-
люты) или различным пониманием данных понятий. На-
пример, в заключении комиссии Совета судей Российской 
Федерации по этике от 23 августа 2021 г. № 7-КЭ «О пра-
ве судьи на владение пользование и распоряжении циф-
ровыми финансовыми активами, цифровой валютой», от-
мечено, что оборот цифровой валюты («криптовалюты») 
в Российской Федерации ограничен законом [9].

В контексте вышеназванного закона о цифровых 
финансовых активах «цифровая валюта» – это не крип-
товалюта, а «цифровая валюта центрального банка» 
CBDC (Central Bank Digital Currency).

В Гражданском кодексе РФ используется термин 
«цифровые права», которые признаются объектами 
гражданских прав (ст. 128).

В судебной и следственной практике «виртуальные 
активы» рассматриваются в качестве предмета престу-
пления.

Следует отметить что, несмотря на предпринятые 
попытки по законодательному определению и регули-
рованию новых финансовых инструментов, в настоящее 
время зачастую криптовалюта широко используется в 
криминальной сфере. В руководстве ЦБ вызывают опа-
сения покупки криптовалюты гражданами, и обсужда-
ется вопрос о запрещении использования криптовалют с 
установлением ответственности [10].

Преступники, используют операции с криптовалю-
тами в своих противоправных целях, изобретая новые 
схемы и способы легализации доходов, добытых пре-
ступным путем, ответственность за которые предусмо-

трена ст. ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Исходя из положений Федерального закона 
от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», под легализа-
цией следует понимать придание правомерного вида 
владению, пользованию или распоряжению денежными 
средствами или иным имуществом, полученными в ре-
зультате совершения преступления [11].

На необходимость закрепления в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации вопро-
сов использования цифровых валют при легализации (от-
мывании) доходов указывали специалисты [12, с. 289].

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 (ред. от 
26.02.2019) «О судебной практике по делам о легали-
зации (отмывании) денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем, и о при-
обретении или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем» предметом преступлений, пред-
усмотренных названными статьями, могут выступать 
в том числе и денежные средства, преобразованные из 
виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в 
результате совершения преступления [13].

Так, в период с 12.07.2018 по 15.10.2018 гг. П. по-
средством совершения «финансовых» операций по ку-
пле-продаже криптовалюты с использованием ресурсов 
обменника криптовалюты «Localbitcoins», с последую-
щим их переводом на банковские счета ПАО Сбербанк, 
придавал правомерный вид владению, пользованию и 
распоряжению денежными средствами на общую сумму 
325840,14 рублей, приобретенными в результате неза-
конного сбыта наркотических средств, тем самым обе-
спечил возможность введения денежных средств в ле-
гальный гражданско-правовой оборот [14].

Рис. 1. Децентрализованные криптовалютные биржи [15]
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Следует отметить, что одного только факта использова-
ния криптовалюты при совершении предикатного престу-
пления недостаточно для обвинений лица в легализации, 
а необходимо установление системы действий по прида-
нию правомерного вида владения преступными доходами.

Рассмотрим пример использования криптовалюты 
для легализации имущества добытого преступным пу-
тем, и примерный алгоритм расследования. Так, напри-
мер, совершая одно из самых распространенных престу-
плений, а именно – мошенничество, злоумышленник(и) 
неправомерно завладевают имуществом. Для придания 
законного вида имуществу с ним будут совершаться раз-
личные операции.

Децентрализованная криптовалютная биржа (DEX)1 
в этом плане будет являться удобным инструментом, так 
похитив денежные средства, мошенник мгновенно по-
купает виртуальный актив, представленный на бирже, а 
далее проводит ряд операций, стараясь запутать следы, в 
конечном итоге, выводя денежные средства на счета аффи-
лированных лиц. При этом «бенефициар» может остаться 
полностью анонимным. Следствие будет иметь дело лишь 
с учредителем подставного юридического лица, броке-
ром, сопровождающим операции, и фирмой – которой 
причинен ущерб. Для того, чтобы восстановить всю це-
почку операций, необходимо будет задействовать множе-
ство ресурсов правоохранительных органов и получить 
информационное содействие от криптовалютных бирж. 

В последнее время отмечаются значительные объ-
емы торгов на DEX биржах.

Получить ценную информацию от децентрализо-
ванных бирж невозможно, так как они не хранят сред-
ства и персональные данные пользователей.

1 Децентрализованные биржи (DEX) позволяют людям об-
мениваться криптовалютными токенами напрямую друг с другом, 
в том числе «монетой» с криминальным происхождением.

На централизованных криптобиржах2 используется 
правило «знай своего клиента». Криптобиржи обычно 
запрашивают ФИО, дату рождения, почту, номер теле-
фона, страну и адрес проживания, ID (паспорт, права 
или другой документ). Данные сведения предоставля-
ются правоохранительным органам по запросам. Запро-
сы правоохранительных органов на централизованные 
криптовалютные биржи, в том числе находящиеся за 
рубежом, можно направлять, непосредственно через 
электронную форму обратной связи, расположенную на 
сайте биржи, с указанием служебной почты сотрудника 
правоохранительного органа. Например, так работает 
система запросов биржи Binance для правоохранитель-
ных органов (LERS) [16].

Не все биржи оказывают содействие правоохра-
нительным органам и соответственно, должны про-
веряться компетентными органами соответствующего 
государства. В данных ситуациях возможно направле-
ние запросов правоохранительных органов в Росфин-
мониторинг в рамках организации информационного 
взаимодействия в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) денежных средств или иного имущества, 
полученных преступным путем3.

Проведя в ходе расследования допросы установ-
ленных лиц для определения роли и действий каждо-
го участника, и получив ответ криптовалютной биржи 
о содержании операций, проводимых интересующим 
следствие клиентом, необходимо установить расчетные 

2 Централизованные криптобиржи (CEX), где участники 
торгов доверяют свои капиталы третьей стороне.

3 Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмони-
торинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС 
России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 «Об утверждении 
Инструкции по организации информационного взаимодействия 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных 
средств или иного имущества, полученных преступным путем».

Рис. 2. Централизованные криптовалютные биржи [15]
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счета конечных получателей, которые в свою очередь 
должны будут обналичить денежные средства. Чтобы 
приблизиться к установлению всех обстоятельств со-
вершенного преступления, следствию необходимо уста-
новить также сотрудников биржи (брокеров), участво-
вавших в проведении операций с интересующим нас 
электронным кошельком.

Так как оборот криптовалюты основан на исполь-
зовании компьютерных технологий, то и противодей-
ствие незаконному обороту возможно путем разработки, 
внедрения и использования специальных программных 
средств, доступных для сотрудников соответствующих 
служб и подразделений правоохранительных органов. 
Отследить вероятный путь денежных средств, добытых 
преступным путем, возможно, в том числе с использова-
нием различных специальных программных инструмен-
тов, таких как «Прозрачный блокчейн»1.

Однако установить всех участников преступной 
схемы не всегда представляется возможным в связи с 
основным постулатом цифрой валюты – децентрали-
зация учета. Кроме того, трудности возникают при ис-
пользовании злоумышленниками аккаунтов с крипто-
кошельками, зарегистрированных на подставных либо 
вымышленных лиц, при совершении множества опера-
ций, проводимых с криптовалютой, при использовании 
миксеров2.

Даже получив интересующие IP-адреса, правоохра-
нители сталкиваются с проблемой установления место-
нахождения конечного оборудования, так как в интернет 
среде используются различные средства анонимизации 
(VPN, Tor и другие). В данных случаях без сотрудни-
чества подозреваемого или обвиняемого со следствием 
сложно доказать связь лица с криптовалютой и совер-
шенными операциями.

Подводя итоги исследования, следует отметить, что 
налаживание сотрудничества правоохранительных ор-
ганов с криптовалюными биржами в целях блокировки 
электронного кошелька, а также наложением ареста на 
виртуальные активы является одни из самых перспек-
тивных направлений правоприменительной и нормот-
ворческой работы в Российской Федерации в сфере про-
тиводействия отмыванию преступных доходов.
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Деятельность следователя по обеспечению права подозреваемого  
на телефонный разговор при задержании

Алла Сергеевна Есина
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, Esina-alla@List.ru

Аннотация. Рассматривается ряд проблемных вопросов, возникающих в деятельности следователя при обе-
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Телефон как средство связи – прогрессивное дости-
жение человечества. Когда принимался Устав уголовно-
го судопроизводства (1864 год) телефон был доступен 
ограниченному кругу лиц. В конце 19 века никому и в 
голову не могло прийти предложение о необходимости 
сообщать по телефону о факте задержания лица его род-
ственникам. Точно также, как не было предложений по 
использованию данного технического средства и в по-
следующих УПК. В этой связи уместно вспомнить мет-
кое замечание профессора Л. В. Головко: «Пользовать-
ся благами прогресса нужно, но не нужно чрезмерно 
на них уповать. И нельзя не замечать связанные с ними 
риски» [1].

С 2015 года лицо, задержанное по подозрению в со-
вершении преступления в порядке ст. 91–92 УПК РФ, 
получило дополнительное право – право на один теле-
фонный разговор на русском языке в присутствии до-

знавателя, следователя в целях уведомления близких 
родственников, родственников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения (ч. 3 ст. 46 УПК РФ). 
Соответствующие дополнения были внесены в ряд норм 
уголовно-процессуального закона с тем, чтобы всем 
участникам уголовного дела (и со стороны защиты и со 
стороны обвинения) были понятны цель и процедура 
данного действия. Дополнена была не только статья 46 
УПК РФ, но соответствующие изменения были внесены 
и в иные нормы закона (ст. ст. 92, 96, 131 УПК РФ) [2].

За последние несколько лет у органов предваритель-
ного расследования уже накопился определенный опыт 
применения данной новеллы уголовно-процессуального 
закона, также как и обозначились проблемные вопросы 
правоприменения. Анализ практики применения ст. 96 
УПК РФ в органах предварительного следствия систе-
мы ОВД позволил выявить ряд проблемных ситуаций, 
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которые напрямую связаны с несовершенством право-
вого регулирования данного фрагмента процессуальной 
деятельности следователя. Рассмотрим некоторые изья-
ны отдельных формулировок закона с тем, чтобы опре-
делить те риски, которые они влекут для правопримени-
тельной практики. 

 В тексте части 1 ст. 96 УПК РФ сказано, что имен-
но подозреваемый «…в кратчайший срок, но не позднее 
3 часов с момента его доставления в орган дознания или 
к следователю имеет право на один телефонный разго-
вор на русском языке в присутствии дознавателя, следо-
вателя…».

Следует обратить внимание, что право на разговор 
у подозреваемого имеется только определенное время – 
3 часа с момента доставления. Если в течении этого вре-
мени подозреваемый отказывается реализовывать свое 
право на разговор, то он его лишается. Причем проис-
ходит это не по решению следователя, а в соответствии 
с требованием закона. В этой связи важно обратить вни-
мание на следующее: 

1. Речь идет о праве на телефонный разговор по-
дозреваемого (выд. автором), который стал таковым 
только после того, как составлен протокол задержания 
в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. Соответственно, право 
на телефонный разговор у гражданина, который задер-
жан и/или доставлен в орган дознания в связи с каким 
либо происшествием – отсутствует. 

2. Необходимо определиться с начальным момен-
том исчисления срока в 3 часа. Законодатель определя-
ет, что подозреваемый должен быть доставлен в орган 
дознания или к следователю. По смыслу русского языка 
союз «или» выражает альтернативу и употребляется по 
значению исключающих или заменяющих друг друга 
значений, для указания на необходимость выбора между 
ними. Таким образом, для исчисления срока на реали-
зацию права на телефонный разговор имеет значение 
факт того, куда был доставлен задержанный: в орган до-
знания или к следователю? Следует иметь в виду, что 
если задержанное лицо доставлено в орган дознания, в 
то время как протокол задержания еще не оформлен, то 
доставленный не имеет процессуального статуса подо-
зреваемого, а следовательно и права на телефонный раз-
говор. Некоторые авторы придерживаются иного мне-
ния и полагают, что доставление задержанного в здание 
органа дознания уже означает начало исчисления срока 
в 3 часа для реализации права на телефонный разговор. 
Например, А. П. Рыжаков предлагает понимать «следо-
вателя» в том значении, которое употребляет эту дефи-
ницию законодатель в ч. 1 ст. 96 УПК РФ – как место 
в здании, как кабинет, предлагая при этом учитывать и 
месторасположение этого кабинета (в здании ОВД или 
в другом помещении). А. П. Рыжаков пишет: «…слово-
сочетание «к следователю» обозначает определенного 
рода место – кабинет названного должностного лица…
Если кабинет следователя находится в здании, к приме-
ру, органа внутренних дел, доставление завершено, как 
только лицо вошло в это здание. И только когда кабинет 

следователя размещен в отдельно стоящем здании или 
же речь идет о следователе Следственного комитета РФ, 
доставление завершается в кабинете следователя». Ука-
занный автор полагает, что «…у следователя появляет-
ся легкоосуществимая и, главное, основанная на законе 
возможность лишить доставленное к нему лицо права на 
телефонный разговор. Для этого достаточно закончить 
оформление протокола задержания ровно через 3 часа по-
сле доставления к нему фактически задержанного» [3]. 

Позиция автора представляется спорной, особенно 
в части его утверждения о том, что у субьекта расследо-
вания имеется стремление лишить подозреваемого пра-
ва на телефонный разговор. Не комментируя позицию 
Рыжакова А. П., обоснуем свое мнение по рассматрива-
емому вопросу. Поскольку рассматриваемое право зако-
нодатель связывает только с наличием процессуального 
статуса подозреваемого (ч. 3 ст. 46 УПК РФ), то очевид-
но, что срок в 3 часа на реализацию у подозреваемого 
права на телефонный разговор может начать исчислять-
ся только с момента появления этого статуса у лица, его 
юридического оформления, а именно с момента состав-
ления следователем протокола о задержании в поряд-
ке ст. 91–92 УПК РФ (ст. 46 УКПК РФ) или с момента 
доставления подозреваемого в орган дознания в случае 
исполнения постановления следователя о задержании  
(п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). В этом вопросе следует поддер-
жать предложения тех авторов, которые высказывались 
о необходимости составления отдельного документа, в 
котором было бы зафиксировано время доставления за-
держанного (или уже подозреваемого) в орган дознания. 
Данный документ хотя и не предусмотрен УПК РФ, но 
имеет по свойству относимости отношение к материа-
лам уголовного дела, поскольку в нем отражен началь-
ный момент исчисления срока – 3 часа [4]. 

Законодатель установил цель телефонного звонка: 
«В целях уведомления родственников …». Подобная 
формулировка подразумевает, что телефонный звонок 
может быть сделан не только родственникам, но и по-
сторонним лицам, которые по мнению подозреваемого, 
могут сообщить его родственникам о задержании. Гу-
манность законодателя по отношению к близким род-
ственникам задержанного очевидна. Но при этом также 
очевидно отсутствие каких либо гарантий для соблюде-
ния интересов и «тайны» расследования. Каким образом 
следователь должен быть уверен, что телефонный раз-
говор подозреваемого не нанесет вред интересам рас-
следования? Где гарантия того, что тот гражданин, с ко-
торым будет разговаривать подозреваемый, не является 
его соучастником, организатором, членом ОПГ и т. д. Не 
следует исключать ситуацию, когда в целях противодей-
ствия расследованию участники ОПГ могут заранее до-
говориться о том, что в случае задержания одного из них 
они будут использовать право, предусмотренное в ч. 1 
ст. 96 УПК РФ с применением каких то условных фраз 
или звуков. С этой точки зрения формулировка законо-
дателя достаточно уязвима. В попытках урегулировать 
данное действие без ущерба для интересов расследова-
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ния, следователь оказывается «заложником» ситуации 
поскольку обязан обеспечить право подозреваемого на 
разговор по телефону, порой не зная определенно: кто 
окажется по ту сторону связи. Правоприменительная 
практика знает ситуации, когда при задержании у лица 
изымается мобильный телефон, устанавливаются кон-
такты близких родственников или родственников, на ко-
торые указывает подозреваемый и которые содержатся в 
телефонной книге устройства. Данная информация ис-
пользуется для сообщения родным о факте задержания. 
Но и данный вариант не может гарантировать контакта 
именно с родственниками задержанного. Было бы це-
лесообразно, право на телефонный разговор исключить 
из текста закона при задержании лица по подозрению 
в тяжких, особо тяжких преступлениях, с применением 
ст. 210 УК РФ, о чем внести соответствующее дополне-
ние в ст. 96 УПК РФ.

Учитывая, что в отдельных случаях телефонный 
разговор задержанного с родственниками может на-
нести вред интересам расследования, законодатель 
наделил следователя правом сохранить в тайне факт 
задержания. Однако сделать это можно только по мо-
тивированному постановлению следователя и только с 
согласия прокурора. Зачем в данном случае необходимо 
согласие прокурора остается не понятно. Это при том, 
что применение задержания законодатель допускает без 
согласия прокурора, ограничившись только его уведом-
лением. Заметим, что процедура получения согласия 
прокурора о неуведомлении родственников о задержа-
нии, требует дополнительного времени, которого как 
правило нет у следователя, учитывая скоротечность са-
мого срока задержания и того объема процессуальных 
действий, которые следует произвести с задержанным. 
С этой точки зрения целесообразно было предусмотреть 
простую письменную форму уведомления прокурора о 
нецелесообразности сообщать родственникам о факте 
задержания лица по аналогии с тем, как происходит уве-
домление прокурора о задержании. «Прокурорская опе-
ка» в данной ситуации представляется излишней. 

Если подозреваемый отказывается от права на те-
лефонный разговор, то следователь обязан сам уведо-
мить его родственников о задержании (ч. 1 ст. 96 УПК 
РФ). Возникают вопросы: надо ли понимать данное 
положение закона таким образом, что следователь обя-
зан принимать необходимы меры к установлению род-
ственников задержанного в каждом случае задержания, 
не принимая во внимание отказ самого задержанного? 
Усматривается ли в действиях следователя нарушение 
закона в случае, если родственники подозреваемого 
установлены не будут? Представляется, что отказ по-
дозреваемого от права на телефонный разговор должен 
приниматься следователем также как и, например, отказ 
подозреваемого от защитника (за исключением случаев 
его обязательного участия) – с теми же правовыми по-
следствиями, то есть у следователя не должно возникать 
каких бы то ни было дополнительных обязанностей в 
подобной процессуальной ситуации, кроме обязанности 

зафиксировать данное волеизьявление подозреваемого в 
протоколе.

Для разрешения проблемы, связанной с необхо-
димостью уведомления родственников о факте задер-
жания подозреваемого целесообразно предусмотреть 
обязанность следователя уведомлять не родственников, 
а территориальные органы внутренних дел по месту жи-
тельства или месту регистрации или месту нахождения 
задержанного (в том числе временного нахождения). 
Добропорядочные граждане, «потеряв» своего род-
ственника, как правило, обращаются именно в терри-
ториальные правоохранительные органы. В этой связи 
целесообразно, чтобы данная информация была предо-
ставлена именно в правоохранительный орган, который 
вправе уведомить родственников о задержании (напри-
мер, через участкового уполномоченного). Подобная 
процедура предусмотрена для определенных категорий 
граждан, обладающих особым статусом. В частях 2 и 3 
ст. 96 УПК РФ сказано, что если подозреваемый явля-
ется гражданином или подданным другого государства, 
то в течении 3 часов уведомляется посольство или кон-
сульство этого государства, в случае задержания адво-
ката – уведомляется адвокатская палата субьекта РФ и 
т. д. Не видим препятствий к тому, чтобы в пределах 
Российской Федерации уведомлять территориальный 
ОМВД о задержании лица. Вопрос об оплате подоб-
ного телефонного сообщения (если речь идет о звонке 
в другой регион РФ) достаточно урегулирован в п. 10  
ч. 2 ст. 131 УПК РФ где к процессуальным издержкам 
законодатель относит суммы, связанные с уведомлени-
ем близких родственников, родственников или близких 
лиц подозреваемого о его задержании и месте нахожде-
ния. В органах внутренних дел следует ввести необхо-
димую картотеку. 

 Помимо выше рассмотренных проблемных ситуа-
ций, предоставление права подозреваемому на телефон-
ный разговор породило и иные. Например, прежде чем 
обеспечить право подозреваемого на телефонный разго-
вор на русском языке следователь должен удостоверить-
ся в том, что задержанный владеет русским языком, име-
ет родственников, и хочет их известить о своем задер-
жании. Если задержанный не владеет русским языком, 
то следователь обязан предоставить ему переводчика, 
что неизбежно приведет к невозможности обеспечить 
право на телефонный разговор в течении 3 часов с мо-
мента доставления подозреваемого к следователю. Этот 
момент всегда остается «приманкой» для ходатайств за-
щитника о нарушениях закона со стороны следователя. 
У правоприменителя возникает вопрос: зачем надо было 
предоставлять задержанному – подозреваемому право 
на телефонный разговор, если его обеспечение влечет 
столько рисков для сохранения «тайны расследования», 
порождает столько проблем с точки зрения несовершен-
ства правовой регламентации его обеспечения, отнимает 
у субъекта расследования столько времени, отвлекая его 
от главной цели задержания-проверить лицо на причаст-
ность к совершению преступления? 
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Полагаем, что любое нововведение в текст закона 
следует оценивать, прежде всего, с учетом тех рисков, 
которые могут возникнуть у правоприменителя при реа-
лизации положений закона. В противном случае вопро-
сов и проблем в правоприменении возникает больше, 
чем та польза, которую преследовал законодатель, вводя 
новые процедуры или правила. 
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Сравнительно-правовой анализ действующего оте-
чественного уголовного законодательства, устанавлива-
ющего ответственность за взяточничество, с уголовным 
законодательством ряда зарубежных государств позво-
ляет глубже проанализировать отечественное и пере-
нять положительный опыт зарубежного законодатель-
ства, что вследствие способствует выдвижению предло-
жений по совершенствованию российского уголовного 
законодательства.

Особый интерес в этом отношении представляет 
уголовное законодательство ряда зарубежных стран, 
которые наиболее чистые по отношению к коррупции 
(Дания, Норвегия, Швейцария, Нидерланды, Германия, 
Австрия, Китай) [1].

В Уголовном кодексе Дании, принятом 12 августа 
1997 г., уголовная ответственность за взяточничество 
предусмотрена сразу в двух главах: 14-й и 16-й. Так, 
в 14-й главе в статье 122 предусмотрена ответствен-
ность для лица, предоставляющего, обещающего или 

предлагающего кому-либо, осуществляющему государ-
ственные полномочия, подарок или иную привилегию 
в целях склонения к совершению или не совершению 
чего-либо, нарушающего обязанности [2]. Объективная 
сторона указанной нормы имеет частичное сходство 
с объективной стороной нормы о мелком взяточниче-
стве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Так, в статье 122 УК Да-
нии объективная сторона характеризуется совершением 
трех альтернативных общественно опасных действий – 
предоставление, обещание, предложение подарка или 
привилегии. Объективная сторона ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
имеет лишь два общественно опасных альтернативных 
действия – получение «мелкой» взятки, дача «мелкой» 
взятки. Общественно опасные действия в виде обеща-
ния дать взятку или ее предложения в ст. 291.2 УК РФ 
отсутствуют, однако указанные действия закреплены в 
ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. 

В главе 16 «Преступления, совершенные при осу-
ществлении государственной функции» в статье 144 
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установлена ответственность лиц, незаконно принимаю-
щих подарок или иную привилегию [2]. Стоит обратить 
внимание, что законодатель Дании в качестве предмета 
получения и дачи взятки признает «подарок или иную 
привилегию», однако не раскрывает их содержания и не 
указывает денежный размер.

Зарубежный законодатель устанавливает уголов-
ную ответственность даже за приготовление к полу-
чению и даче взятки в любом денежном выражении. 
Отечественное уголовное законодательство допускает 
приготовление только лишь к тяжким и особо тяжким 
преступлениям. Применительно ко взяточничеству – это 
ч. 2 ст. 290 и ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Уголовный закон Дании не раскрывает понятия 
лиц, осуществляющих государственные полномочия 
или функции, что позволяет правоохранительным орга-
нам привлекать к ответственности любых лиц, связан-
ных с исполнением государственных полномочий. За 
совершение взяточничества в УК Дании предусмотрено 
назначение альтернативных наказаний: штраф, заключе-
ние под стражу, тюремное заключение [2].

Общегражданский уголовный кодекс Норвегии 
(принят 22 мая 1902 г.) содержит главу 11 «Должност-
ные преступления», где в части 2 «Преступления», раз-
мещена норма о взяточничестве (ст. 111 УК), согласно 
которой незаконное требование о вознаграждении за чи-
новничью операцию, влечет за собой наказание в виде 
тюремного заключения на срок до 5 лет [3]. Требования 
передать вознаграждение имеет внешнее сходство с вы-
могательством взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а пред-
метом рассматривается налог, сбор, вознаграждение, в 
том числе «какая-либо незаконная выгода» (ст. 112).

Уголовный кодекс Швейцарии (принят 21 декабря 
1937 г.) в XIX разделе Второй книги в качестве субъекта 
получения взятки относит различных должностных лиц: 
чиновника, эксперта, переводчика, третейского судью, 
члена судебного или иного органа, военнослужащего, 
частное лицо, выполняющее общественные задачи [4]. 
Преступными признаются действия лиц, которые пред-
лагают, обещают, предоставляют взятку (выгоду) вы-
шеизложенным должностным лицам (ст. 322 УК). За 
действия, связанные с подкупом должностного лица, 
предусмотрено наказание в виде каторжной тюрьмы  
(ч. 2 ст. 322) либо конфискация имущества (ст. 58 Глава I 
Раздел III).

Уголовное законодательство Нидерландов (кодекс 
принят 3 марта 1881 г.) раздел VIII «Преступления про-
тив государственной власти» статья 177 предусматри-
вает уголовное наказание лицу, которое делает дар или 
обещает его публичному служащему с целью склонить в 
ходе исполнения его обязанностей к действию или воз-
держаться от действия, противоречащего его служеб-
ным обязанностям [5]. Статья 178 наказывает взяткода-
теля за дачу взятки или ее обещание судье тюремным 
заключением сроком не более шести лет или штрафа 
четвертой категории, а за дачу взятки или обещания в 
целях осуждения невиновного предусмотрено назначе-

ние наказания в виде тюремного заключения не более 
девяти лет или штраф пятой категории.

В Федеративной республике Германии (УК принят 
15 мая 1871 г.) в Особенной части содержится 8 статей, 
посвященных взяточничеству, среди которых предусмо-
трен состав «Получение выгоды» ‒ ч. 1 ст. 331, под кото-
рой понимаются действия должностного лица или лица, 
специально уполномоченного на выполнение публич-
ной службы, требующего выгоду, договаривающегося о 
ее принятии или принимающего ее за выполнение своих 
служебных обязанностей [6]. Фактически данная норма 
признает общественно опасным и уголовно наказуемым 
приготовление к указанному преступлению, связанно-
го с обещанием принятия выгоды, что влечет за собой 
наказание в виде лишение свободы на срок до трех лет 
или денежный штраф. В качестве специального субъ-
екта признается лицо, состоящее в публично-правовых 
отношениях по должности или иным образом назна-
ченное для выполнения задач публичного управления, 
государственный служащий или судья. Самостоятель-
ным составом является «Продажность (Получение взят-
ки)» ‒ ст. 332, в которой установлена ответственность за 
получение взятки и отдельной нормой предусмотрено 
наказание за предоставление выгоды (ст. 333), а за со-
вершение тяжкого преступления (ст. 335) в виде имуще-
ственного штрафа и расширенной конфискации [6].

Австрийский уголовный закон в XXII разделе 
«Преступные нарушения должностных обязанностей и 
связанные с ними преступные деяния» предусмотрел 
такие составы взяточничества, как получение взят-
ки (ст. 304) в зависимости от ее суммы в австрийских 
шиллингах, установил размер мелкой взятки в сумме, 
не превышающей 25 000 австрийских шиллингов, с на-
значением наказания в виде лишения свободы на срок 
до трех лет, при превышении которой предусмотрено 
лишение свободы на срок до пяти лет [7]. УК Австрии 
предусматривает исключение ответственности в связи 
незначительным размером предмета взятки, которая не 
признается преступлением, ввиду того, что взяткополу-
чатель получает незначительную выгоду или обещает ее 
принять (ст. 304).

Уголовный кодекс Китайской народной республики 
(принят 14 марта 1997 г. на 5-й сессии Всекитайского 
собрания народных представителей шестого созыва) 
дифференцирует ответственность за коррупционные 
преступления в зависимости от суммы предмета взятки 
(ст. 383).

1. Свыше 100 тыс. юаней (982 248 рублей) ‒ на-
казывается лишением свободы с конфискацией имуще-
ства; при особо отягчающих обстоятельствах ‒ смерт-
ной казнью и конфискацией имущества [8]. Указанная 
сумма предмета взятки схожа с ч. 6 ст. 290 УК РФ «По-
лучение взятки в особо крупном размере (свыше одного 
миллиона рублей). 

2. Свыше 50 тыс. юаней (491 124) рублей, но ме-
нее 100 тыс. юаней ‒ наказывается лишением свободы 
с конфискацией имущества [8]. Данный размер суммы 
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взятки схож с п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взят-
ки в крупном размере (превышающим 150 000 рублей, 
но менее 1 000 000 рублей).

3. Свыше 5 тыс. юаней (49 112 рублей), но менее 
20 тыс. юаней (196 449 рублей) ‒ наказывается лише-
нием свободы [8]. Представленный размер суммы взят-
ки имеет аналог в УК РФ – ч. 2 ст. 290 УК РФ «Полу-
чение взятки в значительном размере (превышающим  
25 000 рублей, но менее 150 000 рублей).

4. Свыше 5 тыс. юаней, но менее 10 тыс. юаней  
(98 224 рублей), в случае раскаяния после совершения 
преступления и добровольного возврата присвоенно-
го, наказание может быть смягчено либо данное лицо 
может быть освобождено от уголовного наказания 
с применением административных мер [8]. Указан-
ное положение по сумме предмета взятки схожа с ч. 1  
ст. 290 УК РФ «Получение взятки (от 10 000 рублей до  
25 000 рублей)».

5. Менее 5 тыс. юаней (49 112 рублей) при отяг-
чающих обстоятельствах ‒ наказывается лишением 
свободы или краткосрочным арестом; при смягчаю-
щих обстоятельствах применяются административные 
меры [8]. Указанное положение имеет частичное отра-
жение в статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», 
так как пятиступенчатая градация суммы взятки в УК 
Китая в точности схожа с градацией в УК РФ, однако 
имеются небольшие различия в границах суммы взятки.  
Размер взятки менее 5 тыс. юаней можно смело назвать 
мелким взяточничеством. При всем при этом примеча-
тельно то, что УК Китая при смягчающих обстоятель-
ствах взяточничества разрешает не применять меры уго-
ловного наказания, а ограничиться административными 
мерами. В законодательстве Российской Федерации ад-
министративных мер наказания к взяточникам не пред-
усмотрено.

Примечательно, что в УК Китая требование взят-
ки (т. е. вымогательство) наказывается максимально су-
ровым наказанием – смертной казнью с конфискацией 
имущества [8].

Анализ действующих уголовных законов этих стран 
со всей очевидностью свидетельствует о том, что мелкое 
взяточничество представляет, по мнению зарубежной 
законодательной практики, общественную опасность 
и признается преступлением. Сравнительно-правовой 
анализ нормативных установлений, закрепленных в рас-
смотренных выше документах, позволяет сделать следу-
ющие выводы:

Во-первых, нормы об ответственности за престу-
пления, состоящие во взяточничестве, в уголовном за-
конодательстве ряда зарубежных государств имеют 
особое расположение. Как правило, соответствующие 
нормативные положения сосредоточены в самостоя-
тельных главах и разделах Особенной части уголовного 
законодательства, имеющих самые различные наимено-
вания: «Преступления против государственной власти  
и т. д.», «Преступления, совершенные при осуществле-
нии государственной функции», «Должностные престу-

пления», «О злоупотреблении служебным положением 
и т. п.», Должностные преступные деяния», «Целост-
ность и безопасность международного сообщества и 
иностранных правительств», «Взяточничество и связан-
ные с ним преступления».

Во-вторых, в некоторых Уголовных кодексах выс-
шей ценностью признаются не права и свободы челове-
ка и гражданина, а защита целостности и безопасности 
международного сообщества и иностранных прави-
тельств от взяточничества, что выражается в располо-
жение преступных составов взяточничества впереди со-
ставов преступлений, посвященных причинению вреда 
жизни и здоровью граждан.

В-третьих, диспозиции статей за взяточничество 
уголовных законодательств некоторых зарубежных го-
сударств имеют в своем содержании несколько альтер-
нативных общественно опасных действий: предложение 
взятки, обещание дать взятку, предоставление взятки, а 
диспозиции статей получения взятки – требование взят-
ки, обещание получить взятку, непосредственное полу-
чение взятки. 

В-четвертых, уголовно-правовые санкции за взя-
точничество в законодательстве зарубежных государств 
значительно строже, по сравнению с УК РФ. В УК РФ 
санкции за взяточничество альтернативные, когда за 
рубежом они либо абсолютно-определенные, либо от-
носительно-определенные. Все рассмотренные нами 
государства в своем законодательстве за взяточничество 
устанавливают уголовное наказание либо в виде лише-
ния свободы, либо тюремное заключение, либо штраф, 
отечественное же законодательство предусматривает 
множество наказаний, позволяющих взяточнику по-
пасть под смягчение своей ответственности. 

В-пятых, подавляющее большинство зарубежных 
законодательных актов закрепляют в их арсенале уго-
ловно-правовых средств воздействия на взяточников 
конфискацию имущества. Примечательно, что зарубеж-
ные законодатели имеют право использовать конфиска-
цию имущества в случае совершения любого преступле-
ния, предусмотренного их законодательством. Россий-
ский же законодатель ограничился рядом преступлений, 
прописанных в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. При этом говоря о 
взяточничестве, то конфискация имущества по УК РФ не 
распространяет свое действие на ст. 291.2 УК РФ «Мел-
кое взяточничество», в том числе ст. 291, 291.1 УК РФ. 
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Реновация жилого фонда в городе Москва решает 
задачи предотвращения роста аварийного жилья, разви-
тия городских территорий и их благоустройства. Право-
вой базой реновации являются нормы Закона Россий-
ской Федерации от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О ста-
тусе столицы Российской Федерации» [1] (далее – Закон 
«О статусе столицы»).

Постановлением Правительства Москвы от 1 авгу-
ста 2017 года № 497-ПП [2] определено, что Программа 
реновации (далее – Программа реновации) осуществля-
ется в соответствии с перечнем многоквартирных домов  
(далее также МКД) первого периода индустриального 
домостроения, аналогичных им по характеристикам 
конструктивных элементов многоквартирных домов, в 
отношении которых осуществляется реновация. 

Когда собственники (иные титульные владельцы) 
квартир МКД принимают решение об участии в про-

грамме реновации, у них возникает обязанность заклю-
чить договор об отчуждении жилого помещения на ус-
ловиях предоставления равнозначного (равноценного) 
жилого помещения либо выплаты равноценного возме-
щения в денежной форме [3, ч. 5 ст. 7.3.]. 

При этом жильцами многоквартирных домов и соб-
ственниками квартир в них могут быть сотрудники ор-
ганов внутренних дел. Особый правовой статус сотруд-
ника заключается в том, что сотрудник органов внутрен-
них дел, имеющий стаж службы в органах внутренних 
дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет 
право на единовременную социальную выплату для 
приобретения или строительства жилого помещения 
(далее – ЕВСВ) один раз за весь период государственной 
службы, в том числе службы в органах внутренних дел  
[4, ст. 4]. Также действует норма [5, ч. 7 ст. 4], запре-
щающая сотрудникам внутренних дел ухудшать свои 
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жилищные условия с целью постановки на учет в ка-
честве имеющего право на получение указанной выше 
единовременной социальной выплаты. Намеренными 
действиями, влекущими ухудшение жилищных условий 
сотрудника, закон квалифицирует обмен жилыми поме-
щениями, отчуждение жилого помещения или его части. 

В связи с этим возникает вопрос, может ли заключе-
ние договора об отчуждении жилого помещения в рам-
ках реновации признаваться действием, направленным 
на ухудшение жилищных условий сотрудника. И можно 
ли подобные действия сотрудника органов внутренних 
дел – собственника жилого помещения (иного титульно-
го владельца), относить к намеренным действиям, вле-
кущим для сотрудника санкции.

Для ответа на поставленные вопросы необходимо 
проанализировать ряд нормативно-правовых докумен-
тов, в том числе положения ФЗ «О социальных гаран-
тиях», Закон «О статусе столицы» и Постановление 
Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1223 «О пре-
доставлении единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого помещения со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федера-
ции, лицам, проходящим службу в войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации и имеющим специ-
альные звания полиции, а также иным лицам, имеющим 
право на получение такой выплаты» [6] (далее – Поста-
новление Правительства № 1223), а также возникающие 
правоотношения.

Следует учитывать, что отношения реновации но-
сят гражданско-правовой характер. Гражданско-право-
вые отношения всегда являлись и являются предметом 
научных исследований [7]. Во-первых, отношения рено-
вации возникают по поводу отчуждения и приобретения 
жилого помещения, которое является объектом права 
собственности участвующих в реновации лиц. В случа-
ях участия в реновации лиц, которым жилое помещение 
предоставлено по договору социального найма, отноше-
ния по владению и пользованию жилым помещением 
как объектом прав также носят гражданско-правовой 
характер.

Во-вторых, отношения по поводу ЕВСВ в рассма-
триваемом аспекте также можно отнести к гражданско-
правовым, так как возникновение, изменение и прекра-
щение правоотношений единовременной социальной 
выплаты связано с приобретением или строительством 
жилого помещения, что порождает отношения соб-
ственности. При этом и те, и другие отношения могут 
меняться в результате реализации мероприятий ренова-
ции жилого фонда в городе Москва.

Статья 7.1. Закона «О статусе столицы» определяет 
основание для реализации комплекса мер для выявления 
и учета мнения собственников жилых помещений при 
формировании и реализации программы реновации. На 
основании указанной нормы решение о включении мно-
гоквартирного дома в программу реновации принимает-
ся собственниками в правовой форме решения общего 
собрания собственников жилых помещений многоквар-

тирного дома. Применяются положения о порядке при-
нятия решений собраниями, определяемые главой 9.1. 
Гражданского кодекса Российской Федерации [8]. Реше-
ние общего собрания собственников жилых помещений 
многоквартирного дома представляет собой решение 
гражданско-правового сообщества, в связи с чем оно 
порождает правовые последствия для всех лиц, имев-
ших право участвовать в данном собрании (участников 
гражданско-правового сообщества), а также для иных 
лиц, если это установлено законом или вытекает из су-
щества отношений. С названным решением закон (Закон 
«О статусе столицы») связывает гражданско-правовые 
последствия. В частности, меняется правовой режим 
объекта права. Жилое помещение, расположенное в 
многоквартирном доме, включенном в программу рено-
вации подлежит отчуждению и как уже указывалось в 
научных публикациях [9, с. 69], включение многоквар-
тирного дома в программу реновации, налагает на соб-
ственника жилого помещения обязательство заключить  
договор, предусматривающий переход права собствен-
ности [3, ч. 13 ст. 7.3.]. 

Отметим, что в случае совершения намеренных 
действий, повлекших ухудшение жилищных условий 
в отношении сотрудника органов внутренних дел дей-
ствуют санкции, выражающиеся в ограничении возмож-
ности состоять на учете в качестве имеющего право на 
получение ЕВСВ сроком на пять лет. 

Анализ Закона «О статусе столицы» и Программы 
реновации показал, что, во-первых, согласно раздела 7 
Приложения к постановлению правительства Москвы 
от 02 мая 2017 г. № 245-ПП «Об учете мнения населе-
ния по проекту реновации жилищного фонда в городе 
Москве» [10] предложенный к голосованию многоквар-
тирный дом подлежит включению в программу рено-
вации в случае, если это поддерживает большинство 
собственников (иных титульных владельцев) жилых по-
мещений в многоквартирном доме. При такой ситуации 
решение одного конкретного отдельно взятого собствен-
ника практически не влияет на результат. Таким обра-
зом, независимо от волеизъявления сотрудника органов 
внутренних дел – влиять на конечное решение общего 
собрания собственников он не в силах. Соответственно, 
рассматривать решение сотрудника, принятое по вопро-
су включения (не включения) многоквартирного дома 
в Программу реновации как намеренное действие не 
представляется возможным.

Во-вторых, Закон «О статусе столицы» предусма-
тривает не только обязанность собственника заключить 
договор, предусматривающих переход права собствен-
ности, но и наделяет уполномоченный орган исполни-
тельной власти города Москвы правом обратиться в суд 
с иском о переселении, в который входят следующие 
требования [3, ч. 13 ст. 7.3.]:

1) о понуждении указанного собственника жилого 
помещения к заключению договора, предусматриваю-
щего переход права собственности на жилое помеще-
ние;
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2) об освобождении жилого помещения;
3) о передаче его в собственность города Москвы;
4) о государственной регистрации перехода права 

собственности на соответствующее жилое помещение.
Иски о переселении систематически удовлетворя-

ются в пользу истца – Департамента городского имуще-
ства города Москвы [11]. Судебная практика показывает, 
что собственник жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме, подлежащем реновации, огра-
ничен в реализации общего принципа свободы договора, 
а значит его воля и намерения на совершение каких-ли-
бо действий с недвижимым имуществом до определен-
ного Законом «О статусе столицы» срока обусловлены 
реализацией программы реновации жилого фонда в го-
роде Москве.

В-третьих, согласно разделу 4 приложения к Про-
грамме реновации собственникам жилых помещений 
в многоквартирных домах, включенных в Программу 
реновации предоставляются жилые помещения, жилая 
площадь и количество комнат в которых не меньше жи-
лой площади и количества комнат в освобождаемом жи-
лом помещении, а общая площадь – превышает общую 
площадь освобождаемого жилого помещения, а также 
такое жилое помещение имеет улучшенную отделку. 
Анализ указанной нормы позволяет говорить об отсут-
ствии такого квалифицирующего признака как «ухудше-
ние жилищных условий», предусматриваемого частью 7 
статьи 4 ФЗ «О социальных гарантиях». 

Вместе с этим постановлением Правительства Мо-
сквы от 27 марта 2018 года № 219-ПП предусмотрена 
ситуация, при которой с согласия собственника жилого 
помещения ему предоставляется жилое помещение об-
щая площадь которого больше общей площади, а жилая 
площадь меньше жилой площади принадлежащего ука-
занному собственнику жилого помещения. Учитывая, 
что одним из оснований предоставления ЕВСВ [5, п. 2  
ч. 2 ст. 4] является обеспеченность собственника (чле-
нов семьи) общей площадью менее 15 квадратных ме-
тров указанная выше норма вносит ряд противоречий. 
Несмотря на то, что общая площадь увеличивается, 
жилая площадь – уменьшается. Является ли это «ухуд-
шением жилищных условий» – нет, ввиду формального 
соответствия нормам права. 

Вместе с этим, на основании всего вышеизложен-
ного следуют следующие выводы:

1. Реновация жилого фонда, как и отношения по 
поводу ЕВСВ носят частно-правовой характер и обу-
словлены не только трудовыми (служебными) отноше-
ниями, но и отношениями права собственности.

2. В общем виде действия сотрудника органов вну-
тренних дел как собственника жилого помещения, рас-
положенного в многоквартирном доме, включенном в 
Программу реновации не могут быть рассмотрены как 
намеренные действия, повлекшие ухудшение жилищ-
ных условий.

3. Законодательство о реновации постоянно раз-
вивается, что не позволяет делать однозначные выво-

ды и требует постоянного научного и практического  
изучения. 
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Сотрудничество государств – участников СНГ в борь-
бе с организованной преступностью осуществляется по 
различным направлениям, в следующих формах и видах:

 – заключение между государствами договоров и 
соглашений;

 – выработка международных стандартов в области 
предупреждения преступности, уголовного преследо-
вания и отбывания наказания за совершение междуна-
родных преступлений и преступлений международного 
характера;

 – разработка рекомендаций для борьбы националь-
ных правоохранительных органов с общеуголовными 
преступлениями, информационная и консультативная 
помощь государствам.

В зависимости от круга вопросов международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью целесообраз-
но выделить следующие его виды:

 – договорно-правовую, затрагивающую интересы 
всего мирового сообщества или нескольких государств;

 – организационную и правоприменительную дея-
тельность компетентных международных организаций 
и соответствующих внутригосударственных органов в 
борьбе с такими преступлениями;

 – информационное обеспечение этой деятельно-
сти;

 – материально-техническую помощь нуждающим-
ся государствам для обеспечения эффективной борьбы с 
преступностью.

© Забавка В. И., 2022
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С учетом характера преступности такие направ-
ления можно классифицировать следующим образом:  
1) сотрудничество в борьбе с международными престу-
плениями и 2) с общеуголовной преступностью.

В зависимости от опасности того или иного престу-
пления (группы преступлений) необходимо выделить 
направления международного сотрудничества в борьбе 
со следующими преступными деяниями, представляю-
щими наибольшую опасность:

 – международный и внутригосударственный тер-
роризм;

 – пиратство;
 – захват заложников;
 – незаконный оборот наркотических средств и пси-

хотропных веществ;
 – незаконный оборот химических и ядерных мате-

риалов;
 – незаконная торговля оружием и боеприпасами;
 – незаконные операции в сфере информационных 

технологий или киберпреступность;
 – международная и национальная коррупция;
 – незаконные операции в банковской сфере и фаль-

шивомонетничество;
 – незаконное перемещение людей через границу;
 – незаконной миграцией и др.

Приоритет того или иного направления междуна-
родного сотрудничества определяется международным 
сообществом или отдельными государствами, отражает-
ся в международно-правовом и внутригосударственном 
законодательстве и соответствующих организационных 
структурах конкретных государств с учетом обществен-
ной опасности, характера и распространенности рассма-
триваемых преступлений, а также иных обстоятельств. 
Постоянно расширяется перечень преступных деяний, 
представляющих международную опасность (например, 
указанные выше: терроризм, киберпреступность, неза-
конный оборот наркотиков, культурных ценностей, ору-
жия, торговле людьми и т. д.).

Международное сотрудничество между государ-
ствами в сфере борьбы с преступностью развивается на 
следующих трех уровнях:

1) двустороннее сотрудничество между государствами;
2) региональный;
3) универсальный (общемировой).
Формы международного сотрудничества в данной 

сфере деятельности чрезвычайно разнообразны, но все 
они сводятся к таким видам, как:

 – заключение международных соглашений;
 – создание соответствующих международных ор-

ганизаций (ООН, Международная организация уголов-
ной полиции (Интерпол), Совет Европы, СНГ, ОБСЕ, 
ОДКБ, ШОС и др.);

 – оказание взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам;

 – выдача лиц, совершивших преступления, для 
привлечения к уголовной ответственности или исполне-
ния приговора;

 – передача осужденных к лишению свободы для 
дальнейшего отбывания наказания в государства их 
гражданства или постоянного места жительства;

 – обмен оперативной, криминалистической, право-
вой и иной информацией;

 – выполнение поручений по международному ро-
зыску;

 – обеспечение прав и свобод граждан данного го-
сударства при осуществлении уголовного правосудия в 
другой стране;

 – подготовка кадров, обмен опытом работы право-
охранительных органов различных государств в борьбе 
с международной преступностью;

 – предоставление экспертных и консультативных 
услуг, специальных научно-технических средств и ока-
зание иной материально-технической помощи;

 – экстрадиция лиц для привлечения их к уголовной 
ответственности или для исполнения приговоров;

 – совместное изучение проблем преступности и 
борьбы с ней, прогнозирование и программирование 
этой деятельности;

 – участие в официальных мероприятиях (конгрес-
сах, совещаниях) и научно-практических конференциях 
(семинарах, симпозиумах), где обсуждаются проблемы 
международного сотрудничества в предупреждении 
преступности, борьбе с ней, обращении с правонаруши-
телями и др. 

Международно-правовой компонент участия Рос-
сии в межгосударственном сотрудничестве в борьбе с 
преступностью и обеспечением общественной безопас-
ности включает в себя более 700 международных кон-
венций, двусторонних и многосторонних договоров раз-
личного уровня. 

Органы внутренних дел Российской Федерации 
участвуют в выполнении обязательств России по всем 
основным направлениям международного сотрудниче-
ства в борьбе с преступностью и обеспечением обще-
ственной безопасности. Их деятельность на этом на-
правлении осуществляется в тесном взаимодействии с 
другими правоохранительными органами (Прокурату-
рой, ФСБ, СК, Минюстом, ФТС и др.), с МИД России и 
другими заинтересованными министерствами и ведом-
ствами.

В. В. Путин, выступая на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России 3 марта 2021 г., отметил, 
что органы внутренних дел успешно решают постав-
ленные задачи. При этом констатировал, что необхо-
димо более наступательно бороться с криминальной 
угрозой и в первую очередь с преступлениями в сфере  
IT-технологий (кибер- и другими видами преступлений), 
борьбой с экстремизмом, противодействием коррупции, 
с незаконным выводом капитала за рубеж, незаконной 
миграцией. Усилить борьбу с пропагандой наркотиков и 
их распространением через интернет и другими престу-
плениями [1].

В пределах своей компетенции МВД России заклю-
чило ряд межведомственных соглашений. В числе наи-
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более приоритетных направлений определено развитие 
отношений с партнерами из государств – участников 
СНГ (соглашение о создание СНГ подписано 8 декабря 
1991 года главами 12 государств бывшего СССР [2].  
В настоящее время Республика Украина приостанови-
ла членство с 2014 г., Грузия вышла из соглашения в 
2008 г., Туркмения – член-наблюдатель (не ратифициро-
вала протокол к соглашению от 21 декабря 1991 г.). 

На территориях государств   участников СНГ про-
должается рост масштабов угрозы, исходящей от орга-
низованной транснациональной преступности, которая 
нередко связана с терроризмом в смысле участников 
террористических актов и применяемых способов, а 
также является одним из источников финансирования 
террористов. Активно действуют организованные пре-
ступные группировки, стремящиеся контролировать фи-
нансовые потоки отдельных предприятий и отраслей в 
целом. Существует тенденция к усилению влияния кри-
минальных групп на различные виды бизнеса не только 
внутри стран, но и за рубежом.

На основании Решения Совета глав правительств 
СНГ 24 сентября 1993 года создано Бюро по координа-
ции борьбы с организованной преступностью и иными 
опасными видами преступлений на территории СНГ 
(БКБОП) [3], а также Совет министров внутренних 
дел государств – участников СНГ (СМВД) [4]. Кроме 
того, создана объединенная коллегия МВД государств – 
участников Союза Белоруссии и России [5].

БКБОП является постоянно действующим органом, 
предназначенным для обеспечения эффективного взаи-
модействия министерств внутренних дел и госорганов 
государств – участников СНГ в борьбе с организован-
ной преступностью, терроризмом, незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ и 
иными опасными видами преступлений.

Работой БКБОП руководит Совет министров вну-
тренних дел государств – участников Содружества Не-
зависимых Государств.

БКБОП в целях выполнения задач взаимодействует 
с Исполнительным комитетом СНГ, рабочими органами 
уставных и отраслевых органов СНГ, специализирован-
ными отраслевыми органами сотрудничества СНГ, пра-
воохранительными и иными государственными органа-
ми государств – участников СНГ. При необходимости, 
по поручению СМВД может устанавливать и поддержи-
вать рабочие контакты с международными полицейски-
ми организациями.

БКБОП в своей деятельности руководствуется ос-
новополагающими документами СНГ, решениями Сове-
та глав государств СНГ, Совета глав правительств СНГ, 
СМВД, учитывает международные обязательства и на-
циональное законодательство государств – участников 
СНГ. Деятельность БКБОП осуществляется на основе 
принципов законности, уважения прав и свобод челове-
ка, суверенитета государств, невмешательства в разре-
шение вопросов политического, военного, расового или 
религиозного характера.

БКБОП является депозитарием документов, при-
нятых СМВД. Место нахождения БКБОП – Российская 
Федерация, город Москва. 

Положение о БКБОП утверждено 25 ноября 
2005 года Решением Совета глав правительств СНГ по 
координации борьбы с организованной преступностью 
и иными опасными видами преступлений [6].

Основными задачами и функциями БКБОП являются:
1. Координация взаимодействия министерств вну-

тренних дел государств – участников СНГ в борьбе с 
организованной преступностью, терроризмом, незакон-
ным оборотом наркотиков и иными опасными видами 
преступлений, включающая:

 – содействие в подготовке и проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий и комплексных опе-
раций, затрагивающих интересы нескольких госу-
дарств – участников СНГ;

 – содействие в осуществлении межгосударствен-
ного розыска и выдачи лиц, скрывшихся от уголовного 
преследования или исполнения приговора;

 – содействие следственно-оперативным и опера-
тивно-розыскным группам, сотрудникам министерств 
внутренних дел и госорганов государств – участников 
СНГ в раскрытии и расследовании преступлений, в вы-
полнении других служебных задач.

2. Формирование специализированного банка 
данных о лидерах преступной среды, организаторах и 
активных участниках международных преступных со-
обществ и их преступных связях. Предоставление по за-
просам или в инициативном порядке соответствующей 
информации в заинтересованные министерства вну-
тренних дел государств – участников СНГ.

3. Обеспечение обмена информацией (в том числе 
оперативно-розыскной) между министерствами вну-
тренних дел, а также между министерствами внутрен-
них дел и другими правоохранительными органами 
государств – участников СНГ по вопросам борьбы с 
организованной преступностью, терроризмом, незакон-
ным оборотом наркотиков и иными опасными видами 
преступлений.

4. Участие в подготовке и реализации решений 
Совета глав государств СНГ, Совета глав правительств 
СНГ и СМВД в сфере борьбы с организованной пре-
ступностью, терроризмом, незаконным оборотом нарко-
тиков и иными опасными видами преступлений.

5. Сбор и анализ информации о состоянии вза-
имодействия министерств внутренних дел госу-
дарств – участников СНГ в борьбе с организованной 
преступностью, терроризмом, незаконным оборотом 
наркотиков и иными опасными видами преступлений, 
результатах реализации соответствующих программных 
документов. Выработка предложений по повышению 
эффективности сотрудничества.

6. Подготовка по поручению СМВД и в инициа-
тивном порядке информационно-аналитических мате-
риалов и других документов для рассмотрения на его 
заседаниях.
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7. Участие в разработке проектов международных 
договоров и других документов международного харак-
тера о борьбе с организованной преступностью, тер-
роризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными 
опасными видами преступлений.

8. Участие в проведении конференций и семинаров 
по проблемам борьбы с организованной преступностью, 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и ины-
ми опасными видами преступлений.

Решение задач, стоящих перед странами Содруже-
ства в борьбе с современными вызовами и угрозами без-
опасности, осложняется различиями в подходах право-
применительной практики государств. Отсюда очевидна 
актуальность гармонизации законодательств по пробле-
мам борьбы с преступностью, прежде всего организо-
ванной.

В рамках СНГ в противодействии преступности 
приняты ряд правовых актов. Некоторые из них: 

1. Конвенция о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 года (подписана 28 марта 1997 года, 
Москва) [7]. 

2. Соглашение о сотрудничестве государств – 
участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с незаконной миграцией (1998 г.) [8]. 

3. Конвенция о взаимном признании и исполнении 
решений по делам об административных нарушениях 
правил дорожного движения (1997 г.) [9].

4. Соглашение о сотрудничестве государств – 
участников Содружества Независимых Государств в 
борьбе с преступностью (1998 г.) [10].

5. Межгосударственная программа совместных 
мер борьбы с организованной преступностью и ины-
ми видами опасных преступлений на территории госу-
дарств – участников СНГ (1996 г.) [11].

6. Соглашение об обмене информацией в рамках 
Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма, а также их финансированием (2017 г.) [12].

7. Соглашение о порядке создания и деятельности 
совместных следственно-оперативных групп на терри-
ториях государств – участников СНГ (2015 г.) [13]. 

8. Протокол о порядке передачи наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огне-
стрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющих-
ся вещественными доказательствами по уголовным де-
лам (2017 г.) [14].

9. Решение о Регламенте компетентных органов 
по осуществлению межгосударственного розыска лиц 
(2015 г.) [15] и др.

Взаимодействия государств – участников СНГ по 
борьбе и противодействию международной (транс-
национальной) преступности также осуществляется в 
рамках принятых международными организациями нор-
мативных правовых актов (конвенций, соглашений, до-
говоров). 

Одной из основных международных организаций 
в борьбе с международной преступностью является 
Международная организация уголовной полиции (Ин-
терпол), задачей которой является предупреждение 
уголовных преступлений международного характера и 
борьба с преступностью путем широкого сотрудниче-
ства уголовной полиции разных стран. Она была созда-
на в 1923 г. Действующий Устав Интерпола вступил в 
силу с 13 июня 1956 г. [16].

Основными направлениями деятельности Интер-
пола являются: уголовная регистрация; международный 
розыск преступников и лиц, пропавших без вести; поиск 
похищенных ценностей; оказание технической помощи 
странам-участникам; статистика и научно-исследова-
тельская деятельность. Непременным условием успеш-
ности международного сотрудничества в предупрежде-
нии преступности выступает взаимная заинтересован-
ность государств-участников. 

Механизмы международного сотрудничества в 
предупреждении преступности основываются на поло-
жениях уголовно-процессуального законодательства го-
сударств – участников СНГ, которые предусматривают:

1) досудебное сотрудничество, включающее про-
изводство определенных оперативно-розыскных и след-
ственных действий;

2) судебное взаимодействие с иностранными госу-
дарствами: 

 – исполнение запросов о правовой помощи;
 – производство отдельных процессуальных дей-

ствий на территории иностранного государства;
 – исполнение решений (приговоров) судов;
 – информирование компетентных органов о всту-

пивших в законную силу приговорах в отношении ино-
странных граждан;

3) взаимодействие по вопросам экстрадиции и пе-
редачи иностранных граждан и другие.

Уголовно-процессуальное законодательство рас-
крывает сущность предупреждения преступности на 
стадиях пресечения, раскрытия и расследования престу-
плений, а также привлечения к ответственности вино-
вных лиц.

Целью сотрудничества выступает объединение уси-
лий по предупреждению и пресечению преступности на 
территориях государств-участников СНГ. Эта цель реа-
лизуется выполнением следующих задач:

1) организация предупреждения, взаимной помо-
щи в пресечении, раскрытии и расследовании престу-
плений, розыске виновных и осуществлении правосу-
дия;

2) осуществление совместных профилактических 
мер и операций, направленных на противодействие пре-
ступности;

3) розыск, задержание и выдача лиц, совершивших 
преступления на территории других государств;

4) выполнение своих обязательств по обеспечению 
надлежащего обращения с преступниками и правонару-
шителями.
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Среди международных организаций необходимо 
отметить: Интерпол; полицейские агентства (Европол); 
Всемирная таможенная организация; Евроюст; группа 
государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), созданная 
в рамках Совета Европы; ООН, включающая Управле-
ние ООН по борьбе с наркотиками и преступлениями, 
Комитет по предупреждению и контролю над преступ-
ностью, Комиссию по предупреждению преступности и 
содействию уголовному правосудию и научно-исследо-
вательские институты ООН, в первую очередь Межре-
гиональный научно-исследовательский институт ООН 
по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ); 
Европейское агентство по борьбе с мошенничеством; 
Международный уголовный суд в качестве постоянно 
действующего института, призванного рассматривать 
наиболее тяжкие преступления и др.

Проблемой международного сотрудничества в 
предупреждении преступности является то, что орга-
низация совместной профилактической деятельности 
нередко «опаздывает». Это повышает актуальность его 
дальнейшего совершенствования. Оценка показателей 
современной преступности и международной обстанов-
ки в целом позволяет выделить основные направления 
совершенствования международного сотрудничества в 
сфере предупреждения преступности:

1. Развитие международного права, совершенство-
вание правовой основы деятельности по противодей-
ствию преступности с целью преодоления негативных 
последствий существования необходимых погранич-
ных, таможенных и иных барьеров.

2. Активизация работы по противодействию орга-
низованной преступности в условиях глобализации и 
обострения процессов передела мировых ресурсов, по-
литизации криминальных проявлений. 

3. Борьба с наиболее опасными преступлениями, 
которыми традиционно признаны пиратство, работор-
говля, фальшивомонетничество и подделка ценных бу-
маг, разрыв или повреждение подводного кабеля, неока-
зание помощи на море при столкновении морских судов, 
незаконный захват воздушных судов. Особое внимание 
должно быть уделено сотрудничеству в сфере борьбы с 
международным терроризмом, религиозным экстремиз-
мом, нелегальной миграцией, транснациональным нар-
котическим бизнесом. 

4. Активная борьба с IT-преступлениями (кибер-
преступностью, включая кибертерроризм), особенно в 
ее транснациональном аспекте. 

5. Эффективное ведение работы по совершенство-
ванию процессов международного сотрудничества на 
стадии предварительного расследования и оказание го-
сударствами взаимной правовой помощи по уголовным 
делам.

6. Более открытое осуществление обменом инфор-
мацией по вопросам борьбы с преступностью.

На современном этапе интеграционных процессов 
в области борьбы с преступностью страны самостоя-
тельно должны определить круг наиболее значимых со-

ставов преступлений с учетом уровня их фактической 
и статистической распространенности, степени обще-
ственной опасности, межгосударственного характера 
и т. п. Данный перечень преступлений должен коррек-
тироваться в соответствии с динамикой развития уго-
ловного законодательства, актуальной криминальной 
ситуацией, учитывать геополитические, экономические, 
иные интересы и стратегические задачи, стоящие перед 
странами. 

Таким образом, современные международные от-
ношения и международная безопасность носят все-
объемлющий характер. Безопасность одного государ-
ства связана с безопасностью мирового сообщества  
в целом, в том числе во взаимодействии государств – 
участников СНГ в противодействии организованной 
преступности. 
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Гражданский процесс. Под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Амагло-
бели. 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 также 
пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судеб-
ных 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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Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции в связи с введением понятия уголовного проступ-
ка» [1], подготовленный Верховным Судом Российской 
Федерации является логичным продолжением общей 
политики государства, направленной на гуманизацию 
законодательства, путем введения нового уголовно-
правового института «уголовного проступка», а также 
новых видов мер уголовно-правового характера. Как 
представляется, это не случайно и вызвано, прежде все-
го, эффективностью реализуемой меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного штрафа. Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедев, 
обосновывая необходимость введения новых мер уго-
ловно-правового характера, отмечал, что количество 
лиц, освобожденных от уголовной ответственности с на-
значением судебного штрафа, значительно увеличилось 
[2]. Действительно, если в 2017 году прекращено уго-
ловное преследование в связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в отношении 9 638 лиц, то в 
2020 г. уже в отношении 35 917, а в 2021 г. в отношении  
17 772 лиц [3].

С другой стороны, судебный штраф как мера уго-
ловно-правового характера способствует не только воз-
мещению ущерба либо иному заглаживания вреда по-
терпевшим от преступления, что является основанием 
для его применения, но и служит пополнению казны 
государства. Так, в 2020 г. общая сумма назначенно-
го судом судебного штрафа по прекращенным уголов-
ным делам составила 828 761 488 руб. [3], представ-
ления сотрудниками Федеральной службы судебных 
приставов России об отмене назначенного судебного 
штрафа направлялись в суды лишь в связи с неуплатой  
137 861 руб. [4].

Если обратиться к указанному выше проекту, пред-
усматривающему введение в уголовный закон понятия 
уголовного проступка, то, по нашему мнению, предло-
женный путь достижения декларированной в Поясни-
тельной записке цели – отказа от избыточной уголовной 
репрессии – достаточно проработан. В законопроекте 
предлагается введение новых мер уголовно-правового 
характера – общественных работ и ограниченно опла-
чиваемых работ, которые несомненно окажут профилак-
тическое воздействие на лиц, совершивших уголовный 
проступок или преступление небольшой или средней 
тяжести. 

В целом поддерживая законопроект, полага-
ем, что в ходе дальнейшей работы над ним следова-
ло бы обратить внимание на следующие ключевые  
аспекты.

Законодатель не определился, в каких случаях не-
обходимо применять в отношении несовершеннолетних 
принудительные меры воспитательного воздействия, а в 
каких – иные меры уголовно-правового характера.

Предусмотренное в законопроекте частями 1 и 2 
ст. 76.2 УК России условие освобождения от уголовной 

ответственности с назначением мер уголовно-право-
вого характера (достижение лицом восемнадцатилет-
него возраста, совершившего уголовный проступок), 
не распространяется на ч. 3 ст. 76.2 УК России, то 
есть при совершении лицом преступления небольшой 
или средней тяжести, не относящегося к уголовному  
проступку. 

Таким образом, возникает конкуренция оснований 
для прекращения уголовного дела или уголовного пре-
следования в отношении несовершеннолетних: в связи 
с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия и в связи с назначением иных мер уголов-
но-правового характера. 

Отметим, что данный вопрос не нашел своего 
отражения в Обзоре судебной практики освобожде-
ния от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) [5]; в разные 
годы являлся он предметом дискуссии и в научных  
трудах.

По мнению Г. П. Химичевой, прекращение уго-
ловного преследования в отношении несовершенно-
летнего может быть применено «при наличии таких 
данных о личности и содеянном, которые позволяли бы 
считать принятое решение единственно правильным»  
[6, с. 279]. 

Представляется верным и замечание С. Ю. Солони-
ной, которая отмечает, что при конкуренции оснований 
следователь, дознаватель по своему усмотрению опре-
деляет, какое из решений в данной ситуации будет раз-
умным и целесообразным [7, с. 95].

Европейский Суд по правам человека также отме-
чал в своих решениях, принимаемых в отношении не-
совершеннолетних правонарушителей, что «уголовное 
разбирательство должно быть организовано таким об-
разом, чтобы были учтены наилучшие интересы ребен-
ка» [8].

Таким образом, при наличии конкуренции двух 
оснований прекращения уголовного преследования в 
отношении несовершеннолетних следователю (дознава-
телю) необходимо установить согласие несовершенно-
летнего подозреваемого или обвиняемого и его защит-
ника на прекращение уголовного преследования в связи 
с назначением меры уголовно-правового характера. При 
отсутствии такого согласия суд принимает решение о 
возможности применения прекращения уголовного пре-
следования с применением принудительной меры вос-
питательного воздействия. 

Далее возникает вопрос: является ли заглаживание 
вреда, причиненного уголовным проступком, условием 
для освобождения от уголовной ответственности?

Предлагаемая авторами законопроекта редакция 
ст. 25.1 УПК РФ не указывает на необходимость разъ-
яснения подозреваемому, обвиняемому условий прекра-
щения уголовного дела или уголовного преследования. 
Вместе с тем в аналогичных действующих нормах, по-
священных прекращению уголовного дела или уголов-
ного преследования в связи с деятельным раскаянием 
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(ст. 28 УПК РФ), а также прекращению уголовного 
преследования в связи с возмещением ущерба (ст. 28.1 
УПК РФ), в конструкции статей прямо предусмотрено, 
что до прекращения уголовного преследования лицу 
должны быть разъяснены основания его прекращения 
и право возражать против прекращения уголовного 
преследования; прекращение уголовного преследова-
ния не допускается, если лицо, в отношении которого 
прекращается уголовное преследование, против этого  
возражает. 

Как представляется, выявленный недостаток по-
влек за собой и еще один допущенный разработчика-
ми законопроекта пробел. Так, проект части 2 ст. 76.2 
УК России в качестве условия освобождения от уго-
ловной ответственности предусматривает лишь воз-
мещение ущерба, причиненного в результате совер-
шения уголовного проступка, при этом не содержит 
такого условия, как иное заглаживание причиненно-
го уголовным проступком вреда. Указанные условия  
вовсе не нашли своего отражения в предлагаемой ре-
дакции части 1 статьи 25.1 УПК РФ, несмотря на то, 
что о возможности освобождения от уголовной ответ-
ственности при заглаживании вреда Верховный Суд 
Российской Федерации отмечал в Обзоре судебной 
практики освобождения от уголовной ответственно-
сти с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК 
РФ) [5], в том числе при совершении неоконченных  
деяний.

Как представляется, отсутствие указания на загла-
живание вреда иным образом при прекращении уголов-
ного преследования существенным образом ограничива-
ет интересы как лица, совершившего уголовный просту-
пок, продемонстрировать посткриминальное поведение, 
так и потерпевшего, поскольку, как справедливо заметил 
Д. В. Шаров, «именно защита законных интересов по-
терпевшего в его широком понимании, включающем в 
себя не только физических и юридических лиц, но и го-
сударство в целом, и должна стать безоговорочно глав-
ной целью деятельности следователя, дознавателя, про-
курора» [9, с. 412].

Нельзя обойти вниманием и того факта, что про-
курор является обязательным участником рассмотрения 
ходатайства о прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования в связи с назначением меры уголов-
но-правового характера.

Согласно Обзору судебной практики освобождения 
от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа (ст. 76.2 УК России) [5], участие прокурора в 
рассмотрении ходатайства о прекращении уголовного 
дела с назначением меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа является обязательным. 
Однако представленная в законопроекте редакция ста-
тьи 446.2 УПК РФ сохранила прежний состав участни-
ков, участие которых является обязательным: подозре-
ваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего и (или) 
законного представителя, представителя, прокурора. 
Но только неявка лица, в отношении которых рассма-

тривается вопрос о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования, (но не прокурора или иного 
участника) является препятствием для рассмотрения су-
дом ходатайства. 

Вместе с тем участие прокурора, действительно 
является необходимым. Неслучайно Генеральный про-
курор Российской Федерации И. В. Краснов отмечал, 
что выявляются факты применения судебного штрафа 
к обвиняемым в насильственных преступлениях в от-
ношении несовершеннолетних, а также в отношении 
лиц, находившихся в состоянии опьянения, в результате 
действий которых погибли люди [10]. Например, поста-
новлением Подольского городского суда Московской об-
ласти прекращено уголовное дело в отношении А., об-
виняемого в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 264 УК РФ, в результате которого погиб Н. 
Суд, учитывая, что обвиняемый совершил преступление 
небольшой или средней тяжести впервые, в содеянном 
раскаялся, ранее не судим, принес потерпевшей свои 
извинения, загладил причиненные преступлением вред, 
положительно характеризуется, возраст и состояние 
здоровья обвиняемого, суд прекратил уголовного дело 
в отношении А. и назначил судебный штраф в размере 
50 000 руб. [11].

Кроме того, прокуроры зачастую пресекают факты 
необоснованной переквалификации преступных дея-
ний. Так, Верховным судом Республики Марий Эл удов-
летворено представление прокурора о необходимости 
отмены постановления о прекращении уголовного дела 
в отношении К., возвращении дела руководителю след-
ственного органа, в связи с необходимостью квалифика-
ции преступного деяния с ч. 2 ст. 159 УК РФ на п. «г»  
ч. 3 ст. 158 УК РФ [12].

В этой связи, полагаем, что следует включить про-
курора в перечень лиц, указанных в ч. 4 ст. 446.2 УК 
России, неявка которых на судебное заседание будет 
являться препятствием для рассмотрения ходатайства о 
прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования с целью усиления надзора за процессуальной 
деятельностью следователей, направляющих уголовные 
дела с ходатайством о применении судебного штрафа, 
минуя прокурора. 

Таким образом, разработанный Верховным Судом 
Российской Федерации Проект Федерального закона  
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением понятия 
уголовного проступка» находится в русле общего трен-
да уголовной политики, направленной на освобож-
дение от уголовной ответственности лиц, совершив-
ших впервые преступления небольшой или средней 
тяжести. Вмести с тем очевидны требующие дора-
ботки пробелы и несовершенства, на которые ранее 
указывал сам же Верховный Суд Российской Феде-
рации в Обзоре судебной практики освобождения от 
уголовной ответственности с назначением судебного  
штрафа.
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Методологическое мышление в познании и понимании права. 
Монография. Малахов В. П. 239 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф 
МУМЦ «Профессиональный учебник».

Рассматриваются существо и содержание методологического мышле-
ния как мышления о самом мышлении и его форме в применении к право-
пониманию.

Раскрывается природа понимания как одного из способов соприкосно-
вения ученого с реальностью, в отличие от познания. Определяются суще-
ство, структура и содержание ряда методологий, которые могут успешно 
применяться как в общеправовой теории, так и в отраслевых юридических 
науках. На уровне концептуальных идей и принципов демонстрируется по-
строение методологии исследования права как социального, культурного 
и цивилизационного феномена и методологии исследования типов права.

Для научных работников, преподавателей и аспирантов юридических 
вузов, правоведов, а также читателей, интересующихся проблемами орга-

низации философско-правового и теоретико-правового исследования широкого круга проблем, связанных с 
выявлением существа и особенностей различных сторон и элементов действующего права, правовой жизни 
общества и личности.
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Аннотация. Основой содержания данной статьи является экологический менеджмент страты культуры россий-
ской государственности в 21 веке. В результате проведенного в исследовании анализа сделаны выводы об основных 
векторах управления эколого-культурными процессами, как освоенных обществом, так и формирующихся в России 
21 века с основой на лучшие практики. Выводы статьи обоснованы изучением позиций по экоменеджменту, праву, 
детерминирующих культурный пласт в современной российской государственности. Применяется метод изучения 
экокультурной правовой реальности посредством анализа норм-культурных регуляторов. Создатели придерживают-
ся мнения, что экологический менеджмент страты культуры является основополагающим фактором государствен-
ности. Актуализируется системный подход, в ходе которого акцент делается на совершенствовании экокультурного 
менеджмента путем разделения его на кластеры с учетом правового регулирования сфер культуры (материальные 
объекты, субъективное отношение к культуре и идеальная объективная реальность). Каждый из кластеров имеет соб-
ственную систему экологического менеджмента, которая вписана в правовой факт, руководство культурной полити-
кой и перспективы управления. Рассматриваются вызовы и экокризисы современности в области культурной страты.
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Administrative and legal aspects of state regulation  
of environmental management of the strate of culture in modern Russia  
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Abstract. The basis of the content of this article is the environmental management of the stratum of culture at the 
present stage. As a result of the analysis carried out in the study, conclusions are drawn about the main trends of ecocultural 
processes mastered by society and emerging in Russia of the 21st century. Recommendations and conclusions substantiated 
in the article by the analysis of situations on economic management, law, determining the cultural layer in modern Russian 
statehood. The method of studying ecoculture by means of norms and cultural regulators is applied. The authors are of the 
opinion that environmental management of the cultural stratum is one of the important factors of statehood. A systematic 
approach is actualized, during which the emphasis is placed on improving eco-cultural management in the system of its 
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cultural validity (material objects, subjective attitude to culture and ideal objective reality). Environmental management is 
structured into normative legal acts, the management of cultural policy and prospects for the effectiveness and quality of 
management. Modernity is the age of the technogenic era, environmental problems are becoming the most important and 
vital. In the light of the problems under consideration, the interconnectedness and interdependence of the ecosystem and the 
cultural stratum are obvious. The environment forms and deforms the relevant aspects of behavior, everyday life from the 
point of view of the conceptual approach. 
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1. Ведение
Правовое оформление уже сложившейся государ-

ственной культурной экосистемы: государственное ре-
гулирование включает в правовую сферу аспекты куль-
турной и экологической жизни России, которые ранее 
существовали либо вне правового поля, либо с незна-
чительным административным влиянием. Следующие 
события в цепочке причинно-следственных связей госу-
дарственного управления предполагают:

1) более детальное построение правоотношений в 
экологии и культуре;

2) создание новых органов власти, вовлеченных в 
культурный слой, наделение их новыми функциями;

3) расширение полномочий действующего аппарата;
4) регулярный мониторинг культурной экосистемы 

в целях сохранения устойчивого развития общества и 
государства.

В таком формате актуализация проблемы мораль-
ной, социальной, политической, экономической и иной 
эффективности вышеуказанных мер невозможна без 
определения теоретических, правовых и практических 
доминант эколого-культурного бытия российской госу-
дарственности.

2. Основное исследование
Центральным элементом нашего исследования 

является категория «культура», которая, по мнению  
Л. Г. Ионина и А. В. Меренкова, 1) есть качественная 
характеристика человеческого общества; 2) она не мо-
жет передаваться биологически; 3) но только в процессе 
обучения; 4) имеет прочную идеологическую основу;  
5) существует и передается в символической форме (че-
рез язык) [1; 2]. 

Одним из основных принципов культуры (в обще-
философском ее понимании) является гуманистический 
принцип, получивший обоснование в философских 
трудах. А. Швейцер наделяет материальное культурной 
составляющей лишь тогда, когда «их удается поставить 
на службу идее совершенствования индивида и обще-
ства» [3]. По мнению А. Я. Флиера, культура обеспе-
чивает солидарность: «кровную..., политическую..., со-
циальную..., культурную» [4], формирует социальную 
экосистему, которая характерна для государства и под-
лежит правовому регулированию. Пределы такого регу-
лирования определяются рядом факторов: 1) ресурсами 
государства; 2) юридическим лицом, имеющим статус 

определенной степени свободы; 3) поликультурным со-
стоянием общества, характерным для России; 4) циви-
лизационным уровнем общества и особенностями его 
развития; 4) состоянием правовой системы и т. д.

В основополагающих правовых документах Россия 
определяется как «страна великой культуры, огромного 
культурного наследия, многовековых культурных тради-
ций и неисчерпаемого творческого потенциала» [5]. 

Рассмотрим пласт культуры в экосистеме трех 
граней бытия: 1) культура основана на материальных 
объектах, обладающих экологическими, физическими, 
химическими и производными характеристиками, во-
площенных в исторических памятниках, архитектурных 
объектах, культурных учреждениях и т. д.; 2) культура – 
это система ценностей в виде языка, морально-нрав-
ственных норм, обычаев и традиций, правовых норм и 
других явлений объективно идеальной реальности, от-
ражающих материальную природу, проверенных прак-
тикой, осознанных обществом и определяющих направ-
ление развития [6]; 3) культура воспринимается каждым 
индивидом сугубо уникальным образом, в соответствии 
с потребностями, идеями, знаниями, убеждениями и 
т. д., то есть она существует в субъективно идеальной 
реальности. Динамика культурных процессов является 
пространственно-временным явлением и следует из про-
шлого в будущее – таким образом, что каждая из вышепе-
речисленных граней бытия, структурирующих экокуль-
турный слой, будет рассмотрена во временной шкале.

Государственное и организационно-правовое управ-
ление и регулирование регламентируют культурные со-
ставляющие, которые указаны в источниках права, и 
только в пределах, допускаемых полномочиями отрас-
лей и органов государственной власти (то есть не всей 
культуры). Предписывающим источником российской 
государственности является Конституция [7] и другие 
источники права, учитывающие конституционные из-
менения.

Предлагаемая нами модель «Кластеры культурных 
слоев в российской государственности: статика и дина-
мика процесса» построена в соответствии с системой 
координат, в которой учтены, во-первых, периоды вре-
мени: факторы прошлого, нынешние реалии и факторы 
планируемого (будущего); во-вторых, грани экосисте-
мы: объективный идеал, субъективный идеал, матери-
альный. Когда эти координаты накладываются друг на 



103Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

друга, мы получаем девять кластеров культурного слоя; 
они показаны на рисунке ниже. Каждый из них анализи-
руется нами в статье в контексте экосистемы.

Материальное содержание культуры является ее 
материальным носителем. Существующая в виде веще-
ства и поля, имеющая атрибуты пространства и време-
ни, материя обладает рядом свойств, определяющих ма-
териальность культуры – отражаться в себе и в сознании 
человека. Это свойство является основным фактором 
абстрактного мышления, доступного только человече-
скому сознанию. Движение материи в обществе имеет 
«разнообразные проявления сознательной деятельности 
людей; все высшие формы отражения и целенаправ-
ленного преобразования реальности» [8]. Принимая во 
внимание объективность материального мира, подчи-
няющегося незыблемым законам бытия, и тот факт, что 
все идеальное имеет материальный носитель, можно 
сделать вывод о природе культурного пласта, соответ-
ствующего истине.

Необходимо отметить важность экологического 
аспекта, связанного непосредственно с управлением 
культурной стратой. Вышеперечисленные элементы не 
могут хаотично формироваться без духовно этического 
слияния с окружающей экосистемой. Экзистенция ин-
дивида непосредственно связана с формированием ба-
зовых ценностей и принципов ментальности и взаимо-
отношения с окружающим его миром [9]. 

Субъективно-идеальный элемент культуры фор-
мируется в сознании человека, что трактуется в со-
временной философии следующим образом – «это 
объективно-субъективный результат взаимодействия 
электромагнитного поля Вселенной и человека, его ор-
ганов, элементарных частиц» [10], который в основном 
представляет собой не что иное как физико-химические 
явления и производные от них биологические и физио-
логические процессы, порождающие процессы психи-
ки, мышления и т. д., которые определяют должный объ-
ективизм.

Субъективно-идеальная реальность человека, бла-
годаря современным достижениям в области цифрови-
зации, расширению нормативных факторов легитимно-
го статуса личности, разнообразию культурных моделей 
и т.д., повышает степень свободы, но в то же время это 
обстоятельство парадоксальным образом создает про-
блему современности – люди оказались неспособными 
организовать самостоятельную созидательную деятель-
ность [11]. Пребывание в «виртуальной реальности», 
подчиненной и основанной на объективной реальности, 
может сформировать у человека ложное представление 
о правилах жизни и даже продлить подростковый воз-
раст до 30 и более лет. Это современное явление опре-
деляется термином «kidult», который происходит от kid 
(ребенок) и adult (взрослый) и относится к тем, кто, не-
смотря на взрослый по количеству прожитых лет возраст 
(тридцать лет или старше) продолжает чувствовать себя 
подростком, покупая гаджеты, игрушки, – этим ограни-
чивается культурное пространство, исходя из социаль-
но-культурных векторов целеполагания тридцатилетних 
подростков, задержавшихся в периоде отрочества. Опи-
санное явление сопряжено с социально-культурными 
и психологическими кризисными явлениями: «kidult» 
сталкивается с существенными телесными изменени-
ями в себе самом, неминуемый процесс отделения от 
родителей не сопряжен с жизненной определенностью 
(как правило, у них нет трудового, профессионального, 
семейного, родительского, положительного коммуника-
тивного опыта). Потенциал коммуникативной культуры 
«kidult» не может быть оптимальным: проблемы с само-
идентификацией отражаются на всем корпусе коммуни-
кации – волевых способностях, ответственности, уровне 
эмпатии. Структурируется социально-коммуникатив-
ный барьер, включающий низкое общее интеллектуаль-
ное и реляционное развитие, проблему с определением 
своей социальной ценности и прочее. Перечисленные 
выше доминантные факторы (психологические, про-
фессиональные, коммуникативные и другие), а именно 

Рис. 1. Кластеры культурных слоев в российской государственности: статика и динамика процесса
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шаткость и неопределенность их положения, создает 
у «многоканального» субъекта неуверенность не толь-
ко в себе самом и своем ближайшем окружении, но и 
в институциональном экоконтексте. Экокультурная не-
зрелость, неуверенность выражается в нелюбви друг к 
другу, в высокой степени ощущается желание удоволь-
ствия, и эта эволюционная фаза протекает, окрашенная 
конфликтами и тревогами, что зачастую выражается в 
девиантном, антисоциальном поведении с нарушением 
культурных и правовых норм с негативным влиянием на 
экосистему. Инвестиции в технологическую революцию 
породили феномен «экранного», «многоканального» 
человека, часто с ярко выраженным антисоциальным 
поведением. Экологический менеджмент в плане со-
вершенствования социализации предполагает новые 
формы общения и самовыражения. Главными инстру-
ментами здесь выступают социальные отношения и та 
часть культуры, которые формируют нерасторжимый 
комплекс экосистемы государства, в котором детерми-
нируются два уровня отношений: «социальный» и «со-
ционормативный» [12].

Рассматривая поведенческие аспекты, следует от-
метить, что, с одной стороны, рассматриваемые фак-
торы имеют интернальное воздействие на культурный 
формат, с другой стороны, экстернальное в осуществле-
нии подчинения экосистемы для реализации своих по-
требностей. Изменение формы экосистемы приводит к 
деформации и трансформации культурной страты [13]. 

Объективное идеальное логически объяснимо фи-
лософской теорией причинности, где: 1) закон причин-
ности всеобщий и объективный, 2) одинаково проявля-
ется и подлежит учету во всех сферах бытия, 3) имеет 
интерпретации для отдельных сфер бытия, 4) «всегда и 
везде выражает … зависимость между явлениями при-
роды и общества» [14]. 

Как отмечалось выше, правовые процессы в сфере 
культурной экосистемы рассматриваются в трех времен-
ных формах: 1) события прошлого, 2) реальные (насто-
ящее) и 3) прогнозируемые и планируемые (будущее).

События прошлого предполагают диалог с про-
шлым – проявление краткосрочной и долгосрочной 
исторической памяти. Реальность подразумевает дихо-
томию: «объективное» и «субъективное». Объективная 
реальность – это вечная материя в вечном движении, 
формирующая материальный мир и «все его идеальные 
продукты» [15], где главным критерием является соци-
альная практика.

Прогнозирование событий и составление планов – 
объективный процесс в культурной экосистеме. Инсти-
туционально-правовой формат предусматривает воз-
можность правового моделирования, которое «служит 
важным каналом обогащения прогнозной деятельности 
государства ... а его неразвитость неизбежно приводит к 
задержке или запаздыванию в принятии государственно-
правовых мер по влиянию на возникающие проблемы» 
[16]. В объективном восприятии управление экокуль-
турной реальностью может проявиться при соблюде-

нии следующих принципов: надежность, юридическая 
объективность, постоянство процесса прогнозирования, 
преемственность правовых институтов, последователь-
ность, обоснованность правового регулятора и соблюде-
ние нормативных актов [16].

По отношению к приведенному выше рисунку, в 
котором первую колонку можно рассматривать как сово-
купный правовой факт, вторую – как государственную 
культурную политику и эко-социокультурные процессы, 
третью – как правовую доктрину. Мы рассмотрим каж-
дый кластер отдельно, подкрепляя его правовыми реа-
лиями, в синтагматической последовательности.

Объективное культурное прошлое, учитываемое 
государством, представляет собой систему принципов и 
норм, основанных на опыте, которые определяют мораль 
и нравственность; принципы и систему права; культур-
ную доктрину и государственную политику; социаль-
ную и государственную структуру; модель поведения 
личности – фундамент экосистемы государства. Соглас-
но части 4 статьи 68 Конституции России, «Культура ... 
уникальное наследие ее многонационального народа ... 
поддерживается и защищается государством»; главный 
документ страны гарантирует: свободу средств массо-
вой информации и запрет цензуры (часть 5 статьи 29); 
свободу творчества и преподавания (часть 1 статьи 44); 
условия, способствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому раз-
витию детей, воспитанию патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим (часть 4 статьи 67.1). Это 
нормы, гарантирующие легитимное правовое поле и 
поддерживающие доминанты ментальности как базо-
вых элементов культуры, которые нежизнеспособны без 
экологического менеджмента, потому что включены в 
структурные элементы мышления.

 Проведенные Г. Хофстедом [17] эксперименты 
продемонстрировали различия в культурных подхо-
дах и формах мышления различных этно-националь-
ных групп, что доказывает прямую взаимозависимость 
культуры и экосистемы. Несмотря на различные кон-
цептуальные подходы в системе определения при-
оритетов развития культуры и общества, большинство  
исследователей склонны указывать в качестве доминан-
ты экосистемы устойчивость, сохранность, воспроизво-
димость. 

Значение культуры в государственном устройстве 
закреплено в источниках права, основными из которых 
являются Конституция и «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре», раскрывающие ее сущ-
ность [18], где отмечается и признается: 1) роль куль-
туры в развитии общества и сохранении национальной 
самобытности народов, утверждении их достоинства, 
2) связь создания и сохранения культурных ценностей, 
приобщения к ним всех граждан с социально-экономи-
ческим прогрессом, развитием демократии, укрепление 
целостности и суверенитета Российской Федерации,  
3) межнациональное культурное сотрудничество и инте-
грация национальной культуры в мировую.
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В качестве сопутствующей причины объективно 
идеальный слой существует в реальном настоящем в 
форме государственной политики и нормотворчества, 
активизируя элементы экологического менеджмента: 
национального менталитета, традиций и обычаев, эт-
нических групп и культуры. Элементы экологического 
менеджмента реализуются в интересах личности, обще-
ства и государства. В этом контексте государство решает 
задачи обеспечения и защиты конституционного права 
на культурную деятельность; установления гарантий 
культурной свободы; определения принципов и право-
вых норм поддержки культуры и гарантий невмешатель-
ства государства в творческие процессы (статья 1 Основ).  
В России примерно 640 театров, которые финансируют-
ся государством из бюджетов разных уровней. Получа-
ется, что государство обязано финансово обеспечивать 
работу театров, но вмешиваться в творческий процесс, 
в художественное прочтение произведения права не 
имеет, то есть отсутствуют правовые рычаги влияния на 
совершенствование экокультурной конструкции, к при-
меру, на укрепление и конкретизацию морально-нрав-
ственных доминант, т. е. на базовые элементы экологи-
ческого менеджмента страты культуры. 

Тем не менее, планируемое будущее в объективном 
идеальном смысле – это государственная политика в об-
ласти культуры и соответствующие правоохранитель-
ные акты, другие решения, обеспечивающие истину, 
нравственность и другие объективные законы экономи-
ческого, социального и социального развития России  
21 века. 

На следующем, горизонтальном уровне нашей схе-
мы находится субъективный идеал, где рассматриваемое 
прошлое представляет собой систему идей и принципов 
личности, воспитанной под влиянием культуры. Реаль-
ное настоящее для субъективного идеала основано на 
том, что «субъективная реальность, как часть человече-
ской души, формирующая его «духовную природу», вза-
имосвязана с категорией «истины» ... это соответствует 
его концепции, его универсальной природе – быть ядром 
духовной стабильности» [19]. В то же время модель по-
ведения индивида может быть легитимной, нейтрально–
легитимной, но сформированной в соответствии с доми-
нантами экосистемы, к которым мы относим мораль и 
нравственность (или отклоняющейся во всех смыслах 
этого значения). 

Экология будущего в субъективном плане предпо-
лагает видение более совершенной перспективы для 
индивида в соответствии с его представлениями о со-
вершенстве, в то время как «потеря перспектив для соб-
ственного будущего, то есть деформация временного 
поля сознания, влечет за собой дезадаптацию поведе-
ния» [20]. 

Современный мир актуализирует духовную экосфе-
ру общества как нематериальное культурное наследие, в 
которое включено множество форм (языковые особен-
ности, диалекты, традиции, обычаи, знания, связанные 
с природой и вселенной, традиционные ремесла и т. д.).  

Проблема заключается в том, что невозможно найти 
меру измерения для определения сохранности этого 
наследия, поэтому духовная экосфера общества как не-
материальное культурное наследие по этим причинам 
в настоящее время не может быть объектом правового 
регулирования. 

В других вопросах реальное материальное состоя-
ние культурных правоотношений – это средства, силы 
и возможности в отношении объектов культурного на-
следия, обеспечивающие их сохранность, изучение и 
популяризацию, доступ, создание новых культурных 
объектов или произведений искусства. Вопросы леги-
тимизации культурного пласта связаны с приданием 
объекту правового статуса. Современный документ, 
включающий нормы-регуляторы по этому вопросу, – 
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» [21], согласно которому классифицируются 
памятники, ансамбли и достопримечательности. Однако 
нематериальное культурное наследие не отражено в вы-
шеуказанном законе.

Задача экологического менеджмента – реализовать 
в соответствии с действующим законодательством фи-
нансирование объектов культуры, находящихся в госу-
дарственной собственности в контексте ценностей эко-
системы, но ряд норм требуют проведения экспертизы, 
где, в частности, встает вопрос о размере выделяемых 
средств. Детали финансирования предусмотрены в бюд-
жете страны, который рассчитан на трехлетний период. 

Культурная политика России в целом соответ-
ствует основным принципам объективизма, главным 
из которых является соответствие культурных право-
вых отношений истине и морали. Высшая цель морали  
(и в этом смысле – норма, поощряющая то, что правиль-
но для общества и государства, соответствует идеям до-
бра, в социальном понимании, и пользы, в юридическом 
представлении) – «норма также может быть внутренне 
принята, пережита, выражая не только обязанность, но и 
идеал нравственного отношения, поведения человека ... 
не абстрактное, а личное, живое» [22]. Истина, изучае-
мая науками и познаваемая индивидом, является «одной 
из высших духовных ценностей, наряду с такими куль-
турными ценностями, как Вера, Добро, Красота, Свобода, 
Любовь и т. д., с которыми она органически связана» [22].

Время вносит определенные эволюционные и часто 
революционные коррективы в предмет нашего исследо-
вания. Так, в Указе Президента Российской Федерации 
«Об утверждении Основ государственной культурной 
политики» отмечены «опасные, кризисные» факторы 
экокультурного контекста и их негативное отражение в 
кластерах культурного слоя: «Наиболее опасными воз-
можными проявлениями этого кризиса для будущего 
России являются: 

1) снижение интеллектуального и культурного 
уровня общества; 

2) девальвация общепризнанных ценностей и ис-
кажение ценностных ориентаций; 
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3) рост агрессии и нетерпимости, проявления ан-
тиобщественного поведения; 

4) деформация исторической памяти, ... атомиза-
ция общества – разрыв социальных связей (дружеских, 
семейных, добрососедских), рост индивидуализма, пре-
небрежение правами других» [23]. 

Приведенный выше список определяет объектив-
но идеальный кластер слоев российской культуры и 
социальной рефлексии, который формирует субъек-
тивное представление части общества о безнаказанно-
сти (во многом это продукт воздействия виртуального 
пространства, обеспечивающего индивиду аноним-
ность в проявлении негативных и деструктивных черт  
характера).

Согласно представленной нами концепции, обозна-
чаются объективно идеальные культурные реалии, в то 
время как субъективно идеальный кластер отмечен лич-
ной безнаказанностью индивида за проявление деструк-
тивных черт характера, порожденных анонимностью, 
обеспечиваемой социальными сетями и воздействием 
виртуального пространства, как материальными носите-
лями современной культуры [24]. 

Вывод напрашивается сам собой: государство обя-
зано вмешаться и совершенствовать инструментарий 
экологического менеджмента в условиях новой комму-
никационной среды, возможно, посредством коррекции 
правового культурного пространства. 

Основываясь на результатах нашего исследования, 
мы можем сделать выводы:

1) сфера культуры может быть систематизирована 
в кластеры, охватывающие: а) временные интервалы 
(прошлое, настоящее и будущее) и б) материальную 
объективную и субъективную реальность;

2) совершенствование управления нормативно-
правовым регулированием культурной страты в России 
21 века представлено большим объемом нормативно-
правовой базы, соответствующей основным принципам 
права: провозглашена свобода творчества, запрещена 
цензура, есть обязанность защищать культурные объ-
екты, финансировать их деятельность из бюджетов всех 
уровней, обеспечивать статус государственного языка, и 
так далее;

3) государство уполномочено устанавливать, ре-
гулировать (стимулировать) и защищать правоотноше-
ния в области культуры при обязательных условиях:  
а) эти правоотношения должны быть закреплены в ос-
новном источнике права – Конституции, и б) должно 
быть регулирование правоотношений, ограничивающих 
государство от злоупотреблений и произвола в области 
культуры; 

4) основной задачей государства в области сбе-
режения экосистемы и культуры является обеспечение 
информационной правдивости, отражающей объектив-
ные законы существования и сохранения истины и нрав-
ственности как основных идей культурной страты;

5) к числу культурных вызовов («кризисных» фак-
торов) можно отнести: сокращение игнорирования фак-

тов в механизме передачи информации, нивелирование, 
умолчание фактора нравственности в построении меж-
личностных отношений в сфере культуры.
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Предметом данной статьи является государствен-
ный кредит Российской Федерации [подробнее об 
этом: 1].

Первоначально о состоянии теории.
Так, Ю. А. Крохина полагает следующее: «Финан-

совая деятельность государства предназначена для мате-
риального обеспечения государственных мероприятий. 
Однако между потребностями государства в финансо-
вых ресурсах и их реальным поступлением в государ-

ственную казну возникают определенные противоречия. 
Особую актуальность поиск дополнительных денежных 
средств приобретает в условиях дефицита бюджета» 
(«Экономические трудности развития Российской Фе-
дерации и сопровождающие данный процесс пробелы 
правового регулирования не способствуют повышению 
международно-правового статуса России. В сложив-
шихся условиях, существенно отягощенных наличием 
большой внешней задолженности, требуется системное 

© Карпов С. С., 2022
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реформирование национального финансового законода-
тельства, приведение в соответствие с международными 
стандартами многих дефиниций и принципов, содер-
жащихся в федеральных законах, введение реальных 
гарантийных механизмов, устранение коллизий между 
различными отраслями законодательства, регулирую-
щих кредитные отношения. Основой же системных из-
менений действующих нормативных правовых актов 
должны стать реальные экономические расчеты и про-
гнозы») [2].

А. В. Богданова рассмотрела «особенности право-
вого регулирования общественных отношений, возни-
кающих по поводу получения или размещения государ-
ством денежных средств, а также отношений по предо-
ставлению государственных гарантий» и обосновала 
«публично-правовой характер рассматриваемых отно-
шений»: «Резюмируя все изложенное выше, можно за-
ключить, что отношения по государственному кредиту, 
будучи гражданско-правовыми по форме, подпадают под 
действие финансово-правовых норм, призванных обе-
спечить реализацию социально-экономических функ-
ций государства. В связи с тем, что рассматриваемые 
общественные отношения находятся на стыке норма-
тивно-правового регулирования публичной и граждан-
ско-правовой отрасли права, в рамках государственного 
кредита возникает некий симбиоз методов правового ре-
гулирования. Так, определенное сочетание публичных и 
частных интересов в отношениях по государственному 
кредиту проявляется, в том числе в установленной за-
конодателем возможности возникновения бюджетных 
правоотношений из договора, т. е. юридического фак-
та, присущего в большей степени гражданскому праву. 
Однако используемый в правовом регулировании отно-
шений по государственному кредиту метод диспозитив-
ности носит условный характер и его действие имеет 
специфические особенности, обусловленные приорите-
том публичных интересов. Заключенные по гражданско-
правовым правилам договоры государственного займа, 
бюджетного кредита или о предоставлении государ-
ственной гарантии, обязательной стороной в которых 
выступает государство, служат инструментом урегули-
рования финансовых отношений, т. е. опосредуют по-
ступление, распределение и использование централизо-
ванных фондов денежных средств» [3].

М. Е. Можарова утверждает: «Государственный 
кредит и его регулирование ‒ одна из наиболее актуаль-
ных и сложных проблем для современной российской 
экономики. Государственный кредит является состав-
ной частью финансовой системы любого государства и 
активно используется им в целях сбалансированности 
бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики. 
Представляя собой одну из форм мобилизации финансо-
вых ресурсов, государственный кредит играет двоякую 
роль. Во-первых, в отношениях по государственному 
долгу он направлен на формирование дополнительных 
денежных средств в целях финансирования основных 
функций государства. Во-вторых, государственное кре-

дитование представляет собой одну из форм распределе-
ния имеющихся денежных средств для финансирования 
отдельных направлений государственной деятельности 
и отраслей экономики» («Как представляется, разреше-
ние разногласий в области государственного кредита 
может быть разрешено путем принятия Федерального 
закона «О государственном и муниципальном креди-
те в Российской Федерации». Указанный Федеральный 
закон должен предусматривать границы деятельности 
публичной власти в отношениях государственного (му-
ниципального) кредита. Закрепляя принцип равенства 
всех участников гражданских правоотношений, Закон 
должен устанавливать особенности участия публично-
правовых образований в кредитно-заемных отношени-
ях, в частности основания, порядок и условия измене-
ния государством принятых на себя обязательств») [4].

Разнообразие научных концепций относительно 
правового регулирования государственного кредита во 
многом предопределено несовершенством законода-
тельства в Российской Федерации.

В первую очередь обращаемся к Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 г.1, в которой закреплено несколько 
принципиально важных положений: «1. Российская Фе-
дерация ‒ Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой прав-
ления» ‒ ч. 1 ст. 1; «1. Суверенитет Российской Феде-
рации распространяется на всю ее территорию. 2. Кон-
ституция Российской Федерации и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории Российской Фе-
дерации. 3. Российская Федерация обеспечивает целост-
ность и неприкосновенность своей территории» ‒ ст. 4; 
«1. В Российской Федерации гарантируются единство 
экономического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельности. 2.  
В Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципаль-
ная и иные формы собственности» ‒ ст. 8; «1. Каждый 
имеет право на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности. 
2. Не допускается экономическая деятельность, направ-
ленная на монополизацию и недобросовестную конку-
ренцию» ‒ ст. 34.

Положения Конституции РФ детализированы в от-
раслевом законодательстве и фактически представлены 
совокупностью нормативных правовых актов с разной 
юридической силой [о системе нормативных правовых 
актов в РФ подробнее: 6; 7].

В отдельных федеральных законах РФ использован 
термин «государственный кредит»: Федеральный закон 

1 См.: РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократности опу-
бликования Конституции РФ в официальных источниках опу-
бликования подробнее см.: Галузо В. Н. Возможно ли обеспе-
чение единообразного исполнения законодательства при отсут-
ствии его систематизации? // Государство и право. 2014. № 11.  
С. 98‒102.
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РФ «О предельном размере государственных внешних 
заимствований Российской Федерации и о предельном 
размере государственных кредитов, предоставляемых 
Российской Федерацией иностранным государствам в 
1994 году» от 11 мая 1994 г. [8]; Федеральный закон РФ 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республи-
ки Беларусь о государственном кредите в 1994 году»  
от 24 февраля 1995 г. [9]; Федеральный закон РФ «О 
ратификации Протокола к Соглашению между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством 
Иорданского Хашимитского Королевства в лице Во-
оруженных Сил Иордании о предоставлении государ-
ственного кредита от 28 декабря 2006 г.» от 20 декабря  
2013 г. [10].

В отдельных федеральных законах РФ использова-
ны иные термины при государственном кредитовании.

Так, термин «государственный экспортный кредит 
использован в Федеральном законе РФ «О ратифика-
ции Протокола о внесении изменений в Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Беларусь о предоставлении 
Правительству Республики Беларусь государствен-
ного экспортного кредита для строительства атомной 
электростанции на территории Республики Беларусь  
от 25 ноября 2011 года» от 10 марта 2021 г. [11].

В одном подзаконном нормативном правовом акте 
использован термин «государственный иностранный 
инвестиционный кредит» [12].

Таким образом, правовое регулирование государ-
ственного кредита Российской Федерации необходимо 
признать несовершенным.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, экономика и право взаимозависимы.
Во-вторых, всякое направление экономики (в част-

ности, кредитование) нуждается в правовом регулиро-
вании.

В-третьих, в системе юридической науки государ-
ственный кредит может быть определен как публично-
правовой (государственно-правовой) институт.

В-четвертых, правовое регулирование государ-
ственного кредита может быть представлено в норма-
тивном правовом акте, по юридической силе приравнен-
ном к федеральному закону РФ: Федеральный закон РФ 
«О государственном кредите Российской Федерации».
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Аннотация. На основе криминологического анализа преступности столичного мегаполиса делается попытка 
раскрыть содержание одного из криминологически значимых факторов профессиональной и общеуголовной пре-
ступности – миграции, уделяя внимание ряду других факторов – повышенной психологической нагрузке в услови-
ях мегаполиса, отрицательно сказывающейся на внутреннем состоянии человека; высокой плотности населения в 
мегаполисе; неустойчивости социальных связей в условиях мегаполиса и топографии преступности современного 
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Актуальность исследования проблем преступно-
сти столичного мегаполиса объясняется высокой обще-
ственной опасностью всей совокупности преступлений, 
образующих понятие «преступность мегаполиса», гео-
графией распространения преступности в масштабах 
крупного города, вовлеченностью значительных групп 
населения в преступную деятельность, а также высокой 
виктимностью городского населения.

Мегаполисы традиционно являются территориями, 
характеризующимися повышенным уровнем преступ-
ности. Среди всех крупных городов страны Москва тра-
диционно занимает первое место по этому показателю. 
Однако в последние годы и здесь наблюдается положи-

тельная динамика по снижению количества зарегистри-
рованных преступлений.

Так, в январе текущего года прокуратурой г. Москвы 
была опубликована статистика преступности по итогам 
2021 года. В частности, в столице было зарегистриро-
вано 143 259 преступлений различной направленности, 
что на 2,1 % меньше, чем по итогам 2020 года. Из этого 
количества около 50 тысяч преступлений было совер-
шено в общественных местах (-4,6 %); 29,5 тысяч ‒ на 
улицах города (-3,9 %) [1].

В прошедшем году было меньше совершено раз-
бойных нападений (359 – 16,5 %); грабежа (1 784 – 
26,3 %); мошенничества (41 156 – 4,6 %). Однако наблю-

© Кирюхин А. Б., 2022



Вестник экономической безопасности114 № 4 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

дался рост краж (61 548 +2,4 %). При этом отмечается 
снижение количества квартирных краж (-34,1 %) и краж 
транспортных средств (-25,7 %). Зафиксирован рост 
преступлений с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий (+12,3 %).

На дорогах Москвы в 2021 году произошло 619 до-
рожно-транспортных происшествий (-2,8 %), в которых 
погиб 151 потерпевший (+10,2 %).

Столица ‒ один из самых благополучных городов 
России по уровню насильственной преступности. По 
данным прокуратуры количество зарегистрированных 
убийств стало меньше на 21,2 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года. Этот показатель лучше 
только в Северо-Кавказском регионе. Однако на треть 
выросло количество изнасилований (+32,4 %) [2].

На 16,5 % стало меньше случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью. Из 385 зарегистриро-
ванных случаев умышленного причинения тяжкого вре-
да в 36 наступила смерть потерпевшего.

Наиболее существенный рост преступности в ис-
текшем году был зафиксирован в Северо-Западном 
(+15,1 %) и Северном (+6,5 %) административных окру-
гах. Резкое снижение преступности произошло в Вос-
точном округе столицы (-14,7 %).

В прошедшем году в Центральном административ-
ном округе было зарегистрировано более 20 тыс. пре-
ступлений, что делает его наиболее криминогенным 
районом столицы. Следом расположились Восточный 
(17,7 тыс.) и Юго-Восточный (15,4 тыс.) администра-
тивные округа. Наиболее благополучная криминогенная 
обстановка сложилась в Новой Москве (6,2 тыс.) и Зеле-
нограде (3,4 тыс.) [1].

Однако, несмотря на некоторое снижение преступ-
ности в Москве, успокаиваться на достигнутом еще 
рано. Доля преступности мегаполиса существенна в 
масштабах общероссийских показателей криминоген-
ной обстановки, она составляет более 8 % и находится в 
этих параметрах последние несколько лет. Уровень пре-
ступности на 100 тыс. постоянно проживающего в горо-
де населения в 2021 г. достаточно высок ‒ 1101,9.

Кроме того, оценивая криминогенную ситуацию, 
сложившуюся за последние несколько лет в Москве, 
необходимо учитывать тот факт, что на эту ситуацию 
сильное влияние оказывают различные обстоятельства 
и, прежде всего, большие финансовые возможности 
и ресурсы, имеющиеся у города-столицы, а также со-
средоточение различных государственных структур и 
правоохранительных органов. Это означает, что в от-
личие от других регионов, у столицы существенно 
больше возможностей оказывать профилактическое 
воздействие на преступность (как на общесоциальном, 
так и специально-криминологическом уровнях). По 
этой причине сложившуюся в Москве криминогенную 
обстановку считать достаточно благополучной можно  
условно. 

Одной из отличительных особенностей кримино-
генной ситуации в столице является то обстоятельство, 

что значительную часть преступлений совершают не ее 
жители, а приезжие (около 40 %).

Социально-экономическая характеристика региона 
такова, что миграция стала неизбежным процессом под-
держания нормального благосостояния, жизнедеятель-
ности, экономического развития и прогресса мегаполи-
са. Это обстоятельство порождает и делает неизбежным 
рост преступности внутренних и внешних мигрантов. 
Более того, эта проблема усугубляется рядом других 
криминологически значимых факторов, которые необ-
ходимо учитывать в процессе осуществления общего и 
специально-криминологического предупреждения пре-
ступности в мегаполисе:

1. Повышенной психологической нагрузкой в ус-
ловиях мегаполиса, отрицательно сказывающейся на 
внутреннем состоянии человека, особенно на началь-
ном этапе его пребывания в чужой стране, с малозна-
комой культурой, языком, бытом, образом жизни, часто 
вызывающей стрессовое состояние и необходимость в 
психологической разгрузке путем совершения противо-
правных действий.

2. Высокой плотностью населения в мегаполисе, 
скученностью, отчужденностью личности в социуме 
крупного города, быстрым темпом жизни, а также нали-
чием значительного процента обеспеченного населения. 
Все это может повлечь за собой появление и развитие 
комплекса «неполноценного» человека, то есть такие 
психологические и эмоциональные ощущения, которые 
находят свое выражение в чувстве собственной ущерб-
ности и иррациональной убежденности в превосходстве 
окружающих. 

Комплекс неполноценности оказывает существен-
ное негативное влияние на поведение человека в усло-
виях крупного города. Для преодоления создавшейся 
фрустрации человек пытается самоутвердиться деви-
антным или преступным поведением, содержанием ко-
торого является стремление устранить фрустрирующий 
блок и сконцентрировать энергию последующего воз-
можного рецидива подобного поведения.

3. Неустойчивостью социальных связей в услови-
ях мегаполиса, в основе которой ‒ частая смена места 
жительства и работы, влекущие за собой существенное 
снижение критического отношения человека к своему 
поведению и ослабление функции социального контро-
ля. В этом смысле человек утрачивает приобретенные с 
возрастом правовые и профессиональные статусы, и в 
итоге – перестает быть участником социальной жизни 
различных сообществ.

Ошибочно полагать, что потеря правового статуса 
в результате совершения преступления приводит к ис-
кажению правового положения лица как субъекта, но-
сителя прав и обязанностей [3, с. 139]. На самом деле, 
лицо перестает быть правопослушным субъектом. И в 
этом смысле мигрант частично утрачивает связь между 
реальным результатом своей социализации и существу-
ющей в обществе необходимостью усвоить минимум 
моральных и правовых запретов, а также социальных 
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стереотипов поведения. Последствия такой утраты 
должны быть компенсирована профилактическими ме-
роприятиями органов внутренних дел, проводимыми в 
целях уголовно-правового предупреждения рецидива 
преступлений.

Частая смена профессий в условиях мегаполиса, в 
особенности лицами, не имеющими должного базового 
образования и постоянного заработка, приводит к про-
фессиональной деформации, разрушению доминантой 
структуры личности, ибо эта структура включает в свое 
содержание социальные качества лица, получившие 
свое оформление в результате формирования опреде-
ленного статуса, социальных функций и опыта практи-
ческой деятельности [4; 5, с. 50].

Следует согласиться с тем, что «...давно замечены 
различные воззрения на мораль, право, поступки у лиц 
с различным характером выполняемого труда. Род дея-
тельности преступника часто определяет его потребно-
сти, интересы, круг общения...» [6].

4. Топографией преступности современного мега-
полиса, находящей свое выражение в несоответствии 
границ фактического обитания местам совершения 
преступлений. Дополнительным криминогенным фак-
тором в этом случае выступает развитая транспортная 
и иная инфраструктуры мегаполиса, позволяющие бы-
стро скрыться преступнику после завершения престу-
пления. Кроме того, этот фактор оказывает негативное 
влияние на эффективность органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений на обслуживаемой тер-
ритории, поскольку статистика зарегистрированных 
преступлений, совершенных на части Московской агло-
мерации, не в состоянии адекватно отразить реальные 
показатели преступности в районе, округе и городе в 
целом.

Таким образом, не претендуя на исчерпывающее 
исследование особенностей преступности сверхкрупно-
го города, подведем итог и сделаем некоторые выводы.

1. Криминологическая характеристика преступ-
ности столичного мегаполиса в значительной степени 
определяется общими социально-экономическими, вну-
триполитическими, организационно-управленческими, 
административно-хозяйственными, социально-демогра-
фическими и социально-культурными особенностями 
сверхкрупного города.

Наиболее значимыми из них являются: выполнение 
роли социокультурного и экономического посредниче-
ства внутри страны и во внешнем мире в качестве сто-
лицы; высокий процент населения на сравнительно не-
большой территории; повышенные контакты в масшта-
бах профессионального взаимодействия и, напротив, 
минимальные функционально-анонимные контакты в 
сфере повседневного личного общения; повышенная 
миграционная мобильность населения; высокий про-
цент состоятельного населения и др.

2. Высокая концентрация в мегаполисе внутрен-
них и внешних мигрантов, которыми совершается зна-
чительное количество преступлений; повышенная пси-

хологическая нагрузка, отрицательно сказывающаяся 
на поведении человека, особенно на начальном этапе 
его пребывания в чужой стране, с малознакомой куль-
турой, языком, бытом, образом жизни; высокий риск 
развития состояния фрустрации; высокая вероятность 
устранения фрустрации девиантным или преступным 
поведением, содержанием которых является стремление 
устранить фрустрирующий блок и сконцентрировать 
энергию последующего возможного рецидива подобно-
го поведения.

3. Неустойчивость социальных связей в услови-
ях мегаполиса, в основе которой ‒ частая смена места 
жительства и работы, влекущие за собой существенное 
снижение критического отношения человека к своему 
поведению и ослабление функции социального контро-
ля, и как итог – утрата статуса участника социальной 
жизни общества.
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регулирования, обеспечивающих положительную динамику развития 
миграционных процессов. В частности, в нем нашли отражение такие 
понятия, как «миграция и миграционная система», «международные 
стандарты в области регулирования миграции населения», «порядок 
приобретения гражданства», «правовые основы предоставления стату-
са беженца и временного убежища». 

Дается общая характеристика деятельности государственных 
органов, участвующих в реализации национальной миграционной  
политики.

Для студентов, курсантов, слушателей образовательных учреждений МВД России, преподавателей юри-
дических вузов, а также практических сотрудников подразделений органов внутренних дел по вопросам  
миграции.
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Согласно пояснениям к проектам Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушени-
ях (далее – КоАП России) и Процессуального кодекса 
Российской Федерации об административных правона-

рушениях (далее – ПКоАП России), целью их подготов-
ки являлось улучшение и развитие правового регулиро-
вания отношений в изучаемой области. Главной уста-
новкой в этих проектах является обеспечение баланса 
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прав и законных интересов участников производства по 
делам об административных правонарушениях.

Учитывая в процессе публичного обсуждения 
возникшие замечания, Министерство юстиции РФ 
подготовило для разработки вторые версии проек-
тов КоАП РФ и ПКоАП РФ, которые были опубли-
кованы на официальном сайте ведомства 29 мая и  
16 июня 2020 года. В данное время происходит процесс 
публичного обсуждения проектов этих нормативных 
правовых актов, что вызвано высоким уровнем их ре-
гуляторного влияния на почти все типы общественных  
отношений. 

Вступление в силу нового КоАП РФ и ПКоАП РФ 
было запланировано с 1 января 2021 года, по настоящее 
время в Государственную Думу РФ эти законопроекты 
представлены не были. Так или иначе, можно уже опи-
сать характеристику основных изменений, которые име-
ются в данных проектах.

Надо отметить, что проект КоАП РФ не меняет 
базовые нормы, такие как понятие «административное 
правонарушение» (статья 2.1 проекта КоАП РФ).

В число главных преобразований, предусмотрен-
ных общей частью КоАП РФ включены: 1) введение 
понятия грубого административного правонарушения 
(15 критериев при которых административное правона-
рушение считается грубым, например оборот оружия, 
административные правонарушения которые создают 
угрозу жизни и здоровью людей и так далее (статья 2.3 
проекта КоАП РФ); 2) законопроект утвердил линию 
новых понятий (статья 2.5 проекта КоАП РФ): дляще-
еся административное правонарушение, продолжае-
мое, однородное, повторное административное право-
нарушение; 3) выделение (статья 2.10 проекта КоАП 
РФ) индивидуального предпринимателя в роли отдель-
ного субъекта административно – деликтного права  
и прочее. 

Структурно проект КоАП России содержит три раз-
дела (общая, особенная часть и субъекты администра-
тивной юрисдикции), в действующем КоАП РФ таких 
разделов пять. Стоит отметить, что выделение в отдель-
ный раздел субъектов административной юрисдикции 
соотносится с положениями, сформулированными в 
Концепции нового КоАП РФ, которые подчеркивают 
необходимость более детальной регламентации. В дей-
ствующем КоАП РФ не раскрыты полномочия субъек-
тов, проводящих административное расследование, они 
также не признаются участниками производства по де-
лам об административных правонарушениях, статус ко-
торых регулируется 25 главой КоАП РФ. 

Второй раздел проекта ПКоАП России посвящен 
порядку реализации административного производства 
органами и должностными лицами, осуществляющими 
административную юрисдикцию. В ныне действующем 
КоАП РФ установлен единый порядок производства 
для административных органов и судов. Проектом же 
ПКоАП России выделяется отдельный раздел, который 
посвящен порядку рассмотрения административных 

дел административными органами и их должностны-
ми лицами. Этот раздел содержит положения о по-
водах и основаниях для возбуждения дела, сроках, в 
течение которых должен быть составлен протокол, 
о порядке рассмотрения, а также обжалования актов 
должностных лиц административных органов по таким  
делам. 

Действующий КоАП РФ содержит норму, посвя-
щенную актам, выносимым по делам об администра-
тивных правонарушениях (определения и постанов-
ления), которые рассматриваются как должностными 
лицами административных органов, так и судами. Но-
веллой проекта ПКоАП России является выделение 
отдельной статьи, которая посвящена случаям и осно-
ваниям принятия определений по административным 
делам (ст. 6.9). Виды постановлений, выносимых по 
окончании административного производства, содер-
жатся в ст. 6.7 проекта ПКоАП России – одна часть из 
них о привлечении к административной ответствен-
ности, другая – о прекращении административного  
производства. 

Недостатком правовой регламентации администра-
тивного расследования является отсутствие законода-
тельно определенных обстоятельств обуславливающих 
необходимость продления этого срока (законодатель 
лишь указывает на их исключительный характер),  
что лишь подчеркивает важность решение вопроса об 
основаниях продления срока административного рас-
следования. 

Как уже отмечалось, в правоприменительной прак-
тике нередки случаи, когда из материалов дела с очевид-
ностью не следуют действия, которые были осуществле-
ны должностным лицом в период административного 
расследования. Продление срока административного 
расследования в таких случаях будет являться незакон-
ным. Доработанный проект ПКоАП России вернулся к 
прежнему сроку административного расследования, ко-
торый закреплен в действующем КоАП РФ, однако про-
блема законодательного закрепления и конкретизации 
оснований продления срока административного рассле-
дования так и не была решена. 

Часть 3 ст. 5.6 проекта ПКоАП России предусма-
тривает правило, согласно которому в случае, если 
поводом к возбуждению административного право-
нарушения является акт проверки, предусмотренный  
подп. 2 ч. 1 ст. 5.1 ПКоАП России, а также в случаях 
возбуждения административного дела в соответствии  
с ч. 3 ст. 5.1 ПКоАП России, административное рассле-
дование не проводится, а соответствующее решение о 
его проведении не может быть принято. 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ [2] 
называет два вида проверок: плановые и внеплановые. 
Они различаются как по основаниям проведения, так 
и по процедуре проведения (ст. 9 Федерального закона  
№ 294-ФЗ). Схожи они с точки зрения результата: по 
итогам проверок составляется акт, а в отношении про-
веряемого лица контролирующий орган выносит обяза-
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тельное к исполнению предписание (ст. 17 Федерально-
го закона № 294-ФЗ). 

Полномочие контролирующего органа привле-
кать проверяемое лицо к административной ответ-
ственности в случае обнаружения всех признаков со-
става административного правонарушения в резуль-
тате проверок неоднократно подтверждено судебной  
практикой [4].

Если к административной ответственности ин-
дивидуальный предприниматель и юридическое лицо 
привлекаются по результатам плановой проверки, во-
просов к законности привлечения возникает гораздо 
меньше, чем в случаях, когда к ответственности про-
веряемое лицо привлекается по итогам внеплановых  
проверок. 

Не менее часто возникают и споры о законности 
предписаний, вынесенных по итогам административ-
ных расследований или иных мероприятий, прово-
димых в соответствии с КоАП РФ. Действительно, с 
плановыми проверками все обстоит значительно про-
ще: они проводятся на основании утверждаемого плана 
проверок, их проведение проходит согласование, об их 
проведении проверяемые лица узнают заблаговремен-
но, что дает возможность им подготовиться. Наконец, 
установлена строгая периодичность их проведения –  
1 раз в три года. 

Иная ситуация складывается с внеплановыми про-
верками. Часть 1 ст. 10 рассматриваемого закона подроб-
но описывает предмет внеплановой проверки. Внимание 
же авторов Концепции привлекают основания для про-
ведения внеплановой проверки. Здесь следует обратить 
внимание на другой федеральный закон, с которым за-
метным образом связан Федеральный закон № 294-ФЗ. 
Речь идет о Федеральном законе от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ [3], часть 1 ст. 2 которого наделяет правом граждан 
подавать индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправ-
ления. Позже на основании Постановления Конститу-
ционного Суда РФ от 18 июля 2012 г. № 19-П действие 
данного закона распространили и на юридических лиц, 
но наименование закона не изменили. В силу ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ админи-
стративный орган обязан провести проверочные меро-
приятия на основании полученного обращения. Пункт 3 
ч. 1 ст. 10 названного закона предусматривает, что по 
итогам рассмотрения обращения государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностное 
лицо принимает меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов гражданина. Поскольку ни одна из приведен-
ных норм не называет, какие конкретно проверочные 
мероприятия должны быть проведены и каким законом 
они регламентированы, возникает закономерный во-
прос, какую процедуру следует применить: контроль-
но-надзорную или административное расследование, 
учитывая, что наличие обращения гражданина названо 
поводом для проведения как первой (п. 2 ч. 2 Федераль-

ного закона № 294-ФЗ), так и второй (п. 3 ч. 1 ст. 28.1  
КоАП РФ). 

В постановлении Седьмого Арбитражного апел-
ляционного суда от 30 марта 2017 г. по делу № А27-
23732/2016 коллегия сделала вывод о том, что рассмо-
трение обращения гражданина (в деле – потребитель) в 
рамках положений Федерального Закона от 02.05.2006 г. 
№ 59-ФЗ и принятие мер, направленных на восстанов-
ление или защиту нарушенных прав, свобод и закон-
ных интересов гражданина (п. 3 ч. 1 ст. 10 названного 
Закона), не может быть расценено как грубое наруше-
ние административным органом Федерального закона  
№ 294-ФЗ [5]. 

Буквально абз. 2 п. 5.1.5 Концепции предлагает пра-
вило приоритета контрольно-надзорного производства. 
Разумеется, авторы Концепции делают исключение  
для целого ряда обращений, но сути кардинально это не 
меняет. 

Во-первых, неясно, что делать с теми обращения-
ми, в которых не содержится «достаточных» данных на 
наличие события административного правонарушения. 

Во-вторых, даже такая формулировка породит спо-
ры о том, были ли у контролирующего органа в каждом 
конкретном случае достаточные данные только для того, 
чтобы начать проверку. В результате замедлится адек-
ватное реагирование на обращения. 

Наконец, неясно, будут ли проводиться какие-ли-
бо мероприятия в рамках возбужденного дела об адми-
нистративном правонарушении или постановление по 
делу будет выноситься лишь по полученным в результа-
те проверки материалам. Опасение вызывает и риск под-
мены административного расследования контрольными 
мероприятиями. 

В любом случае действующие правила Федераль-
ного закона № 294-ФЗ гарантируют проверяемым лицам 
более мягкие условия сбора информации, чем нормы 
гл. 27 КоАП РФ, предоставляющей право применять 
различные меры ради обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по делу по-
становления, начиная от доставления до ареста имуще-
ства (ст. 27.1 КоАП РФ). 

С другой стороны, нельзя отрицать и достоинств 
производства по делу об административном правона-
рушении, которые и определяют его эффективность 
как меру реагирования, при этом, не устраняя основ-
ную гарантию прав субъектов административной от-
ветственности – презумпцию невиновности. К числу 
таких достоинств следует отнести относительно сжатый 
срок проведения административного расследования, ко-
торый составляет один месяц с момента возбуждения  
дела об административном правонарушении (ч. 5 
ст. 28.7 КоАП РФ), а также весьма короткий срок рас-
смотрения дела об административном правонару-
шении – максимальный срок составляет два месяца 
со дня получения судьей, правомочным рассматри-
вать дело, протокола об административном право-
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нарушении и других материалов дела (ч.1.1 ст. 29.6  
КоАП РФ). 

Если срок административного расследования мо-
жет быть продлен (только один раз), то продление  
срока рассмотрения дела в некоторых случаях прямо за-
прещено. 

Выгодно отличает регулирование производства по 
делу об административном правонарушении в части 
гласности и прозрачности (ст. 24.3, 24.3.1 КоАП РФ), а 
также приведения процедуры самого рассмотрения в со-
ответствие с требованиями равенства сторон и состяза-
тельности (ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ). 

Наконец, в пользу возбуждения производства по 
делу об административном правонарушении говорит и 
ранее упоминавшаяся норма ч. 3 ст. 1 Федерального за-
кона № 294-ФЗ в ее интерпретации Верховным Судом 
России, освобождающая контролирующий орган, про-
водящий административное расследование, от проведе-
ния еще одной контрольной процедуры. 

Итак, каждая процедура имеет достоинства, да-
ющие ей право на существование. Но административ-
ное право требует большей определенности, чем граж-
данское, поэтому существует необходимость решения 
вопроса о том, какую процедуру инициировать. Пред-
ставляется, что ответ зависит от того, какая процедура 
в большей степени законодательно проработана, полу-
чила большую практику и строже регламентирована, 
т. е. в равной степени позволяет защитить права как 
проверяемых лиц, так и тех лиц, которые обратились в 
органы власти в связи с нарушением их прав. Видится, 
что все же производство по делам об административных 
правонарушениях является такой процедурой. Гораздо 
проще дополнить КоАП РФ несколькими нормами из 
Федерального закона № 294-ФЗ, чтобы придать этой 
процедуре большую детализацию. Что касается само-
го Федерального закона № 294-ФЗ, то целесообразным 
видится, прежде всего, гармонизация его и КоАП РФ с 
Федеральным законом № 59-ФЗ в части уточнения нор-
мативной базы действий по проверке указанных в об-
ращении сведений.

В проекте ПКоАП России в ряде случаев получе-
ние определения о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и проведении административ-
ного расследования презюмируется. Речь идет о таких 
ситуациях, когда адресат отсутствует по указанному  
адресу. 

Таким образом, изучив субъектный состав и по-
рядок осуществления административного расследова-
ния, можно прийти к выводу, что законодатель относит 
административное расследование к необязательному 
(факультативному) этапу возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении. Факультативность рас-
сматриваемого этапа подразумевает ряд условий, при 
наличии которых данный этап становится обязательным 
либо допустимым. Следует подчеркнуть, что изученные 
в работе законодательные проекты, основываются на 
действующем КоАП РФ, в то же время в их содержа-

нии есть множество нововведений, которые пока нель-
зя назвать окончательно сформулированными (работа  
по обсуждению этих проектов в настоящее время про-
должается). 
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Под общими условиями предварительного рассле-
дования принято понимать комбинацию уголовно-про-
цессуальных норм, представляющих собой наиболее об-
щие правила (требования) производства по уголовному 
делу, принятия тех или иных процессуальных решений. 
Указанные нормы закреплены в главе 21 УПК РФ и со-
ставляют устоявшуюся систему из 14 элементов:

● Формы предварительного расследования (ста-
тья 150 УПК РФ);

● Подследственность (статья 151 УПК РФ);
● Место производства предварительного расследо-

вания (статья 152 УПК РФ);
● Соединение уголовных дел (статья 153 УПК РФ);

● Выделение уголовного дела (статья 154 УПК РФ);
● Выделение в отдельное производство материа-

лов уголовного дела (статья 155 УПК РФ);
● Начало производства предварительного рассле-

дования (статья 156 УПК РФ);
● Производство неотложных следственных дей-

ствий (статья 157 УПК РФ);
● Окончание предварительного расследования 

(статья 158 УПК РФ);
● Восстановление уголовных дел (статья 158.1 

УПК РФ);
● Обязательность рассмотрения ходатайства  

(статья 159 УПК РФ);

© Крылова Д. С., 2022
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● Меры попечения о детях, об иждивенцах подо-
зреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению со-
хранности его имущества (статья 160 УПК РФ);

● Меры по обеспечению гражданского иска, кон-
фискации имущества и иных имущественных взыска-
ний (статья 160.1 УПК РФ);

● Недопустимость разглашения данных предвари-
тельного расследования (статья 161 УПК РФ).

Однако, в научных кругах не утихают споры отно-
сительно обоснованности внесения тех или иных эле-
ментов в систему общих условий. Мы в свою очередь 
так же считаем представленную систему несовершен-
ной, что, безусловно, сказывается на эффективности 
предварительного расследования в целом.

Как видно, законодатель постарался включить в 
главу 21 УПК РФ те нормы, которые в полной мере обе-
спечивают следователя, дознавателя достаточным спек-
тром инструментов для расследования разной категории 
уголовных дел, которые позволяют расследовать их наи-
более полно, оперативно и объективно. Безусловно, при 
создании современной системы общих условий перенят 
опыт прошлых лет, что, к сожалению, не всегда является 
правильным решением, эффективным для современно-
го общества. Для начала приведем несколько убедитель-
ных, на наш взгляд, доводов о наличии пробелов в за-
конодательной регламентации системы общих условий. 

К примеру, прототип нормы об обязательности рас-
смотрения ходатайства был закреплен в УПК РСФСР 
1960 года (ст. 131) и назывался «Обязательность удов-
летворения ходатайств, имеющих значение для дела». 
Стоит отметить, что закреплена указанная статья была 
в главе 10, посвященной общим условиям производства 
предварительного следствия. Ранее в своих работах мы 
уже проводили подробный исторический анализ указан-
ной статьи [например, 1] и пришли к выводу о том, что 
её перенос с современный УПК в качестве одного из об-
щих условий предварительного расследования является 
необоснованным решением, так как при его принятии 
законодатель не учёл реалии нового времени, а именно 
наличие в УПК РФ отдельного самостоятельного разде-
ла V «Ходатайства и жалобы», которого в УПК РСФСР 
попросту не было.

Также мы неоднократно подвергали критике нали-
чие в современной системе общих условий норм о мерах 
попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 
обвиняемого и мер по сохранности его имущества [на-
пример: 2, с. 390‒394], и в данном случае согласимся с 
позицией советских законодателей, которые обоснова-
но, на наш взгляд, отнесли эти нормативные предписа-
ния к главе 6 «Меры пресечения», акцентируя внимание 
на том, при каких именно обстоятельствах эти меры не-
обходимо принимать – при задержании лица в качестве 
подозреваемого в порядке ст. 90‒91 УПК РФ, а также 
при его аресте.

Восстановление утраченных уголовных дел 
(ст. 158.1 УПК РФ), по нашему мнению, скорее не пра-
вило, характеризующее производство предварительного 

расследования, а исключение из него, поэтому включе-
ние его в систему общих условий является нецелесоо-
бразным. 

Подвергнув критике современную систему общих 
условий, мы постарались доказать, что в конструкции 
норм, регламентирующих правила (требования) рас-
следования уголовных дел, производства следственных 
действий, принятия тех или иных процессуальных ре-
шений, не должно содержаться сторонних и неуместных 
предписаний, поскольку они перенасыщают эту систе-
му, делают её пассивной и неуклюжей, и практикующим 
работникам сложно руководствоваться такой грузной 
совокупностью правовых норм.

По нашему мнению, правила и требования, которые 
обосновано относятся к современной системе общих 
условий предварительного расследования, должны об-
ладать следующими признаками:

● эти нормы регламентируют деятельность долж-
ностных лиц исключительно в ходе предварительного 
расследования;

● это наиболее общие правила (требования) стадии 
предварительного расследования, которые выделяют её 
среди других этапов уголовного процесса;

● эти правила и требования обязательны для ис-
полнения.

Таким образом, мы полагаем, что лишь часть совре-
менной системы общих условий обладает указанными 
выше признаками:

● Формы предварительного расследования (статья 
150 УПК РФ);

● Подследственность (статья 151 УПК РФ);
● Место производства предварительного расследо-

вания (статья 152 УПК РФ);
● Соединение уголовных дел (статья 153 УПК РФ);
● Выделение уголовного дела (статья 154 УПК 

РФ);
● Выделение в отдельное производство материа-

лов уголовного дела (статья 155 УПК РФ);
● Начало производства предварительного рассле-

дования (статья 156 УПК РФ);
● Производство неотложных следственных дей-

ствий (статья 157 УПК РФ);
● Окончание предварительного расследования 

(статья 158 УПК РФ);
● Недопустимость разглашения данных предвари-

тельного расследования (статья 161 УПК РФ).
Действительно, перечисленные выше норматив-

ные предписания уникальны и присущи исключительно 
стадии предварительного расследования. Так, вопросы 
о распределении полномочий между органами предва-
рительного расследования и требовании о выборе над-
лежащего субъекта расследования в УПК РФ возникают 
и разрешаются исключительно на стадии предваритель-
ного расследования, также как и о месте производства 
предварительного расследования, соединении, выде-
лении уголовных дел (материалов), начале, окончании 
предварительного расследования, производстве неот-
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ложных следственных действий, недопустимости раз-
глашения данных предварительного расследования.

Мы убеждены, что нормы о восстановлении утра-
ченных уголовных дел, об обязательности рассмотрения 
ходатайства, о мерах попечения о детях, об иждивенцах 
подозреваемого или обвиняемого, по обеспечению со-
хранности его имущества, по обеспечению гражданско-
го иска не являются выраженными концептуальными 
идеями для всех форм предварительного расследования, 
не выделяют стадию предварительного расследования в 
качестве обособленного этапа уголовного процесса и не 
являются наиболее общими правилами данного этапа. 

Ведь восстановление утраченного уголовного дела 
может производиться не только в рамках предваритель-
ного расследования, но и в судебном производстве, что 
прямо вытекает из ст. 158.1 УПК. Кроме того, утрата 
материалов возможна и в ходе доследственной провер-
ки (ст. 144‒145 УПК РФ), однако, про их воссоздание в 
УПК РФ никак не отражено. 

Ходатайства по уголовному делу могут быть за-
явлены на любой стадии уголовного судопроизводства 
и нам непонятно такое особое заострение внимания 
на данном вопросе именно в рамках предварительного 
расследования, учитывая, что наиболее полно вопросы 
ходатайств и жалоб регулирует одноименный раздел в 
УПК РФ. 

Положения, регламентирующие меры попечения 
о детях (иждивенцах) подозреваемого, у нас также вы-
зывают вопросы, которые касаются в основном недо-
статочной правовой регламентации такого объемного 
мероприятия всего одной нормой УПК. Очевидно, что 
УПК Республики Беларусь (далее УПК РБ) наиболее 
подробно регулирует данный вопрос (статья 197), ко-
торый возлагает на следователя (дознавателя) лишь 
обязанность не позднее следующего дня после приме-
нения меры пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении подозреваемого, уведомить об этом «… 
управление (отдел) образования районного, городско-
го исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе по месту жительства родителей (ро-
дителя) для обеспечения государственной защиты де-
тей». По нашему мнению, в УПК РБ наиболее подробно 
раскрыто понятие «меры попечения о детях», которое 
подразумевает уведомление о задержании родителя 
компетентных органов, что в УПК РФ не отражено, в 
результате чего практикующим работникам непонятно, 
какие меры они должны принимать в данном случае, и 
будут ли они законны. Кроме того, по нашему мнению, 
в УПК РФ несправедливо отсутствует возможность 
принятия таких мер в ходе судебного разбирательства, 
так как у подсудимого также могут появиться и дети, 
и иждивенцы, меры попечения о которых необходи-
мо будет принимать уже на данном этапе уголовного  
процесса. 

Если говорить о нормах, регламентирующих при-
нятие мер по обеспечению гражданского иска, то наше 
мнение совпадает с мнением тех ученых-процессуали-

стов, которые говорят о необходимости начинать при-
нимать их не на стадии предварительного расследова-
ния, а на этапе возбуждения уголовного дела [например:  
3, с. 141]. УПК РФ не обязывает лицо заявлять граж-
данский иск исключительно на предварительном рас-
следовании, дозволяя ему реализовать это право вплоть 
до окончания судебного следствия. Таким образом, при 
отсутствии заявленного гражданского иска на предва-
рительном расследовании следователь (дознаватель) не 
уполномочен принимать меры по его обеспечению, что 
автоматически влечет дальнейшую невозможность со-
вершения таких действий даже в случае заявления иска 
в ходе судебного разбирательства, так как на данном 
этапе уголовного процесса меры по обеспечению граж-
данского иска, конфискации имущества и иных имуще-
ственных взысканий УПК не урегулированы. Налицо 
нарушение прав потерпевшего, в целях устранения ко-
торых следует предусмотреть обязанность следователя 
(дознавателя) предупреждать лицо о последствиях за-
явления гражданского иска вне рамок предварительного 
расследования или же внести в перечень обязанностей 
суда принятие мер по обеспечению гражданского иска, 
конфискации имущества и иных имущественных взы-
сканий наряду со следователем и дознавателем в случае, 
если гражданский иск был заявлен на судебном след-
ствии. 

Приведенные выше доводы, на наш взгляд, сви-
детельствуют о наличии проблем как в регламентации 
самой системы общих условий предварительного рас-
следования как совокупности уголовно-процессуальных 
норм, представляющих собой наиболее общие правила 
(требования) производства по уголовному делу, при-
нятия тех или иных процессуальных решений вне за-
висимости от формы расследования, так и в законода-
тельной регламентации таких её элементов, как восста-
новление уголовных дел, обязательность рассмотрения 
ходатайства, меры попечения о детях, об иждивенцах 
подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспече-
нию сохранности его имущества, меры по обеспечению 
гражданского иска, конфискации имущества и иных 
имущественных взысканий. Выявленные несовершен-
ства подтверждают необходимость дальнейшего более 
глубокого анализа правовых норм, регламентирующих 
правила (требования) производства по делу, и выработ-
ку абсолютно новой концепции системы общих условий 
предварительного расследования, которая была бы бо-
лее эффективной и отвечала потребностям современно-
го общества.
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Законодательство Российской Федерации не рас-
сматривает двойную ответственность за одно и то же 
правонарушение, потому что это противоречит таким 
принципам права, как справедливость и недопустимость 
двойной ответственности.

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ 
[1] в случае совершения юридическим лицом админи-
стративного правонарушения и выявления конкрет-
ных должностных лиц, по вине которых оно было 
совершено, допускается привлечение к администра-
тивной ответственности по одной и той же статье,  
как юридического лица, так и соответствующих долж-
ностных лиц.

Таким образом, за одно и то же правонарушение к 
ответственности привлекается как должностное лицо, 
так и само юридическое лицо.

Если к ответственности привлекается должност-
ное лицо, которое в силу своих служебных обязанно-
стей будет отвечать также и за правонарушения юри-
дического лица, то данная ситуация не будет нарушать  
вышеуказанные принципы, так как с точки зрения ад-
министративного права один и тот же человек будет 
представлять собой два субъекта административной от-
ветственности.

Следовательно, привлечение к ответственности 
должностного лица не может в силу ч. 3 статьи 2.1 
КоАП РФ служить основанием для освобождения  
юридического лица от административной ответствен-
ности.

Поскольку КоАП РФ не предусматривает в указан-
ном случае каких-либо ограничений при назначении ад-
министративного наказания, вправе применить к юри-
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дическому и должностному лицу любую меру наказа-
ния в пределах санкции соответствующей статьи, в том 
числе и максимальную, учитывая при этом смягчающие, 
отягчающие и иные обстоятельства, влияющие на сте-
пень ответственности каждого из этих лиц.

Проблемой в административном праве являет-
ся определение вины юридического лица. Для начала 
нужно определиться с понятием юридического лица, 
его сущностью. Юридическое лицо – это субъект пра-
ва, а в некоторых случаях, оно становится и субъектом 
правоотношений. До настоящего времени нет единого 
понимания вины юридического лица. Некоторые адми-
нистративисты в своих взглядах придерживаются субъ-
ективного подхода к определению вины. Есть несколько 
мнений при определении вины юридического лица в ад-
министративном праве [2].

Мы считаем, что вину юридического лица можно 
определить через вину его представителей, действия ко-
торых стали причиной совершения административного 
правонарушения. Если будет установлено, что предста-
витель юридического лица превысил пределы полномо-
чий или злоупотребляет должностным положением, то 
вина юридического лица исключается.

Разрешение данной проблемы возможно за счет 
разработки понятия юридического лица и закрепления 
его на законодательном уровне в рамках единого ком-
плексного подхода к вине юридического лица.

Таким образом, открытым и требующим своего ре-
шения вопросом является вопрос о вине юридических 
лиц при совершении административных правонаруше-
ний.

Основанием привлечения к административной от-
ветственности является состав правонарушения, и, в 
частности, установление всех признаков субъективной 
стороны административного правонарушения.

Институт малозначительности деяния в админи-
стративном праве характеризуется следующими призна-
ками:

 – решение принимается непосредственно тем 
субъектом, который рассматривает дело об администра-
тивном правонарушении;

 – наличие события и состава административного 
правонарушения;

 – лицо, привлекаемое к административной ответ-
ственности, обладает правоспособностью;

 – его деянию дается характеристика как малозна-
чительному;

 – сопровождается устным замечанием [3].
В доктрине права предпринимаются попытки раз-

работать критерии, по которым совершенное правона-
рушение можно признать малозначительным [4].

Так, К. А. Ильясова выделяет два критерия мало-
значительности:

 – основной критерий будет различаться, исходя из 
состава административного правонарушения. При ма-
териальном составе ключевым для определения будет 
минимальный размер причиненного ущерба, когда при 

формальном составе важна наименьшая вероятность на-
ступления вредных последствий;

 – дополнительный критерий раскрывает роль пра-
вонарушителя в совершенном административном пра-
вонарушении [5].

В. В. Степанов считает, что при применении катего-
рии малозначительности, в первую очередь, необходимо 
установить обстоятельства, которые характеризуют лич-
ность правонарушителя. При этом применение мало-
значительности ограничить только для тех случаев, где 
санкцией предусматривается предупреждение [6].

По общему правилу, малозначительность характе-
ризуется наличием в деянии признаков административ-
ного правонарушения, а также причинением незначи-
тельного вреда, охраняемым КоАП РФ правам и инте-
ресам.

Однако в КоАП РФ не установлен размер незна-
чительного вреда охраняемым КоАП РФ правам и ин-
тересам, а объективная сторона ряда правонарушений, 
закрепленных Особенной частью КоАП РФ, не предпо-
лагает наличия ущерба. Таким образом, отнесение ад-
министративного правонарушения к малозначительным 
возможно только при условии объективной и всесторон-
ней оценки всех обстоятельств его совершения, а также 
последствий.

Исследователями отмечается, что на данный мо-
мент обращено внимание Правительства РФ в представ-
ленном для обсуждения новом законопроекте КоАП РФ 
[7]. В связи с множеством вносимых изменений в ста-
тьи, на сегодняшний день представляется необходимым 
кодифицировать совершенно новый акт. Новая концеп-
ция предусматривает ясность закона. Однако ясность в 
категорию малозначительности так и не вносится. Те-
перь, предлагается более широкое понятие малозначи-
тельности, как основания освобождения от администра-
тивной ответственности [8]. Так, часть 2 ст. 2.3. проекта 
КоАП РФ гласит: «Административное правонарушение, 
считающееся грубым, не может быть признано малозна-
чительным». Таким образом, малозначительным может 
быть признано любое правонарушение, которое не яв-
ляется грубым. К грубому правонарушению относятся 
действительно серьезные правонарушения, в сфере экс-
тремизма, оборота наркотических средств, коррупцион-
ных нарушений и т. д. Это довольно сильно изменяет 
судебную практику и сам институт малозначительности 
в целом. Теперь управомоченные лица будут ориентиро-
ваться именно на эту статью, а не свои личные мнения 
и суждения о рассматриваемом деле. Вопрос о грубом 
административном правонарушении в настоящее время 
является отдельной темой обсуждения в свете принятия 
нового проекта КоАП РФ.

Предложенные изменения дают большую конкре-
тизацию понятия малозначительности, благодаря им 
снизится количество неправомерных избегаемых на-
казаний. По своей сути понятие не изменяется, но по-
правки значительно изменяют его применение. Конечно, 
в будущем в реальной судебной практике управомочен-
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ные лица, если правонарушение не является грубым, так 
же могут выбирать является ли правонарушение мало-
значительным, однако, как говорилось ранее, список 
дел, подходящих под эту категорию является ограничен-
ным, и риск неверного применения снижается.

Таким образом, мы делаем вывод, что в действу-
ющем административном законодательстве природа 
малозначительности административного правонаруше-
ния не урегулирована в должной мере. Действующее ад-
министративное законодательство включает в себя ряд 
оценочных понятий, которые до сих пор прямо не рас-
крываются законодателем. К одному из таких понятий 
относится малозначительность деяния. Определяться 
малозначительность должна отсутствием угрозы обще-
ственным отношениям, а не иными обстоятельствами, 
закрепленными административным законодательством, 
которые исключают административную ответствен-
ность. 

Кроме того, представляется, что при разработке 
учения об основании признания деяния малозначитель-
ным, должна быть учтена и субъективная сторона со-
става административного правонарушения. Новый за-
конопроект КоАП РФ должен отразить в своих статьях 
не только определение понятия малозначительности, но 
также и критерии его определения. В частности, необ-
ходимо регламентировать порядок применения данной 
категории судами и иными уполномоченными органами 
в целях дальнейшего предотвращения ошибок при вы-
несении решений при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях.

Анализируя такие понятия, как преступление и ад-
министративное правонарушение, следует отметить то, 
что теоретически они похожи. Эти понятия объединяет 
то, что они означают поступки, нарушающие нормы за-
конодательства. Их главное отличие состоит в том, что у 
административного правонарушения нет такого призна-
ка, как общественная опасность, что относит его к ка-
тегории более «легких» нарушений, нежели «уголовная 
провинность». Однако несмотря на то, что преступное 
деяние является общественно опасным деянием, уголов-
ная ответственность за него предусмотрена лишь одним 
главным уголовным законом в стране. Административ-
ная же ответственность – это понятие универсальное, 
так как административным законодательством регули-
руются нормы различных отраслей права. Не стоит за-
бывать и о том, что помимо КоАП РФ, административ-
ная ответственность также законодательно закреплена и 
на уровне субъектов Российской Федерации. Еще одно 
отличие состоит в том, что субъектом уголовного делик-
та не могут быть юридические лица, административная 
же ответственность для них предусмотрена.

В теории права основным критерием разграниче-
ния преступлений и административных правонаруше-
ний на сегодняшний день является такой признак, как 
общественная опасность. В рамках исследования вопро-
сов субъективной стороны административного правона-
рушения, важно учесть, что общественная опасность 

может выражаться, помимо таких признаков, как харак-
тер объекта посягательства, способ совершения деяния, 
действия нарушителя, тяжесть последствий – также и в 
форме вины. 

Общественная опасность имеет свою специфику. 
Она выражена в характере и степени. Характер – это 
качественная характеристика, которая включает в себя 
особенность, свойства, позволяющие выделить его из 
группы с общими признаками. Следовательно, характер 
общественной опасности влияет на правильность ква-
лификации содеянного.

Количественным показателем же общественной 
опасности является ее степень, которая способствует 
сравнению правонарушений одного вида. В какой-то 
степени опасность правонарушения устанавливается с 
помощью анализа объективных и субъективных призна-
ков данного деяния. Данная характеристика имеет зна-
чение при разграничении правонарушений на простые 
и сложные, с отягчающими или смягчающими обстоя-
тельствами. 

В ряде случаев формулировки составов админи-
стративных правонарушений и смежных с ними престу-
плений позволяют провести их разграничение по форме 
вины. 

Среди признаков субъективной стороны, помимо 
вины, наличие определенного мотива или цели может 
существенно повышать степень общественной опасно-
сти правонарушения, переводя его из категории админи-
стративного проступка в уголовно-наказуемое деяние.

Мотив деяния выполняет разграничительную функ-
цию в отношении смежных норм УК РФ и КоАП РФ 
об ответственности за побои: ст. 116 УК РФ и ст. 6.1.1 
КоАП РФ.

Например, неправомерное завладение государ-
ственным регистрационным знаком транспортного 
средства образует состав уголовное правонарушения, 
если указанные действия совершены из корыстной за-
интересованности, либо в целях совершения тяжкого 
или особо тяжкого «проступка» (ст. 325.1 УК РФ), а при 
отсутствии указанных мотива и цели – аналогичное де-
яние считается административным правонарушением  
(ст. 19.37 КоАП РФ).

Следует внести некоторые предложения. Это будет 
касаться деяний с административной преюдицией, так 
как акцент в работе сделан именно на такую категорию. 
Во-первых, возникает вопрос: если административно 
наказуемое деяние, совершенное не в первый раз может 
считаться уголовным проступком, почему оно сразу та-
ковым не является. Общественной опасности в нем как 
не было, так и не будет при рецидиве. Ни размер ущер-
ба, ни какие-либо квалификационные признаки не меня-
ются. Если законодатель может усматривать какое-либо 
административное правонарушение в формате престу-
пления, то логичнее было бы пойти по пути криминали-
зации некоторых административно-правовых норм. 

Вообще криминализация правовых норм относит-
ся к методу социального контроля. Это могло бы иметь 
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полезную профилактическую функцию для общества в 
совершении преступлений. Что касается вопроса квали-
фикации мелкого хищения и кражи, то в зависимости 
от размера причиненного ущерба, существует мнение о 
том, что административной ответственности здесь быть 
не может. Во-первых, есть риск ошибиться с отнесени-
ем деяния к той или иной категории, так как не всегда 
есть возможность объективно оценить размер ущерба. 
Ну, и к тому же любая кража, не зависимо от суммы, 
должна быть наказуемой. Тем более при рецидиве это 
возможно, а разницы, сколько раз преступник украл, на 
наш взгляд нет. Поэтому представляется необходимым 
исключить из ст. 7.27 КоАП РФ, как меру превенции для 
уголовно наказуемого хищения имущества. Таким об-
разом любая «кража» перестанет быть административ-
ным правонарушением, независимо от стоимости по-
хищенного и тогда, когда нет возможности определить 
размер ущерба. Для таких деяний предлагается ввести 
новую правовую категорию – «уголовный проступок». 
Это может повлечь также гуманизацию уголовного  
права.

Термин «уголовный проступок» можно понимать, 
как умышленное или неосторожное малозначительное 
деяние. Это действие или бездействие, предусмотрен-
ное Уголовным кодексом РФ и, по своей природе, менее 
опасно, чем «уголовное преступление». 

Введение института уголовного проступка спо-
собно охватить те противозаконные действия, которые 
являются пограничными между административными 
правонарушениями и уголовно-наказуемых деяний. Это 
приведет к облегчению правового положения достаточ-
но большого круга граждан. Как видим, такой вид юри-
дически наказуемого деяния, как уголовный проступок, 
идеально подойдет для «похожих» на административ-
ные правонарушения деяния. Вместе с тем, становится 
возможным не подвергать уголовной ответственности 
диликвентов, несколько раз совершившие администра-
тивные правонарушения, рецидив которых сейчас при-
равнен к преступлению [9].
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Раскрываются понятие, содержание, принципы, формы и методы 
административной деятельности полиции по реализации целей и задач, 
возлагаемых на нее Федеральным законом «О полиции».

Особое внимание уделяется вопросам контрольно-надзорной и адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности полиции. Рассматриваются 
основные аспекты деятельности служб и подразделений полиции по за-
щите жизни, здоровья, прав и свобод человека, охране общественного 
порядка и общественной безопасности.
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Анализ эмпирических данных показывает, что в 
2021 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 
249 249 преступлений, квалифицированных органами 
предварительного расследования как мошенничество, 
совершенное с использованием возможностей сети Ин-
тернет, большая часть которых (248 497) выявлена со-
трудниками органов внутренних дел [1].

Противодействие данным криминальным посяга-
тельствам осложняется рядом факторов, среди которых 
следует особо отметить: несовершенство правового 
регулирования рынка Forex в Российской Федерации, 
маскировку совершаемого здесь мошенничества под 

высоко рисковые гражданско-правовые сделки, исполь-
зование форекс-дилеров, зарегистрированных на тер-
ритории иностранных государств, сложности, возника-
ющие в связи с получением информации у зарубежных 
операторов. Следствием этого в большинстве случаев 
является уклонение фигурантов, совершающих подоб-
ные криминальные действия, от уголовного преследова-
ния со стороны компетентных органов и должностных 
лиц на территории Российской Федерации и, соответ-
ственно, фактическое отсутствие успешных примеров 
судебно-следственной практики привлечения их к от-
ветственности. 

© Макаренко М. М., 2022
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Методика расследования преступлений, совершен-
ных с использованием возможностей межбанковского 
валютного рынка Forex находится в стадии формирова-
ния, что, безусловно, влияет на низкую степень эффек-
тивности противодействия указанным преступным дея-
ниям. Изложенное выше актуализирует тему настоящей 
статьи, в рамках которой будут рассмотрены некоторые 
вопросы, связанные с расследованием подобных пре-
ступлений.

Поводом для возбуждения уголовного дела по фак-
ту мошеннических действий, совершенных с использо-
ванием возможностей межбанковского валютного рынка 
Forex, выступает заявление лица, которому преступле-
нием причинен вред. Как правило, заявителем по дан-
ной категории дел является физическое лицо, которое 
от своего имени и за свой счет осуществляет торговую 
деятельность на валютном рынке Forex, воспользовав-
шись услугой форекс-дилера (брокера) для приумноже-
ния своего капитала.

В качестве повода может выступать также инфор-
мация, полученная из Центрального банка Российской 
Федерации. Необходимо отметить, что за период 2016–
2021 гг. сотрудниками Департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка России и его струк-
турных подразделений было выявлено более 685 орга-
низаций и интернет-проектов, имеющих признаки фи-
нансовой пирамиды [2]. 

Сведения о рассматриваемых криминальных дей-
ствиях могут также содержать материалы, поступившие 
из Российского центра регулирования внебиржевых 
финансовых инструментов и технологий (ЦРФИН – са-
морегулируемая организация форекс-дилеров), Феде-
ральной антимонопольной службы, а также материалы 
прокурорских проверок и оперативных разработок. По-
добная информация, как правило, подкрепляется соот-
ветствующими заключениями специалистов указанных 
ведомств. Данные заключения должны стать для следо-
вателя предметом серьезного анализа, в том числе для 
формулирования в дальнейшем вопросов, подлежащих 
выяснению при опросах (допросах) фигурантов и назна-
чении соответствующих экспертиз.

Основанием для возбуждения уголовного дела мо-
гут выступать любые сведения, которые содержат при-
знаки преступления при условии, что они получены в 
соответствии с законом тем участником уголовного про-
цесса, который правомочен на осуществление подобных 
действий.

Предметом доказывания по фактам мошенниче-
ства, совершенного с использованием возможностей 
межбанковского валютного интернет-рынка Forex, явля-
ются следующие обстоятельства:

 – событие преступления, а именно наличие факта 
совершения комплекса действий, сопровождающихся 
обманом и (или) злоупотреблением доверием в отноше-
нии конкретного лица или лиц (трейдеров) путем соз-
дания у него (них) убежденности в возможности пре-
умножения вложенных им (ими) финансовых средств 

легальным путем, а фактически с целью завладения 
принадлежащего ему (им) имущества с причинением 
ему (им) ущерба. 

Совершение данных действий происходит по-
средством использования финансовых инструментов 
и возможностей межбанковского валютного рынка 
Forex: наличие собственного сайта и офиса, оказание 
клиентам, привлеченным под предлогом заработка на 
рынке Forex, услуг по управлению их счетом, помощи 
в обучении, а также предоставление информации (лож-
ной) о котировках валют и общем состоянии валютно-
го рынка; применение участниками организованной 
группы разработанного ими специализированного про-
граммного обеспечения, внедрявшегося в программ-
ную среду торговой платформы «Metatrader», либо с 
использованием ее программного обеспечения; вывод 
денежных средств клиента-трейдера в оффшоры либо 
перевод их в криптовалюту через подставных лиц, ко-
торых при должном навыке можно найти в «DarkNet»,  
и др. [3];

 – причастность определенного фигуранта к совер-
шению мошенничества, совершенного с использовани-
ем возможностей межбанковского валютного интернет-
рынка Forex, его конкретная роль и характер действий 
(в случае, если преступление совершено в соучастии – 
руководитель организации, штатный менеджер, брокер, 
сотрудник, их осведомленность о преступной деятель-
ности организованной группы), виновность, целевая на-
правленность и корыстная мотивация;

 – обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого (гражданство, наличие лицензии на осущест-
вление соответствующей деятельности, специального 
образования, необходимых знаний, опыта работы на ва-
лютном рынке, судимости, привлекался ли к уголовной 
ответственности за подобные преступления, находится 
ли в розыске и т. п.);

 – характер и размер причиненного вреда (опреде-
ляется исходя из суммы, которая была вложена трейде-
ром в инвестиции под контролем мошенников).

Установлению и доказыванию подлежат также об-
стоятельства, исключающие преступность и наказуе-
мость деяния; смягчающие и отягчающие наказание; 
могущие повлечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания.

Анализ научной литературы и правоприменитель-
ной практики позволяет утверждать, что следователю, 
производящему расследование, необходимо вниматель-
но изучить и обобщить всю имеющуюся у него информа-
цию о мошенничестве, совершенном с использованием 
возможностей валютного интернет-рынка Forex, о коли-
честве мест базирования офисов участников преступной 
группы, определить приоритеты, связанные с поиском и 
изъятием значимой компьютерной информации [4]. 

Целесообразным является детальный инструк-
таж сотрудников, задействованных при проведении 
следственных действий, обозначение приоритетов по-
иска необходимой информации, оценки ситуации на 
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месте, использования специальных знаний и техни-
ческих средств, а также акцентирование их внимания  
на процессуально правильном изъятии предметов и до-
кументов.

Необходимо рекомендовать следователю при осу-
ществлении следственных действий (осмотр места про-
исшествия, обыск, допросы) уделять первостепенное 
внимание местам расположения серверов компании. За-
частую сервер находится за пределами территории Рос-
сийской Федерации (Турция, Кипр, США и др.). Однако 
при этом в ходе осуществления деятельности аффили-
рованными структурами имеются дополнительные и 
промежуточные серверы, также использовавшиеся при 
совершении преступной деятельности, обеспечиваю-
щие коммуникацию между компаниями и находящиеся 
в зоне досягаемости. 

Огромное доказательственное значение по делам 
о мошенничестве, совершенном с использованием воз-
можностей межбанковского валютного рынка Forex 
имеют результаты проведения такого следственного 
действия, как выемка. 

В ходе расследования выемке и тщательному изуче-
нию следователем в рамках осмотра подлежат:

 – учредительные документы фирмы брокера, в том 
числе лицензия на осуществление брокерской деятель-
ности, если таковая имеется;

 – документы, подтверждающие соглашение об 
оказании услуг трейдеру на валютном рынке от имени 
лжеброкера;

 – выписка из реестра операций на торговой интер-
нет-площадке, где происходила торговля;

 – распечатка транзакций, в том числе операций за-
числения денежных средств на брокерский счет и дру-
гие материалы, представляющие интерес для уголовно-
го дела.

Обыск по рассматриваемой категории дел может 
проводиться в офисах фирм, занимающихся оказанием 
дилерских услуг на рынке Forex, по основному месту 
работы и жительства подозреваемых. 

Следователю перед началом производства обыска 
необходимо, в первую очередь, принять меры по пре-
дотвращению возможного повреждения и уничтожения 
информации, а также контролю за бесперебойным элек-
троснабжением компьютерной техники в целях пред-
упреждения потери данных.

Кроме того, при производстве обыска либо иного 
процессуального действия, связанного с изъятием пред-
метов, в частности при изъятии средств мобильной 
связи и электронно-вычислительной техники у груп-
пы лиц, в первую очередь, необходимо выяснить, кому 
принадлежит то или иное средство мобильное связи и 
электронно-вычислительной техники. Об этом делают-
ся соответствующие записи в протоколе следственного 
действия. Как показывает практика, несоблюдение этого 
простого требования впоследствии затрудняет или дела-
ет вообще невозможным установление ролей отдельных 
лиц в составе преступной группы.

Зачастую средства мобильной связи и электрон-
но-вычислительная техника, используемые фигуран-
тами в целях конспирации своей преступной дея-
тельности, блокируются паролями. Самым простым 
способом конспирации и невозможности извлечения ин-
формации, находящейся в гаджете, является сброс кон-
тента и настроек телефона, а также неправильный ввод  
(более 10 раз) пароля для разблокировки устройства.

При изъятии средств мобильной связи либо элек-
тронно-вычислительной техники следователю, исполь-
зуя помощь специалиста, необходимо установить на-
личие или отсутствие паролей на изъятых устройствах.  
Во избежание утраты данных, содержащихся в перепи-
ске, осуществляемой соучастниками преступной дея-
тельности посредством программ-«мессенджеров», ко-
торые могут быть удалены дистанционно, все изъятые 
устройства необходимо незамедлительно переводить в 
«авиарежим». 

Указанные обстоятельства делают необходимым в 
ходе изъятия средств мобильной связи их незамедли-
тельный осмотр в целях избежания утраты доказатель-
ственной информации путем выполнения штатными 
средствами «скриншотов» («снимков экрана») с пере-
пиской.

Следует обратить особое внимание на то, что ком-
пьютерная информация может быть признана дока-
зательством только в том случае, если материальный 
носитель, на котором она содержится, получен в со-
ответствии с нормами законодательства. Фактическое 
положение материального носителя (удаленно распо-
ложенного сервера или компьютера), как правило, не-
известно. Представляется возможным лишь зафиксиро-
вать электронный адрес страницы сайта и доменное имя 
сети общего пользования Интернета. 

Интернет-сайт представляет собой упорядочен-
ную систему страниц, объединенных гиперссылками. 
Страница сайта имеет свой уникальный адрес в сети 
Интернет и представляет собой написанную с помощью 
команд языка HTML своеобразную программу, посред-
ством которой осуществляется управление формирова-
нием изображения страницы при доступе к ней пользо-
вателя. Для получения информации о лице, отвечающем 
за содержание сайта, можно обратиться с запросом о 
данных владельца домена или администраторе сайта-
нарушителя в Российский научно-исследовательский 
институт развития общественных сетей (РосНИИРОС), 
осуществляющий регистрацию доменных имен в зонах 
«.ru» и «.рф». 

Полагаем, что с позиции уголовного процесса в 
целях выявления и раскрытия преступлений интернет-
сайт может рассматриваться как разновидность иного 
документа, особенность которого заключается лишь в 
специфической форме представления компьютерной 
информации, не меняя самой сути понятия документа. 
Считаем, что компьютерные электронные документы 
по содержанию и связи с преступлением, могут быть 
отнесены к иным документам, которые допускаются в 
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качестве доказательств, если изложенные в них сведе-
ния имеют значение для установления обстоятельств, 
указанных в ст. 73 УПК РФ и ст. 84 УПК РФ. 

В соответствии со ст. 176 УПК РФ в целях фик-
сации и процессуального оформления, производится 
следственный осмотр страницы конкретного интернет-
сайта. Подготовка к осмотру страницы интернет–сайта 
предполагает получение соответствующих сведений о 
существовании искомой информации на конкретном ин-
тернет-сайте. Такая информация может быть получена 
оперативным путем, посредством целенаправленного 
поиска в сети Интернет, а также в ходе изучения доку-
ментов, иной электронной информации, допроса свиде-
телей, подозреваемых, обвиняемых. 

Важную помощь в этом могут оказать сотрудники 
подразделения «К» МВД России, которые занимаются 
борьбой с преступлениями в сфере компьютерной ин-
формации и имеют специальную подготовку и техни-
ческие средства. Для этих целей необходим компьютер, 
соединенный с Интернетом, с соответствующим про-
граммным обеспечением, а также принтер. В соответ-
ствии с положениями УПК РФ к осмотру могут быть 
привлечены понятые, имеющие общее представление о 
работе Интернета. Поиск соответствующего интернет-
сайта осуществляется с помощью поисковых систем 
Интернета. При обнаружении искомого сайта и его кон-
некта с помощью снимка экрана (скриншота) делается 
снимок указанных web-страниц. Скриншотовые про-
граммы позволяют снимать изображение экрана в пол-
ном объеме либо его часть. Рекомендуется делать общий 
снимок всего экрана, а при необходимости производить 
детальный снимок мелких фрагментов изображения. 
Полученные снимки должны быть сохранены в ком-
пьютере, с них сделаны копии и на USB-карту памяти 
(флеш-карту) либо иной носитель электронной инфор-
мации. Снимки должны быть распечатаны (желательно 
в цвете) на бумажном носителе. Кроме того, возможна 
печать страницы сайта непосредственно с монитора без 
использования программ для создания снимка экрана. 
Для этого достаточно дать команду «печать» и вся стра-
ница будет распечатана на принтере. 

В протоколе осмотра отражаются все действия по 
поиску и фиксации изображения интернет-сайта. Указы-
ваются компьютер, его местоположение, IP-адрес ком-
пьютера, используемая компьютерная система, обозна-
ченное доменное имя интернет-сайта, а также наимено-
вание файла и его текстовое содержание. Наименование 
искомого файла желательно скопировать в компьютер и 
на иной электронный носитель информации, распеча-
тать на бумажный носитель. Это поможет в последую-
щем быстро вернуться к конкретной информации соот-
ветствующего интернет-сайта.

Доменное имя позволит определить IP-адрес автора 
интересующей информации. Необходимо акцентировать 
внимание на том, что осмотр интернет-сайта должен 
производиться безотлагательно, поскольку инициатор 
такой информации может легко ее удалить. По резуль-

татам данного следственного действия, как указывалось 
выше, согласно ст. 176 УПК РФ составляется протокол 
осмотра документов и к нему прилагается «распечатка» 
страницы. 

Таким образом, можно сделать вывод о принципи-
ально ином осмотре, отличающемся от традиционного 
осмотра документа технологией и содержанием произ-
водимых действий. В качестве самого документа высту-
пает материально зафиксированный и распечатанный на 
бумажный носитель образ соответствующей страницы 
сайта Интернета. Следует отметить, что осматривается 
само изображение страницы сайта Интернета, а распе-
чатанная страница выступает в виде дополнительного 
средства фиксации, позволяя сохранить виртуальную 
информацию и поместить ее в материалы уголовно-
го дела. Соответственно в качестве источников дока-
зательств согласно ст. ст. 83 и 83 УПК РФ выступают 
одновременно протокол осмотра документа и документ 
в виде распечатки образа соответствующей страницы 
сайта. 

С учетом изложенного еще раз следует акценти-
ровать внимание на необходимости участия в произ-
водстве соответствующего процессуального действия 
специалиста, обладающего необходимыми познаниями. 
В его присутствии должны быть также осмотрены изъ-
ятые в ходе осмотра места происшествия, обыска или 
посредством выемки серверы, электронные носители 
информации и иные мобильные устройства, а также 
соответствующие страницы интернет-сайтов на пред-
мет наличия электронных переписок, руководств поль-
зователя, установочных файлов программ, даже самых 
незначительных объемов, и иной информации, позво-
ляющей воссоздать событие преступления и собрать не-
обходимые доказательства причастности к нему опреде-
ленных фигурантов. 

В заключение следует отметить, что рамки данной 
статьи не позволяют рассмотреть все проблемные аспек-
ты, возникающие в связи с проведением следственных и 
иных процессуальных действий при расследовании мо-
шенничества, совершаемого с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. Фор-
мирование соответствующей методики должно стать 
предметом дальнейших научных разработок.
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Защита интересов личности является первосте-
пенной задачей государственных органов и должност-
ных лиц, тем не менее, можно говорить, что реальных 
условий, при которых бы интересы личности стали го-
сударственным приоритетом еще не создано. Поэтому 
остается нерешенной проблема соотношения интересов 
личности, общества и государства, а ослабление или пе-
рекос приоритетов одной из этих составляющих может 
стать ущербом для государства, в целом, и для конкрет-
ной личности, в частности. 

Существуют различные взгляды на приоритеты тех 
или иных интересов. Значительный разброс мнений свя-
зан с происходящими среди ученых, а также обществен-
ных и государственных деятелей дискуссий, которые 
прослеживаются начиная с 90-х гг., когда стали актив-
но разрабатываться проекты, программы и концепции в 
сфере безопасности.

Тем не менее, представляется, что защита инте-
ресов в случае возникновения различного рода угроз 
должна иметь совершенно определенную направлен-
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ность – защита жизненно важных интересов личности 
должна преобладать над защитой государственных и 
общественных интересов. Иначе говоря, сущностное 
понимание безопасности должно основываться на пред-
ставлении о целях и жизненно важных интересах объек-
тов защиты [1, с. 13]. А центральным объектом защиты 
является личность – ее права и свободы.  

Представляется, что категории «безопасность чело-
века» и «безопасность личности» равнозначны и неот-
делимы, т. е. безопасность человека определяет нахож-
дение в безопасности личности и наоборот. Другими 
словами, любой человек имеет право на личную без-
опасность.

В уголовном судопроизводстве безопасность лич-
ности трансформировалась в безопасность участников 
уголовного судопроизводства, т. е. безопасность лично-
сти представляет форму всеобщего, тогда как безопас-
ность участников уголовного судопроизводства являет-
ся формой особенного. Таким образом, любой человек, 
участвующий в уголовном судопроизводстве, независи-
мо от его процессуального статуса, – это личность, а ее 
права и свободы гарантированы Конституцией РФ, уго-
ловно-процессуальным законодательством, а, следова-
тельно, и самой уголовно-процессуальной процедурой. 
В этой связи еще И. Я. Файницкий отмечал, что постро-
ение уголовного процесса оказывает глубокое влияние 
на права и положение личности в государстве [2, с. 10]. 
Но независимо от того каким статусом в уголовном су-
допроизводстве наделена личность она имеет право на 
обеспечение ее безопасности.

В современном уголовно-процессуальном законо-
дательстве нашли отражение тезисы о признании выс-
шей ценностью человека (его прав и свобод), получив-
шие ранее свое закрепление в международных право-
вых актах, Конституции РФ, а в целом законодательстве 
Российской Федерации. Именно ориентированность 
российского законодательства на приоритетные интере-
сы личности легли в основу уголовно-процессуального 
законодательства. Так, в ст. 6 УПК РФ заложено, что на-
значением уголовного судопроизводства является защи-
та прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, а также  защита личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод.

Первоначально в Конституции РФ были впервые 
заложены пределы защиты основных прав и интересов 
личности, которые определены следующими тезисами: 
решения и действия (или бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должностных лиц могут 
быть обжалованы в суд (ч. 2 ст. 46) и т. д.

Таким образом, конституционный баланс интере-
сов выражается: во-первых, в приоритете прав и свобод 
человека, определяемых Конституцией РФ, перед ин-
тересами государства, если только нет необходимости 
в ограничении индивидуальных прав и свобод в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности государства; 
во-вторых, в ограничении пределов осуществления ин-
дивидуальных прав и свобод сохранением возможности 
для беспрепятственного осуществления своих прав и 
свобод другими индивидами [3, с. 4]. Создание и орга-
низация эффективного государственного механизма за-
щиты прав и свобод человека, основанного на четкой 
правовой регламентации и осуществляемого соответ-
ствующими субъектами (уполномоченными государ-
ственными органами и должностными лицами) является 
гарантом соблюдения интересов каждого. 

Такое принципиальное положение распростра-
няется и на уголовно-процессуальную деятельность, 
т. е. лица, став субъектами уголовно-процессуальных 
отношений, должны быть готовы к тому, что пределы 
реализации их прав и законных интересов могут быть 
ограничены в целях осуществления прав и законных 
интересов других участников данных правоотноше-
ний. Защита прав участников уголовного судопроиз-
водства осуществляется при помощи существующих 
в законе правовых механизмов, в частности, закон 
предоставляет возможность обжаловать незаконные 
решения должностных лиц прокурору или в суд, в по-
рядке предусмотренном гл. 16 УПК РФ. Таким обра-
зом, сначала в Конституции РФ, а затем в отраслевых 
нормативных актах установлена правовая регламен-
тация пределов эффективной защиты прав человека, и 
ее действенность зависит от создания государственно-
го механизма, предоставляющего гражданам возмож-
ность воспользоваться всеми, установленными сред-
ствами защиты, иначе говоря, обеспечить собственную  
безопасность. 

Предельно общий механизм поведения государ-
ственных органов, направленных на обеспечение без-
опасности в той или иной сфере жизнедеятельности, 
может быть представлен следующим образом: интере-
сы личности, общества и государства – угрозы – оцен-
ка возможностей парирования угроз и защиты интере-
сов – задачи – функции – структуры и органы – меры 
[4, с. 47]. В свою очередь для обеспечения безопасности 
необходима система, включающая совокупность законо-
дательных актов и созданных на их основе структур и 
механизмов  взаимодействия по защите интересов субъ-
ектов правоотношений.  

Именно определение всех этих элементов и пред-
ложенный алгоритм действий государственных органов 
в сфере безопасности участников уголовного судопро-
изводства и позволит говорить о создании действенного 
механизма, определяющего сущность системы безопас-
ности участников уголовного судопроизводства.

Для того чтобы участие лица в уголовном судопро-
изводстве не создавало угрозу его безопасности, суще-
ствует гарантирующая ее система правовых средств, 
направленных на защиту прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, а в случае 
угрозы вторичной виктимизации через нарушение их 
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субъективных прав, а также причинение вреда жизни, 
здоровью – система мер безопасности, направленная на 
защиту жизни, здоровья и имущества участников уго-
ловного судопроизводства.  

Итак, если лицо вовлекается в одну из сфер государ-
ственной деятельности – уголовное судопроизводство, 
что сопряжено с возникновением для него различного 
рода угроз, государство, в свою очередь, обязано приме-
нять правовые средства, гарантирующие безопасность 
(защищенность) лица, а если возникает угроза вторич-
ной виктимизации, т. е. при появлении достаточных дан-
ных об угрозе убийством, применением насилия, унич-
тожением или повреждением имущества, адресованной 
потерпевшему, свидетелю и иным участникам уголовно-
го судопроизводства и их близким, в соответствии с ч. 3 
ст. 11 УПК РФ, должностные лица, осуществляющие 
уголовное судопроизводство, обязаны принять в преде-
лах своей компетенции адекватные меры для обеспече-
ния безопасности, предусмотренные УПК РФ и другими 
законами. 

Система правовых средств, направленных на за-
щиту прав и законных интересов участников уголовного 
судопроизводства, на основании общепризнанных по-
ложений также имеет пределы их применения, а имен-
но они не могут ограничивать права и свободы других 
участников правоотношений.

В свою очередь, меры безопасности, направленные 
на защиту жизни, здоровья и имущества участников 
уголовного судопроизводства с одной стороны направ-
лены на защиту добросовестных участников уголовного 
судопроизводства, в то же время существенно ограни-
чивают права и свободы других лиц. В данном случае 
такие ограничения оправданы, поскольку направлены 
на устранение еще больших опасностей, связанных с 
угрозами жизни и здоровью участников уголовного су-
допроизводства. Поэтому только неукоснительное со-
блюдение уголовно-процессуальной процедуры, долж-
но стать тем условием, при котором такие ограничения 
возможны, чтобы защита прав одной из сторон уголов-
ного судопроизводства не ставила под угрозу безопас-
ность другой стороны. 

На отраслевом же уровне в рамках теории уголов-
ного процесса вопросы обеспечения безопасности стали 
исследоваться с конца 80-х годов, именно тогда появи-
лись первые работы в этом направлении. 

Как отмечали сами авторы, разрабатывающие это 
направление в сфере уголовного судопроизводства, они 
обращались лишь к одному из аспектов обеспечения 
безопасности, а именно физической и психологической 
защищенности человека [5, с. 3].

Тем самым, их позиция согласуется с положениями 
уголовно-процессуального закона. 

Таким образом, в общей теории права обеспече-
ние безопасности увязывается с защитой и охраной 
личных (нематериальных) благ человека – жизни, здо-
ровья, чести, достоинства, свободы и других благ, ко-
торые неотчуждаемы и неотделимы от самой личности 

[6, с. 123–126], а также имущественных (материальных) 
благ. В теории уголовного процесса разработаны теоре-
тические и правовые основы обеспечения безопасности 
жизни, здоровья и имущества участников уголовного 
судопроизводства [7; 8] и предложена концепция, кото-
рая содержит доктринальную систему взглядов на эту 
проблему, определяющих цель, средства ее достиже-
ния, основной инструментарий (понятие, методы на-
учного познания, интерпретация полученных знаний)  
[9, c. 84].

Другими словами, государственные органы в лице 
уполномоченных должностных лиц обязаны создать 
такие условия, при которых все участники уголовного 
судопроизводства будут процессуально дееспособными, 
поскольку каждый из них вправе рассчитывать на своев-
ременную и беспрепятственную реализацию своих прав 
и выполнение возложенных на него обязанностей в ходе 
производства по уголовному делу.
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Развитие любого государства ведет к формиро-
ванию особого управленческого слоя, отделенного от 
основной массы населения, а в праве появляются спец-
ифические должностные преступления, наиболее рас-
пространенным из которых является взяточничество. 
Становление института ответственности за взяточниче-
ство в России приходится на IX–X вв., а уже к XII в., ког-
да сформировалась дворцово-вотчинная система управ-
ления и административный аппарат, взяточничество 
стало трансформироваться в коррупционную традицию. 
Государство повело непримиримую борьбу с этим со-
циально-негативным явлением. В начале формирования 

Древнерусского государства управленческие функции 
реализовывались князем и дружиной. С целью ограни-
чения служебного произвола дружинников в Русской 
правде был регламентирован размер корма для вирника, 
мытника и других должностных лиц княжеской админи-
страции. Однако понятие взятки в Русской правде закре-
плено не было. Первыми правовыми актами, закрепив-
шими взятку под термином «посул», принято считать 
Двинскую уставную грамоту и Псковскую судную гра-
моту. В Двинской уставной грамоте примером «посула» 
является освобождение пойманного вора за выкуп. Од-
нако, следует отметить, что в уставной грамоте «посул» 
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был достаточно неопределенной категорией и имел не 
единственное значение: в том числе под «посулом» по-
нимались обещанная плата, пошлина и выкуп. Большее 
число исследователей утверждают, что взятка под наи-
менованием «посул» впервые была регламентирована 
Псковской судной грамотой, в которой устанавливался 
запрет «ни князю, ни посаднику тайных посулов не има-
ти» [1]. Следует отметить, что еще длительное время 
термин «посул» продолжал оставаться достаточно не-
определенной категорией. К примеру, в Записи о душе-
губстве, являвшейся источником права XV в., «посул» 
определялся как вознаграждение должностных лиц за 
их службу, размер и порядок сбора которого был регла-
ментирован.

 Таким образом, взятку в данный период следует 
характеризовать через термин «посул», определяемый 
законодателем как изначально легальное добровольное 
вознаграждение должностному лицу. Именно в этот пе-
риод начинается процесс криминализации взятки. 

В XVII в. законодатель начинает систематизиро-
вать виды коррупционных преступлений. Помимо «по-
сула» существовали «почести» и «поминки». Отметим, 
что «посул» стал наиболее общественно опасным ви-
дом взяточничества и определялся как вымогательство 
взятки должностными лицами у населения. «Почести» 
и «поминки» же существовали в рамках правового поля, 
являясь легальными подношениями, то есть выплачива-
лись добровольно за законные действия должностного 
лица в качестве выражения благодарности. Допустимые 
размеры «почестей» и «поминок» указаны в расходных 
росписях московских приказов и находились в прямой 
зависимости от важности дела и от юридических по-
следствий, которые могли наступить для просителя, 
если дело не было решено в его пользу [2]. 

Основным различием «почестей» и «поминок» был 
временной критерий: «почести» выплачивали до совер-
шения того или иного действия чиновником, а «помин-
ки» – после. Также в качестве разграничительной черты 
установлено то, что «почести» наиболее часто выпла-
чивались натуральными подношениями, а «поминки» – 
денежными. Фактическая легальность данных деяний 
делала наказание за них исключительной мерой, причем 
наказание зачастую носило лишь дисциплинарный ха-
рактер. 

В правление Петра I был применен системный под-
ход в борьбе со взяточничеством, включивший в себя 
комплекс как законодательных, так и организационных 
мер. В 1699 г. в указе Петра I «О наказании посадских 
людей за взятки» впервые был законодательно регла-
ментирован термин «взятка» [3]. Следующее упоми-
нание о взятке встречается в 1704 г. в указе «Об отда-
че рыбных ловель на откуп…» [4]. А уже в 1714 г. был 
издан указ «О возпрещении взяток и посулов и о нака-
зании за оное» [5]. В соответствии с данными актами, 
новшеством в определении понятия взятки стал термин 
«лихоимство». Их анализ позволяет сделать вывод о 
том, что понятие «лихоимство» является родовым к уже 

известным нам «посулам» и «взяткам», которые, в свою 
очередь, выступают синонимами. 

Окончательно «лихоимство» регламентируется 
как родовое понятие к остальным категориям взяточ-
ничества в указе Екатерины II от 18 июля 1762 г. «Об 
удержании судей и чиновников от лихоимства». Указ от 
11 ноября 1766 г. «О распубликовании во всем Государ-
стве об учиненных наказаниях за взятки и за лихоим-
ство» разграничивал понятия «взятка» и «лихоимство»: 
под «взяткой» понимались любые приношения чинов-
никам, а под «лихоимством» – получение чиновником 
платы свыше той, что была положена по закону. Также 
в правление Екатерины II появляется такой термин, как 
«мздоприимство», на тот момент не имевший законода-
тельного определения.

Новая попытка борьбы со взяточничеством была 
предпринята в период правления Александра I и озна-
меновалась принятием указа «Об искоренении лихоим-
ства», который все так же не отличался совершенством 
юридической техники [6]. В данном указе устанавлива-
ется тождество между «лихоимством» и «взяткой». В 
XIX в. продолжилось формирование единой антикор-
рупционной политики, а также единой антикоррупцион-
ной законодательной базы. Данный процесс логически 
привел к тому, что в Своде законов Российской империи 
коррупционные составы получили отдельное и самосто-
ятельное закрепление в главе 6 «О лихоимстве». Было 
закреплено три вида лихоимства – незаконные поборы, 
вымогательства и взятки. Наиболее общественно опас-
ным деянием признавались незаконные поборы, под 
которыми подразумевались поборы под видом установ-
ленной повинности, а также поборы сверх нормы ле-
гальной повинности. Под вымогательством следовало 
понимать поборы под угрозой притеснения по службе. 
Взятки определялись как подарки, ослабляющие за-
кон. Следует отметить, что в Своде однократно упоми-
налось уже устаревшее на тот момент слово «посул», 
что было обусловлено несовершенством юридической  
техники. 

Важнейшим событием в развитии российского за-
конодательства, в том числе, устанавливающего ответ-
ственность за взяточничество, стало принятие в 1845 г. 
Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. 
Коррупционные преступления выступали в двух фор-
мах, а именно в форме «лихоимства» и «мздоимства». 
Лихоимство предполагает «допущение» за материаль-
ную выгоду «чего-либо противного обязанностям служ-
бы» [7], причем в данном случае стоимость и форма 
«подарка» значения не имеет. Под мздоимством следует 
понимать осуществленное постфактум принятие чи-
новником, а также иным состоящим на государствен-
ной или общественной службе лицом, любого подарка 
(в форме денег, вещей и т. д.) за исполнение какой-либо 
просьбы в рамках его законных полномочий, а также 
невозвращение подарка, полученного «без изъявления 
предварительного на то согласия», немедленно или «во 
всяком случае» в течение трех дней. 
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«Взяточничество» как новая категория для опре-
деления коррупционных преступлений была впервые 
регламентирована в Объяснительной Записке к Уго-
ловному уложению 1903 г. В Объяснительной записке 
разграничивается «взяточничество» как «заведомо не-
закономерное» деяние и «лихоимство», которое пред-
полагает создание виновным видимости «закономер-
ности» [8, с. 481]. Таким образом, «взяточничество» 
подразумевает заведомо незаконное действие для обеих 
сторон (взяткодателя и взяткополучателя) и незаконное 
обогащение должностным лицом за счет злоупотребле-
ния им должностными полномочиями. «Лихоимство» 
же предполагает незаконное обогащение должностным 
лицом не в порядке передачи ему взяткодателем взаим-
но обусловленной противозаконной мзды за действия по 
службе, а в качестве якобы законодательно обусловлен-
ного поступления в его адрес или же законного побора в 
государственную казну.

 Таким образом, можно сделать вывод, что понятие 
«взятка», зародившееся под термином «посул», в исто-
рии русского права претерпела значительное количе-
ство трансформаций. Впервые непосредственно термин 
«взятка» в российском праве появляется в XVIII в., уни-
версальное же понимание того, что следует понимать 
под «взяткой», какие виды взяточничества и регулиро-
вание ответственности за совершение взяточничества, 
окончательно будет сформировано в российском уголов-
ном праве только в начале XX в.
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Служба в органах внутренних дел представ-
ляет собой особый вид службы – профессиональ-
ную служебную деятельность по обеспечению без-
опасности, законности и правопорядка, по борьбе  
с преступностью, по защите прав и свобод человека и 
гражданина [9].

Актуальность ее особенно возрастает в настоящее 
время, в том числе в контексте вновь актуализирующий-
ся проблемы правопорядка в обществе [14].

Основным отличием правоотношений на службе 
в органах внутренних дел от трудовых правоотноше-
ний выступает то, что служба в органах внутренних 

© Ольшевский А. В., Школа О. В., 2022



Вестник экономической безопасности144 № 4 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

дел является государственной службой Российской Фе-
дерации. Законом о службе определено, что одной из 
сторон правоотношений всегда выступает Российская 
Федерация, от имени которой Министр внутренних дел 
Российской Федерации и уполномоченные им руководи-
тели осуществляют полномочия нанимателя. При этом 
гражданин поступает на службу в органы внутренних 
дел (Российскую Федерацию), обязан руководствовать-
ся и действовать во исполнение законов [10, с. 8‒10].  
В этой связи Президентом Российской Федерации и 
Министром внутренних дел Российской Федерации 
отмечается [16] влияние кадрового потенциала орга-
нов внутренних дел на повышение уровня безопасно-
сти людей, на обеспечение надежной защиты их прав, 
свобод и собственности при одновременном укрепле-
нии МВД России посредством создания достойных 
условий службы в органах внутренних дел, повыше-
ния уровня правовой и социальной защищенности  
сотрудников.

Правовое регулирование службы в органах вну-
тренних дел, в том числе процедуры поступления на 
службу в органы внутренних дел и ее прохождения, 
осуществляется целым рядом специальных норматив-
ных правовых актов, в частности Законом о службе [5] 
и нормативными правовыми актами, изданными в целях 
его реализации. Названные нормативные правовые акты 
узко направлены на определенную категорию правоот-
ношений, в рамках которых установлены законодатель-
ные ограничения для службы в органах внутренних  
дел1. Указанное обусловлено спецификой службы 
в органах внутренних дел по реализации публич-
ных функций, полномочиями сотрудников по при-
менению мер принуждения, в том числе физиче-
ской силы, специальных средств и огнестрельного  
оружия.

Следует сказать, что законодательство о службе в 
органах внутренних дел сильно отличается от трудово-
го, что наглядно иллюстрируется примерами законода-
тельных ограничений для службы в органах внутренних 
дел [подробнее об отличии норм Закона о службе и тру-
дового законодательства см.: 10, с. 11‒12]:

● установление Законом о службе ограничений, 
обязанностей и запретов, связанных со службой в орга-
нах внутренних дел, а также запретов и обязанностей, 
установленных Законом о противодействии коррупции 
[4] и статьями 17, 18 и 20 Закона о государственной 
гражданской службе Российской Федерации [3] (напри-
мер, не могут находиться на службе в органах внутрен-
них дел сотрудники, не соответствующие требованиям к 
состоянию здоровья, либо в случае прекращение граж-
данства Российской Федерации); 

1 Следует подчеркнуть, что повышенные требования к со-
трудникам компенсируются установлением повышенных соци-
альных гарантий. Указанное ориентировано на сохранение ба-
ланса между ограничениями, запретами и социальными гаранти-
ями, при этом последние регулярно расширяются [см. например,  
7; 15].

● закрепление в Законе о службе обязательности 
медицинских осмотров для всех кандидатов и сотруд-
ников, призванных обеспечить интересы службы и не 
допустить приема на службу лиц, злоупотребляющих 
алкоголем или принимающих наркотические средства, 
которое обусловлено тем, что служба в органах внутрен-
них дел неразрывно связана с опасностью, риском для 
жизни, физическими нагрузками;

● определение в Законе о службе квалификацион-
ных требований к должностям в органах внутренних 
дел (согласно статье 57 ТК [1] такие требования указа-
ны в справочниках, утверждаемых в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Российской Федерации, или 
соответствующих положениях профессиональных стан-
дартов);

● наличие в Законе о службе более строгих требо-
ваний к возрасту: требований к минимальному возрасту, 
а также требований к предельному возрасту поступле-
ния на службу в органы внутренних дел. В ТК закре-
плен более мягкий (расширенный) перечень требований 
к возрасту, с которого допускается заключение трудовых 
договоров в зависимости от тяжести выполняемой рабо-
ты (в отдельных случаях допускается прием на работу 
в том числе граждан, не достигших возраста четырнад-
цати лет). 

Отличия правового регулирования рассматривае-
мых правоотношений предопределяют необходимость 
наличия законодательных ограничений для службы в 
органах внутренних дел.

В этой связи в Законе о службе одновремен-
но установлены условия, критерии и требования для 
поступления на службу в органы внутренних дел, 
а проверка соответствия кандидатов осуществляет-
ся в ходе проведения процедуры приема граждан на 
службу в органы внутренних дел, а также последу-
ющего испытания, устанавливаемого для граждан, 
назначенных в соответствии со статьей 24 Закона  
о службе стажерами на должности в органах внутрен-
них дел.

Проведение тщательного отбора призвано не до-
пустить на службу лиц, не соответствующих уста-
новленным условиям, критериям и требованиям,  
и тем самым создать условия для эффективной реали-
зации функции государства по обеспечению правопо-
рядка.

Учитывая изложенное, важно определить место 
условий, критериев и требований при поступлении на 
службу в органы внутренних дел в системе рассматрива-
емых правоотношений, а также установить их взаимос-
вязь и основные особенности на примере выборочного 
анализа. 

Так, законодателем в статье 17 Закона о службе вы-
делено четыре условия реализации права поступления 
на службу в органы внутренних дел: 

● соответствие критериям; 
● отсутствие ограничений, предусмотренных ста-

тьей 14 и частью 5 статьи 17 Закона о службе; 
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● психофизиологические исследования (обследо-
вания), тестирование, направленные на выявление по-
требления без назначения врача наркотических средств 
или психотропных веществ и злоупотребления алкого-
лем или токсическими веществами; 

● оформление личного поручительства.
Таким образом, условия поступления на службу в 

органы внутренних дел включают в себя в том числе 
определенные ограничения, а также предполагают про-
хождение кандидатами ряда процедур, направленных 
на измерение и выявление их определенных качеств 
(например, психофизиологических и личностных ха-
рактеристик), оформление личного поручительства, яв-
ляющегося отличительной особенностью законодатель-
ства о службе в органах внутренних дел и обусловлен-
ного ее спецификой (реализацией публичных функций)  
[10, с. 32].

Следует отметить, что к числу условий поступления 
на службу в органы внутренних дел Законом о службе не 
отнесено обязательное прохождение гражданином воен-
ной службы. При этом действующие сотрудники подле-
жат призыву на военную службу по общим основаниям 
[11, с. 138].

Как отмечено выше, одним из условий реализации 
права поступления на службу установлена необходи-
мость соответствия граждан определенным Законом о 
службе критериям, установленных для обеспечения ка-
чественного отбора граждан на службу [2] (рис. 1).

Останавливаясь подробнее на рассмотрении крите-
риев поступления на службу в органы внутренних дел, 
отметим, что в качестве одного из них Законом о службу 
определено наличие у лица, претендующего на посту-
пление на службу в органы внутренних дел, граждан-
ства Российской Федерации.

Рис. 1. Условия и критерии поступления  
на службу в органы внутренних дел
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Требования к возрасту (возрастные ограничения) 
также являются одним из критериев поступления на 
службу в органы внутренних дел. Законом о службе 
установлены требования к предельному возрасту по-
ступления на службу в органы внутренних дел, которые 
могут быть разделены на две группы: 

● возрастные ограничения при поступле-
нии на службу в органы внутренних дел впервые  
(рис. 2);

● возрастные ограничения при поступлении на 
службу в органы внутренних дел граждан, ранее прохо-
дивших службу (рис. 3).

Следует подчеркнуть особенность рассматрива-
емого критерия поступления на службу в органы вну-
тренних дел, которая заключается в том, что возрастные 
ограничения устанавливаются, как правило, в зависи-
мости от специального звания либо от предельного спе-
циального звания, устанавливаемого по должности, на 
которую претендует гражданин. 

Интересно отметить, что для первой из названных 
групп возрастных ограничений – для граждан, впервые 
поступающих на службу в органы внутренних дел, уста-
новлен как минимальный, так и предельный возраст 
поступления на службу. Вторая категория возрастных 
ограничений – для граждан, ранее проходивших служ-
бу – включает только предельный возраст пребывания 
на службе в органах внутренних дел, установленный 
статьей 88 Закона о службе.

Как следует из представленных схем, общий воз-
раст для поступления на службу в большинстве случаев 
един и соотнесен с совершеннолетием гражданина [13].

Однако из данного правила существуют исключе-
ния, подчеркивающие высокое значение и внимание, 
уделяемое в системе МВД России подготовке высоко-
квалифицированных кадров и эффективной реализации 
кадрового потенциала органов внутренних дел.

Так, для граждан, претендующих на поступление 
на службу в образовательные или научные организации 
системы МВД России, Законом о службе предусмотрена 
возможность поступления:

● на обучение по очной форме в образователь-
ные организации высшего образования системы МВД 
России до достижения ими восемнадцатилетнего  
возраста; 

● на службу на должности в образовательные или 
научные организации системы МВД России граждан, 
имеющих ученую степень доктора наук, независимо от 
специального звания.

Следующим критерием поступления на службу 
в органы внутренних дел, который хотелось бы рас-
смотреть в рамках предмета настоящей статьи, высту-
пает соответствие граждан установленным Законом о 
службе квалификационным требованиям. Как отмече-
но Конституционным Судом Российской Федерации 
в определении от 25 ноября 2020 г. № 2661-О, требо-
вания, предъявляемые к гражданам при поступлении 

Рис. 2. Требования к возрасту (возрастные ограничения)  
при поступлении на службу в органы внутренних дел впервые
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на службу в органы внутренних дел, являются частью 
правового механизма, определяющего принципы фор-
мирования кадрового состава органов внутренних дел. 
Тем самым обеспечивается комплектование указанных 
органов лицами, имеющими высокие морально-нрав-
ственные качества и обладающими профессиональны-
ми навыками, необходимыми для исполнения служеб-
ных обязанностей с учетом особенностей задач, правил  
организации и функционирования службы в органах 
внутренних дел.

В этой связи требования, установленные Законом о 
службе, возможно классифицировать по различным ос-
нованиям: по нормативно-правовому закреплению, по 
категориям должностей в органах внутренних дел и по 
предмету (рис. 4).

При этом хотелось бы отметить, что в зависимости 
от предмета возможно выделить отдельно квалифика-
ционные требования, включающие в себя требования 
к уровню образования, к профессиональным знаниям 
и навыкам, к стажу службы в органах внутренних дел, 

и иные требования, установленные Законом о службу к 
состоянию здоровья, уровню физической подготовки и 
возрасту граждан.

Из представленной схемы следует, что еще одной 
особенностью требований является их дифференциация 
в зависимости от категории должностей в органах вну-
тренних дел. Для наглядности возможно привести при-
мер дифференциации квалификационных требований к 
уровню образования, установленных статьей 9 Закона о 
службе (рис. 5).

Анализ нормативных предписаний и выявленные 
отличия норм законодательства о службе в органах 
внутренних дел и трудового законодательства в части 
установления условий, критериев и требований к канди-
датам позволяют сделать вывод об их неразрывной вза-
имосвязи и необходимости детальной и всесторонней 
регламентации с учетом специфики службы в органах 
внутренних дел и наличия у сотрудников органов вну-
тренних дел специального правового статуса, обуслов-
ленного выполнением конституционно значимых функ-

Рис. 3. Требования к возрасту (возрастные ограничения)  
при поступлении на службу в органы внутренних дел граждан,  

ранее проходивших службу

 

 
 

Возрастные ограничения при поступлении на службу в органы внутренних дел граждан, 
РАНЕЕ ПРОХОДИВШИХ СЛУЖБУ

в органах внутренних дел или в федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым 
предусмотрено присвоение специальных (воинских) званий

определяются возрастными ограничениями для пребывания на службе в органах внутренних дел, 
установленными статьей 88 Закона о службе

(предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел)

65 лет - для сотрудника органов внутренних дел, имеющего специальное звание:
- генерала полиции Российской Федерации,
- генерал-полковника полиции, генерал-полковника внутренней службы, генерал-
полковника юстиции,
- генерал-лейтенанта полиции, генерал-лейтенанта внутренней службы, генерал-
лейтенанта юстиции,
- генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы или генерал-
майора юстиции

65 лет - для сотрудника органов внутренних дел, имеющего ученую степень 
доктора наук и замещающего должность в образовательной организации или 

научной организации МВД России

60 лет - для сотрудника органов внутренних дел, имеющего специальное звание 
полковника полиции, полковника внутренней службы или полковника юстиции 

55 лет - для сотрудника органов внутренних дел, имеющего специальное звание 
среднего начальствующего состава:

- майора полиции, майора внутренней службы, майора юстиции,
- подполковника полиции, подполковника внутренней службы, подполковника
юстиции

50 лет - для сотрудника органов внутренних дел, имеющего иное специальное 
звание 
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ций по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности, предполагающего возможность примене-
ния мер принуждения сотрудниками органов внутрен-
них дел [подробнее см. 11; 17], в том числе физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Таким образом, совокупность требований к граж-
данам при поступлении на службу в органы внутренних 
дел (квалификационных, возрастных, к уровню физиче-
ской подготовки и состоянию здоровья) является частью 
критериев поступления на службу. 

Совокупность критериев (соответствие требова-
ниям, гражданство, способность выполнять служебные 
обязанности и другие) в свою очередь выступает одним 
из четырех условий поступления на службу в органы 
внутренних дел.

Взаимосвязь условий, критериев и требований при 
поступлении на службу в органы внутренних дел пред-
ставлена на рис. 6. Она выражается, прежде всего, в 
том, что последние всегда являются составной частью 
других и, взаимодополняя друг друга, образуют единую 
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Рис. 4. Виды требований, необходимых для выполнения обязанностей  
по замещаемой должности (служебных обязанностей)
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Рис. 5. Квалификационные требования к уровню образования,  
установленные статьей 9 Закона о службе
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Рис. 6. Взаимосвязь условий, критериев и требований  
при поступлении на службу в органах внутренних дел
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систему законодательных ограничений для службы в ор-
ганы внутренних дел. 

Отбор кандидатов с учетом названных законода-
тельных ограничений определяет возможности реали-
зации права поступления граждан на службу в органы 
внутренних дел.

Подводя итог, возможно подчеркнуть следующее.
При поступлении на службу в органы внутренних 

дел к кандидатам предусмотрены условия, включаю-
щие в себя критерии, которые в свою очередь содержат 
требования, предъявляемые в соответствии с Законом о 
службе.

Условия, критерии и требования тесно взаимосвя-
заны и взаимодополняют друг друга, образуя единую 
систему законодательных ограничений для службы в 
органах внутренних дел.

По сравнению с нормами трудового законодатель-
ства, система ограничений, предусмотренная Законом о 
службе, имеет более жесткий характер.

Указанное позволяет не допустить на службу лиц, 
не способных на высоком профессиональном уровне 
выполнять конституционно-значимые обязанности, не 
соответствующих по своим нравственным, моральным 
и деловым качествам высокому стандарту, предусмо-
тренному для граждан, заключающих контракт с Рос-
сийской Федерацией.

Закрепленная сложная система отбора при этом не-
обходима и  ориентирована на достижение высшей кон-
ституционной цели – защиты человека, его прав и сво-
бод, являющуюся основной обязанностью государства.
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В данной статье рассматривается зарубежный опыт 
правового регулирования арбитражных судов по делам 
о несостоятельности (банкротстве) на примере Герма-
нии, США и Франции.

Д. А. Козырский отмечает, что дополнительным 
критерием неплатежеспособности в процедуре банкрот-
ства европейских стран является неоплатность. Также 
Д. А. Козырский указывает на системы, которые осу-
ществляют контроль на всех этапах банкротства. К та-
ким системам он отнес: комитет кредиторов (действует 
в Австрии), рабочие коллективы (сопровождают проце-
дуру банкротства во Франции) [1, с. 173].

Т. В. Юрьева пишет, что в европейских странах 
применяются различные меры по урегулированию бан-
кротства должника. Такими мерами являются: 

1) меры предупреждения должника;

2) реорганизация должника;
3) ликвидация должника.
Т. В. Юрьева указывает, что выбор конкрет-

ной меры зависит от того, какой политики урегули-
рования несостоятельности придерживается страна  
[2, с. 57–58].

Г. А. Салахетдинова, изучив зарубежный опыт про-
ведения процедур банкротств, отметила, что европей-
ские страны, помимо процедуры банкротства реализуют 
также финансовое восстановление платежеспособности 
должника с помощью политики антикризисного управ-
ления, что дает бизнесу новый шанс на продолжение 
своей предпринимательской деятельности, а также из-
бавляет его от долгов [3, с. 76].

И. А. Бурцева и В. Ю. Романова определили две мо-
дели банкротства:
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1) англо-саксонская (данная модель базируется на 
полном удовлетворении требований кредиторов, защи-
щает их права и законные интересы);

2) американская (основывается на сохранении 
предприятия, возможности должника начать новый 
бизнес с нуля, не имея никаких долговых обязательств)  
[4, с. 33].

Е. И. Антонова отмечает, что в зарубежной практи-
ке преобладают два принципа несостоятельности: 

1) неплатежеспособность (заключает в себе анали-
зирование и оценивание движения денежных средств, 
распределение финансовых активов);

2) неоплатность (исследование совокупности ис-
точников, формирующие актив и пассив должника)  
[5, с. 86–87].

Рассмотрим более подробно правовое регулирова-
ние банкротства в конкретных странах.

Так, Л. И. Савченко, пишет, что в Германии суды, 
занимающиеся рассмотрением дел о несостоятельно-
сти, дифференциируются на:

1) местные суды (рассматривают дела о несостоя-
тельности);

2) суды по делам о несостоятельности (только ука-
занным судам принадлежит исключительная прерогати-
ва на ведение процедуры банкротства).

Л. И. Савченко отмечает, что по законодательству 
Германии к условиям для подачи заявления на банкрот-
ство должника относятся:

1) неплатежеспособность, 
2) угроза в неплатежеспособности должника;
3) а также задолженность, превышающая имуще-

ство должника.
При исследовании законодательства Германии  

Л. И. Савченко указал, что федеральный органы испол-
нительной власти в Германии не влияют на процедуру 
банкротства, они могут выступать только в качестве кре-
диторов на общих основаниях по неуплате обязатель-
ных платежей, а также штрафов и пенни.

Л. И. Савченко особо отметил, что в Германии нет 
конкретного единого нормативного акта, регламентиру-
ющего предотвращение банкротства, однако он указал, 
что меры по предотвращению несостоятельности закре-
плены и регламентируются в отдельных кодексах и за-
конах [6, c. 214].

А. В. Галкина, рассмотрев законодательство Фран-
ции по регулированию процедур банкротства, отметила, 
что французский законодатель закрепил возможность 
добровольно или по решению суда приступать к прове-
дению реабилитационных процедур [7, c. 26].

Т. В. Юрьева отмечает, что основной задачей проце-
дуры банкротства во Франции, согласно действующему 
закону о несостоятельности, является реструктуризация 
долгов для восстановления платежеспособности долж-
ника. Так, Т. В. Юрьева заметила, что мерами по восста-
новлению данной платежеспособности являются: 

1) посредничество (специалист назначается руко-
водителем должника для работы с кредиторами и ин-

формировании суда о деятельности и экономическом 
состоянии предприятия. Процедура банкротства судом 
не начинается при использовании данной меры восста-
новления способности должника в оплате долга);

2) согласительная процедура (назначается при про-
срочке выплаты задолженности в течение 45 дней. При 
использовании данной меры суд назначает специалиста-
посредника, который должен согласовать с кредиторами 
соглашение о реструктуризации долгов);

3) реструктуризация (данную меру можно назна-
чить только при одном условии – наличие соглашения 
с кредиторами о реструктуризации долгов. Предприятие 
должник не ликвидируется, учитываются все требова-
ния кредиторов, даже тех, кто не принимал участие в 
обсуждении и заключении соглашения о реструктуриза-
ции) [2, c. 59–60].

В. Н. Алферов пишет, что во французском законода-
тельстве основные моменты концентрируются именно 
на досудебном разбирательстве должника и кредитора 
[7, c. 158].

Г. А. Салахетдинова при анализе процедур банкрот-
ства США акцентирует внимание на том, что главная 
цель процедуры банкротства – дать новый шанс на ве-
дение бизнеса. 

Г. А. Салахетдинова пишет, что в США практику-
ется подготовленное банкротства, когда реорганизация 
организации-должника согласовывается с кредиторами 
до подачи заявления. 

Г. А. Салахетдинова дополняет вышесказанное еще 
и тем, что руководство должника не отстраняется от 
управления компанией. По мнению американского зако-
нодателя, данное право оставаться руководителем пред-
приятия-банкрота позволит вывести компанию из дол-
гов, так как руководитель лучше арбитражных управ-
ляющих разбирается в том или ином сегменте рынка, в 
котором он работает [3, c. 78].

И. О. Окунева, рассматривая процедуру банкрот-
ства США, указывает, что в процедуре несостоятель-
ности организации занимают доминирующую позицию. 

Также И. О. Окунева заметила, что законодатель-
ство соединенных штатов предпочтение отдает именно 
защите прав должника, а не отдельных участников про-
цесса [9, с. 162].

А. В. Галкина при изучении опыта ведения проце-
дуры банкротства в США отметила, что после возбуж-
дения процедуры банкротства можно сразу приступить 
к ликвидационной или реабилитационной процедуре  
[7, с. 265].

А. З. Абдулаев и М. А. Магомедова, исследовав за-
конодательство о США о банкротстве, указывает, что 
банкротом могут быть только лица под юрисдикцией 
США.

Дополнительно авторы определили, что американ-
ский законодатель дал возможность должнику два вари-
анта избавления от долгов:

1) по процедуре ликвидации (ликвидация задол-
женности, путем реализации имущества должника, до-
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ступно для должников с небольшим количеством акти-
вов);

2) реабилитационные процедуры (осуществления 
реструктуризации долгов, без реализации собственного 
имущества, что позволяет таким должникам оставить 
его в собственности, однако указанный вариант избавле-
ния от долгов лишает значительной части получаемого 
дохода) [10, с. 73].

И. А. Бурцева и В. Ю. Романова указывают на та-
кую особенность американского законодательства, как 
возможность получения защиты от кредиторов, которое 
предусматривает запрет на наложение обеспечительных 
мер на активы должника, приостановку любых действий 
кредиторов в сторону фирмы банкрота. Воспользовать-
ся данным правом предприятие может только путем по-
дачи соответствующего заявления в суд.

Дополнительно авторы определили следующие 
особенности института банкротства в США:

1) инициация банкротства должниками, а не кре-
диторами;

2) взаимодействие должников и кредиторов с це-
лью восстановить способность первых оплачивать свою 
задолженность;

3) позитивное отношение кредиторов и должников 
к процедуре банкротства;

4) возможность должника самому вывести пред-
приятие из долгов (при условии, что суд и кредиторы 
будут осуществлять контроль за его деятельностью)  
[4, с. 38].

В ходе исследования удалось установить, что в ев-
ропейских странах применяются различные меры по 
урегулированию банкротства должника. Такими мерами 
являются: 

1) меры предупреждения должника;
2) реорганизация должника;
3) ликвидация должника.
Удалось определить, что дополнительным крите-

рием неплатежеспособности в процедуре банкротства 
европейских стран является неоплатность.

В заключение необходимо отметить, что изучение 
иностранного опыта правового регулирования банкрот-
ства позволит нивелировать изъяны в отечественном за-
конодательстве.
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Транснациональная преступность – одна из острых и 
сложных проблем, вставших перед мировым сообществом 
на рубеже тысячелетий. Она оказывает мощное влияние 
на все сферы общественной жизни, не только нарушает 
нормальное функционирование социальных и эконо-
мических институтов страны, является реальной силой, 
подрывающей безопасность государства и общества, но 
и представляет собой новую серьезную угрозу самому 
существованию суверенных государств. Правоохрани-
тельным органам сегодня чрезвычайно трудно контроли-
ровать и разоблачать хорошо организованные и оснащен-
ные транснациональные криминальные группировки, 
использующие насилие и подкуп, действующие на терри-
тории, охватываемой юрисдикцией различных стран.

Среди характерных признаков транснациональной 
преступности можно выделить: устойчивость и обшир-
ность транснациональных преступных организаций, на-

личие у них четкой иерархической системы, стремление 
к получению сверхприбылей, связи с государственными 
служащими и работниками правоохранительных орга-
нов, порождающие коррупцию в высших сферах власти 
того или иного государства, охват системой преступных 
деяний практически всех сфер общества с акцентом на 
экономику, умение приспосабливаться к изменениям эко-
номической политики государства, а зачастую – и дик-
товать, ее стремление к влиянию на общенациональную 
политику, проведение крупномасштабных акций, затра-
гивающих многие регионы, всеобъемлющий контроль за 
наиболее прибыльными сферами применения преступ-
ных методов, использование значительных финансовых 
средств для контроля за СМИ, тесные контакты междуна-
родных преступных группировок между собой [5].

В качестве специфических признаков транснацио-
нальной преступности также рассматривают: глобаль-
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ность масштаба деятельности; широкий спектр и разно-
образие форм противоправной деятельности; сложность 
инфраструктуры; структурную аналогию с легальным 
бизнесом; непрерывный характер деятельности; меж-
дународный характер связей организованных групп и 
преступных сообществ (преступных организаций); во-
влечение в преступную деятельность предприятий, не 
осуществляющих такую деятельность, но пользующих-
ся услугами данных групп и сообществ; выход за преде-
лы территориального пространства одного государства; 
способность создавать новые криминальные продукты 
и технологии; достаточно высокую адаптивность к ди-
намичной внешней среде, включающей в себя как вну-
тригосударственные, так и внегосударственные процес-
сы; использование различий между положениями уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства 
различных государств; коррупционные связи в органах 
власти и правоохранительных органах; вовлечение в 
данную деятельность международных финансовых ин-
ститутов; осуществление такой деятельности, которая 
может принести сверхприбыль и лучше всего за корот-
кий период времени [2].

Важно отметить и чрезвычайно высокую степень 
организованности при совершении транснациональных 
преступлений, создание мощной материальной базы, 
финансовые средства которой располагаются зачастую 
вне страны международных преступных интересов, тща-
тельное планирование, координирующее деятельность 
множества участников, многие из которых зачастую не 
знают друг о друге, стремление к увеличению и расши-
рению международных преступных связей. Подчеркнем 
«теневой» фактор транснациональной преступности, ко-
торый позволяет скрывать истинную сущность органи-
зованных преступных объединений многих стран.

Отметим, что преступные объединения выискива-
ют для себя такой правовой режим либо юрисдикцию, 
в которых существуют пробелы в системе уголовного 
правосудия и имеются возможности для осуществления 
операций по легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. В частности, речь идет о так называемых на-
логовых убежищах, то есть странах, на территории кото-
рых существуют условия для укрытия таких доходов и 
ухода от уплаты необходимых налогов и сборов.

Ключевым признаком транснациональной преступ-
ности является осуществление действий по перемеще-
нию через границы двух или более государств различ-
ных товаров, денежных средств, людей, информацион-
ных ресурсов посредством использования как теневой, 
так и легальной рыночной конкуренции с намерением 
извлечь незаконную экономическую выгоду. Смена вида 
криминальной деятельности в данном случае преимуще-
ственно характеризуется достаточной динамичностью.

Транснационализация криминальной деятельно-
сти, предполагающая выход за пределы территории од-
ного государства, в настоящее время свидетельствует о 
высшем уровне преступной эволюции. Криминалитет 
использует коммуникации, широкие возможности со-

временных технологий и техники, расширяя тем самым 
сферу своего влияния и области взаимодействия с пар-
тнерами в других государствах в самых разных точках 
мира [5]. Помимо «традиционных» форм проявления 
транснациональной преступности можно выделить пре-
ступления, приобретающие транснациональный харак-
тер с учетом фактических обстоятельств их совершения, 
когда их объективные признаки свидетельствуют о на-
рушении правоохраняемых интересов двух или более 
государств, в частности, за счет пересечения их границ 
при выполнении объективной стороны того или иного 
посягательства. Полный и исчерпывающий перечень 
таких деяний составить весьма сложно, поскольку мно-
гие умышленные преступления фактически могут иметь 
транснациональный характер.

Например, убийство может быть совершено органи-
зованной группой, участники которой находятся в двух 
или более странах, выполняя свою часть преступного 
плана для достижения общего для них результата. То же 
самое можно сказать и о ряде других уголовно наказуе-
мых деяний, в том числе о различных хищениях, угонах 
транспортных средств и т. д. Вместе с тем в криминоло-
гии все чаще выделяются преступления, приобретающие 
(способные иметь) транснациональный характер вслед-
ствие происходящих процессов глобализации. К таким 
проявлениям транснациональной преступности можно 
отнести коррупционные преступления, в том числе с уча-
стием иностранных должностных лиц и должностных 
лиц публичных международных организаций, а также 
преступления в сфере экономической деятельности, свя-
занные с нелегальными формами вывоза капитала за ру-
беж, использования оффшоров и фондовых рынков, хи-
щениями в рамках различных международных программ.

Применительно к российской системе права речь 
идет об увеличении числа и повышении опасности экс-
тремистских преступлений. Именно эти уголовно на-
казуемые деяния, включаемые в структуру транснацио-
нальной преступности, придают ей характер угрозы для 
национальной безопасности. 

По итогам прошедшего года в нашей стране было 
зарегистрировано 1057 преступлений экстремистской 
направленности (+26,9 %) [8]. К проявлениям транс-
национальной преступности также можно отнести те 
деяния, которые в последние десятилетия стали вызы-
вать обеспокоенность мирового сообщества в силу их 
трансграничного характера и нашли свое отражение в 
международных правовых документах. Названия таких 
преступлений, приводимые в международном праве, 
не всегда повторяются в современном национальном 
уголовном законодательстве не только в России, но и в 
ряде других государств. Это вовсе не означает, что наци-
ональное уголовное законодательство России и других 
стран не предусматривает норм об ответственности за 
действия, относящиеся к данным деяниям, однако та-
ковое не содержит норм, специально посвященных от-
ветственности за новые проявления транснациональной 
преступности и полностью охватывающих соответствую-



159Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

щие сложные, комплексные деяния. Наиболее ярким при-
мером нового проявления транснациональной преступ-
ности является киберпреступность и кибертерроризм.

В 2021 году было зарегистрировано 517,7 тыс. пре-
ступлений, совершенных с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации, что на 1,4 % больше, чем 
за 2020 год. В общем числе зарегистрированных престу-
плений их удельный вес увеличился с 25,0 % до 25,8 %.  
Больше половины таких преступлений (55,7 %) отно-
сится к категориям тяжких и особо тяжких (288,3 тыс.;  
+7,7 %), более двух третей (67,9 %) совершается с ис-
пользованием сети Интернет (351,5 тыс.; +17,0 %),  
почти половина (42,0 %) – средств мобильной связи 
(217,6 тыс.; -0,5 %) [8].

В настоящее время криминальные объединения ди-
версифицируют свою деятельность, используя для из-
влечения выгоды современные финансовые технологии, 
включая совершение киберпреступлений, устанавливая 
и поддерживая коррупционные связи с органами власти. 
Исторически сложившиеся формирования преимуще-
ственно имеют вертикально интегрированные связи и 
четкую иерархии и подчиненность. Внутри отдельно 
взятых формирований следует учитывать и наличие го-
ризонтальных связей, указывающих на так называемый 
криминальный «холдинг». Соподчиненность может от-
сутствовать в связи с активизацией использования Ин-
тернет-ресурсов, позволяющих практически полностью 
исключить осведомленность соучастников о всех зве-
ньях преступных объединений и расширить свободу и 
масштабы их криминальной деятельности.

Следует отметить, что информационные техноло-
гии в 21 веке получили настолько широкое распростра-
нение, что априори имеют транснациональный характер 
и представляют собой неотъемлемую часть всех сфер 
деятельности индивида, социума в целом и государства. 
Соответственно, с каждым годом правоохранительными 
органами фиксируется все больший рост числа престу-
плений, совершаемых при помощи информационно-те-
лекоммуникационных сетей [7].

Современные преступные организованные группы 
(в том числе транснациональные) существенно отлича-
ются от действовавших ранее. Для исторически сложив-
шихся формирований, как правило, были характерны 
замкнутый характер, вертикально интегрированные свя-
зи и четкая иерархия подчиненности. В рамках нынеш-
них групп активно развиваются горизонтальные связи, 
формирующие открытый криминальный «холдинг». От-
сутствие соподчиненности связано с распространением 
информационных технологий, которые позволяют из 
многочисленных и внешне независимых элементов от-
носительно легко выстраивать любую по численности, 
структуре, профессиональным навыкам и прочим пара-
метрам конфигурацию преступной группы в зависимо-
сти от текущих криминальных потребностей, что дает 
возможность свести связанные с участием в преступной 
группе риски к минимуму и расширяет свободу и воз-

можности криминальной деятельности. Современные 
транснациональные преступные организации могут 
быть охарактеризованы как высокоорганизованные, 
сплоченные преступные группы, функционирующие на 
долгосрочной основе [5].

Диапазон криминальной деятельности таких пре-
ступных объединений весьма широк: от ставших тради-
ционными видов криминального бизнеса (торговля нар-
котическими и психотропными средствами, оружием, 
боеприпасами и взрывными устройствами, организация 
занятия проституцией, торговля людьми и эксплуатация 
рабского труда) до новых, современных видов (торговля 
донорскими органами, киберпреступность, создание и 
распространение детской порнографии), сами же объе-
динения могут иметь черты организации с жесткой либо 
относительно гибкой и даже динамичной структурой. В 
целом же трансформация организованной преступности 
в транснациональную, хотя и связана с коллизиями со-
циально-экономического характера, но все же главными 
причинами генезиса уже сложившихся организованных 
криминальных связей в преступной среде разных стран 
в направлении международной интеграции с преобразо-
ванием в транснациональную организованную преступ-
ность являются технический (технологический) про-
гресс и глобализационные процессы [5].

Можно предположить, что тенденция сращивания 
организованной и транснациональной преступности 
продолжится и в будущем. При этом изучение социаль-
но-экономических реалий и криминогенных процессов, 
происходящих в современной России, показывает, что 
на дальнейшую деятельность и развитие преступных 
объединений будут оказывать существенное влияние та-
кие факторы, как мировая глобализация, усиление воз-
действия транснациональной организованной преступ-
ности, а также социально-экономические изменения в 
государстве. Процессы, связанные с глобализацией и 
технологическим прогрессом, будут выступать в каче-
стве основных причин вхождения преступных организа-
ций в структуру транснациональной преступности, что 
вызывает потребность в систематизации объединенных 
усилий различных государств в сфере противодействия 
организованным формам преступности [3].

Правовую основу для сотрудничества государств 
в сфере противодействия транснациональной преступ-
ности образуют международные нормативные правовые 
акты, регламентирующие различные направления такого 
взаимодействия, в том числе и общие условия территори-
ального и экстерриториального действия национальных 
уголовных законов, координации усилий национальных 
и международных правоохранительных органов и уни-
фикации применяемых ими мер, направленных на пред-
упреждение и пресечение различных групп и видов рас-
сматриваемых уголовно наказуемых деяний.

Международное сотрудничество в сфере противо-
действия транснациональной преступности осущест-
вляется уже много лет, но наиболее острая потребность 
в данной деятельности стала формироваться и усили-
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ваться в конце XX – начале XXI вв., например, на уровне 
ООН провозглашается и поддерживается международ-
ное сотрудничество в совместной деятельности по обе-
спечению всеобщего мира и безопасности, предотвра-
щению главных угроз всем составляющим последней. 
Поскольку транснациональная преступность в целом 
ряде своих проявлений создает реальную угрозу гло-
бальной безопасности, то и сотрудничество по противо-
действию таковой должно осуществляться на междуна-
родном уровне.

Наиболее полное сотрудничество предполагается на 
уровне стран, имеющих общие и во многом сходные исто-
рические, геополитические, правовые и иные предпосыл-
ки для осуществления взаимодействия. Внутри СНГ так-
же происходят интеграционные процессы, предполагаю-
щие более тесное сотрудничество отдельных государств: 
Конфедеративный союз России и Белоруссии (Союзное 
государство России и Белоруссии), организованный  
2 апреля 1997 г. на основе ранее созданного Сообщества 
России и Белоруссии (2 апреля 1996 г.); Организация До-
говора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), созданная 
на основе соответствующего Договора от 15 мая 1992 г., 
в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан и Армения; Евразийское экономиче-
ское сообщество (ЕврАзЭС), договор об учреждении ко-
торого был подписан 10 октября 2000 г. главами России, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Таким образом, на постсоветском пространстве 
имеются политические, экономические, правовые, соци-
альные и иные предпосылки для осуществления актив-
ного сотрудничества в различных сферах, в том числе в 
области противодействия транснациональной преступ-
ности. Учитывая опыт формирования и применения все-
союзного законодательства, в СНГ активно формируется 
модельное законодательство, имеющее ориентирующее, 
рекомендательное значение для государств–участников 
данного объединения и способствующее унификации 
правовых средств регулирования определенных сфер 
общественных отношений. Особое значение модельное 
законодательство имеет в сфере противодействия пре-
ступности в целом и ее организованной, и транснацио-
нальной составляющим в частности.

Совет министров внутренних дел (полиции) госу-
дарств – членов СНГ уделяет внимание и противодей-
ствию новым проявлениям транснациональной пре-
ступности. Так, на заседании этого Совета 25 октября 
2013 г. была принята Концепция сотрудничества госу-
дарств – участников СНГ в борьбе с преступлениями, 
совершаемыми с использованием информационных 
технологий [9], определяющая принципы, задачи, ос-
новные направления и формы взаимодействия данных 
государств при осуществлении борьбы с киберпреступ-
ностью. В качестве задач сотрудничества в сфере про-
тиводействия преступлениям, совершаемым с использо-
ванием информационных технологий, рассматриваемая 
Концепция называет выработку, внедрение и использо-
вание понятий и категорий, используемых в процессе 

борьбы с такими преступлениями; создание условий 
для эффективного сотрудничества государств – участ-
ников СНГ в правовом регулировании взаимодействия в 
данной сфере; разработку и реализацию согласованных 
мер, направленных на борьбу с данными преступления-
ми; координацию деятельности компетентных органов 
государств – участников СНГ в этой области; повыше-
ние эффективности сотрудничества компетентных ор-
ганов государств – участников СНГ в предупреждении, 
выявлении, пресечении и расследовании преступлений, 
выявлении и установлении лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших, а также розыске лиц, 
скрывающихся от уголовного преследования, в целях 
привлечения их к уголовной ответственности.

На уровне СНГ принимаются и другие документы, 
имеющие значение для координации усилий по противо-
действию преступности в целом и транснациональным 
преступлениям в частности. Изучение имеющихся ре-
зультатов формирования правовой базы для организации 
деятельности национальных правоохранительных орга-
нов государств ‒ участников СНГ привело нас к выводу о 
том, что в настоящее время назрела необходимость под-
готовки единого нормативного документа, содержащего 
правовые основы для консолидированного противодей-
ствия транснациональной преступности. Актуальность и 
востребованность такого документа вытекает из содержа-
ния новой Стратегии коллективной безопасности ОДКБ 
на период до 2025 года, где, в частности, указано, что в 
сфере противодействия транснациональным вызовам и 
угрозам необходимо содействовать обеспечению кол-
лективных интересов государств ‒ членов ОДКБ посред-
ством: развития антитеррористической составляющей 
системы коллективной безопасности ОДКБ; противодей-
ствия организованной транснациональной преступности, 
в том числе незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 
оружия; незаконной миграции; формирования безопас-
ного информационного пространства государств членов 
ОДКБ; взаимодействия в сфере охраны государствен-
ных границ и выявления и эффективного блокирования 
финансовых потоков, связанных с террористическими и 
экстремистскими организациями [1; 6].

Российская Федерация вместе с другими странами, 
участвующими в Шанхайской Конвенции, 15 июня 2001 г.  
признала экстремизм одной из угроз международному 
миру и безопасности, развитию дружественных отно-
шений между государствами, а также осуществлению 
основных прав и свобод человека. Как подчеркивается в 
данной Конвенции, экстремизм, терроризм и сепаратизм 
создают серьезную угрозу территориальной целостно-
сти и безопасности государств, а равно их политиче-
ской, экономической и социальной стабильности.

Сотрудничество государств и их правоохранитель-
ных органов в сфере противодействия транснациональной 
преступности включает в себя не только формирование 
соответствующей правовой основы, но и практическую 
реализацию соответствующих правовых положений, по-
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этому для повышения эффективности данной деятельно-
сти целесообразно учитывать и внедрять положительный 
опыт отдельных стран, а также совместно разрабатывать 
и осуществлять комплексные стратегии по предупрежде-
нию таких преступлений и борьбы с ними.
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Проблемы права и экономики в трудах юристов  
юридического факультета в Харбине (1920–1937)

Вера Павловна Пономарева
Московский университет имени А.С. Грибоедова, Москва, Россия, pon-vera@yandex.ru

Аннотация. В статье проанализировано научное творчество профессоров Юридического факультета в Харбине  
(в прошлом работавших в различных российских университетах), чья исследовательская деятельность способствовала рас-
ширению и изменению представлений о предметной области юриспруденции, в частности, о взаимосвязи права и эконо-
мики. Взаимодействуя с древнейшей культурой Китая, выстраивая диалог с Востоком, харбинские правоведы сохрани-
ли и приумножили достижения отечественной юридической науки и культуру в Русском Зарубежье. Особую позицию 
по названной проблеме занимал публицист и политический деятель, известный диалектик этатизма Н. В. Устрялов, 
один из основных участников сборника «Смена вех» (Прага, 1921). Ранее активный оппонент большевистской России, 
Устрялов на основе анализа «новой экономической политики» в Советской России приходит к выводу о необходимости 
принятия и признания большевизма как фундамента нового национального государства, нацеленного на возрождение 
экономики, сохранение суверенитета и противодействие Западу. Отдавая дань уважения исследованию научных трудов 
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Исследование соотношения права и экономики тес-
но связаны с историей страны и теми ее этапами, которые 
определяли основные социальные и политические харак-

теристики общества. Одним из кардинальных событий 
отечественной истории явилась революция 1917 г., круто 
изменившая практически все параметры жизни страны. 
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Это не могло не сказаться и на судьбе юридической нау-
ки. Используя историко-правовой подход, можно увидеть 
ключевые факторы и выработать наиболее достоверные 
суждения и выводы по названной проблеме. 

Эпохальные события февраля-октября 1917 г. при-
вели к большим волнам эмиграции из России (по раз-
личным данным от 1,4 до 2 миллионов беженцев)  
[11, с. 49.]. Среди выехавших из России были представ-
лены все категории лиц: военные, профессора и педа-
гоги, политические и общественные деятели, промыш-
ленники и торговцы, журналисты и адвокаты, инжене-
ры и доктора, писатели и поэты, артисты и художники. 
Значительная часть ученых оказалась за пределами сво-
ей Родины, в частности, известные юристы: И. Ильин,  
П. Новгородцев, П. Сорокин, Е. Спекторский,  
Ф. В. Тарановский и др. [6], экономисты (А. Д. Билимо-
вич, Б. П. Вышеславцев, С. О. Загорский, П. Б. Струве,  
А. А. Чупров и др.) [6], представляющих различные от-
ечественные научные школы, что, несомненно, оказало 
заметное влияние на развитие науки в эмигрантской сре-
де. За очень короткий срок за границей была сформи-
ровано не имеющее аналогов в мировой истории, уни-
кальное по своему объему, численности и культурному 
значению явление, получившее название Зарубежная 
Россия. Эмиграция первой волны шла через Констан-
тинополь в страны Западной Европы: Белград, Софию, 
Прагу, Берлин, Париж [16, с. 64]. Другой поток шел из 
Сибири в Северо-Восточный Китай (Харбин) [12].

Русское зарубежье никогда не забывало своей ро-
дины, всегда было обращено к России и работало ради 
нее, воспринимая свое нахождение за границей как вре-
менное, и активно решало вопросы образования моло-
дежи, стремясь готовить ее к работе на благо родины  
(в скорейшее возвращение в Россию и падение совет-
ской власти никто не сомневался).

К началу 20-х годов прошлого века в Париже, Пра-
ге и Харбине были созданы российские высшие учебные 
заведения, которые считали необходимым готовить юри-
стов для будущей свободной России. К этому времени, в 
Советской России, согласно Постановлению Наркомпро-
са РСФСР № 859 от 12 февраля 1918 г. «Об упразднении 
юридических факультетов российских университетов», 
все юридические факультеты закрыли, как социально 
чуждые «ввиду совершенной устарелости учебных пла-
нов ... полного несоответствия этих планов требовани-
ям научной методологии» [21]. Статус эмигрантских 
юридических факультетов определялся Университет-
ским Уставом (18 августа 1884 г.) [4], что позволяло со-
хранять лучшие традиции российской высшей школы. 
Профессора и наиболее талантливые студенты активно 
формировали правовое пространство Русского Зарубе-
жья, публикуя монографии, учебные курсы, сборники 
статей, специальные журналы и др., благодаря чему 
эмигрантское правовое наследие стало достоянием как 
отечественной, так и зарубежной юриспруденции. 

По понятным причинам русские юридические фа-
культеты в Европе, ориентированные на националь-

ное право, не смогли долго конкурировать с местными 
высшими школами. В то время как восточная ветвь 
Русского Зарубежья с центром русской эмиграции в 
городе Харбине получила уникальное высшее учебное 
заведение, просуществовавшее семнадцать лет и внес-
шее значительный вклад в развитие как отечественной, 
так и китайской юриспруденции. Как отмечал историк 
Юридического факультета Н. П. Автономов, «помимо 
юридического факультета организовано экономическое 
отделение с тремя подотделами: восточно-экономиче-
ским, коммерческим и железнодорожным; организова-
ны подготовительные курсы для китайских молодых 
людей, которые по окончании классов могли переходить 
на Факультет и слушать лекции русских профессоров на 
русском языке» [1].

Преподавателями Юридического факультета были 
многие известные ученые, в том числе доктор философии 
Л. А. Зандер, юрист и экономист В. Я. Исакович, эконо-
мист М. В. Абросимов, юрист-цивилист Г. К. Гинс и др.

Первым деканом факультета стал Н. В. Устрялов, че-
рез год его сменил юрист Н. И. Миролюбов, изучавший 
китайскую юриспруденцию в Маньчжурии. После смер-
ти Миролюбова в 1927 г. деканом Юридического факуль-
тета был единогласно избран В. А. Рязановский, который 
считал, что русские беженцы нуждаются в юридической 
помощи, а потому задача факультета – как можно скорее 
подготовить квалифицированных русских юристов [10]. 

Следует заметить, что на территории Маньчжурии, 
в зоне отчуждения КВЖД [9] действовало российское 
право и в китайских судебных установлениях (по отно-
шению к русским жителям Маньчжурии) применялось 
русское дореволюционное право. 

За образец организации Юридического факультета 
в Харбине был взят устав Московского университета, 
в соответствии с которым создано 12 кафедр: римского 
права; гражданского права и гражданского судопроиз-
водства; торгового права и торгового судопроизводства; 
уголовного права и уголовного судопроизводства; исто-
рии русского права; государственного права; междуна-
родного права; административного права; финансового 
права; канонического права; политэкономии и статисти-
ки; энциклопедии и истории философии права.

В 1923 г. по предложению В. А. Рязановского на 
Юридическом факультете было введено изучение китай-
ского языка и китайского права, в 1925 г. было открыто 
экономическое отделение, а в 1926 г. – восточный отдел. 

Позиция факультета в отношении русского дорево-
люционного и советского права была сформулирована 
профессором В. Рязановским: «Может быть, у некоторых 
возникает сомнение, зачем на Юридическом факультете 
преподается старое право в то время, когда вся Россия 
живет новым правом. В ответ на это скажу, что эти сомне-
ния мне представляются и теоретически неправильными 
и фактически неверными. Прежде всего, надо отметить, 
что, строго говоря, нет старого и нового права, а есть еди-
ное право, которое живет и развивается; может быть толь-
ко старое и новое законодательство» [7, с. 224].
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Профессор Рязановский заботился о подготовке на-
учных кадров, помогал своим коллегам с организацией 
научных стажировок в европейских научных центрах. 
В результате, в Испытательной комиссии при Русской 
Академической группе в Париже защитили свои дис-
сертации: В. В. Энгельфельд (1925 г) и Г. К. Гинс (1929 
г.); в Русской академической группе в Праге – Н. И. Ни-
кифоров (1928). Все это дало возможность харбинской 
профессуре быть в курсе тенденций развития современ-
ного европейского права и усиливало научную составля-
ющую в преподавании учебных дисциплин. 

Основные направления научной деятельности препо-
давателей юридического факультета сводились к изучению 
«старого» российского и «нового» советского права, ис-
следованиям правовых систем Китая и Японии, изучению 
тенденций европеизации китайского права. Но, дискус-
сия по поводу советской новой экономической политики 
(далее – НЭП), развернувшаяся в эмигрантской научной 
среде, вовлекла в свою орбиту и харбинских юристов.

На первых порах к НЭПу отнеслись как к времен-
ной смене экономических приоритетов, вызванных не-
удачами политики военного коммунизма, которые привел 
к провалу идей мировой революции и международной 
изоляции России [14, с. 97]. Больше интересовало восста-
ние гарнизона крепости Кронштадт, экипажей кораблей 
Балтийского флота и жителей города против диктатуры 
пролетариата в марте 1921 г. [22]. Социолог П. Сорокин 
называл НЭП третьей стадией революции, на которой за-
канчивается большевизм и воссоздается Россия на ста-
рых капиталистических началах [15, с. 141], экономист 
С. О. Загорский писал, что «естественные законы эко-
номики берут верх над искусственным большевистским 
вмешательством, и из обманчивой оболочки советского 
социализма вылетит бабочка капитализма» [8, с. 287].

Исследуя правовую базу НЭПа, анализируя Декрет 
Совета Народных Комиссаров от 9 августа 1921 г. № 403 
«Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в 
жизнь начал новой экономической политики», юристы 
увидели в нем прогрессивные начала, дающие практи-
ческие результаты: организацию производства и труда 
на основе принципа хозяйственной целесообразности и 
расчета; сдача в аренду мелких предприятий и заводов 
кооперативам, товариществам и другим объединениям, 
а также частным лицам; создание условий, при которых 
кустари и ремесленники могли бы правильно развивать 
свое производство и свободно распоряжаться продукта-
ми своего труда [5, с. 92–98]. Но, при этом, никто не по-
нимал, как большевики смогут удержать политическую 
власть с помощью инструментов рыночной экономики. 
Объяснить и связать вопросы новой экономической по-
литики и ее правовых последствий для Советской Рос-
сии попытался профессор Юридического факультета 
в Харбине Н. В. Устрялов, предположивший, что «под 
покровом коммунистической идеологии слагается новая 
демократическая буржуазная Россия» [14, с. 91]. 

Н. В. Устрялов (1890–1937) – выпускник Москов-
ского университета, правовед, член партии кадетов; 

управляющий МИД в правительстве А. В. Колчака, ре-
дактор омской газеты «Русское дело». После эмиграции 
Устрялов работал профессором Юридического факуль-
тета в Харбине, активно сотрудничал в сменовеховской 
харбинской газете «Новости жизни». В 1935 г. вернулся 
в СССР, работал профессором экономической геогра-
фии в Московском институте инженеров транспорта, в 
1937 г. был репрессирован, затем расстрелян, а в 1989 г. 
реабилитирован. 

После октября 1917 г. Устрялов занимал непри-
миримую позицию к новой власти, считал революцию 
случайностью, политику большевиков пагубной в обла-
сти экономики и государственного управления, а идеи 
интернационализма и классовой борьбы ведут к распаду 
великой державы. Но, в конце октября 1920 г. профессор 
Устрялов опубликовал сборник «В борьбе за Россию», 
в предисловии к которому изложил идеологию нового 
пути, направленную на прекращение взаимной вражды, 
восстановление гражданского мира и согласия в отече-
стве, сотрудничество во имя национального возрожде-
ния родины [3]. Видимо сказался традиционный для 
него этатизм и патриотизм, сформированный за годы 
учебы на юридическом факультет Московского универ-
ситета под руководством теоретиков права Е. Н. Трубец-
кого и П. Н. Новгородцева, что помогло Устрялову при-
знать большевиков национальной силой и выступить 
в их поддержку. Обращаясь к русской эмигрантской 
интеллигенции, он ставит перед ней задачу примирить 
«цивилизованный мир» с новой Россией [20, с. 11].

Осенью 1921 г. Николай Устрялов становиться идей-
ным лидером либеральной интеллигенции Русского Зару-
бежья, приняв участие в сборнике «Смена вех» (Прага, 
1921). В этом издании шесть представителей Русского 
Зарубежья: юрист-международник Ю. В. Ключников 
(1886–1938); правовед Н. В. Устрялов (1890–1937); клас-
сический филолог и журналист С. С. Лукьянов (1888–
1938); адвокат А. В. Бобрищев-Пушкин (1875–1937); 
ученый-биолог С. С. Чахотин (1883–1973), литератор  
Ю. Н. Потехин (1888–1937) пытались наметить пути вос-
создания «великой России» [13]. Практически все «сме-
новеховцы» были участниками Белого дела, боролись 
против советской власти, но в сборнике выступили в за-
щиту большевизма, приводя доводы о его эволюции, под-
черкивая отличие большевизма от коммунизма, который 
называли теории не свойственной национальным интере-
сам России [2]. Эти аргументы оттеняли тезис Устряло-
ва о загнивание, моральное разложение и скорой смерти 
эмиграции, быстром растворении Русского Зарубежья в 
инокультурном и иноязычном мире [17, с. 8].

Николай Васильевич Устрялов был одним из основ-
ных участников сборника «Смена вех» (8 публикаций, 
многие из которых позднее вошли в его нашумевший 
сборник «Под знаком революции») [19]. Анализируя со-
отношение права и экономики в контексте НЭПа, Устря-
лов излагает свою концепцию в статье «Patriotica», ука-
зывая, что нельзя трансформировать Советскую власть 
в некие дореволюционные формы: «культура челове-
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чества тем только и жива, что постоянно разрушается 
и творится вновь» [18, с. 47]. Отвечая на риторические 
вопросы русских интеллигентов, не разделявших ком-
мунистические идеалы, но видевших в Советской Рос-
сии наследницу и правопреемницу утраченной России,  
Н. В. Устрялов подчеркивали, что за рубежом теряется 
связь с Родиной, – «оставаясь физическим эмигрантом, 
нельзя духовно слиться Россией» [18, с. 47]. Свое при-
миренчество с идеологией большевизма он объяснял 
тем, что восстановить международный престиж России 
может «физически» мощное государство [18, с. 49–50].

 Последовавшие за НЭПом политические победы 
большевизма, быстрые темпы государственного строи-
тельства убедили Устрялова в том, что Советская власть 
и русские патриоты будут стремиться всеми средствами к 
воссоединению окраин с центром «во имя великой и еди-
ной России. При всем бесконечном различии идеологий, 
практический путь – един…» [18, с. 51]. Признавая за-
слуги вождя русской революции Ленина, Устрялов отме-
чал, что построить коммунизм в отдельной взятой стране 
невозможно, всемирная революция запоздала [18, с. 53] и 
нужно пожертвовать коммунизмом, чтобы началось эко-
номическое возрождение страны. Лидер «сменовеховцев» 
понимает, что пролетарская власть «твердо удерживает за 
собою политическую диктатуру», но одновременно с этим 
принимаются необходимые для хозяйственного возрожде-
ния страны меры «буржуазной» природы» [18, с. 54]. 

Устрялов пишет о неминуемом перерождении боль-
шевистской власти, признаках кризиса революционной 
истории, отмечает «спуск на тормозах» от великой утопии к 
трезвому учету [18, с. 61]. Очевидно, что новая экономиче-
ская политика, надежды на возрождение России связывались  
Н. В. Устряловым с «перерождением» большевиков, уверен-
ностью, что НЭП не «тактика», а «эволюция большевизма» 
с соответствующими правовыми последствиями в виде но-
вой формы государства, в котором человек (после страш-
ной войны и революции) ищет защиту. Согласно Устря-
лову, облик могущественной России закладывался новой 
властью, новым правом, но при этом сохранялась «великая 
национальная душа», «державный инстинкт», присущий 
нации и русскому государству. Идеология Николая Устря-
лова провозглашала выдвижение властью национальных 
задач в качестве приоритетных, изживание коммунизма 
и эволюцию советского режима в сторону «буржуаз-
ности», этатизма. Главное, по мнению Н. В. Устрялова,  
чтобы Россия оставалась великим государством.

Известно, что принципиальной позицией смено-
веховцев был призыв к возвращению русских эмигран-
тов в Советскую Россию для служения народу в рамках 
«общности судьбы». Действительно, с 1921 по 1931 гг. 
в СССР вернулось около 200 тысяч эмигрантов. В то 
же время, следует отметить, что почти все они к концу 
1930-х гг. были репрессированы. 

Как видим, надежды на возрождение Великой Рос-
сии связывались Н. В. Устряловым с «перерождением» 
большевиков, с их вынужденной «жертвой»: «комму-
низм» в обмен на «величие». 
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Довольно спорно определяет содержание непосред-
ственного объекта фиктивного банкротства Г. С. Улезь-
ко: «…форма/порядок существования регулятивных 
материальных правоотношений долгового характера 
между кредиторов и должником» [1, с. 10]. Такая ис-
кусственная «юридизация» объекта криминального бан-
кротства не отражает направленности посягательства 
на социально значимые отношения. Криминальное бан-

кротство нацелено не на правовой режим (порядок) про-
цедуры признания должника несостоятельным (хотя и 
понятно, что оно его затрагивает), а именно на долговые 
отношения между хозяйствующими субъектами. При-
знаки и содержание каждого из предметов криминаль-
ного банкротства обстоятельно раскрыты в теории уго-
ловного права. По этой причине позволим себе отдельно 
на данной проблематике не останавливаться, а рассмо-
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треть проблемные и дискуссионные вопросы предмета 
банкротного преступления.

Развитие современных информационных техно-
логий заставляет обратиться к вопросу о возможности 
отнесения к предмету криминального банкротства циф-
ровых активов субъекта экономической деятельности, 
прежде всего, криптовалюты. Как известно, в отече-
ственной правовой науке высказываются разные под-
ходы к определению данного явления. Сторонники ле-
гализации криптовалютного оборота главным образом 
указывают на то, что запретительная политика не смо-
жет остановить процесс блокчейн-трансформации фи-
нансового сектора и негативно скажется на российской 
экономике, вызовет отток капитала, приведет к стагна-
ции отрасли электронной коммерции.

Использование криптовалюты как средства совер-
шения криминального банкротства представляет собой 
нечто само собой разумеющееся. Например, должник 
может выводить активы организации посредством при-
обретения соответствующей криптовалюты, с целью ее 
последующего перемещения по подконтрольным крип-
токошелькам. Спорным является вопрос о правильности 
отнесения цифровых активов именно к предмету крими-
нального банкротства, когда они сами по себе были по-
лучены в результате экономической деятельности долж-
ника и в соответствии с установленными требованиями 
должны быть включены в конкурсную массу.

Вместе с тем, в известном решении суда по делу 
И. Е. Царькова было указано, что «в силу диспозитив-
ности норм гражданского права в Гражданском кодексе 
Российской Федерации отсутствует закрытый перечень 
объектов гражданских прав. Поскольку, как обоснован-
но указывает финансовый управляющий, действующее 
гражданское законодательство не содержит понятия 
«иное имущество», упомянутое в ст. 128 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, с учетом современных 
экономических реалий и уровня развития информаци-
онных технологий допустимо максимально широкое его 
толкование. Доводы суда о невозможности применения 
к криптовалютам по аналогии норм, регулирующих 
сходные отношения, противоречит положениям ст. 6 ГК 
РФ, согласно которым при невозможности использова-
ния аналогии закона права и обязанности сторона опре-
деляются исходя из общих начал и смысла гражданского 
законодательства (аналогия права) и требований добро-
совестности, разумности и справедливости» [6]. Со-
славшись на то, что И. Е. Царьков владеет, пользуется 
и распоряжается содержимым криптокошелька, то есть 
осуществляет полномочия, близкие к полномочиям соб-
ственника, предусмотренным ст. 209 ГК РФ, суд посчи-
тал не только возможным, но и обязательным включение 
криптовалюты в конкурсную массу должника по делу о 
банкротстве. При этом суд обязал И. Е. Царькова предо-
ставить идентификаторы доступа к криптокошельку.

Анализируя данное решение по своей социальной 
сущности и конечной цели, следует, пожалуй, сделать 
вывод о его прогрессивном и экономически обуслов-

ленном характере. В противном случае сложилась бы 
ситуация, при которой недобросовестные субъекты хо-
зяйственной деятельности получают эффективный и 
юридически нейтральный способ вывода активов. Про-
веденное социологические исследование показало, что 
74 % опрошенных респондентов поддерживают вывод о 
возможности признания криптовалюты не только сред-
ством, но и предметом криминального банкротства.

Злоупотребления процедурой банкротства отгра-
ничение криминального нарушения регуляторного за-
конодательства России о несостоятельности от админи-
стративного правонарушения или гражданско-правово-
го деликта осуществляется благодаря одному и тому же 
криминообразующему признаку – размерным призна-
ком причинения крупного ущерба. Следовательно, все 
составы криминального банкротства по своей конструк-
ции являются материальными и требуют дополнитель-
ной верификации причинно-следственной связи между 
поведением должника и наступившими негативными 
последствиями для кредиторов.

Учитывая характер проводимого исследования и 
претендуя на комплексное освещение проблем уголов-
но-правового противодействия криминальному бан-
кротству, нельзя не отметить, что в отечественной на-
уке уголовного права размерные криминообразующие 
признаки экономических преступлений довольно часто 
подвергаются обстоятельной критике. Так, например, 
профессор И. А. Клепицкий указывает на то, что во мно-
гих случаях целесообразнее конструировать сугубо фор-
мальный состав преступления, поскольку общественная 
опасность содеянного зачастую сконцентрирована в са-
мом способе осуществления посягательства [2, с. 147].

Полагаем, что с учетом сложившейся отечествен-
ной модели криминализации экономических престу-
плений отказ от размерных признаков в определении 
криминального банкротства попросту невозможен, 
приведет к смешению соответствующих деяний с ад-
министративными и иными правонарушениями и, как 
следствие, дестабилизирует правоприменительную 
практику. Кроме того, проведенное исследование зако-
нодательства государств-участников Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) также указывает на общую 
тенденцию криминализации злоупотребления процеду-
рой несостоятельности именно по признаку причинения 
ущерба в определенном размере.

Признаки деяний, составляющих криминальное 
банкротство, раскрыты не только в многочисленных 
доктринальных источниках, но и в Методических реко-
мендациях по выявлению и пресечению преступлений в 
сфере экономики и против порядка управления, совер-
шенных сторонами исполнительного производства (утв. 
ФССП России 15.04.2013 № 04-4). 

В данном документе применительно к ст. 195 УК 
РФ оговаривается, что сокрытие соответствующих пред-
метов предполагает их утаивание, передача в отличие 
от отчуждения заключается во временном избавлении 
от имущества. Уничтожение соответствующих докумен-



169Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

тов заключается в привидении их в такое состояние, при 
котором они не могут быть использованы по целевому 
назначению. В Рекомендациях специально подчеркива-
ется, что обязательным признаком ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК 
РФ является время совершения преступления – до выне-
сения судом решения о несостоятельности и об откры-
тии конкурсного производства при наличии признаков 
банкротства. После вынесения судом такого решения 
лицо уже не обладает указанными признаками, и поэто-
му совершить рассматриваемое преступление не может.

Преднамеренное банкротство с объективной сторо-
ны предполагает совершение любых экономически убы-
точных действий, в том числе заключающихся с добро-
вольным удовлетворением фиктивных обязательств пе-
ред третьими лицами. При этом состав преднамеренного 
банкротства может предполагать и бездействие, когда 
лицо не предпринимает соответствующих действий по 
возврату имущества от контрагентов. Как показало из-
учение правоприменительного опыта государств-участ-
ников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), нор-
ма о преднамеренном банкротстве является наиболее 
востребованной. Подобная же ситуация сложилась и в 
отечественной судебно-следственной практике.

Особенностью объективной стороны преднамерен-
ного банкротства является необходимость установления 
не только причинения крупного ущерба кредиторам, но 
и наступление (констатация в установленном законом 
порядке) фактического банкротства должника. При этом 
соответствующее решение суда о признании должника 
банкротом является как самостоятельным последстви-
ем деяния по смыслу ст. 196 УК РФ, так и обязательным 
юридическим условием1 привлечения к уголовной ответ-
ственности за причинение крупного ущерба кредитору 
при наличии признаков преднамеренного банкротства.

До конца нерешенным остается вопрос относи-
тельно понимания самого «публичного объявления». 
Регуляторным законодательством детально не формали-
зована процедура такого публичного объявления. В Ре-
комендациях отмечается, что заведомо ложное публич-
ное объявление о несостоятельности – это совершенное 
в публичном месте (например, в средствах массовой 

1 Г. А. Есаков говорит о юридических признаках состава 
преступления, подразумевая под ними административную прею-
дицию, рецидив, предикатные преступления и, что наиболее важ-
но для настоящего исследования, правоприменительные решения, 
в связи с которыми возникает преступление [3, с. 109].

информации, в арбитражном суде) сообщение (устное, 
письменное) о своем банкротстве, которое не соответ-
ствует действительности, так как лицо на самом деле 
является платежеспособным и обладает возможностью 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
[4]. В целом, следует поддержать позицию И. А. Кле-
пицкого относительно нежизнеспособности и, в неко-
тором смысле, вредности уголовно-правовой нормы о 
фиктивном банкротстве [5, с. 600].
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Рынок высококвалифицированных кадров является 
наиболее конкурентным сегментом мирового рынка тру-
да, и более развитые страны соревнуются в разработке 
административных, налоговых и прочих преференций 
для высококвалифицированных иностранных специ-
алистов, инвесторов и предпринимателей. Сейчас ни 
одной стране не под силу обеспечить профессиональ-
ную подготовку полного спектра профессий, которые 
в условиях глобализирующейся и быстро меняющейся 
структуры производства и сферы услуг необходимы 
для обеспечения конкурентоспособности национальной  
экономики.

Привлечение иностранных специалистов становит-
ся способом решения проблемы. Кроме того, в совре-
менном мире развитие многих направлений науки ста-
новится возможным только благодаря возможности объ-
единения интеллектуального потенциала многих стран. 
В результате для высококвалифицированных специали-
стов создаются специальные миграционные программы, 
в том числе и в Государстве Япония [5].

Анализ юридической литературы показывает, что 
еще в июне 2018 года решением Кабинета министров 
Государства Япония (далее – Япония) утверждено по-
ложение «Основы политики», в которых закрепилось 

© Прудников А. С., 2022
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расширение рамок приема иностранной рабочей силы. 
Тем самым в отдельных отраслях экономики создается 
возможность на основе соответствующих правил при-
ема брать на работу иностранных рабочих в тех случа-
ях, когда нет возможности обеспечить соответствующие 
трудовые ресурсы внутри страны.

Новая политика, предусматривающая ограниче-
ние предельного срока пребывания иностранцев (в 
общей сложности до пяти лет), по мнению государ-
ства «не является политикой привлечения мигрантов».  
С другой стороны, действующая система технических 
стажировок, ее согласованность с механизмом приема 
высококвалифицированных специалистов, поиск пу-
тей стимулирования приема работников сферы ухода за 
больными и пожилыми людьми, а также другие меры 
делают основание полагать, что система реформируется 
с тем, чтобы облегчить обустройство высококвалифи-
цированных специалистов из-за рубежа на постоянное  
жительство.

Несмотря на готовность Японии признать высоко-
квалифицированных мигрантов посредством открытой 
политики, в Японии все еще не так много высококва-
лифицированных мигрантов. В 2021 г. число высоко-
квалифицированных специалистов составило 7 % от 
числа всех мигрантов Японии [5]. Учитывая усиление 
глобальной конкуренции за таланты, японское прави-
тельство, как показывает изучение литературы, способ-
ствует высококвалифицированной миграции, ускоряя 
обработку заявок на получение визы [1].

Высококвалифицированные специалисты пользу-
ются спросом не только для стабилизации населения, 
но и для того, чтобы помочь Японии отменить свою па-
дающую конкурентоспособность в мировой экономике. 
Япония обеспокоена тем, что она отстает, по их мнению, 
в растущей глобальной конкуренции за таланты в по-
следнее десятилетие.

Если обратиться к опыту других государств, то ФРГ 
также учредила Программу «Green card» ‒ «Зеленая 
карта» для увеличения числа мигрантов в IT-секторе. 
Европейский союз ввел новую систему «Blue Card» ‒ 
«Голубая карта» для облегчения мобильности высоко-
квалифицированных специалистов на всей территории 
Европы. Соседние страны в Японии, такие как Южная 
Корея и Сингапур, также внедряют программы по при-
влечению глобальных талантов (Министерство здраво-
охранения, труда и социального обеспечения).

Из-за необходимости стимулирования инновацион-
ного роста в экономике знаний японский бизнес-сектор 
особенно стремится к увеличению числа высококвали-
фицированных специалистов в стране и оказывал дав-
ление на правительство с целью принятия аналогичных 
политических инициатив.

Высококвалифицированные специалисты могут ра-
ботать только на работе, указанной в их иммиграцион-
ных документах. 

Несмотря на то, что традиционная система по-
жизненного найма находится на подъеме, большинство 

японских корпораций все еще обучают и инвестируют в 
новых наемных сотрудников, ожидая, что они останут-
ся с компанией в течение длительного времени. Однако 
многие высококвалифицированные специалисты не пла-
нируют оставаться в одной и той же компании на про-
тяжении всей своей трудовой жизни. Согласно опросу, 
проведенному Японским институтом политики и обуче-
ния в области труда, 35 % высококвалифицированных 
специалистов в японских корпорациях намеревались 
вернуться на родину или в конечном итоге переехать в 
другую страну [2].

Всемирный отчет о конкурентоспособности пока-
зывает, что Япония не является привлекательной стра-
ной для высококвалифицированных специалистов.

 Японская система вознаграждения по-прежнему 
в значительной степени основана на системе пожиз-
ненной занятости, в которой стартовые оклады очень 
низки и увеличиваются по мере того, как сотрудники 
тратят больше времени на компанию. Для большинства 
высококвалифицированных специалистов (по их мне-
нию) зарплата не является самым важным компонентом 
их миграционного решения. Многие считают, что, как 
высококвалифицированные специалисты, будут полу-
чать заработную плату, которая будет достаточной для 
поддержки себя и своей семьи. Для большинства про-
фессионалов наиболее важным считается возможность 
для улучшения своих навыков и продвижения их долго-
срочных карьерных планов. Деловая практика в Японии 
также влияет на долгосрочную карьеру высококвалифи-
цированных специалистов. 

Здесь стоит отметить, что высококвалифицирован-
ные специалисты в многонациональных корпорациях 
(по мнению экспертов) избежали бы перевода в Японию 
по двум причинам. 

Во-первых, опыт, приобретенный ими в других 
странах, не пригодится для Японии, так как японская 
бизнес-практика настолько отличается от других [1] 
стран, что это бы заняло бы слишком времени для них, 
чтоб бы узнать японский стиль управления. Изучение 
японского языка для обеспечения нормальных деловых 
отношений было бы дополнительным барьером.

Во-вторых, эти специфические методы ведения 
бизнеса означают, что новый опыт, приобретенный вы-
сококвалифицированными специалистами в Японии, не 
обязательно повысит их управленческие навыки [1].

Однако многие японские корпорации (по мнению 
экспертов) по-прежнему не ориентированы на глобаль-
ную деятельность и не хотят корректировать свои систе-
мы, чтобы привлекать большое количество высококва-
лифицированных специалистов из-за рубежа. Однако 
все большее число бизнес-аналитиков стали восприни-
мать эту ситуацию довольно проблематично, объясняя 
экономический упадок страны частично отсутствием 
глобальных перспектив среди японских корпораций. 
Они утверждают, что Япония слишком много внимания 
уделяет внутреннему рынку и производит товары, кото-
рые нравятся только японским потребителям [3].
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Но, тем не менее, работа в Японии – отличный 
способ обосноваться в одной из самых технологически 
развитых и прогрессивных стран в мире, в которой при 
этом свято чтут традиции и устои.

Важно отметить, что для высококвалифицирован-
ных специалистов трудоустройство в Японии имеет ряд 
преимуществ [4]:

 – возможность пользоваться услугами развитой 
медицины, системы образования, социальной сферы;

 – высокая вероятность построить карьеру у тех, 
кто работает в промышленности и сфере высоких тех-
нологий;

 – работники японских компаний обеспечивают-
ся полисом медицинского страхования, позволяющим 
пользоваться услугами клиник бесплатно. Ежегодно 
каждый сотрудник проходит полное медицинское обсле-
дование за счет компании;

 – низкий уровень безработицы – порядка 65 % жи-
телей государства в возрасте 15–65 лет обеспечены ра-
ботой;

 – большинство компаний покрывает расходы на 
проезд до работы и домой. Каждый работник получа-
ет проездной билет, действительный на всем маршруте 
следования;

 – высокий уровень оплаты труда по сравнению с 
другими странами Азиатского региона и некоторыми 
государствами ЕС;

 – действующая система премий и ежегодная ин-
дексация заработной платы;

 – выплаты в Пенсионный фонд не высчитываются 
из зарплаты;

 – специалисты высшей категории, в которых заин-
тересован японский работодатель, обычно обеспечива-
ются жильем за счет компании;

 – есть возможность по месту работы получать до-
полнительные выплаты на детей.

Требования к кандидатам и условия труда для высо-
коквалифицированных специалистов: 

Первое – знание японского языка. 
Помимо языковых навыков необходимы диплом о 

высшем образовании и опыт работы, подтвержденный 
документально. Важно также учитывать особенности 
отношения к труду самих японцев. А потому и в ино-
странцах они ценят:

 – эффективность;
 – вежливость;
 – умение коммуницировать и работать в команде;
 – дисциплинированность;
 – работоспособность;
 – ответственность;
 – стремление добиваться большего;
 – преданность.

Следует отметить, что Япония – страна с ярко вы-
раженной гендерной дискриминацией. Это означает, что 
для высококвалифицированных специалистов найти хо-
рошо оплачиваемую работу в крупной компании шансов 
у мужчин больше, чем у женщин. Примерный перечень 

для устройства на работу документов включает в себя: 
копию загранпаспорта; копию трудовой книжки; диплом 
об образовании; медицинскую справку о состоянии здо-
ровья; рекомендации от предыдущих работодателей; до-
кументы, подтверждающие наличие личных и профес-
сиональных достижений; справку о несудимости.

Чтобы заинтересовать работодателя, высококвали-
фицированному специалисту необходимо составить ре-
зюме и мотивационное письмо. Оба документа должны 
быть на японском и (желательно) на английском язы-
ке. Резюме должно отражать уровень квалификации,  
образования, опыт работы, дополнительные знания и 
умения.

Все документы должны сопровождаться переводом 
на японский язык, а диплом и трудовую книжку необ-
ходимо заверить у нотариуса. После того как иностран-
ный кандидат будет утвержден на должность, компания 
подписывает с ним трудовой контракт и подает запрос 
на получение разрешения. Этот документ дает возмож-
ность высококвалифицированному специалисту закон-
но пребывать на территории государства и трудиться на 
предприятии, по инициативе которого он выдан. Срок 
выдачи составляет 1–3 месяца. Разрешение остается 
действительным в течение трех лет.

Если период действия визы заканчивается, но у 
высококвалифицированного специалиста есть воз-
можность продолжить работать в японской компании, 
предусмотрена процедура продления. Заявка подается 
в Министерство юстиции в отдел по вопросам иммигра-
ции. Тем, кто намерен заняться в Японии собственным 
делом, понадобится бизнес-виза. Она выдается на 4 ме-
сяца с правом продления еще на год. Но для ее полу-
чения понадобится подробный бизнес-план и уставной 
капитал от 1 до 3 миллионов йен в зависимости от на-
правления проекта (9500–28000 долларов). Если пла-
нируется открытие совместного предприятия, нужно 
приложить доказательства наличия на счете не менее  
5 миллионов йен.

В заключении следует отметить, что работа в Япо-
нии для высококвалифицированного специалиста пред-
полагает наличие рабочей визы, для получения которой 
необходимо подготовить: приглашение от японской 
компании; визовую анкету; фото – 2 шт.; копию нацио-
нального паспорта; оригинал и копию заграничного па-
спорта; диплом об образовании; справку об отсутствии 
судимостей; разрешение на работу; трудовой контракт; 
медицинскую справку; страховку.
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Решение вопросов в сфере внешней трудовой ми-
грации относится к компетенции Департамента труда 
Министерства труда, социальной защиты и социального 
страхования Республики Кипр (далее – Кипр) и Депар-
тамента гражданской регистрации и миграции Мини-
стерства внутренних дел Республики Кипр (далее ‒ ми-
грационная служба). Министерство юстиции и обще-
ственного порядка Республики Кипр и находящаяся в ее 
подчинении полиция Кипра не занимаются решением 
данных вопросов.

Департамент труда занимается изучением рынка 
труда Кипра, сопоставлением наличия рабочих мест 
и количества безработных, изучением передвижения 
европейской рабочей силы, признанием профессио-

нальных квалификаций, профессиональной подготов-
кой, трудоустройством иностранцев из третьих стран, 
предоставлением разрешений работодателям, трудо-
устройством беженцев, соискателей статуса бежен-
ца и лиц, находящихся под международной защитой  
и т. д.

Министерство труда, социальной защиты и соци-
ального страхования Кипра отвечает за разработку по-
литики в области занятости для иностранцев и выдачу 
разрешений работодателям или компаниям на трудоу-
стройство иностранцев из третьих стран.

Ответственность за выдачу иностранному гражда-
нину разрешения на временное проживание и работу 
возложена на Департамент гражданской регистрации 

© Прудникова Т. А., 2022
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и миграции Министерства внутренних дел Республики 
Кипр.

Трудоустройство иностранцев, являющихся граж-
данами стран, не входящих в Европейский Союз, регу-
лируется Законом Республики Кипр об иностранцах и 
иммиграции (глава 105 Статутного права) [1].

В статье 18 Закона об иностранцах и иммиграции 
(Глава 105) содержится понятие «высококвалифициро-
ванная занятость» [1], которое означает занятость лица, 
обладающего необходимыми адекватными и специфи-
ческими знаниями, подтвержденными высокой профес-
сиональной квалификацией; также понятие «высокая 
профессиональная квалификация», означающее квали-
фикацию, подтвержденную ученой степенью, высшим 
образованием, и связанную с профессией или сферой 
деятельности, указанной в трудовом договоре или обя-
зательном предложении о работе.

Следует отметить, что все граждане ЕС имеют пра-
во на работу на Кипре, однако в течение трех месяцев 
с момента въезда на Кипр они должны зарегистриро-
ваться в Департаменте гражданской регистрации и ми-
грации МВД Кипра и получить регистрационный сер-
тификат. Для данной категории граждан выдается так 
называемый yellow slip.

Граждане третьих стран (не членов ЕС), которые 
планируют работать на Кипре, должны заранее подать 
заявление в миграционную службу Кипра для получе-
ния разрешения на работу и проживание.

Разрешение на работу для граждан третьих стран 
может быть получено только для компаний, которые 
имеют право нанимать сотрудников, являющихся граж-
данами стран, не относящихся к ЕС.

Для получения компанией такого права необходимо 
подать заявление в Департамент гражданской регистра-
ции и миграции МВД Кипра. Все компании, акционеры 
которых не являются гражданами ЕС, имеют право на-
нимать на работу граждан третьих стран при условии, 
что будут соблюдены определенные требования [2].

Высококвалифицированный специалист получает 
право на официальное трудоустройство на Кипре при 
оформлении рабочей визы. Данный документ выдается 
правительством. С ним иностранцы могут законно рабо-
тать и жить на Кипре.

Кипрские рабочие визы разделены на категории в 
соответствии с общеевропейскими стандартами [2]:

 – Стандартная виза (категория «C»). Рабочий доку-
мент, оформляемый на короткий срок. Ее нужно оформ-
лять тем, кто единоразово устраивается на сезонную 
работу.

 – Мультивиза (категория «C»). Ее обладатель по-
лучает разрешение на многократный въезд в страну для 
проведения краткосрочных сезонных работ.

 – Национальная виза (категория «D»). Документ 
имеет длительный срок действия и выдается имми-
грантам, работающим за рубежом на постоянной ос-
нове. До истечения визы владелец может вести трудо-
вую деятельность и жить на Кипре, не выезжая за его 

пределы. Ее оформляют не только предпринимателям и 
специалистам с особой квалификацией, но и простым  
рабочим.

Согласно законодательству Кипра, оформлением 
рабочей визы занимается работодатель. Для получения 
разрешения (визы) на въезд соискателю необходимо 
лично посетить кипрское посольство или консульство, 
расположенные в стране проживания иммигранта, и 
предоставить трудовой договор, составленный компа-
нией-нанимателем и подтвержденный печатью Департа-
мента труда Министерства труда, социальной защиты и 
социального страхования Республики Кипр. Подтверж-
дения от департамента приходится добиваться непо-
средственно работодателю. Согласно установленным 
правилам, документы следует подавать, будучи лично 
в консульстве. Однако теми же правилами оговарива-
ется, что заявитель, проживающий от места располо-
жения консульства далее 300 км, может воспользовать-
ся почтовыми услугами (переслать документы ценной  
бандеролью).

Работодатель (компания) для подачи заявления о 
приеме на работу иностранного гражданина, должны 
доказать, что в течение не менее шести недель актив-
но искал работника на местном рынке труда и на рынке 
труда Европейского союза, но никто из них не изъявил 
желания занять вакантное место.

Компания-работодатель публикует данные по ва-
кансии в кипрских газетах и базе данных министер-
ства труда (с указанием регистрационного номера). 
Сотрудники министерства фиксируют заявку. Они же 
принимают заявление от компании и инициируют про-
верку ее деятельности. Предварительно Министерство 
труда, социальной защиты и социального страхования 
Кипра рассматривает все возможности направления 
на работу кандидатов из числа квалифицированных  
киприотов.

Если спустя 40 суток на вакансию не нашли подхо-
дящего кандидата, выносится рекомендация на исполь-
зование труда иностранцев. Когда проверка заверша-
ется, происходит утверждение ежемесячной зарплаты. 
Компания должна располагать достаточным количе-
ством средств, чтобы быть в состоянии выплатить со-
труднику годовую заработную плату. Заявка работодате-
ля вместе с рекомендацией направляется в Департамент 
гражданской регистрации и миграции МВД Кипра. Там 
проверяются сведения об иностранце. Если нет никаких 
претензий, выносится окончательное решение на право 
оформления визы и получения разрешения на работу, о 
чем уведомляется консульский департамент МИД Ре-
спублики Кипр.

В оформлении визы можно отказать по нескольким 
причинам: из-за несущественности запроса; из-за недо-
статочного количества киприотов в штате; из-за плохого 
финансового положения компании.

Изучение литературы показывает, что компании на 
Кипре подразделяют на 2 типа: локальные и иностран-
ные. Высококвалифицированному специалисту проще 
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попасть на работу в компанию с иностранными капита-
ловложениями, чем непосредственно в кипрскую.

Процедура очень напряженная, требующая состав-
ления множества документов. Так что не все компании 
готовы связываться с бюрократической волокитой, свя-
занной с оформлением иностранцев. И, конечно, они 
заинтересованы в высококвалифицированных узких 
специалистах со знанием английского и желательно гре-
ческого или турецкого языков. Это один из факторов, 
ограничивающих желание работодателей-киприотов 
связываться с работниками-иностранцами, тем более не 
из стран Европейского Союза.

Чтобы получить разрешение на въезд (визу) вы-
сококвалифицированному специалисту требуется под-
готовить следующие документы: квитанцию об оплате 
пошлины, взимаемую за рассмотрение документации; 
выписку со счета в кипрском банке или спонсорское 
письмо (если работодатель готов полностью покрыть 
расходы сотрудника); договор об аренде или купле-
продаже жилья на Кипре; сертификат, свидетельству-
ющий о внесении обязательного платежа местному 
Фонду социального страхования; справку, указываю-
щую на отсутствие судимости (к моменту подачи до-
кументов); справку об уплате налогов (для граждан, 
ранее проживавших на территории государства); меди-
цинское заключение об отсутствии у заявителя опас-
ных инфекционных заболеваний, несущих опасность 
для общества (ВИЧ, гепатит, туберкулез); документ 
обязательного страхования от несчастных случаев  
и болезней и др.

Устроившись на месте, сотрудник подает докумен-
ты на оформление вида на жительство ‒ так называе-
мого Pink Slip. Этим также занимается работодатель, 
сотрудник же собирает необходимые документы и про-
ходит медицинский осмотр в местных клиниках. Пока 
оформляется Pink Slip (2‒3 месяца), выдают паспорт 
иностранца ‒ Alien Book. Первый Pink Slip выдается 
сроком на полгода, затем его можно несколько раз прод-
левать сроком на 1 год. По прошествии нескольких лет 
и, особенно, при условии приобретения недвижимости 
на Кипре или открытия своего бизнеса человек может 
претендовать на оформление постоянного места жи-
тельства и гражданства Кипра.

При наличии у высококвалифицированного специ-
алиста действующего вида на жительство, работы и жи-
лья на Кипре к нему беспрепятственно могут приехать 
члены семьи: жена (если она старше 21 года) и несовер-
шеннолетние дети.

Следует отметить, что разрешение на временное 
проживание в целях трудоустройства дает иностранно-
му гражданину право работать на определенной долж-
ности и на определенный срок, и в случае, если ино-
странец переходит на другую работу, разрешение теряет 
силу и считается отозванным.

Политика Республики Кипр по отношению к найму 
персонала из третьих стран строится на достижении ба-
ланса: с одной стороны, необходимо, в первую очередь, 

привлекать хороших зарубежных специалистов, а также 
заполнять низкооплачиваемые позиции, с другой – нель-
зя допустить вытеснения с рынка труда местных работ-
ников иностранцами.

Совет Министров Решением от 15.10.2021 г. [3] от-
менил существующую политику в отношении выдачи 
разрешений на временное проживание и трудоустрой-
ство сотрудников, и заменил ее новой Стратегией для 
их деятельности и/или расширения их деятельности на 
Кипре, в соответствии с которой для привлечения на 
Кипр иностранных компаний и высококвалифициро-
ванных специалистов, к началу 2022 года на Кипре соз-
дана структура для помощи при регистрации компаний 
и получения рабочих виз для граждан третьих стран, и 
введены дополнительные налоговые льготы и визы циф-
ровых кочевников для иностранцев, которые работают в 
зарубежных компаниях, но хотят жить на Кипре.

Цель концепции ‒ привлечь на остров новые ино-
странные компании и расширить деятельность уже име-
ющихся. План разработан с учетом опыта европейских 
стран. Предполагается, что данная стратегия поможет 
превратить Кипр в бизнес-центр Средиземноморья и 
Европы [3].

С января 2022 года введены новые правила трудоу-
стройства граждан третьих стран. Их действие распро-
страняется на компании, которые воспользуются услу-
гами Business Facility Unit. Данными правилами смогут 
воспользоваться иностранные компании, которые ве-
дут деятельность на Кипре (у них должны быть офи-
сы) или собираются открыть здесь офисы. Компании  
могут работать в сферах судоходства, высоких техноло-
гий, инноваций, фармацевтики, биогенетики и биотех-
нологий.

С января 2022 года основными условиями трудо-
устройства высококвалифицированных специалистов 
из третьих стран являются следующие: минимальная 
зарплата ‒ 2500 евро в месяц; наличие диплома о выс-
шем образовании или опыта работы по специальности 
не менее двух лет, с последующим подписанием кон-
тракта о трудоустройстве на Кипре на срок не менее  
двух лет [2].

Число сотрудников из третьих стран в компании не 
должно превышать 70 % персонала в течение пяти лет с 
момента присоединения компании к механизму быстро-
го оформления лицензий, виз и документов. Если пять 
лет истекут, и у компании не будет возможности нанять 
30 % кипрских сотрудников, то каждый случай будет 
рассматриваться в индивидуальном порядке.

Те сотрудники из третьих стран, у которых зарплата 
будет более 2500 евро в месяц, смогут привезти на Кипр 
свои семьи. При этом их супруги получат право на рабо-
ту на Кипре.

Те высококвалифицированные специалисты, кото-
рые будут получать не менее 55 000 евро в год, получат 
право на сокращение суммы налогов на 50 %. Срок дей-
ствия налоговых льгот ‒ 17 лет с момента оформления 
рабочей визы.
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Те граждане третьих стран, которые уже работают 
на Кипре и чьи зарплаты составляют от 55 до 100 тысяч 
евро в год, смогут воспользоваться возможностью сни-
жения налогов в течение 17 лет.

В настоящее время Правительство Республики 
Кипр готовит новый закон, касающийся системы нало-
гообложения высококвалифицированных специалистов 
из третьих стран. Налоговые льготы в рамках данной 
стратегии будут распространяться на подоходный, а не 
на корпоративный налог.

Высококвалифицированные специалисты из тре-
тьих стран смогут подавать заявление на предоставле-
ние гражданства Республики Кипр по натурализации 
после пяти лет проживания на острове, а не семи лет, 
как было до 2022 года. Обладатели сертификатов о хо-
рошем знании греческого языка смогут претендовать на 
гражданство Республики Кипр после четырех лет про-
живания в стране.

В ныне действующий закон о получении граждан-
ства будет добавлен пункт о том, что высококвалифици-
рованным специалистам компаний, которые в рамках 
работы вынуждены какое-то время проводить за грани-
цей, позволят засчитать срок отсутствия в стране в об-
щий срок пребывания на Кипре.

После окончания работы на Кипре высококвали-
фицированные специалисты получат право переводить 
в свои страны взносы в фонд социального страхования, 
выплаченные в Республике Кипр. Для этого кипрские 
власти планируют заключить соглашения с теми страна-
ми, с которыми таких договоренностей пока нет.

В заключении следует отметить, что Минфин 
Республики Кипр включил в план стимулы для при-
влечения так называемых цифровых кочевников, кото-
рые смогут воспользоваться преимуществами жизни  
на Кипре.

Цифровые кочевники (англ. digital nomads) ‒ группа 
высококвалифицированных специалистов, которые ра-
ботают удаленно и могут переезжать с места на место. 
Речь идет о программистах, копирайтерах, переводчи-
ках, маркетологах и авторах онлайн-проектов.

На первом этапе реализации стратегии данный вид 
виз смогут получить максимум 100 граждан третьих 
стран. Цифровые кочевники станут обладателями разре-
шений на проживание на Кипре, но работать и получать 
зарплату они должны из-за рубежа. 

Претендовать на получение визы цифрового кочев-
ника смогут граждане третьих стран, которые являются 
самозанятыми лицами, фрилансерами или работают на 
удаленной основе в компаниях (с трудовым контрактом 
сроком на год), ведущих деятельность за пределами  
Кипра.

Очень важно отметить, что цифровые кочевники 
имеют определенный статус на Кипре:

 – Размер зарплаты, получаемой из-за рубежа – не 
менее 3500 евро.

 – Визы для цифровых кочевников будут выдавать-
ся на год с возможностью продления на два года.

 – Они могут привезти на Кипр зависимых членов 
своих семей, которые получат разрешения на прожива-
ние.

 – Зависимые члены семьи (дети и супруги) не смо-
гут работать на Кипре.

Если цифровые кочевники будут находиться на 
острове более 183 дней в году, то они станут налого-
выми резидентами Республики Кипр (при условии, что 
они не являются налоговыми резидентами любой дру-
гой страны).

Таким образом, сегодня международная миграция 
высококвалифицированных специалистов на Кипре вы-
ступает важным ресурсом развития для принимающих 
стран, стран транзита и назначения. Приоритетной зада-
чей мирового сообщества является выявление способов 
извлечения из этого глобального явления максимально 
положительных эффектов и сведение к минимуму его 
негативных последствий. Трудовая миграция высоко-
квалифицированных специалистов является доброволь-
ной и мотивирована желанием индивидуума получить 
более высокооплачиваемую работу, улучшить условия 
жизни и социальное положение.
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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 де-
тальный анализ типичных ошибок, допускаемых следователями при рас-
следовании преступлений. В частности, на базе изученного материала 

рассмотрены ошибки уголовно-правовой квалификации преступлений, предписаний уголовно-процессуально-
го законодательства и пр. Рассмотрены пределы допустимости использования результатов оперативно-розыск-
ной 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. Институт частного обвинения исторически существовал в различных общественно-политических 
формациях, через которые прошла наша страна и общество. Данный вид уголовного преследования характерен для 
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опыта регулирования общественных отношений, связанных с институтом частного обвинения в уголовном судо-
производстве, формулируются положения, определяющие направление совершенствования отечественного уго-
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Отправной гипотезой настоящего исследования по-
служило предложение Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации В. М.  Лебедева о необходимости 
упразднения процедуры частного обвинения, снабжен-
ное известной аргументацией [1], а также последовав-
ший законопроект Верховного Суда РФ, предусматри-
вающий фактическое упразднение частного обвинения 

[14] как отдельного вида уголовного преследования в 
отечественном уголовном судопроизводстве. 

Интерпретации высказанного мнения и сложивша-
яся впоследствии научно-практического дискурса ситу-
ация указывают на открытый характер проблемы, несо-
мненно требующей своего разрешения. Ее актуальность 
диктуется и условиями расширяющегося вектора совре-
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менной научной и общественно-политической полеми-
ки о соотношении интересов в уголовном судопроизвод-
стве, необходимого для сохранения доверия общества к 
верховенству закона и его поддержки. Представляется, 
что традиционно значимая роль вопроса о видах уголов-
ного преследования и специфика их правового регули-
рования, вскрывающаяся при анализе методов юридико-
генетического и сравнительно-правового исследования 
способны не только оживить прения, но и обосновать 
выдвинутые в их результате положения.

Анализ основного паттерна, послужившего умо-
заключению о необходимости упразднения частного 
обвинения в российском уголовном судопроизводстве, 
показывает, что катализатором выступила сложившаяся 
ситуация с домашним насилием и отношением к нему, 
выраженным в соответствующих документах, а именно 
в концепции государственной семейной политики в РФ 
до 2025 года [11]; в национальной стратегии действий 
в интересах женщин на 2017–2022 годы [12]; в проекте 
Федерального закона «О профилактике семейно-быто-
вого насилия в Российской Федерации» [19]; в докладе 
российских организаций по защите прав женщин [2]. 
Не меньшую лепту внесло соответствующее решение 
Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 
[16] и его же правовая позиция, выраженная в сентябре 
2021 года в отношении того же заявителя (по делу Во-
лодина против России (№ 2)), где вопрос о частном об-
винении был вынесен в плоскость реализации принципа 
эффективности уголовного судопроизводства, который 
означает, что «… национальные власти ни в коем случае 
не должны быть готовы к тому, чтобы причиненные фи-
зические или психологические страдания остались без-
наказанными» [17].

Определив методологию исследования, представля-
ется возможным указать его лейтмотив, выраженный в 
том, что частное обвинение происходит при посягатель-
ствах на «права известного частного лица без особого по-
сягательства на безопасность общества» и в случае, когда 
объектом преступного деяния не являлся «общественный 
интерес» [18], оттого выделение частного обвинения как 
вида уголовного преследования исторически обусловле-
но необходимостью соблюдения баланса частного и об-
щественных интересов и прямо соотносится с оценкой 
эффективности уголовного судопроизводства.

В настоящее время, согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных  
ч. 1 ст. 115, ст. 1161 и ч. 1 ст. 1281 УК РФ, считаются уго-
ловными делами частного обвинения, возбуждаются не 
иначе как по заявлению потерпевшего, его законного 
представителя, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 20 УПК РФ, и подлежат прекращению в свя-
зи с примирением потерпевшего с обвиняемым. Прими-
рение допускается до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора, а в суде апелля-
ционной инстанции – до удаления суда апелляционной 
инстанции в совещательную комнату для вынесения ре-
шения по делу. 

Как видно, из приведенной нормы к перечисленным 
преступлениям законодателем отнесены: умышленное 
причинение легкого вреда здоровью без отягчающих 
обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК РФ); нанесение побоев 
лицом, подвергнутым административному наказанию  
(ст. 1161 УК РФ); клевета, без отягчающих обстоятельств 
(ч. 1 ст. 1281 УК РФ).

Основаниями выделения данных преступлений в 
особую группу, как отмечается в научной литературе, 
являются: 1) относительно меньшая степень обществен-
ной опасности по сравнению с преступлениями, по ко-
торым уголовное преследование осуществляется в пу-
бличном порядке; 2) сложность установления не только 
общественной опасности деяния и личности виновного, 
но в ряде случаев и самого состава преступления без 
учета субъективного мнения потерпевшего; 3) особый 
круг лиц, чьи интересы, как правило, затрагивают эти 
деяния: члены семьи, родственники, знакомые, соседи, 
друзья и другие [7, с. 124–125]. 

Таким образом, количество преступлений, отнесен-
ных законодателем к числу дел частного обвинения не 
велико. Однако, в последние годы в редакцию ч. 2 ст. 20 
УПК РФ годы вносились изменения, тем самым менялся 
подход авторов нормативных новаций в УПК РФ отно-
сительно преступлений, по которым возможно произ-
водство дел частного обвинения.

Следует отметить, что учеными и специалистами 
высказываются различные позиции относительно круга 
этих преступлений. Наибольшие дискуссии ведутся от-
носительно преступлений, предусмотренных ст. 116 и 
ст. 1161 УК РФ [4, с. 44–57; 6, с. 143–148]. 

Представляется, что ст. 116 УК РФ, предусматри-
вающую уголовную ответственность за побои, пра-
вильнее было бы предусмотреть в ч. 2 ст. 20 УПК РФ, 
то есть в числе уголовных дел частного обвинения, а 
ст. 1161 УК РФ, устанавливающую уголовную ответ-
ственность за нанесение побоев лицом, подвергнутом 
административному наказанию, в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, 
предусматривающей круг уголовных дел частно-пу-
бличного обвинения. Опрошенные в ходе анкетирова-
ния практические работники (89 человек) в абсолютном 
большинстве поддержали данную позицию.

Изучение зарубежного опыта уголовно-процес-
суальной регламентации положений, связанных с уго-
ловным преследованием по делам частного обвинения, 
также свидетельствует о том, что отказ от исследуемого 
вида уголовного преследования в законе является ско-
рее заметным исключением (УПК Грузии [25]), нежели 
правилом. Напротив, утверждение в уголовно-процессу-
альном закона частного уголовного преследования сви-
детельствует о расширении и значении диспозитивного 
начала в порядке рассматриваемого производства в дру-
гих государствах, что невозможно не приветствовать. 

Так, в УПК Республики Таджикистан [20] (ст. 24) 
также выделены три вида уголовного преследования и 
незначительное количество преступлений, при произ-
водстве по которым применяется частный порядок.
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В УПК Республики Армения [26] (ст. 33) призна-
ется только частный и публичный порядки уголовного 
преследования, которые, в соответствии с ч. 4 данной 
статьи могут осуществляться только по возбужденному 
уголовному делу.

В УПК Азербайджанской Республики [28] (ст. 37)  
выделены виды частного, общественно-частного и об-
щественного порядка обвинения. Уголовное преследо-
вание в порядке частного обвинения осуществляется 
только по жалобе потерпевшего. 

В УПК Республики Беларусь [24] круг преступле-
ний, относящихся к делам частного обвинения гораздо 
шире, чем предусмотрено ч. 2 ст. 20 российского уголов-
но-процессуального закона. Виды таких преступлений и 
особенности возбуждения таких уголовных дел предус-
мотрены в ч. 2 и ч. 3 ст. 26 УПК Республики Беларусь. 
В УПК Республики Казахстан [23] (ч. 2 ст. 32 УПК РК) 
и в УПК Украины [21] (ст. 477) также предусмотрен до-
статочно большое число уголовных правонарушений, 
производство по которым осуществляется в частном по-
рядке.

В УПК Кыргызской Республики [22] (ч. 2 ст. 23,  
ч. 1 ст. 353) зафиксирована уголовно-процессуальная пе-
реоценка ряда правонарушений, отнесенных к категории 
проступков. Установлено, что производство по делам о 
проступках, предусмотренных ст. ст. 65, 66, 67, 68 и 84 
Кодекса Кыргызской Республики о проступках [27], от-
носятся к делам частного обвинения, производство ко-
торых начинается не иначе как путем подачи потерпев-
шим или его законным представителем в суд заявления 
о привлечении другого лица к ответственности, пред-
усмотренной Кодексом о проступках, и подлежат пре-
кращению в связи с примирением сторон. Примирение 
сторон допускается до удаления суда в отдельное поме-
щение для постановления приговора.

Частному обвинению посвящен раздел 1 книги 
пятой УПК Федеративной Республики Германия [29].  
В соответствии с § 374 к ним относятся преступления 
небольшой тяжести и ряд экономических преступлений. 
Широкий перечень норм УПК достаточно детально ре-
гламентирует процедуры частного обвинения. Обраща-
ет на себя внимание норма § 383 УПК ФРГ о том, что 
суд может в случае незначительности вины подсудимого 
даже в ходе судебного разбирательства прекратить про-
изводство без согласия частного обвинителя.

Проведенный сравнительно-правовой анализ ана-
логичных уголовно-процессуальных конструкций в 
иных правопорядках и перспективный взгляд на изме-
нение уголовно-правовой политики российского госу-
дарства и развитие отечественного уголовного права, 
дают основания полагать о существующей возможности 
появления новых видов правонарушений или изменени-
ем отношения к имеющимся составам преступлений в 
Уголовном кодексе РФ, в связи с чем упразднение иссле-
дуемого института видится нецелесообразным. 

В контексте сказанного необходимо позволить не-
большую ремарку относительно имеющихся тенден-

ций чрезвычайного расширения круга преступлений, 
которые могут относиться к частному уголовному пре-
следованию. Анализ международного опыта правопри-
менения вскрыл существенные проблемы в этой обла-
сти. Так, национальные исследователи констатируют, 
что учитывая репутацию полиции за коррупцию по 
всей Индии, задержки, связанные с гражданским судо-
производством, и относительная легкость возбуждения 
частного уголовного преследования по индийскому уго-
ловно-процессуальному закону приводит к тому, что не-
которые заявители предпочитают именно такой порядок 
уголовного преследования, чтобы не столько добиться 
назначения наказания и осуждения, а для давления и 
запугивания обвиняемых [9]. Сказанное подчеркивает 
необходимость вдумчивого увеличения перечня деяний, 
которые могут быть отнесены к категории дел частного 
обвинения, а также проработки нормативных ограниче-
ний к возможному распространению негативной прак-
тики поведения заявителей.

Смысл уголовного преследования, осуществля-
емого в частном порядке, состоит именно в том, что 
потерпевший самостоятельно решает вопрос о необхо-
димости возбуждения уголовного дела, кроме того, уго-
ловно-процессуальный закон допускает прекращение 
уголовного дела в связи с примирением сторон. В этой 
связи, вопрос о возможном исключении из УПК РФ дан-
ного вида уголовного преследования и непосредствен-
ного самого производства по уголовным делам частного 
обвинения, является поспешным и требует, как пред-
ставляется, глубокой проработки. 

При этом, отсылки к правовым позициям ЕСПЧ, 
якобы требующим отмены частного уголовного пресле-
дования как вида, вызваны, скорее всего, невниматель-
ным отношением к сформулированным им правовым 
позициям. Например, еще с 2009 году Суд указывал, что 
«…эффективная защита права на физическую непри-
косновенность Конвенции не требует государственно-
го преследования во всех случаях нападений частных 
лиц» [15].

Таким образом, в современных условиях прихо-
дится констатировать, что дела частного обвинения, 
связанные с уголовно наказуемым семейно-бытовым 
насилием, скорее начинают отождествлять с безопас-
ностью общества, подчеркивая публичный интерес и 
требуя публичного уголовного преследования. Однако, 
в делах о преступлениях, посягающих на частные права 
и интересы отдельных лиц, публичные интересы «гло-
бально» не затрагиваются, являются вторичными и, со-
ответственно, государство не должно чрезмерно вмеши-
ваться в ход уголовного судопроизводства. Потенциаль-
но нарушается баланс интересов в уголовном процессе, 
когда существенным образом устраняются проявления 
диспозитивности уголовного процесса. Потерпевший 
не сможет самостоятельно распоряжаться движением 
уголовного процесса. Вторая жертва (в ситуации обо-
юдного нанесения телесных повреждений в результате 
драки между супругами и т. п.), в отношении которой 
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уже будет принято заявление, лишается возможности 
обращения со встречным заявлением о привлечении к 
уголовной ответственности в порядке ч. 3 ст. 321 УПК 
РФ, утрачивает свой «положительный» процессуальный 
статус потерпевшего только потому, что позже подала 
заявление, потому находится в неоправданном дискри-
минационном положении, дающем первому по времени 
заявителю заметные преимущества при решении уже в 
порядке гражданского судопроизводства вопросов о рас-
торжении брака, разделе совместно нажитого имуще-
ства, алиментных обязательствах и споров о детях. 

Аргументы сторонников отмены частного обвине-
ния «рассыпаются» сталкиваясь с правовой позицией 
ЕСПЧ, который в 2019 году отметил, что «только в кон-
тексте бытового насилия указано, что частное обвине-
ние ложится чрезмерным бременем на жертву насилия 
в семье, перекладывая на нее ответственность за сбор 
доказательств, способных установить вину обидчика, на 
уголовный стандарт доказывания. Сбор доказательств 
создает неотъемлемые проблемы в случаях, когда зло-
употребления происходят в частной обстановке без 
присутствия свидетелей, и иногда не оставляет ника-
ких ощутимых следов. Суд согласился с тем, что это 
нелегкая задача даже для подготовленных сотрудников 
правоохранительных органов, но эта задача становится 
непреодолимой для жертвы, которая, как ожидается, бу-
дет собирать доказательства самостоятельно, продолжая 
жить под одной крышей с преступником, будучи финан-
сово зависимой от него, и опасаясь репрессий с его сто-
роны» [16]. 

Стоит согласиться с тем, что действительно по-
терпевшие не наделены публичными полномочиями по 
сбору доказательств. Однако в главе 41 УПК РФ, пред-
усматривающей процедуру производства по уголовным 
делам, подсудным мировому судье, установлено, что по-
сле возбуждения уголовного дела частного обвинения, 
мировой судья по ходатайству сторон вправе оказать со-
действие в собирании доказательств, которые не могут 
быть получены сторонами самостоятельно. При этом 
следует подчеркнуть, что если же речь идет о беспомощ-
ном состоянии лица, потерпевшего от преступления, за-
висимом положении или же, когда по иным причинам 
он не может защитить свои права и законные интересы 
самостоятельно, то руководитель следственного органа, 
следователь, а также с согласия прокурора дознаватель 
возбуждают уголовное дело о любом преступлении, ука-
занном в ч. 2 ст. 20 УПК РФ. В этих случаях, положения 
ч. 4 ст. 20 УПК РФ «открывают возможности для реше-
ния проблем обеспечения частных интересов указанных 
потерпевших и служит гарантией их защиты» [3, с. 28]. 

Однако по уголовным делам по ч. 1 ст. 1281 УК РФ 
у частного обвинителя сложностей с доказыванием в 
суде факта распространения информации по сути нет 
и специфические процессуальные инструменты соби-
рания доказательств ему не нужны. Проблемы оценки 
судом распространенной информации предмета насто-
ящего исследования не касаются. Именно поэтому вы-

зывает недоумение неотнесение иных преступлений, 
совершенных в отношении конкретного лица и предус-
мотренных данной статьей уголовного закона, к делам 
частного обвинения.

Разбор мнений сторонников отмены частного об-
винения можно свести к постулату о том, что права по-
терпевших обретут более сильную защиту со стороны 
государства, а факты по делу, поступившему в суд, по-
лучат предварительную оценку в рамках досудебного 
производства. 

Это утверждение утопично, поскольку желание 
осуществления уголовного преследования за такие пре-
ступления связано с убеждением конкретных правопри-
менителей в том, что неоднократно подвергавшийся се-
мейному насилию супруг (заявитель) в конечном итоге 
потеряет интерес к уголовному преследованию и отка-
жется сотрудничать в рамках производства по уголовно-
му делу, что вызывает потенциальное бездействие с их 
стороны. Отсутствие или, тем более, наличие диспози-
тивности в решении вопроса об окончании уголовного 
преследования в связи с примирением сторон (о чем бу-
дет сказано ниже), только утверждает в данном мнении 
респондентов.

При принятии мнения о необходимости отмены 
частного обвинения игнорируется значимый вопрос 
о соблюдении прав жертвы такого преступления. Все-
таки жертва должна иметь обоснованный юридический 
интерес в уголовном преследовании причинителя вреда. 
В случае отказа от возбуждения уголовного дела в отно-
шении конкретного лица, вынесенного при осуществле-
нии частно-публичного уголовного преследования, кто 
и как будет отстаивать интересы потерпевшего? В со-
ответствии с ч. 5 ст. 148  УПК РФ постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела может быть обжа-
ловано прокурору, руководителю следственного органа 
или в суд в порядке, установленном ст. ст. 123, 124, 125 
УПК РФ. В таких условиях, будучи лишенным права на 
частное уголовное преследование, потерпевший ока-
жется в рутине уголовно-процессуальных отношений, 
а значимое время будет утрачено. Таким образом, цель 
искоренения семейно-бытового насилия посредством 
эффективизации уголовного судопроизводства в виде 
простой отмены частного преследования абсолютно не 
оправдывается.

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела 
частно-публичного обвинения прекращению в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. 
Также уголовное преследование не будет прекращено в 
результате отказа частного обвинителя от поддержания 
обвинения или неявки по неуважительной причине [13]. 
В связи с этим, утверждается о необходимости «сохра-
нения элементов диспозитивности … и возможности 
примирения потерпевшего с обвиняемым (что представ-
ляется чрезвычайно важным, когда речь идет о семей-
ных конфликтах), но лишь на основании ст. 25 УПК РФ 
с соблюдением установленных в ней условий, в том чис-
ле заглаживания причиненного потерпевшему вреда» 
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[8, с. 417–418]. Данная мысль абсолютно приемлема по 
анализу нормативной возможности, предоставляемой в 
соответствии со ст. 25 УПК РФ, однако, противоречит 
правовой норме общего действия (ч. 3 ст. 20 УПК РФ). В 
том числе, влияние диспозитивности весьма преувели-
чено, поскольку прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон в действующем уголовно-процес-
суальном законе включает ряд условий, связанных во-
первых, именно правом, а не обязанностью суда, а также 
следователя и дознавателя, во-вторых, с согласием ру-
ководителя следственного органа или согласием проку-
рора (для следователя или дознавателя, соответственно), 
в-третьих, с влиянием на процесс принятия такого про-
цессуального решения ведомственных статистических 
показателей работы, которые вкупе способны заблоки-
ровать такое решение потерпевшего, нарушив его част-
ное право на примирение. 

Некоторые авторы занимают более принципиаль-
ную позицию, отмечая, что, «диспозитивный характер 
уголовного процесса несовместим с институтом пред-
варительного расследования, которое с учетом его на-
правленности на достижение публично-правовых целей 
не может «включаться» и «выключаться» по инициативе 
частных лиц» [5, с. 289]. 

Однако, современная нормативная регламентация 
видов уголовного преследования доказывает обратное. 
Так, в ч. 3 ст. 23 УПК Республики Казахстан установ-
лены диспозитивные условия для частно-публичного 
уголовного преследования: производство по этим делам 
начинается не иначе как по жалобе потерпевшего и под-
лежит прекращению за примирением его с подозревае-
мым, обвиняемым, подсудимым лишь в случаях, предус-
мотренных в ст. 68 Уголовного кодекса Республики Казах-
стан, подробно раскрывающей основания освобождения 
от уголовной ответственности в связи с примирением, в 
том числе в порядке медиации и возмещением причинен-
ного вреда, охраняемым законом интересам общества и 
государства, а также конкретного лица.

Совокупность сформулированных аргументацион-
ных положений более чем доказывает вывод о том, что 
диспозитивность современного уголовного процесса 
должна соответствовать задачам его эффективности при 
соблюдении баланса публичных и частных интересов. 
Ничего «зазорного» в правомерном включении частных 
интересов, образующих, в конечном итоге, обществен-
ный и государственный интерес, в качестве системоо-
бразующих публично-правовых целей досудебного про-
изводства, – нет. 

Анализ же монографического исследования 
П. Л. Дэвиса, который раскрывает позицию Верховного 
суда Соединенных Штатов о том, что у частного граж-
данина отсутствует юридически обоснованный интерес 
к судебному преследованию или непредоставлению за-
щиты другому лицу, в связи с чем частное обвинение не 
должно иметь места, а также широкую правопримени-
тельную практику по этому поводу, идущую вразрез с 
этой позицией, поскольку жертвы преступлений всегда 

должны иметь средства правовой защиты [10], показы-
вает, что частное обвинение является труднодостижи-
мой целью североамериканского уголовного судопро-
изводства, являясь положительным процессуальным 
средством разрешения его серьезных недостатков в 
отдельных штатах. В такой ситуации, признанное до-
стижение российской правовой системы не может быть 
бездумно отменено, тем более, что уровень семейно-бы-
тового насилия положениями уголовно-процессуально-
го закона изменить нельзя!

В то же время, посредством реформирования поло-
жений уголовно-процессуального закона можно выве-
сти необходимую защиту прав жертвы семейно-бытово-
го насилия на совершенно новый высокий уровень, для 
чего необходимо:

1. Наделить суд правом на вынесение решения 
(судебного запрета) в отношении обвиняемого: на при-
ближение к потерпевшему; на посещение определенных 
мест; на изъятие зарегистрированного оружия, в связи с 
чем потребуется изменение редакции ст. 105.1 и ст. 319 
УПК РФ.

2. Обязать мирового судью по обоснованному хода-
тайству потерпевшего и при установленном нарушении 
обвиняемым запретительных или обязательственных 
условий постановления суда без уважительных причин, 
вынести решение об отмене постановления о принятии 
заявления потерпевшего или его законного представите-
ля к своему производству и направить материалы дела 
руководителю следственного органа или начальнику ор-
гана дознания для производства расследования, в связи 
с чем потребуется изменение редакции ст. 319 УПК РФ. 
Факт рассматриваемого нарушения следует отразить в 
качестве специального основания избрания меры пресе-
чения в соответствии со ст. 97 УПК РФ.

3. Обусловить рассмотрение вопроса о прекраще-
нии уголовного дела и уголовного преследования по де-
лам, связанным с семейно-бытовым насилием, не только 
с примирением сторон, но и прохождением обвиняемым 
обязательного курса по исключению насильственного 
отношения и поведения, в связи с чем необходима новая 
редакция ч. 2 ст. 20, ст. 25 и ч. 5 ст. 319 УПК РФ. 

Изложенный перечень предложений не является ис-
черпывающим и раскрывает значимые возможности за-
щиты прав жертвы преступления.
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На современном этапе развития Российской Феде-
рации (далее – РФ) в целях формирования устойчивого 
экономического развития государства в условиях геопо-
литической нестабильности и санкционной войны не-
обходимо уделять большое внимание оптимизации на-
логовой системы для содействия экономической актив-
ности предпринимателей. 

Одним из элементов налоговой системы является 
налоговый контроль. От эффективности осуществления 
налогового контроля зависит обеспечение финансовых 
интересов государства. Насколько налогоплательщикам 
понятны и справедливо устроены методы налогового 
контроля, настолько результативна фискальная состав-
ляющая, так как «несправедливая» законодательная 
норма в глазах налогоплательщика подрывает доверие 

к налоговой системе в целом. Формы и методы, приме-
няемые налоговыми органами при осуществлении на-
логового контроля, зависят от норм законодательства и 
правовой трактовки высших судебных инстанций.

На данный момент одним из актуальных вопросов 
налогового контроля является определение реального 
размера налогового обязательства по сделкам, совер-
шенным налогоплательщиками с применением агрес-
сивных схем налогового планирования. 

Рассматривая современный этап развития налого-
вого законодательства по пресечению схем уклонения 
от налогообложения в РФ, необходимо отметить, что с 
введения первой части Налогового кодекса РФ (далее – 
НК РФ) и до августа 2017 года законодательство не име-
ло специальной нормы, отвечающей за порядок опреде-

© Пыркин В. А., 2022
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ления налоговых обязательств у налогоплательщиков, 
совершивших умышленные действия по уклонению от 
уплаты налогов.

Определяющей правовой позицией, регламенти-
рующей порядок выявления схем уклонения от упла-
ты налогов, явилось Постановление Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком нало-
говой выгоды» (далее – Постановление № 53). Именно 
это постановление ввело понятие «налоговой выгоды», 
а также установило критерии, при которых полученная 
налогоплательщиком налоговая выгода может быть при-
знана необоснованной.

По мере развития судебной практики по вопросу 
получения налогоплательщиками необоснованной на-
логовой выгоды формировались принципы сбора дока-
зательной базы налоговыми органами и порядок опреде-
ления размера налоговой повинности. Налоговые споры 
ввели в обиход принцип «должной осмотрительности», 
который заключается в конкретных действиях налого-
плательщика по проверке добросовестности контраген-
та при заключении сделки. 

В 2017 году Федеральным законом от 18.07.2017  
№ 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 163-ФЗ) введена статья 54.1 НК РФ, которая является 
специальной нормой, регулирующей порядок действий 
при злоупотреблениях налогоплательщика своими пра-
вами.

Федеральная налоговая служба РФ (далее – ФНС 
России) разъясняя порядок применения статьи 54.1 НК 
РФ, сообщила, что введенная норма не является коди-
фикацией правил, сформулированных в Постановлении  
№ 53, а представляет собой новый подход к проблеме 
злоупотребления налогоплательщика своими правами. 
Таким образом, понятие «должная осмотрительность» и 
иные понятия, развитые в судебной практике, сформиро-
ванной до вступления в силу Закона № 163-ФЗ, не будут 
учитываться при проведении налоговых проверок [1].

Следовательно, после вступления Закона № 163-ФЗ 
приемы и методы проведение контрольных мероприя-
тий, а также алгоритмы по определению реального на-
логового обязательства начали заново формироваться в 
процессе конкурентного спора налоговых органов и на-
логоплательщиков в судебных инстанциях всех уровней.

Критериями по отнесению налоговой выгоды к не-
обоснованной с учетом положений статьи 54.1 НК РФ 
являются: 

● наличие в налоговом и бухгалтерском учете ис-
кажений сведений о фактах хозяйственной жизни; 

● основной целью совершения сделки является 
уклонение от уплаты налогов;

● исполнение обязательства по сделке иным ли-
цом.

Таким образом, при проведении налогового контро-
ля налоговому органу необходимо доказать умышлен-
ное искажение фактов хозяйственной жизни налогопла-

тельщиком путем организации формального документа 
оборота по фактически не выполненным обязательствам 
или выполненным иным лицом в ином объеме с целью 
неуплаты налогов. Следовательно, налоговый орган 
должен установить совокупность следующих факторов:

1. Умысла на неуплату налогов, выраженного как в 
юридически значимых действиях, так в действиях кон-
кретных должностных лиц.

2. Наличия различных форм подконтрольности 
между участниками финансово-хозяйственной отноше-
ний.

3. Отражение заведомо искаженных фактов хозяй-
ственной жизни в налоговом и бухгалтерском учете.

4. Потери бюджета от неуплаченной суммы налога 
в установленный НК РФ срок.

Именно порядок определения размера потерь бюд-
жета, вследствие получения необоснованной налоговой 
выгоды является предметом многих налоговых споров. 
В связи с тем, что при проведении налоговой проверки 
плательщику отказывают учитывать весь объем спор-
ных затрат независимо от того, были ли выполнены обя-
зательства по сделке или нет.

Конституционный суд РФ (далее – КС РФ) в сво-
их постановлениях неоднократно выражал следующие 
правовые позиции:

● налоговые органы, обеспечивая властные полно-
мочия, вправе действовать при соответствии требовани-
ям справедливости адекватно, пропорционально, сораз-
мерно и необходимо для защиты конституционно значи-
мых ценностей, не ограничивая пределы и применение 
конституционных прав налогоплательщика [2];

● налоговые органы при проведении налогового 
контроля должны проводить исчерпывающие действия 
по определению реального размера налогового обяза-
тельства налогоплательщика для исключения возмож-
ности вменения ему суммы налога в размере большем, 
чем это установлено НК РФ [3];

● размер суммы налога, подлежащей уплате в бюд-
жет, должен рассчитываться так, как если бы налого-
плательщик не злоупотреблял правом при исчислении и 
уплате конкретного налога [4].

Установленные КС РФ принципы находят свое от-
ражение в решениях арбитражных судов. Рассмотрим 
позиции судебных инстанций в разрезе различных на-
рушений налогового законодательства.

1. Переквалификация налоговых обязательств 
вследствие неправомерного применения налоговой 
льготы.

При расчете налоговых обязательств налоговый ор-
ган не учел налоговые вычеты, так как налогоплатель-
щик не заявил их в налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость (далее – НДС). Судебные ин-
станции не согласились с налоговым органом, так как 
именно он должен определить действительный размер 
налоговой обязанности налогоплательщика [5].

2. Учет убытков прошлых лет при определении 
размера налогового обязательства. 
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При определении размера недоимки не был учтен 
преходящий убыток, в связи с отсутствием уточненной 
налоговой декларации по налогу на прибыль организа-
ций. Судебные органы поддержали позиции налогопла-
тельщика, так как размер вменяемой сумма налога на 
прибыль должен соответствовать действительным на-
логовым обязательствам общества с учетом положения 
НК РФ [6]. 

3. «Дробление бизнеса»
При проведении расчета не была учтена сумма на-

лога, уплаченная при применении упрощенной системы 
налогообложения (далее – УСН). Суд указала, что нало-
говому органу необходимо учесть размер начисленного 
налога плательщику при расчете недоимки [7]. 

4. Получение необоснованной налоговой выгоды 
за счет встраивания в цепочку поставок контролируе-
мых «технических» компаний (далее – КТК).

Налоговый орган отказал налогоплательщику впра-
ве учитывать расходы и налоговые вычеты (далее – За-
траты) в полном объеме, так как им не соблюдены по-
ложения ст. 54.1 НК РФ. Судебная коллегия установила; 
так как налоговый орган располагал сведениями о ре-
альном исполнителе по спорной сделке, то он мог рас-
считать размер реального налога обязательства с учетом 
полученных данных, вследствие чего было допущено 
произвольное завышению подлежавшей к уплате суммы 
налога [8]. 

5. Неправомерное применение льготой ставки в 
соответствии с соглашением об избежание двойного на-
логообложения (далее – СИДН) при выплате пассивного 
дохода в иностранные юрисдикции.

При расчете суммы неуплаченного налога инспек-
ция, в случае выявления кондуита, несмотря на права 
не устанавливать конечного собственника, определила 
налоговое обязательство по бенефициару на основании 
сведений, представленных налогоплательщиком. Суды 

всех инстанций согласились с данным подходом нало-
гового органа [9].

С учетом подхода, отраженного в судебных реше-
ниях налоговому органу, следует рассчитывать размер 
реальных налоговых обязательств в рамках осуществле-
ния налогового контроля. 

Рассмотрим на примере схем уклонения от уплаты 
налогов размер получаемой налоговой выгоды. Пред-
ставленные схемы не могут учитывать все обстоятель-
ства, но при этом раскрывают механизм налогового 
правонарушения.

1. Одной из популярных схем ухода от уплаты на-
лога для компаний, применяющих обшей режим налого-
обложения (далее – ОСНО), является мнимая сделка по 
приобретению товаров, работ или услуг (рис. 1). 

Механизм заключается во включении в декларации 
по НДС и налогу на прибыль Затраты выставленных 
КТК, которая с согласия плательщика не выполняет ус-
ловия по заключенной сделке. Таким образом, цель яв-
ляется уменьшение налогооблагаемой базы за счет фак-
тически не понесенных Затрат [10].

В данном случае плательщик не имеет права на на-
логовую выгоду и, следовательно, налоговый орган дол-
жен исключить из расчета налоговой базы данные За-
траты в полном объеме.

2. На рисунке 2 представлена схема, заключающа-
яся в не отражении полученного дохода от реализации 
товаров. 

Механизм данной схемы заключается в реализации 
продукции на КТК по заниженной цене. КТК реализует 
товар конечному потребителю по рыночной стоимости. 
Образовавшийся доход в виде денежных средств выво-
дится из легального оборота либо через КТК возвраща-
ется налогоплательщику. Налогоплательщики для при-
менения схемы могут использовать комиссионные дого-
воры или иные правовые конструкции [11].

Рис. 1. Мнимая сделка (покупка товаров, работ или услуг)



Вестник экономической безопасности190 № 4 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Необоснованной налоговой выгодой в данном слу-
чае будет разница между доходом КТК и доходом, заяв-
ленным налогоплательщиком.

3. Схема по наращиванию цены приобретаемого 
товара через цепочку КТК отражена на рисунке 3.

Плательщик уменьшает налоговую базу на Затра-
ты по покупке товаров, приобретенных по иной стои-
мости с помощью КТК. При этом денежные средства 
КТК направляется в размере рыночной стоимости, а в 
налоговом учете уже отражать по завышенной стоимо-
сти, либо перечислять платежи КТК в завышенном раз-

мере, а КТК, в свою очередь, часть средств переводит 
реальному поставщику, а оставшуюся часть выводит из 
легального оборота [12]. 

Аналогичный механизм (рис. 4) используется пла-
тельщиками с целью неуплаты таможенных пошлин и 
налогов при ввозе продукции, на территорию РФ, осу-
ществляя нелегальный ввоз товара или декларируя то-
вар по заниженной стоимости [13].

При закупке материалов или комплектующих для 
производства продукции через КТК (рис. 5) механизм бу-
дет тождественным за исключением того, что плательщик 

Рис. 2. Продажа товаров через фирму посредника

Рис. 3. Покупка товаров через фирму посредника у производителя
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искажает налоговые регистры для учета в производстве 
продукции фактически не полученный материал [14]. 

Налоговые органы при расчете недоимки должны 
исходить из разницы между Затратами, заявленными в 
декларациях плательщиком и фактически понесенными 
Затратами при покупке спорной продукции у реального 
поставщика.

4. Схема со строительно-монтажными работами и 
оказанием услуг с помощью КТК (рис. 6). 

Плательщик с помощью КТК занижает налоговую 
базу, завышая объем работы или услуги, либо завыша-
ет объем приобретенного материала. При этом работы и 
услуги де-юре выполняет КТК, де-факто могут быть вы-
полнены самой организацией или третьими лицами [15].

Налоговой недоимкой будет разница между затра-
тами плательщика и реально понесенными Затратами 
КТК при выполнении работ или услуг.

5. Рисунок 7 показывает схему по «дроблению биз-
неса». 

Бенефициарный собственник, в чьем фактическом 
контроле находятся средства производства, создает 
группы КТК, применяющих УСН. В такие КТК может 
включаться цепочка от производителя до торговой ком-
пании или только торговые компании. Налоговая эконо-
мия возникает за счет искусственного применения по-
ниженной налоговой нагрузки на компаниях, формиру-
ющих добавленную стоимость в группе КТК. В случае 
если сумма всех доходов группы аффилированных лиц, 

Рис. 4. Импорт товаров через фирму посредника

Рис. 5. Покупка материалов (комплектующих) для производства продукции
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не соответствует критериям для применения УСН, на-
логовая экономия может являться необоснованной [16]. 
При этом, если группа взаимозависимых лиц осущест-
вляет различные виды деятельности, то в таком случае 
налоговая экономия может быть обоснована [17].

Необоснованной налоговой экономией является об-
щий доход группы взаимозависимых компаний с учетом 
понесенных расходов при применении ОСНО. 

Данный механизм используется при расчете недо-
имки при применении схем по искусственному соот-
ветствию условиям для применения налоговых льгот. 
На рисунке 8 представлена схема по необоснованному 
примените льготы по НДС в соответствии с пп. 30 п. 1 
ст. 149 НК РФ [18].

6. Схема, по незаконному применению понижен-
ной ставки при выплате пассивных доходов в иностран-
ные юрисдикции (рис. 9).

Механизм данного нарушения заключается в вы-
плате скрытых дивидендов под видом роялти [19] или 
процентов по долговым обязательствам [20] через кон-
дуитную компанию по пониженной налоговой ставке и 
необоснованного уменьшения налоговый базы на сумму 
выплаченных процентов и роялти.

При установлении конечного бенефициара размер 
налоговый ставки устанавливается исходя из его налого-
вого резидентства. В случае, если выплаченные процен-
ты не соответствуют критериям ст. 269 НК РФ, а роялти 
– условиям ст. 54.1 НК РФ, расходы исключаются из рас-
чета налоговой базы по налогу на прибыль.

Проведенный анализ показывает возможность 
всегда установить точный размер налоговой недоим-
ки. Следовательно, налоговому органу при доначисле-
нии суммы налога по результатам выездной налоговой 
проверки необходимо определять реальное налоговое 

Рис. 6. Осуществление строительно-монтажных работ и оказание услуг

Рис. 7. «Дробление бизнеса»
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обязательство. В противном случае налогоплатель-
щику вменяется сумма налога в размере большем, 
чем установлено НК РФ. Применение такого подхода  
позволит:

1. Сократить количество налоговых споров в судах 
по вопросу размера вменяемой суммы налога платель-
щику.

2. Уменьшить размер безнадежной к взысканию за-
долженности.

3. Сократить количество банкротств в результате 
налоговых проверок.

4. Повысит уровень доверия плательщиков к нало-
говой системе.
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Введение. Что такое идейная стойкость? В чем и 
как она проявляется? Как осуществляется процесс ее 
формирования в идейно-нравственном аспекте в ин-
тересах активизации человеческого фактора, воспи-
тания российских патриотов? Обращение автора к со-
ветскому служебному опыту в Н-ской воинской части 
Краснознаменного Среднеазиатского военного округа 
(Туркестанского военного округа), по личному мнению, 
способствует выработке обоснованных экспертно-ана-
литических выводов [2, с. 118, 158]. Экспертами пред-
ставлены: командир части Л. Овсянов, заместитель по 
политической части Н. Мажуга, пропагандист С. Има-
диев, заместители по технической и политической части 
подразделения Г. Томчик и И. Лопото, начальник штаба 
подразделения Герой Советского Союза И. Запорожан, 
автор – командир подразделения, заместитель начальни-
ка политотдела Ю. Паникарский, заместитель начальни-
ка кафедры марксизма-ленинизма училища Ф. Довгаль, 
ветеран Великой Отечественной войны М. Седых.

Материалы и методы. Материалы статьи отражают 
решения XXVII съезда КПСС (25.02.1986 – 06.03.1986 г.),  
утвердившего основные направления политики Пере-
стройки и принявшего новую редакцию программы 
КПСС [13; 16]; круглого стола, что организовали кор-
респонденты газеты «Красная звезда», а также со-
держание библиографического списка исследования 
в части открытых источников; официальные сводки 
Минобороны России о ходе Специальной военной опе-
рации (далее – СпВО). Методы включают: генезис, 
ретроспективу, компаративистику фактов и событий, 
место и роль экспертов с точки зрения сущности и со-
держания процесса формирования идейной стойкости  
воина-патриота.

Обсуждение. Л. Овсянов. Справедливо утверж-
дать, что основу боевого потенциала Вооруженных Сил  
(далее также ВС) СССР составляет их боеспособность 
и боеготовность. Речь в данном случае идет о совокуп-
ности материальных и духовных элементов, определя-
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ющих реальные возможности армии и флота по выпол-
нению возложенных на них задач. Это обязывает нас 
уделять неослабное внимание важнейшим факторам 
боевого потенциала: человеку-воину с присущими ему 
качествами и военной технике, оружию. Итак, человече-
ский фактор и его активизация с целью совершенство-
вания наших ВС составляет основу их боеготовности. 
Убежден в том, что проблемы совершенствования та-
кой основы включают личностные аспекты человека, 
его политико-нравственные качества, которые образу-
ют идейную стойкость наших воинов. Сущность такой 
стойкости составляет их идейная мировоззренческая во-
оруженность, глубочайшее осознание тех идеалов, кото-
рым мы служим, преданность делу партии, патриотизм 
и интернационализм, нравственное совершенство, го-
товность и способность выполнить свой долг перед Ро-
диной [2, с. 5]. Выполнить осознанно, до конца, а, если 
потребуется, и ценой своей жизни.

Ф. Довгаль. Значение идейной вооруженности че-
ловека трудно переоценить, ибо «идеи, которые овладе-
вают нашей мыслью, подчиняют себе наши убеждения 
и к которым разум приковывает нашу совесть, – это узы, 
из которых нельзя вырваться, не разорвав своего серд-
ца …» (К. Маркс) [14]. В этих словах выражена законо-
мерность влияния идейности на всю жизнедеятельность 
людей. Много примеров подтверждают необоримую 
силу идейной убежденности. На предложения сотруд-
ничать генерал Д. Карбышев ответил врагам: «… Мои 
убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка 
витаминов в лагерном рационе» [15]. Вот такую несги-
баемую убежденность, переходящую в действие, надо 
формировать у людей.

Автор. Применительно к армейской повседневной 
жизни можно сказать, что идейная стойкость личного 
состава – постоянно действующий фактор боеспособ-
ности и боеготовности любого воинского формиро-
вания. Но всегда ли мы задумываемся над тем, чтобы 
этот фактор давал наибольшую отдачу? К сожалению, 
не всегда. В частности, при подготовке к учениям учи-
тываем и выучку личного состава, и состояние оружия 
и техники в подразделениях, и их боевую слаженность, 
а вот о том, как придать учениям большой воспитатель-
ный заряд, за счет, например, оперативной информации 
об отличившихся воинах, – об этом порой забываем  
[8, с. 227].

Л. Овсянов. Верно, подобное бывает. А такая «за-
бывчивость» чревата негативными последствиями. Ду-
маю, недостатками в воспитании людей в значительной 
степени объясняется и то, что наша часть, когда-то одна 
из лучших в округе, утратила свои передовые позиции и 
теперь мы стремимся наверстать упущенное, перестра-
иваем свою работу, но пока дела идут не столь успешно. 
На первом плане задача формирования у воинов научно-
го мировоззрения, беззаветности преданности идеалам 
Родины [8, с. 225].

Ю. Паникарский. Мы имеем все необходимое для 
решения такой задачи в процессе политической учебы. 

Но спросите себя: в полной ли мере мы используем свой 
арсенал, насколько умело применяем для политического 
воспитания людей ленинское наследие, идейное богат-
ство материалов XXVII съезда КПСС, новой редакции 
Программы партии [13; 16]?

С. Имадиев. Различных мероприятий идеологиче-
ского характера мы проводим немало. Проблема в том, 
что не всегда они нацелены на конечный результат, 
подчинены решению первостепенных задач – повыше-
нию боевой готовности, укреплению воинской дисци-
плины. Мы не можем избавиться от бумаготворчества. 
Странно, что пропагандист говорит об этом? Вот у меня 
брошюра «За высокую эффективность и действен-
ность идеологической работы», выпущенная в округе 
в помощь пропагандистскому активу. В ней имеется 
примерный перечень планов, что должны быть у про-
пагандистов. Всего 15 планов, и в каждом 15–20 меро-
приятий. Наши руководители групп подсчитали, что 
солдат за два года службы находится на политзаняти-
ях в среднем 320 часов. Сколько можно успеть сделать 
воину за это время? Это касается пропагандистов и их 
подготовки. До сих пор в век телевидения, компьютер-
ной техники мы рекомендуем использовать на политза-
нятиях в качестве технических средств фильмоскопы  
[8, с. 7, 104‒105].

Л. Овсянов. Все это, конечно, важно. Но главное, 
на мой взгляд, состоит в том, чтобы в ходе начавшейся 
перестройки добиться органической связи идеологиче-
ской работы с решаемыми учебно-боевыми и служебны-
ми задачами. В новой редакции Программы КПСС опре-
делено, что отрыв от действительности, от ее реальных 
проблем обрекает идейно-воспитательную работу на 
абстрактное просветительство, беспредметную словес-
ность, уводя в сторону от насущных задач коммунисти-
ческого созидания. Да, такой отрыв пока не изжит, име-
ется он и в политической учебе воинов [16].

Г. Томчик. Активнее стали использовать в воспита-
тельной работе сержантов второго года службы. Сила 
это большая, но до недавнего времени мы ее практиче-
ски не ощущали. Теперь положение меняется к лучше-
му. А началось с откровенного разговора на комсомоль-
ском собрании части.

М. Седых. Как для идейной стойкости воинов ис-
пользуется героико-патриотическое воспитание? Ваше 
соединение имеет богатейшее боевое прошлое, при-
косновение к которому, его осознание закаляет сердца 
людей, утверждает в их характере героизм. Знают ли 
молодые солдаты о прошлом, например, о подвиге пар-
торга стреловой роты старшего сержанта Александра 
Орлова. Когда в бою под Ленинградом погиб командир, 
Орлов взял на себя командование ротой и повел ее в ата-
ку. В рукопашной схватке он пал смертью храбрых. В 
нагрудном кармане гимнастерки было найдено письмо, 
облитое кровью: «Если придется, то умру, как умирают 
коммунисты, преданные партии, великому делу Лени-
на». Вот такую идейную стойкость надо передавать из 
поколения в поколение [5, с. 188; 6; 7].
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Из разговора с солдатами для размышления:  
а) ваша часть участвовала в Великой Отечественной 
войне? – Вроде бы участвовала. Точно не могу сказать; 
б) кто знает героев соединения, части, награжденных 
боевыми наградами? – Есть. Майор Томчик, капитан 
Першин, старший лейтенант Попов, кто-то еще; в) за 
что они награждены? – В Афганистане отличились, за 
что конкретно, не знаем.

М. Седых (продолжение). Меня спрашивают, что 
политработники на фронте делали для воспитания у 
солдат идейной стойкости, какие формы политработы 
для этого использовали? Скажу о главном. Каждый ко-
мандир и боец знал, во имя чего он сражается, жертву-
ет жизнью. Всегда важно видеть конечную цель. Видят 
ли ее ваши солдаты, молодые офицеры, помогаете ли в 
этом им вы? Насколько осознают они, что от них зависят 
судьбы мира на Земле? Осознание своей личной ответ-
ственности за безопасность Родины наполняет службу 
высоким нравственным содержанием. Проводили мы 
собрания, беседы, политзанятия. Но основой был лич-
ный пример командира и политработника, их непрерыв-
ная близость к людям для воспитания беззаветной люб-
ви к Родине, жгучей ненависти к врагу [11].

И. Лопото. Да, в экстремальных условиях человек 
мужает быстрее и возможности для формирования и 
проявления идейной стойкости, высоких нравственных 
качеств задают обстоятельства. А у нас сейчас мирные 
будни, противник, с которым мы «воюем» на учебных 
полях, – условный. Это, во-первых. А во-вторых, вос-
питание личности, в том числе идейное, начинается с 
малолетства. Все зависит, прежде всего, от семьи, шко-
лы, от многих других факторов. В армию человек при-
ходит уже созревшим, сформированным. Многое ли мы 
можем сделать за два года … [7, с. 69; 10, с. 144‒145].

И. Запорожан. Хочу возразить вам. Я уверен, не 
раз убеждался в этом, как много можно сделать за годы 
службы в воспитании человека. Есть такое понятие – ге-
роизм будней. Испытания напряженными ратными буд-
нями часто труднее для человека, чем кратковременный 
порыв в исключительных условиях. Добросовестное 
отношение к своему воинскому труду – первый шаг к 
подвигу. Именно в армейских буднях формируются у 
воина такие качества, как коллективизм, высокая дис-
циплинированность, сознание долга перед Родиной  
[1, с. 124‒125, 155]. Другое дело, как мы используем в 
этих целях имеющиеся возможности. Верно, что нельзя 
воспитать мужественного человека, не поставив его в 
условия, в котором можно и должно проявить мужество. 
А у нас ведь, что порой получается: и противник, и труд-
ности условные. Мне рассказали, что раньше в учебный 
центр совершали марш пешим порядком (автор поде-
лился с Героем своим опытом). А сейчас 40 километров 
нам вроде бы не под силу, мы ездим на машинах.

Г. Томчик. Слушая вас, вспоминал своего солдата – 
пулеметчика рядового Амаева. Наблюдал однажды, как 
он собрал вещмешок, поднял – тяжелый. Оглянулся по 

сторонам – не видит ли кто – и вытащил пулеметную 
ленту, потом еще одну. Но предстояло боевое испыта-
ние. Факт – укор нам.

И. Запорожан. Хочу сказать о личности воспи-
тателя. Почему бывает иногда так, что наши слова не 
доходят до солдата, оставляют его равнодушным, а по-
рою вызывают негативную реакцию. Да потому, что на 
политзанятиях, беседах и лекциях он слышит одно, а в 
жизни подчас видит другое. Разве нет среди руководи-
телей групп политзанятий офицеров, которые сами на-
рушают дисциплину, не являются примером в службе?

Результаты научного исследования с учетом исто-
рико-правового опыта советского прошлого и россий-
ского настоящего. На территории Советской Украины 
квартет высших военно-политических училищ (да-
лее – ВВПУ) составляли: а) Львовское ВВПУ готови-
ло военных журналистов, агитаторов и культпросвет 
работников, половина которых были родом с Западной 
Украины; б) Киевское ВВПУ морское выпускало поли-
тработников, из числа которых 2/3 составляли украин-
ский и еврейский этносы [4, с. 162]; в) Донецкое ВВПУ 
инженерных войск и связи; г) Симферопольское ВВПУ 
строительное. Фактически на Черноморском флоте с 
1988 г. организаторами и вдохновителями ячеек Рух, 
Украинского Хельсинского Союза стали выпускники 
ВВПУ из Киева и Львова. Вывод: вместо подготовки и 
выпуска идейных коммунистов для ВС СССР, квартет 
ВВПУ стал рассадником украинского национализма, для 
демилитаризации и денацификации которого с 24 февра-
ля 2022 г. проводится СпВО [3, с. 66; 12; 17]. На терри-
тории РСФСР было три училища: Ленинградское ВВПУ 
ПВО; Новосибирское ВВПУ общевойсковое и Свердлов-
ское ВВПУ танко-артиллерийское. В связи с этим шесть 
участников «круглого стола» были политработниками.

То ли воздействие обмана, то ли внедрение дурма-
на, но цифра «27» Афгана, Советов боевая рана, вчера 
она с тремя нулями перед глазами словно пламя, с «зе-
ленки» взвилась над горами, с афганской бурей и друзья-
ми. В 17-ый апрельский День, когда родился я в темень, 
«63» мелькнула тень и в новый год открылась дверь. Со-
шла весенняя капель и Солнца хочется теперь. Корона-
вируса шрапнель как соловьев зарею трель. 17-го 27-мь 
Афган прошедших, в мой апрель вот-вот акация, сирень 
свой аромат и ночь, и день.

Войну начало НАТО, напав на 
Курдистан. Страстной неделей 
святой агрессор Эрдоган. Турки на 
Кипре, в Сирии, для нефти им Ирак, 
в воздушном изобилием простран-
ство для атак. В международном 
праве, которого уж нет, над курдами расправа. ООН, 
Совбез, привет?! А как же с Украиной или Азов-сталь 
пал? В гарем, гарны дивчины! Мужчин бог Марс забрал? 
И в день полста-четвертый шестьдесят три страны в 
мешке Вакулы с чертом в забой устремлены.
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Вместе с тем ситуационную модель в условиях про-
ведения СпВО, противодействия вызовам и угрозам РФ 
из 63 государств, во главе с США, составляют: развитие 
безопасного информационного пространства, защита 
общества от деструктивного информационно-психоло-
гического воздействия; укрепление традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, сохранение 
культурного и исторического наследия народа России 
[12, п. 25]. Стратегическими приоритетами являют-
ся: оборона страны и безопасность – государственная, 
общественная, информационная, экономическая; защи-
та традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти [3; 9; 12,  
п. 26].

Заключение. На вышеизложенной научно-иссле-
довательской основе в системе государственной (только 
не национальной) безопасности РФ спектр высказанных 
суждений советских офицеров после последнего съез-
да КППС с 24 февраля 2022 г. стал актуальным для до-
стижения целей демилитаризации и денационализации, 
для победы в интересах своего Отечества, в том числе 
вследствие вооруженности личного состава ВС РФ не-
меркнущим идейным оружием. Несомненно, в условиях 
реальной боевой обстановки рождаются новые принци-
пы, формы и методы стратегии, оперативного искусства 
и тактики, которые были накоплены предыдущими по-
колениями, а ныне стали достоянием наших военнослу-
жащих. Трансформация идейно-воспитательной работы 
требует внедрения в боевую практику всего того, что во-
брало в себя ростки времени, что возвышает личность, 
стимулирует стойкость людей для укрепления нрав-
ственно-боевого потенциала ВС РФ.
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Несмотря на тенденцию к атомизации праворади-
кального терроризма, в нем продолжает сохраняться 
групповой характер террористической деятельности.  
В этом отношении достаточно показательно российское 
праворадикальное движение, а точнее – противоправная 
деятельность неонацистских групп, представляющих 

собой расистский полюс праворадикальной среды, в 
ряде идеологических моментов противостоящий наци-
оналистическому полюсу. 

Говоря об идеологии неонацизма, необходимо пом-
нить, что он представляет собой лишь одно из пяти 
основных направлений современного российского пра-
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ворадикализма. Помимо него, к ним можно отнести: 
национал-монархизм, национал-республиканство, на-
ционал-коммунизм, национал-демократию.

Для социально-идеологического анализа правора-
дикального терроризма данное обстоятельство играет 
большую роль, поскольку позволяет конкретизировать 
экстремистскую угрозу, исходящую от праворадикаль-
ной среды. Так, террористические акты совершают, как 
правило, представители различных направлений неона-
цистской идеологии [4]. По этой причине представляет-
ся целесообразным раскрыть характерные черты идео-
логии неонацизма:

 – расизм, предполагающий отказ от нацистского 
признания потомками высшей (арийской) расы только 
народов Западной Европы и отнесение к ней большин-
ства представителей европеоидной расы, что позволяет 
признать славянские народы арийцами;

 – национализм – признание нации высшей ценно-
стью после расы и стремление к построению мононаци-
онального государства в условиях российского многона-
ционального общества, что приводит к межнациональ-
ной напряженности;

 – шовинизм – убеждение в превосходстве собствен-
ной нации, приводящее к идеологическому обоснова-
нию ущемления прав других наций и проявляющееся 
в российских условиях в культивировании неприязни к 
представителям небелых рас, народов Северного Кавка-
за и Средней Азии;

 – тоталитаризм – приверженность к идее абсо-
лютного контроля государства за всеми аспектами по-
литической, социальной, духовной, экономической сфе-
рами жизни общества, представленная идеями «белой 
власти» и национального русского государства;

 – антисемитизм – одна из разновидностей ксено-
фобии, предполагающая неприятие евреев как нации и 
иудаизма как религии и лежащая в основе теорий еврей-
ского заговора и тайного мирового правительства; 

 – неопоганизм – приверженность к различным 
религиозным культам, представляющая собой попыт-
ку реконструкции верований и религиозных ритуалов 
древнего язычества, которые представлены в правора-
дикальной среде сторонниками славянского и германо-
скандинавского неоязычества.

Данные характерные черты, так или иначе, нашли 
свое выражение в целом ряде идеологических доктрин, 
сформировавшихся в рамках современного российского 
национал-социализма [6], представленного различными 
организациями и молодежными субкультурами. Важ-
нейшими из них следует признать:

 – неогитлеризм, ориентированный на адаптацию 
классического национал-социализма к современным 
российским условиям; повлиял на идеологию таких 
праворадикальных организаций, как «Шульц-88», На-
ционал-социалистическое общество, Национал-социа-
листическая инициатива;

 – славянский неонацизм – условное наименование 
русской версии идеологии движения нс-скинхедов, ос-

нованной на мифологизации славянства, и рассмотре-
ние его в качестве квинтэссенции белой расы, которая 
нашла свое выражение в идеологии таких организаций, 
как «Славянский союз», «Народно-державная партия 
России», «Славянская сила»;

 – русизм, представляющий собой доктрину, сфор-
мулированную Александром Сухаревским с учетом 
принципов сословного социализма, этатизма, антисе-
митизма и белого расизма, являвшуюся идеологической 
основой Народной национальной партии;

 – русский штрассеризм – российская версия на-
ционал-социализма, предложенная братьями Г. и  
О. Штрассерами и представляющая собой соединение 
идей авторитаризма, корпоративизма, национализма и 
расизма. Данная идеология оказала определенное влия-
ние на программы таких праворадикальных партий, как 
«Фронт национал революционного действия», «Партия 
свободы», «Национал-социалистический союз», «На-
родно-социалистическая партия».

Выделение основных черт и направлений идеоло-
гии современного российского национал-социализма 
позволяет зафиксировать главные мировоззренческие 
ценности и социально-политические ориентиры, лежа-
щие в основании экстремистской и террористической 
деятельности групп, возникших на базе данной идео-
логии. Базовой мировоззренческой установкой совре-
менного неонацизма в целом и его российской версии 
в частности является представление о человеке как о 
совершенном животном. Подобно тому, как в животном 
мире существуют различные степени приспособленно-
сти к среде обитания, человечество также состоит из 
совершенных и несовершенных рас, и также как в жи-
вотном мире, между человеческим расами происходит 
борьба за выживание, в которой белая как наиболее со-
вершенная раса не может позволить себе быть слабой. 
Во многом это обусловлено тем, что сегодня происхо-
дит постепенное размывание ее чистоты и замещение 
ее представителями других рас. В силу данного обсто-
ятельства белая раса ради своего сохранения должна, 
с одной стороны, избегать внутреннего разложения, а 
с другой – активно сопротивляться вторжению на тра-
диционные места своего обитания представителей дру-
гих рас. Важнейшими внутренними врагами белой расы 
являются: демократия, сотрудник правоохранительных 
органов, политика мультикультурности, процессы гло-
бализации, пацифизм, нетрадиционные сексуальные 
культуры, проникновение евреев во все основные сферы 
социальной, политической, экономической и культур-
ной жизни. С другой стороны, сохранение доминирова-
ния белой расы в мире невозможно без демонстрации 
ею своей силы. Однако такого рода демонстрация пода-
вляется находящимися у власти либеральными режима-
ми, которые своей политикой мультикультуризма ставят 
представителей высшей расы на грань выживания. По 
этой причине террористическая деятельность является 
единственным выходом в борьбе как с внешними, так и 
с внутренними врагами белой расы. 
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Приведенный выше краткий анализ идеологии не-
онацизма позволяет выделить основные аспекты терро-
ристической деятельности неонацистских группировок:

 – главным идеологическим обоснованием террори-
стической деятельности праворадикальных групп слу-
жит концепция расовой войны, которая может получать 
различные интерпретации и из которой можно делать 
различные выводы относительно выбора объектов пре-
ступных посягательств;

 – основными объектами противоправных посяга-
тельств неонацистских террористических групп явля-
ются выходцы из стран Азии, Африки, евреи, мусуль-
мане, лица, разделяющие либеральные и левые взгляды, 
сотрудники правоохранительных органов, представите-
ли секс-меньшинств, лица без определенного места жи-
тельства;

 – основной целью террористической деятельности 
служит призыв к осуществлению так называемой «Бе-
лой революции», направленной на построение общества 
на принципах расовой национальной сегрегации [2];

 – важнейшим методами осуществления терро-
ристических актов являются: убийства представителей 
иных рас и национальностей, совершение взрывов в ме-
стах концентрации выходцев из стран Азии и Африки, 
культурные и религиозные объекты еврейства;

 – субъектами террористической и экстремисткой 
деятельности неонацистских групп выступают предста-
вители праворадикального движения, молодое поколе-
ние различных славянских народов, верующие сторон-
ники различных неоязыческих культов; 

 – социальной базой террористической и экстре-
мисткой деятельности являются представители моло-
дежных националистически окрашенных субкультур 
– нс-скинхеды, праворадикально настроенные футболь-
ные фанаты, автономные праворадикалы [7, с. 324];

 – источники финансирования – различные поли-
тические силы, заинтересованные в дестабилизации 
социально-политической обстановки в стране, пред-
ставители бизнеса, стремящиеся к устранению своих 
конкурентов, состоятельные лица, разделяющие право-
радикальные взгляды. 

Данная структура представляет собой результат 
обобщения террористических актов, совершенных не-
онацистскими праворадикальными группировками. На-
помним, что наиболее известными террористическими 
организациями неофашистов являются:

 – «Шульц-88», действовавшая под руководством 
Дмитрия Боброва в 2001 году и печально прославивша-
яся многочисленными нападениями и грабежами, в том 
числе с использованием оружия;

 – Mad Crowd, основанная Русланом Мельником в 
2002 году, совершившая ряд нападений на иностранных 
граждан, а также на кафе «Три ступени» и закусочную 
«Макдоналдс». В последнем случае был произведен 
взрыв бомбы малой мощности;

 – Боевая террористическая организация «Нево-
град», созданная в 2003 году Дмитрием Боровиковым и 

совершившая ряд убийств на почве этнической ненави-
сти, а также поджоги православных храмов;

 – «НСО-Север», представлявшее отделение не-
онацистской организации «Национал-социалистическое 
общество» и совершившее 28 убийств под непосред-
ственным руководством Максима Базылева;

 – «СПАС», основанный Николаем Королёвым как 
спортивный клуб, осуществивший в 2006 году взрыв на 
Черкизовском рынке в Москве;

 – «Линкольн-88», возглавляемая Андреем Линоком 
и совершившая в 2007 году двенадцать нападений и два 
убийства;

 – «Общество белых-88», созданное в 2008 году 
Артемом Сурковым, на счету которого пять доказанных 
убийств и девять нападений;

 – «Боевая организация русских националистов 
(БОРН)», созданная Ильей Горячевым в 2008 году и со-
вершившая в 2011 году убийство двух журналистов, а 
также ряд других убийств;

 – «Автономное славянское сопротивление», воз-
главляемая Антоном Васильевым и совершившая в 
2008–2009 годах четыре убийства и одиннадцать поку-
шений на убийство, а также целую серию взрывов;

 – «Орловские партизаны», действовавшая в 2009–
2010 годах, возглавляемая Виктором Лукониным, со-
вершившая ряд поджогов участковых пунктов милиции, 
кафе, магазинов, а также храмов в г. Орле;

 – «Чистильщики», созданная Павлом Войтовым 
и в 2014–2015 годах совершившая пятнадцать убийств 
лиц без определенного места жительства и алкоголиков.

Анализ преступлений, совершенных неонацист-
скими террористическими группировками, позволяет 
сделать уверенный вывод о том, что их противоправная 
деятельность во многом была обусловлена концепцией 
двухсторонней борьбы с внешними и внутренними вра-
гами высшей расы. При этом сама идеологическая со-
ставляющая террористической деятельности дополня-
лась другими неидеологическими компонентами, пре-
жде всего стремлением к самоутверждению лидера и 
участников группировки и выражением агрессивности. 
Данное обстоятельство позволяет утверждать, что сама 
неонацистская идеология террористических группиро-
вок носит во многом рамочный и недетализированный 
характер, поскольку подчинена принципу приоритета 
действия над доктринальными положениями. 

Аморфность и доминирование иррациональной со-
ставляющей в идеологии неонацистских террористиче-
ских группировок создает серьезные трудности, связан-
ные с организацией идеологического противодействия. 
Тем не менее представляется возможным предложить 
ряд мер по недопущению как распространения идеоло-
гии неонацизма, прежде всего в молодежной среде, так 
и по опровержению основных доктринальных положе-
ний, оправдывающих совершение террористических ак-
тов. В соответствии с основными направлениями борь-
бы с идеологией терроризма, сформулированными в 
соответствующем нормативном правовом акте [3], пред-
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ставляется целесообразным предложить следующий  
комплекс мер:

1) к числу профилактических мероприятий с ли-
цами, подверженными воздействию идеологии неона-
цизма и являющимися участниками террористических 
группировок, следует отнести:

 – проведение с лицами, отбывающими наказания 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ин-
формационно-просветительских и информационно-про-
пагандистских мероприятий, направленных на развен-
чание исторических мифов, постулатов экстремистских 
политических доктрин и противоправных установок, 
лежащих в основании противоправного поведения,

 – осуществление с лицами, осужденными за совер-
шение преступлений террористического характера, про-
филактических бесед с привлечением представителей 
религиозных (как неоязыческих, так и иных) конфессий 
[6], а также общественных организаций умеренно-кон-
сервативного толка, способных оказать на них положи-
тельное воздействие с целью возвращения их мировоз-
зрения и модели поведения в правовое поле,

 – организацию профилактических бесед с члена-
ми семей и ближайшим социальным окружением лиц, 
причастных к совершению террористических актов, с 
целью разъяснения им нормативно-правовых норм, воз-
лагающих ответственность за оказание содействия тер-
рористической деятельности в различной форме;

 – формирование у членов семей и ближайшего со-
циального окружения устойчивого неприятия к идеоло-
гии неонацизма и террористической деятельности,

 – привлечение профессиональных историков, по-
литологов, религиоведов и психологов к проведению с 
лицами, состоящими на профилактическим учете или 
находящимися под административным надзором, бесед, 
направленных на выведение их из зависимости от идео-
логии неонацизма;

2) в рамках осуществления мер по формированию 
в широких слоях населения неприятия идеологии право-
радикализма в целом и неонацизма в частности предла-
гается:

 – проводить на базе различных образовательных 
организаций культурно-просветительские мероприятия, 
нацеленные на формирование у молодежи понимания 
несовместимости идеологии национализма и расиз-
ма с ценностями традиционной российской духовной  
культуры,

 – организовывать специализированные россий-
ские региональные молодежные форумы, посвященные 
детальному анализу и опровержению идеологии неона-
цизма, а также демонстрации ее социальной опасности,

 – выявлять места концентрации праворадикально 
настроенных лиц, функционирующие под видом спор-
тивных центров и военно-патриотических клубов,

 – проводить систематические встречи с представи-
телями различных неоязыческих организаций, с целью 
разъяснения недопустимости религиозного оправдания 
идеологии национализма и расизма;

3) среди мер по защите информационного про-
странства от идеологии неонацизма наиболее востре-
бованными следует признать:

 – своевременное выявление интернет-сообществ 
и лиц, осуществляющих пропаганду идей неонацизма 
и оправдывающих совершение террористической дея-
тельности,

 – создание и своевременное пополнение информа-
ционной базы о различных радикальных и экстремист-
ских сообществах праворадикального характера,

 – совершенствование подготовки специалистов, 
способных выявлять различные интернет-сообщества 
и лиц, пропагандирующих идеи национализма и неона-
цизма посредством распространения экстремистских 
материалов, а также нацистской и экстремистской атри-
бутики и символики [1],

 – распространение в информационном простран-
стве и прежде всего в сети Интернет различных ин-
формационных материалов, исходящих от популярных 
блогеров и лиц, вышедших из зависимости от идеологии 
неонацизма с осуждением различных форм насилия на 
национальной и расовой почве,

 – поощрять создание документальных и художе-
ственных фильмов, популяризующих героев борьбы с 
националистическим и неонацистским терроризмом,

 – всемерно противодействовать распространению 
идей национализма и нацизма в российском обществе, 
осуществляемых иностранными государствами и обще-
ственными организациями;

4) к числу мер, нацеленных на повышение эффек-
тивности деятельности субъектов противодействия 
экстремизму, можно отнести:

 – разработку программ повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих, а также 
сотрудников правоохранительных органов, посвящен-
ных как изложению основных положений идеологии на-
ционализма и неонацизма, так и современных способов 
ее опровержения,

 – составление перечня проблем, связанных с про-
тиводействием националистическому и неонацистскому 
терроризму, требующих проведения научного исследо-
вания,

 – периодическое составление и опубликование 
обзоров международного опыта борьбы с различными 
проявлениями национализма и расизма,

 – проведение политологических и социологиче-
ских исследований идеологии и противоправной прак-
тики, как неонацистских террористических группиро-
вок, так и праворадикальной среды в целом.

Говоря о специфике идеологии неонацистских тер-
рористических групп, нельзя не коснуться вопроса о 
действенности и характере идеологического противо-
действия им. Несмотря на то что участники неонацист-
ских группировок оправдывают свои противоправные 
действия идеологическими мотивами, роль идеологии в 
их сознании не стоит преувеличивать. Как правило, в ос-
новании создания таких группировок и осуществления 
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ими противоправной деятельности лежат психологиче-
ские, социальные и политические причины:

 – желание выразить свои низменные инстинкты;
 – желание создать образ врага и выместить на нем 

свою агрессию; 
 – стремление самоутвердиться в своем ближайшем 

окружении;
 – реализовать свою потребность во власти при 

одновременном неприятии легальных путей ее удовлет-
ворения и т. д. 

В силу данного обстоятельства идеологическое 
противодействие неонацистскому терроризму представ-
ляется целесообразным использовать для:

 – профилактики праворадикального экстремизма и 
терроризма и недопущения вовлечения в террористиче-
ские группировки новых членов;

 – формирования нетерпимости в обществе к идео-
логии и практике неонацизма;

 – своевременного выявления в праворадикальной 
среде групп неонацистской направленности; 

 – фиксации идеологического «почерка» террори-
стической группировки;

 – установления психологических мотивов поведе-
ния членов террористических группировок посредством 
исследования их социально-политических взглядов;

 – раскола экстремистской или террористической 
группировки по идеологическим мотивам;

 – выведения лица из зависимости от неона-
цистской идеологии, осуществляемого при помощи  
различных средств социально-психологического воз-
действия.

Итак, политическую идеологию не следует рас-
сматривать в качестве главного средства понимания ха-
рактера неонацистских группировок и разработки мер 
противодействия им. Однако знание различных направ-
лений неонацистской идеологии и оправдываемых ими 
противоправных моделей поведения является важным 
элементом системы мер противодействия национали-
стическому и расистскому терроризму. Данная система, 
соединяя в себе различные виды знания и социальных 
практик, может быть названа интегративной моделью 
противодействия неонацистскому терроризму.
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вное лицо привлекается к ответственности. Определенную сложность в доказывании представляют деяния, совер-
шаемые путем обмана и (или) введения в заблуждение с целью получения необоснованного обогащения, к которым 
относится, в том числе и мошенничество в сфере страхования. Предпринята попытка проанализировать один из 
распространенных способов совершения мошеннических действий в данной сфере, а именно преступные действия, 
связанные со страхованием транспортных средств. В ходе изучения и оценки результатов следственной и судебной 
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Активное развитие за последние десятилетия си-
стемы страхования способствовало не только защите 
имущественных интересов страхователей при наступле-
нии страховых случаев, но и повышению внимания к 
данной сфере криминальных элементов. 

Это сказалось как на уровне правонарушений в дан-
ной сфере, так и на способах их совершения, что при-

вело к необходимости их дифференциации по степени 
общественной опасности, регламентации выделенных 
видов мошенничества в уголовном законодательстве и 
определения соответствующего размера ответственно-
сти за их совершение.

В отличие от основного состава мошенничества  
(ст. 159 УК РФ), мошенничество в сфере страхования 
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направлено на необоснованное обогащение страхова-
теля, совершенное умышленно с причинением ущерба 
страховой компании указанными в законе способами: 
путем обмана относительно наступления страхового 
случая или размера его возмещения.

Мошеннические действия в сфере страхования  
(ст. 159.5 УК РФ) относятся к одним из наиболее слож-
ных в расследовании преступлений, поскольку требу-
ют доказывания совокупности действий преступника, 
включающих не только сам факт совершение обмана 
страховщика, но и действия, связанные с подготовкой 
и сокрытием преступления. В ходе судебного разбира-
тельства достаточно тщательно проверяются результаты 
проведенного расследования и судебная практика часто 
складывается не в пользу страховых компаний.

Статистические данные демонстрируют ситуацию 
результатов рассмотрения судами поступивших к ним 
уголовных дел. Так, в 2020 г. совершено 335 631 престу-
пление, связанное с мошенничеством, из них раскрыто 
только 20 % (67 476 преступлений) [1], а осуждено из 
этого количество 6,5 % (21 835 человек) [2]. Из них к 
ответственности за совершение мошенничества в сфере 
страхования (ст. 159.5 УК РФ) было привлечено всего 
436 человек (по ч. 1 ‒ 27; по ч. 2 ‒ 227; по ч. 3 ‒ 47; а по 
ч. 4 ‒ 135 осужденных).

Низкая раскрываемость преступлений не только 
создает у правонарушителей ложное представление о 
безнаказанности своих действий и возможности избе-
жать уголовной ответственности, но и влияет на эконо-
мическое благополучие населения. В нашем случае это 
увеличение стоимости оказываемых страховыми компа-
ниями услуг, поскольку они вынуждены закладывать по-
несенные расходы в их стоимость.

Данная категория преступлений в основном со-
вершается группой лиц по предварительному сговору 
или в составе организованной группы (что также видно  
и из приведенных данных статистики). Одним из вос-
требованных направлений мошенничества, совершае-
мых преступными группами, является сфера автостра-
хования.

Помимо хорошо известных способов их соверше-
ния, связанных с инсценировками наступления страхо-
вых случаев [3], предоставлением некорректных сведе-
ний о страхователе, использованием недействительных 
или поддельных страховых полисов, имитацией дорож-
но-транспортного происшествия и др. [4], арсенал пре-
ступников пополняется и более современными вариан-
тами мошенничества.

В связи с введением электронной формы оформле-
ния и покупки страховых продуктов появились возмож-
ности реализации мошеннических схем с использовани-
ем сети Интернет (например, создание сайтов-клонов 
или собственных сайтов по продаже несуществующих 
или недействительных страховых полисов), хотя изна-
чально внедрение digital-технологий в страхование была 
нацелена  на снижение уровня страхового мошенниче-
ства (защита и шифрование данных, централизация баз 

данных, проверка благонадежности клиентов с помо-
щью блокчейн-систем и др.)

При расследовании мошеннических действий, со-
вершаемых в том числе в сфере автострахования, основ-
ное затруднение у следователей и дознавателей вызы-
вает установление объективной и субъективной сторон 
преступления: соответствие способа совершенного дея-
ния его описанию в диспозиции статьи, а также установ-
ление прямого умысла на совершение незаконных дей-
ствий, о котором должны свидетельствовать имеющиеся 
по делу доказательства. 

В ходе расследования преступлений данного вида 
следует установить все обстоятельства совершенного 
деяния, входящие в предмет доказывания (ст. 73 УПК 
РФ). Доказательствами мошенничества в сфере авто-
страхования обычно выступают следующие материалы 
уголовного дела:

 – показания потерпевшего – представителя страхо-
вой компании;

 – показания свидетелей (сотрудников полиции, 
осуществлявших розыск и задержание обвиняемого, 
очевидцев совершения преступления, продавцов про-
тивоугонных систем, аварийного комиссара (эксперта), 
сотрудника отдела по урегулированию убытков, осу-
ществляющего первичный прием документов от страхо-
вателей по факту наступления страхового случая и др.;

 – протоколы очных ставок между свидетелями и 
обвиняемыми;

 – документальные подтверждения обращений в 
страховую компанию обвиняемого о наступлении стра-
хового случая, а также наличия заключенного договора 
страхования транспортного средства (ответы на запро-
сы, письма и т. п.); 

 – протоколы выемки и осмотра: документов, пре-
доставленных для получения страхового возмещения 
(договор страхования; заявление страхователя, подан-
ное в страховую компанию; соглашение о прямом воз-
мещении убытков; акт приема-передачи документов; 
квитанции и др.); документов о дорожно-транспортном 
происшествии (справка о дорожно-транспортном проис-
шествии, постановление по делу об административном 
правонарушении, акт осмотра транспортного средства, 
извещение о дорожно-транспортном происшествии  
и др.); предметов (автотранспортного средства; мобиль-
ных устройств, ключей и т. д.); аудио- и видеозаписей  
и др.;

 – вещественные доказательства (ключи от транс-
портного средства, свидетельство о регистрации транс-
портного средства и др.);

 – заключения судебных экспертиз: технико-кри-
миналистической экспертизы документов, на которую 
предоставляются: свидетельство о регистрации транс-
портного средства, договор купли-продажи транспорт-
ного средства, паспорт транспортного средства); ав-
тотехнической экспертизы (транспортного средства); 
компьютерно-технической экспертизы (изъятого мо-
бильного устройства); видеотехнической экспертизы 
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(произведенной видеозаписи); независимой техниче-
ской экспертизы транспортных средств (назначается для 
установления обстоятельств совершения преступления, 
определения стоимости восстановления поврежденного 
транспортного средства, установления причин повреж-
дения и др.) [5; 6; 7] и др.

Уголовные дела о мошеннических действиях, свя-
занных со страхованием транспортных средств, неред-
ко прекращаются по основаниям, предусмотренным  
ст. 76.2 УК РФ (в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления небольшой 
или средней степени тяжести, если это лицо возместило 
ущерб или иным образом загладило причиненный пре-
ступлением вред, в том числе совершая отчисления в 
благотворительные фонды [например, 8]) и назначени-
ем данному лицу меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа [например, 9].

Но при рассмотрении судом заявленного орга-
ном предварительного расследования в рамках ст. 76.2 
УК РФ ходатайства, и принимая решение в порядке  
ст. ст. 25.1, 256 и 446.2 УПК РФ, суд проверяет все дока-
зательства по уголовному делу, обосновывая свое реше-
ние ссылками на фактические обстоятельства, исследо-
ванные в судебном заседании [10]. Неполноценно про-
веденное расследование влечет отсутствие информации 
об участии лица в совершенном преступлении, которая 
должна быть положена в обоснование ходатайства. По-
этому при заявлении подобного ходатайства и наличии 
согласий всех участников, чья позиция в этом вопросе 
учитывается, но при установлении судом, что фактиче-
ские обстоятельства дела не соответствуют материалам, 
представленным органами расследования, в удовлетво-
рении ходатайства будет отказано [например, 11].

Изучение уголовных дел позволило выявить ошиб-
ки, допускаемые в ходе расследования мошенничества в 
сфере автострахования, выявленные только после пере-
дачи дела в суд и послужившие основанием для выне-
сения судьей постановления о возвращении уголовного 
дела прокурору. Самой распространенной причиной яв-
ляется составление обвинительного заключения с нару-
шением требований УПК РФ (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ) в 
связи с установлением следующих обстоятельств:

 – неверное указание в постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого и обвинительном заклю-
чении места совершения преступления [12] или отсут-
ствие информации о нем (например, в обвинительном 
заключении по обвинению в мошенничестве в сфере 
страхования, совершенного организованной группой, 
при описании преступного деяния не была указана ин-
формация: о месте нахождения страховой организации; 
реквизитах счета потерпевшего, в том числе его номера; 
наименование и адрес банка, в котором данный счет от-
крыт [13]);

 – несоответствие изложенных в фабуле обвинения 
обстоятельств фактически установленным в ходе судеб-
ного рассмотрения материалов дела (неточности в ука-
зании времени совершения преступления [14], сведений 

о возникновении умысла на совершение преступления, 
вступления в предварительный сговор, распределении 
преступных ролей, вовлечении обвиняемого в соверше-
ние преступления и его конкретной роли в совершение 
преступления в составе группы) [11];

 – неверная квалификация преступления; отсут-
ствие в материалах дела сведений о возмещении мате-
риального ущерба (что особенно важно при заявлении 
перед судом ходатайства о прекращении уголовного 
дела и уголовного преследования с назначением обви-
няемому меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа) [11].

Указанные нарушения норм УПК РФ, допущенные 
органами предварительного расследования, по мнению 
суда, ущемляют права обвиняемого на защиту, препят-
ствуют постановлению судом приговора или вынесению 
иного решения, отвечающего принципам законности и 
справедливости. Поскольку суд не является органом 
уголовного преследования и не выступает на стороне 
обвинения или защиты, нарушения требований уголов-
но-процессуального закона судом устранены не могут 
быть, поэтому дела подлежат возвращению прокурору и 
их последующему направлению органам предваритель-
ного расследования для устранения допущенных нару-
шений и препятствий к рассмотрению уголовного дела 
судом по существу.
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ч. 2 ст. 159.5 УК РФ [Электронный ресурс] // Офици-
альный портал судов общей юрисдикции. URL: https://
mos-gorsud.ru.
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7. Дело 1-0011/2021 Лефортовского районно-
го суда г. Москвы по обвинению Астамирова М. М. в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4  
ст. 159.5 УК РФ [Электронный ресурс] // Официальный 
портал судов общей юрисдикции. URL: https://mos- 
gorsud.ru.

8. Дело № 1-263/2021 Пресненского районного 
суда по обвинению Хрюнова В. В. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, 
ч. 2 ст. 159.5 УК РФ [Электронный ресурс] // Офици-
альный портал судов общей юрисдикции. URL: https://
mos-gorsud.ru.

9. Дело № 1-0327/2020 Таганского районного суда 
г. Москвы по обвинению Свенцицкого С. П. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК 
РФ и др. [Электронный ресурс] // Официальный портал 
судов общей юрисдикции. URL: https://mos-gorsud.ru.

10. Обзор судебной практики освобождения от уго-
ловной ответственности с назначением судебного штра-
фа (статья 76.2 УК РФ) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 10.07.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
№ 12. 2019.

11. Дело № 1-197/2021 Зеленоградского районного 
суда г. Москвы по обвинению Найденова М. В. в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 159.5 и п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ [Электронный ре-
сурс] // Официальный портал судов общей юрисдикции. 
URL: https://mos-gorsud.ru.

12. Дело № 1-0069/2021 Чертановского районно-
го суда г. Москвы по обвинению Гайдамака Д. А. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,  
ч. 3 ст. 159.5 УК РФ [Электронный ресурс] // Офици-
альный портал судов общей юрисдикции. URL: https://
mos-gorsud.ru.

13. Дело № 1-146/2021 Дорогомиловского район-
ного суда по обвинению Балтрука С. Н. (Ст. 159.5, ч. 4; 
Ст. 159.5, ч. 4), Басиладзе Г. Р. (Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, 
ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4), Басырова И. Х. (Ст. 159.5, ч. 4;  
Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5,  
ч. 4), Быковского И. С. (Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4;  
Ст. 159.5, ч. 4), Дущенко А. Е. (Ст. 159.5, ч. 4), Елкина С. А.  
(Ст. 159.5, ч. 4), Квасковой Н. Ю. (Ст. 159.5, ч. 4;  
Ст. 159.5, ч. 4), Легостаева И. В. (Ст. 159.5, ч. 4), Мак-
симова Б. С. (Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5,  
ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4), Максимова С. В.  
(Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4), Плато-
новой Е. С. (Ст. 159.5, ч. 4), Рогаленко А. В. (Ст. 159.5,  
ч. 4), Тимошенко С. А. (Ст. 159.5, ч. 4), Чулкова С. Г.  
(Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5, ч. 4; Ст. 159.5,  
ч. 4), Чучина Н. Ф. (Ст. 159.5, ч. 4) [Электронный ре-
сурс] // Официальный портал судов общей юрисдикции. 
URL: https://mos-gorsud.ru.

14. Дело № 1-0087/2021 Бутырского районного суда 
г.Москвы по обвинению Барышникова И. Л. в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК 
РФ [электронный ресурс] // Официальный портал судов 
общей юрисдикции. URL: https://mos-gorsud.ru.
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Законодательная регламентация отношений в сфе-
ре государственных закупок, получившая закрепление в 
федеральном законе от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд» [1] (далее также Федеральный закон № 44-ФЗ, 
Закон № 44-ФЗ), не стала новой для России в системе 
регулирования данных правоотношений. Так как он 
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Вестник экономической безопасности212 № 4 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

сменил ранее действующий закон № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для государственных и муниципальных 
нужд» [2], который и стал основным в осуществлении 
государственных закупок.

Сферой применения нового закона стали отноше-
ния, направленные как на обеспечение государственных 
и муниципальных нужд, так и на обеспечение гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, предот-
вращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 
их проведения.

Правовым основанием для включения в систему 
Особенной части УК РФ ст. ст. 200.4 и 200.5, закре-
пивших ответственность за нарушение в сфере госу-
дарственных закупок, по сути, и явился указанный 
Федеральный закон № 44-ФЗ. Потому как целевое рас-
пределение и распоряжение средствами федерального 
и муниципального бюджета находится в числе одного 
из основных факторов экономической безопасности 
государства. Исходя из больших объемов денежных 
средств, выделяемых для обеспечения нужд государ-
ственных органов и учреждений в целях осущест-
вления государственных закупок товаров, работ и ус-
луг, они неизбежно становятся объектом преступных  
посягательств.

В связи с чем, в 2018 году на основании федераль-
ного закона от 23.04.2018 г. № 99-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» Уголовный кодекс Российской Федерации 
был дополнен двумя новыми статьями 200.4 и 200.5, 
установившими ответственность за злоупотребление и 
подкуп в сфере государственных и муниципальных за-
купок [3]. То есть, были криминализированы действия 
лиц, которые влияют на определение условий государ-
ственного контракта, его исполнение, и не являются при 
этом должностными лицами, что было указано в числе 
причин, послуживших введению специальных норм в 
уголовный закон [4]. 

Однако, говорить о том, что таким образом про-
блема противодействию преступности в сфере государ-
ственных закупок была решена, пока рано. Необходимо 
подчеркнуть тот факт, что реакция законодателя по при-
нятию мер, направленных на противодействие преступ-
ности в рассматриваемой сфере, определенно запазды-
вает. Видеться верным высказывание А. Д. Антонова о 
том, что «процесс криминализации должен быть ориен-
тирован на социальную реальность и, прежде всего, на 
учет социально-психологических издержек». Измене-
ние законодательства должно служить средством «опе-
режающего воздействия на общественные процессы, на 
совершенствование мер противодействия соответствую-
щему виду преступлений [5, с. 126]. 

По смыслу ст. ст. 200.4 и 200.5 УК РФ к числу субъ-
ектов новых преступлений следует относить любых со-
трудников (работников) заказчиков госзакупок, не под-
падающих под признаки, которые перечислены в приме-

чаниях к ст. 201 и 285 УК РФ. В то время, как из смысла 
самого Закона № 44-ФЗ следует, что ответственные 
лица, представляющие интересы государственных или 
муниципальных заказчиков, а также лиц, исполняющих 
государственные или муниципальные контракты, в силу 
исполняемых ими обязанностей уже приобретают орга-
низационно-распорядительные и административно-хо-
зяйственные функции. В связи с этим возникает вопрос 
о целесообразности перечисления в рассматриваемых 
нормах уголовного закона конкретных представителей 
заказчика. 

Примером тому может служить приговор суда, ко-
торый был вынесен в отношении бывшего начальника 
Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «13 судоремонтный завод Черноморского флота» 
капитана 1 ранга Н. Он был признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 и  
ч. 2 ст. 292 УК РФ. Судом было установлено, что в ходе 
реализации государственного контракта Н. дал указание 
осуществить закупки и установку оборудования, под-
лежащего списанию и технически неисправного. Желая 
придать легитимность своим действиям, офицер подпи-
сал отчетные документы, содержащие заведомо ложные 
сведения о соответствии поставленного оборудования и 
выполненных работ техническим условиям, прописан-
ным в госконтракте. В результате указанных действий 
государству был причинен ущерб на общую сумму бо-
лее 29,4 млн рублей [6].

При таком подходе законодателя к указанию субъ-
екта рассматриваемых составов преступлений, возни-
кает ситуация при которой уголовная ответственность 
может распространяться на достаточно широкий круг 
лиц. Для которых обязательным будет является отсут-
ствие статуса должностного лица или не выполнение 
им управленческих функций в коммерческой или иной 
организации. Однако, обладая рядом организационно-
распорядительных полномочий, перечень которых за 
частую содержится в соответствующих типовых поло-
жениях, руководители контрактных служб и председа-
тели комиссий по закупкам, учитывая это обстоятель-
ство, безусловно, не могут являться субъектами пре-
ступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ. Более 
того, учитывая бланкетный характер рассматриваемого 
состава преступления, обращаясь к положениям указан-
ного Федерального закона № 44-ФЗ, правоприменитель 
использует понятийный аппарат, имеющийся в нем. Так,  
в ст. 38 контрактным управляющим считается долж-
ностное лицо, ответственное за осуществление одной 
или нескольких закупок и исполнение каждого кон-
тракта. Что исключает его виновность в рамках рассма-
триваемой статьи уголовного закона. И многие авторы 
обратили на это внимание и указали на необходимость 
устранения данной проблемы. 

Таким образом, можно сказать, что отграничение 
уголовно-правовой специальной нормы, закрепленной 
в ст. 200.4 УК РФ, связано с разграничением субъектов 
преступлений, предусмотренным ст. ст. 201 и 285 УК 
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РФ, которые будут являться общими по отношению к 
рассматриваемому составу. 

В стремлении устранить ряд вопросов в правопри-
менительной практике судов, в том числе и в части опре-
деленных сложностей при квалификации деяния, пред-
усмотренного ст. 200.4 УК РФ, Пленум Верховного суд 
РФ в своем Постановлении от 16.10.2009 № 19 (ред. от 
11.06.2020 г.) «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и о превыше-
нии должностными полномочиями» дает ряд разъясне-
ний. В том числе и в части установления всех обязатель-
ных признаков субъективной стороны данного состава 
преступления [7]. Но при этом, совершенно является не-
ясной позиция Верховного суда РФ в части пояснений, 
касающихся иной личной заинтересованности субъек-
тов преступления при совершении деяния, предусмо-
тренного статьей 200.4 УК РФ. Исходя из содержания  
п. 12.1 указанного постановления «личная заинтере-
сованность» при совершении указанных деяний «мо-
жет выражаться в стремлении работника контрактной 
службы, контрактного управляющего или иного лица, 
представляющего интересы заказчика в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд, извлечь выгоды неимуще-
ственного характера для себя других лиц, в том числе 
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в 
решении какого-либо вопроса». Таким образом, разъяс-
нения сформулированы через перечисление трех из пяти 
указанных в диспозиции статьи 200.4 УК РФ категорий 
субъектов преступлений. Что в свою очередь не реша-
ет указанный выше вопрос об определении субъектов 
рассматриваемого преступления, а дополняет к нему  
еще один.

Необходимо разобраться с имеющимися противоре-
чиями в нормах ст. 200.4 УК РФ, о которых обоснованно 
говорит Б. Б. Бекренев. Указывая на нарушение юри-
дической техники при определении субъекта в данном 
уголовно-правовом составе [8, с. 52]. Верным видеться 
высказывание К. К. Панько о том, что «эффективность 
законотворчества слагается из многих составляющих и 
зависит от множества факторов, одним из которых вы-
ступает выявление законотворческих ошибок для их 
дальнейшего устранения» [9, с. 540].

В связи с этим, необходимо подчеркнуть, что дей-
ствующая регламентация ответственности за преступле-
ния в сфере государственных закупок лицами указан-
ными в ст. 200.4 УК РФ, на наш взгляд, являться недо-
статочной. Соглашаясь с рядом авторов, исследующих 
данную проблему, можно сказать, что указанные нару-
шения при определении субъекта в данной уголовно-
правовой норме не в полной мере реализуют комплекс 
мер по их предупреждению для осуществления пра-
вильной квалификации и формированию судебной прак-
тики применения соответствующих уголовно-правовых  
норм. Что, в свою очередь, требует от законодателя 
устранения указанной ошибки путем приведения в со-
ответствие норм Федерального закона, ставшего право-

вым основанием для криминализации деяний, предус-
мотренных ст. 200.4 УК РФ. 
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В настоящий момент России предстоит решить 
много важных проблем экономического характера, одна 
из которых ‒ это сокращение уровня теневой эконо-
мики. Стоит отметить, что теневой сектор экономики 
представляет собой значительную, по своей сути, неиз-
бежную часть глобальной экономической деятельности. 
Учитывая, что данная деятельность находится вне госу-
дарственного контроля и учета, это представляет собой 
серьезную экономическую проблему. Исходя из этого, 
поиск организационно-правовых методов борьбы с те-
невой экономикой является наиболее актуальным для 

российской экономики в условиях санкций против Рос-
сии и попыток коллективной Европы и США вывести 
долю иностранных инвесторов. 

В настоящее время, теневая экономика представ-
ляет собой адаптивную систему, стремительно приспо-
сабливающуюся к различным внешним воздействиям 
(проверки правоохранительных, контрольных, фискаль-
ных, надзорных и других органов), непрерывно разви-
вающуюся в соответствии с общими экономическими 
принципами. Стоит отметить, что дальнейшее развитие 
национальной экономики уже невозможно представить 

© Ситков А. С., 2022
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без учета влияния теневой экономики. Безусловно, в 
случае невозможности полного искоренения теневого 
сектора, использование «теневого капитала» для раз-
вития законного предпринимательства и экономики в 
целом принесет краткосрочную пользу и отчасти спо-
собствует экономическому росту, тем не менее, резко 
снизятся налоговые поступления, что приведет к умень-
шению расходов бюджета, снижению эффективности 
экономической политики и проявлению невозможности 
контроля макроэкономических результатов [1], государ-
ство будет вынуждено увеличивать налоговую нагрузку 
на легальных экономических субъектов для поддержа-
ния уровня налоговых поступлений; изменяется драй-
веры покупательского спроса, конкуренция, и, вслед-
ствие этого, снизится эффективность работы рыночного 
механизма. Таким образом, теневой сектор не может  
служить основой долгосрочного качественного эконо-
мического развития.

Данная проблема является острой и актуальной не 
только для нашей страны, но и для многих государств 
в мире. Обратимся к статистическим данным по разме-
ру теневой экономики в промышленно развитых стра-
нах Европы, Азии, США. а также в России и странах 
СНГ [2] (таблица 1).

Существующие данные наглядно показывают, что в 
таких странах, как Великобритания (11,33 %), Австра-
лия (10,85 %), Китай (10,12 %), Япония (9,5 %) и США 
(7,59 %) теневая экономика находится на низком уровне. 
Отличительным признаком данных стран является наи-
меньший уровень налогового бремени и высокое каче-
ство институтов управления.

Вместе с тем, лидирующими странами по уров-
ню теневой экономики являются следующие стра-
ны: Азербайджан (58,05 %), Нигерия (47,93 %), 
Украина (45,84 %), Россия (39,19 %) и Шри-Ланка  
(34,6 %).

Страна 2011 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. Прогноз  
на 2025 г.

Среднее  
значение 

(2011‒2025 гг.)
Объем теневой  
экономики в мире 23,1 22,66 22,5 22,11 21,39 22,35

Азербайджан 47 67,04 66,12 56,73 58,38 58,05

Австралия 12,82 11,4 11,09 10,24 8,89 10,85

Канада 14,82 14,4 14,15 13,95 13,8 14,3

Китай 10,53 10,15 10,17 10,05 9,9 10,12

Гонконг 14,39 14,2 14,14 13,88 13,65 16,35

Индия 18,62 17,22 16,55 15,7 13,6 16,35

Италия 26,24 26,32 26,5 26,56 26,37 26,37

Шри-Ланка 39,5 37,76 37,33 36,46 34,85 37,13

Япония 10,22 10,08 9,89 9,42 7,86 9,5

Латвия 25,45 24,57 24,17 23,21 20,79 23,61

Литва 27,87 26,27 26,01 25,54 25,79 26,23

Сингапур 11,57 12,54 12,88 13,36 14,06 12,86

Россия 39,33 39,07 39,29 39,37 39,3 39,19

Нигерия 50,73 48,37 47,7 46,99 46,11 47,93

Великобритания 11,83 11,47 11,29 11,19 10,83 11,33

Украина 45,16 45,96 46,12 46,1 45,98 45,84

США 8,2 7,78 7,69 7,42 6,94 7,59 

Таблица 1
Оценка размера теневой экономики (% ВВП) в 2011‒2025 гг. 

Источник: Emerging from the shadows: The shadow economy to 2025. London:  
The Association of Chartered Certified Accountants, 2017
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Анализируя причины низкой доли теневой эконо-
мики в этих странах, прежде всего, необходимо опреде-
лить факторы, влияющие на объем теневой экономики 
(рис. 1).

Указанные факторы обуславливают высокий уро-
вень теневой экономики и, в целом, стабильность в эко-
номическом секторе.

Также стоит учитывать, что борьба с теневым сек-
тором в России упирается в ряд специфических осо-
бенностей, в том числе ментально-психологическую 
природу российских граждан. Низкий уровень финан-
совой и экономической грамотности приводят к тому, 
что в обществе отсутствует понимание вреда, наноси-
мого экономике теневой деятельностью. Распростра-
ненная среди представителей проверяющих органов 
негласная «презумпция виновности» бизнесмена (на-
логоплательщика) и низкий уровень защиты прав соз-
дает стимулы «решать вопросы» за рамками правово-
го поля, что приводит к распространению коррупции и 
еще большему ослаблению формальных общественных  
институтов.

Таким образом, сокращение масштабов теневого 
сектора во многом будет зависеть от решения россий-
ских институциональных проблем, среди которых ‒ 
низкий уровень доверия граждан к действиям прави-
тельства, недостаточный уровень защиты прав и свобод  
и т. п.

Повышение уровня финансовой и налоговой гра-
мотности населения, формирование в общественном 
сознании связи между понятиями «уплата налогов» и 
«качество государственных услуг» могут стать осно-
вой для создания в России «общества налогоплатель-
щиков» как базового элемента гражданского общества. 
Реальная борьба с коррупцией могла бы существенно 
повысить уровень доверия населения к действиям пра-
вительства и наладить продуктивный диалог между 
обществом и властью, что, в свою очередь, сформи-
ровало бы правильную почву для успешной реализа-

ции конкретных мер по сокращению теневого сектора  
экономики [3].

Обобщая вышесказанное, необходимо определить 
организационно-правовые меры, способные снизить 
уровень теневого сектора экономики и сделать экономи-
ку России более стабильной.

К таким мерам можно отнести применение рас-
ширенной аналитики, способной реально определять 
уровень и масштабы «ухода в тень» юридических и фи-
зических лиц. В этом аспекте существенным преиму-
ществом станет прозрачность финансовых операций 
и отчетности, предоставляемых в налоговые и другие 
контрольные органы. Разгрузить организации и бизнес 
от излишней бюрократизации, тем самым ослабить «на-
логовый хомут».

Существенная необходимость стоит перед госу-
дарством в увеличении инклюзивности российской 
экономики. И это касается не только иностранных ин-
весторов, а, в первую очередь, российских ивесторов, 
которые предпочитают вкладывать в более стабильные 
и сильные экономики Китая, США и стран Европы. Это 
происходит в том числе и потому, что «вхождение» в 
российский бизнес осложненно всевозожными юриди-
ческими трудностями для граждан, не обладающими со-
ответствующии компетенциями. В таком случае необхо-
димо сосредоточится на развитии системы, способной 
обеспечить упрощенное создание и ведения бизнеса, с 
использованием всех возможностей цифровизации, про-
зрачного для собственника/владельца и контрольных 
органов.

Вместе с тем, предлагается усилить ответствен-
ность юридических и физических лиц за сокрытие де-
нежных средств либо имущества; уклонение от упла-
ты налогов, сборов; преднамеренное или фиктивное 
банкротство [4]. На опыте западных партнеров, где 
уклонение налогов считается одним из самых тяжких 
преступлений, в российском законодательстве такие 
меры носят формальный характер, и ответственность 

Рис. 1. Факторы, влияющие на объем теневой экономики
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не предусматривает принцип соразмерности. В связи с 
чем, сокрытие своих доходов для предпринимателей в 
России не представляет большую угрозу. Так, например,  
главой 75 раздела 26 Свода законов США, который но-
сит название «Crimes, other offenses, and forfereitures» ‒ 
«Преступления, проступки и имущественные нака-
зания», статьей 7201 определено, что «Любое лицо, 
которое умышленно уклоняется от уплаты налога, 
установленного в данном разделе, считается виновным 
в совершении тяжкого преступления и подлежит ответ-
ственности по приговору суда в виде штрафа в размере: 
для физических лиц – не более 100 000 $, для юридиче-
ских лиц – не более 500 000 $ или лишения свободы на 
срок до 5 лет, либо штрафа и лишения свободы с ком-
пенсацией расходов на преследование лица» [5].

В борьбе с теневой экономикой в России необхо-
димо исходить из реального определения ее уровня во 
всех отраслях экономики, комплексности организаци-
онно-правовых методов, направленных на ее снижение, 
в том числе сбалансированностью стимулирующих  
и ужесточающих мер. 
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В реалиях современного мира сложно представить 
государство, где не были регламентированы основные 
права и обязанности находящихся на данной территории 
лиц. Причем для каждой отрасли права их закрепление 
происходит, исходя из конкретных целей применения. 
Стоит отметить, что основополагающие постулаты фор-
мируются в рамках основного закона страны, примени-
тельно к Российской Федерации (далее по тексту РФ) в 
Конституции РФ, а для конкретного правового институ-
та с учетом тех особенностей, вытекающих из перечня 
необходимых требований, предъявляемых к должному 
поведению лиц в данной отрасли. Уголовно-процессу-
альная сфера как никакая другая требует к себе предель-
ного внимания и, вследствие чего, подробной регла-
ментации прав и обязанностей участников, вступающих 
в уголовно-процессуальные правоотношения с целью 
недопущения фактов ущемления или ненадлежащего их 
исполнения. Принимая во внимание важность и неотъ-
емлемость указанных ранее аспектов, в данной публика-
ции мы хотим осветить вопрос регламентации основных 
обязанностей нового участника уголовного судопроиз-
водства, а именно лица, в отношении которого уголовное 
дело выделено в отдельное производство в связи с заклю-
чением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 
а также предпосылок и условий их формирования.

Рассматривая понятие «обязанности», стоит отме-
тить, что оно толкуется в некоторых аспектах, исходя 
из сферы применения. Так, в толковом словаре дан-
ный термин раскрывается как «то, что входит в круг 
действий, поступков, обязательных для выполнения»  
[1, с. 695]; Н. И. Матузов, в свою очередь, определяет 
именно юридическую обязанность как «вид или меру 
государственно-целесообразного, разумного, полезно-
го, объективно обусловленного поведения, призванного 
вносить порядок и «умиротворение» в жизнь» [4, с. 306];  
А. Г. Братко под обязанностями понимает меру долж-
ного поведения субъекта правоотношений, которая ре-
гламентирована конкретной нормой права [5, с. 161]. 
В рамках уголовно-процессуальной отрасли отдельные 
ученые отождествляют обязанности с некими запрета-
ми, то есть с тем, что участник уголовного судопроиз-
водства не вправе делать [6, с. 186]. Следует отметить, 
что именно указанную формулировку «не вправе» ис-
пользует и законодатель при закреплении обязанностей 
некоторых субъектов уголовно-процессуальных право-
отношений.

Процесс формирования комплекса обязанностей 
рассматриваемого нами участника связан в первую оче-
редь с обозначенной позицией Конституционного Суда 
РФ в постановлении от 20 июля 2016 г. № 17-П «По делу 
о проверке конституционности положений частей вто-
рой и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и гла-

вы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Д. В. Усенко» 
и вытекает из смежности его процессуального положе-
ния, граничащего и с обвиняемым, и со свидетелем. 

Исследуя частную норму, закрепляющую в ст. 47 
Уголовно-процессуального кодекса (далее по тексту 
УПК РФ) статус обвиняемого, мы не видим перечня обя-
занностей, которые возлагаются на него в связи с приоб-
ретением данного положения участником процесса. Что 
однозначно является дискуссионным вопросом, кото-
рый неоднократно возникал в научных кругах [2; 3]. Од-
нако в отдельных нормах УПК РФ, например, раскрыва-
ющих такую меру пресечения как подписка о невыезде, 
регламентированы некоторые обязанности, в частности, 
лицо берет на себя обязательство не затруднять процесс 
расследования уголовного дела или в установленное ли-
цом, ведущим производство по делу, время прибывать 
для проведения процессуальных действий. 

Соотнося список обязанностей, предусмотренных 
положениями ч. 6 ст. 56 и ч. 5 ст. 56.1 УПК РФ, стоит 
заметить, что они отчасти схожи, за исключением того 
факта, что лицо, в отношении которого уголовное дело 
выделено в отдельное производство в связи с заключе-
нием с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, 
не берет на себя обязательство говорить правду или от-
казаться от сообщения сведений, имеющих существен-
ное значение для уголовного дела. Однако это не озна-
чает, что лицо может безнаказанно оговаривать других 
фигурантов совместно совершенного преступления. 
Обязанность быть предельно честным со следствием 
просто налагается другим видом ответственности, а 
именно неотвратимостью пересмотра уже вынесенного 
итогового судебного решения по выделенному делу в 
сторону возможного увеличения размера наказания или 
изменения его вида, в виду неприменения смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных за содействие право-
судию в соответствии со ст. 62 УК РФ.

Таким образом, в число обязанностей нового субъ-
екта уголовно-процессуальных правоотношений, прямо 
зафиксированных в ч. 5 ст. 56.1, входит не скрываться 
от явки к должностному лицу или органу, осуществля-
ющему производство по уголовному делу для участия 
в процессуальных действиях, также не придавать огла-
ски сведения, составляющие тайну предварительного 
расследования. На последней обязанности мы хотим 
остановиться чуть подробнее и высказать свое мнение 
относительного данного аспекта.

Исходя из позиции Конституционного Суда РФ, 
изложенной в Определении от 21.12.2004 г. № 467-О 
«По жалобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича 
на нарушение его конституционных прав положениями 
статей 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального кодек-
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са Российской Федерации» в случае применения взаи-
мосвязанных норм, предусмотренных ст. 161 УПК РФ 
и 310 УК РФ, стоит опираться на прямое возложение 
обязанности о неразглашении сведений расследования, 
установленное конкретной статьей, регламентирующей 
процессуальный статус участника, а статьи 46 и 47 УПК 
РФ, характеризующие положение подозреваемого и об-
виняемого в уголовном судопроизводстве, не содержат 
требований о возложении указанных обязанностей. Из 
этого следует, что во время производства по уголовному 
делу в отношении всех соучастников, лицо, заключив-
шее досудебное соглашение о сотрудничестве, находясь 
в положении подозреваемого или обвиняемого, не мо-
жет быть предупреждено об уголовной ответственности 
за придание огласке сведений, ставших ему известными 
при осуществлении предварительного следствия. После 
же выделения дела в отдельное производство, приобре-
тая статус, регламентированный ст. 56.1 УПК РФ, осно-
вываясь на п. 2 ч. 5 указанной статьи, он будет являться 
субъектом уголовной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 301 УК РФ. При этом возникает вопрос, каким 
образом следователь будет отделять информацию, за 
разглашение которой лицо будет нести ответственность, 
а за какую нет, ведь изначально он участвовал в деле и 
узнавал все сведения в статусе подозреваемого (обви-
няемого). Указанная проблема в качественном отграни-
чении распространенной информации может в послед-
ствие привести к сложностям при привлечении лица к 
ответственности.

Исходя из целей уголовного судопроизводства, а 
также заключенного досудебного соглашения, «новый» 
субъект должен не только соблюдать обязанности, за-
крепленные в ч. 5 ст. 56.1 УПК РФ, но и придерживать-
ся взятых на себя обязательств по исполнению условий 
«сделки с правосудием», в том числе не создавать помех 
для осуществления справедливого разбирательства, как 
на досудебных, так и судебных стадиях. Помимо этого 
уважительно относиться ко всем участникам, вовлечен-
ным в правовое поле уголовного судопроизводства не-
зависимо от их процессуального статуса и его личного 
отношения к ним.

Подводя итог вышесказанному, стоит сделать вы-
вод, что не смотря на  сложную задачу, поставленную 
законодателю Конституционным Судом РФ, связанную, 
в первую очередь, с созданием нового участника путем 

частичного совмещения в себе правового положения 
свидетеля и обвиняемого, уполномоченные на то органы 
постарались закрепить те обязанности, которые харак-
терны именно для лица, в отношении которого уголов-
ное дело выделено в отдельное производство в связи с 
заключением с ним досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, исходя из цели соблюдения им прав других 
участников процесса. 
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Правовую регламентацию взаимодействия следо-
вателя с органом дознания составляют Конституция 
Российской Федерации, положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Федерального закона 
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от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности». 

Помимо федеральных законов, вопросы взаимо-
действия следователя и органа дознания регламенти-
руют также подзаконные нормативные правовые акты 
(административные регламенты, приказы министерств,  
межведомственные инструкции и т. п.). Субъекты вза-
имодействия осуществляют полномочия, предостав-
ленные им уголовно-процессуальным и иным законода-
тельством.

При этом, правовая основа взаимодействия, уста-
новленная указанными нормами законодательства, в 
своих положениях определяет, что непрерывное взаи-
модействие правоохранительных органов базируется на 
правовых нормах Конституции Российской Федерации, 
обеспечивающих соблюдение конституционных прав и 
свобод человека.

Прежде чем понять сущность непосредственного 
взаимодействия следователя с органом дознания на ста-
дии возбуждения уголовного дела, необходимо изучить 
суть такой категории, как «взаимодействие». 

С точки зрения А. В. Бутырской и Е. А. Лушина 
взаимодействие при расследовании преступлений пред-
ставляет собой форму взаимоотношений, в которой осу-
ществляются действия каждого субъекта доказывания, 
характеризующиеся общим пониманием ситуации, уни-
кальным чувством действий, солидарностью и согласи-
ем. Только в этом случае можно намеренно и эффектив-
но противостоять преступной деятельности организо-
ванных формирований [1, с. 40].

Стоит отметить, что наиболее удачный вариант 
предложила Т. В. Аверьянова, определив взаимодей-
ствие как «согласованную по своим целям, задачам, 
силам, средствам, месту и времени деятельность в 
процессе установления истины по уголовному делу»  
[3, с. 238].

В целом проблемам взаимодействия в научной ли-
тературе уделяется достаточно много внимания. Следо-
вательно, в свете нашего исследования мы остановимся 
только на некоторых аспектах, представляющих особый 
интерес. Взаимодействие между следственными подраз-
делениями и органами дознания должно основываться 
на общей цели, для которой совместные действия долж-
ны быть скоординированными и динамичными. Каж-
дый субъект должен нести ответственность за результа-
ты своей деятельности и последствия своих действий в 
рамках своей функциональности. Наиболее эффектив-
ных результатов можно достичь, если взаимодействие 
служб будет организовано, начиная со стадии возбужде-
ния уголовного дела.

Успех в раскрытии и расследовании преступлений 
невозможен без слаженной и согласованной работы 
участников уголовного судопроизводства. Взаимодей-
ствие следователя с сотрудниками органа дознания со-
стоит из организации и планирования расследования, а 
также правильно выбранных тактических приемов при 
проведении следственных действий. В целом взаимо-

действие представляет собой согласованную работу, на-
правленную на достижение определенных целей.

К сожалению, стоит констатировать тот факт, что до 
сих пор не выработан единый понятийный аппарат для 
понятия «взаимодействие следователя с органом дозна-
ния» [4, с. 25].

Анализ научной литературы по рассматриваемой 
проблематике, позволяет систематизировать различ-
ные точки зрения по поводу рассмотрения данного по-
нятия. В рамках такого анализа представлены мнения  
Б. А. Викторова, А. П. Кругликова, Ф. М. Кобзарева и  
А. П. Ипакяна (рис. 1).

Учеными выделяются достаточно большое коли-
чество классификаций форм и отдельных направлений 
взаимодействия следователя и органов дознания. Они 
различаются в зависимости от выбранного критерия, а 
именно: целей, задач, характера деятельности, правовой 
регламентации, стадии уголовного процесса, на которой 
осуществляется взаимодействие.

На наш взгляд, наиболее оптимальным вариан-
том является классификация, основанная на крите-
рии правовой регламентации. В частности, разделяют  
процессуальные и непроцессуальные формы взаимодей-
ствия.

Одной из наиболее распространенных форм взаи-
модействия является поручение следователя. Правильно 
выбранной тактикой при вынесении поручения следова-
телем, по нашему мнению, будет являться возможность 
изучения оперативным работником материалов уголов-
ного дела в той части, в которой направлено ему пору-
чение. Это позволит наиболее оперативно и качественно 
исполнить поручение [2, с. 118].

Проблемным является и вопрос о сроках испол-
нения поручений следователя органом дознания. По 
нашему мнению, следователь должен самостоятельно 
устанавливать срок исполнения поручений, предусмо-
тренных УПК РФ, исходя из сложности и обстоятельств 
конкретного уголовно дела. Оперативный сотрудник, 
в свою очередь, при исполнении поручения может со-
ставить мотивированный рапорт о невозможности вы-
полнения поручения в установленный законом срок и 
просить следователя о продлении срока для исполнения 
поручения. Данное положение необходимо закрепить в 
ст. 38 УПК РФ.

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос содей-
ствия органов дознания при производстве осуществле-
нии отдельных следственных действий. Данная форма 
взаимодействия на практике встречается достаточно ча-
сто, поскольку отдельные следственные действия требу-
ют участия как следователей, так и сотрудников органов 
дознания. Большое значение имеет образование след-
ственных групп (ч. 2 ст. 163 УПК РФ). Создание след-
ственной группы положительно сказывается на эффек-
тивности и качестве предварительного расследования. 
Можно выделить следующие преимущества: 

 – сокращение сроков предварительного расследо-
вания; 
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 – возможность эффективного решения тактиче-
ских задач (например, одновременное производство не-
скольких следственных действий). 

Непроцессуальные формы взаимодействия выра-
жаются в изучении и анализе оперативных материалов 
при проверке сообщения о преступлении, в совместном 
и согласованном планировании при проведении след-
ственных действий и оперативно-розыскных меропри-
ятий, в профилактической деятельности, в регулярном 
обмене информацией в ходе осуществления предвари-
тельного расследования об обстоятельствах конкретно-
го уголовного дела. 

Важно отметить, что в современной следственной 
практике проблемы организационного взаимодействия 
подразделений сопровождаются рядом проблем как те-
оретического, так и прикладного характера, связанных 
со значительным ростом преступности в последние 
годы и снижением уровня раскрытия преступлений. Это 
все свидетельствует о том, что качество расследования 
преступлений в значительной степени зависит от взаи-
модействия следователя с другими участниками уголов-
ного судопроизводства, вовлеченными в этот процесс. 
Поэтому, для улучшения взаимодействия между следо-
вателем и органами дознания, необходимо усовершен-
ствовать систему взаимного обмена информацией, ко-
торая позволит успешно координировать следственную 
и оперативно-розыскную деятельность, своевременно и 
тактически грамотно проводить следственные действия, 

а также умело использовать полученную оперативно- 
розыскную информацию.

В процессе взаимодействия между следователем 
и оперативным сотрудников также должны быть сфор-
мулированы четкие, продуманные действия, завися-
щие от определенных задач, решаемых каждым субъ-
ектом взаимодействия при расследовании уголовного  
дела. 

Совершенствование взаимодействия следственных 
и оперативно-розыскных подразделений при раскры-
тии и расследовании преступлений предполагает, пре-
жде всего, конкретное разграничение их полномочий и 
установление соответствующих связей в их работе по 
раскрытию преступлений. Поскольку следователь не 
всегда может самостоятельно оценить результаты своей 
деятельности, увидеть ошибки, допущенные в процессе 
работы, понять их причины, руководителю следствен-
ного органа необходимо оказывать следователю научно-
методическую помощь. Помощь может быть оказана в 
виде указаний, разъяснений и рекомендаций.

Повышение эффективности взаимодействия сле-
дователей с сотрудниками оперативно-розыскных под-
разделений при раскрытии и расследовании уголовно 
наказуемых деяний зависит от должного внимания к 
планированию данной деятельности, ведущей к ее над-
лежащей организации и производства. Надлежащая 
организация и координация деятельности, совместное 
рассмотрение полученной доказательственной базы в 

Рис. 1. Понятийный аппарат «взаимодействие органов следствия и органов дознания»
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определенной степени позволит эффективно функцио-
нировать всем органам дознания. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что 
существует ряд основополагающих форм взаимодей-
ствия следователя и органа дознания, совместные дей-
ствия которых приводят к положительным результатам 
на стадии досудебного уголовного судопроизводства.

По итогам рассмотрения понятия, сущности и задач 
взаимодействия следователя с органом дознания в досу-
дебном производстве по уголовным делам представля-
ется обоснованным сделать следующие выводы.

Взаимодействие между следователем и органами 
дознания в ходе досудебного производства означает ор-
ганизованную и согласованную по целям, времени и ме-
сту совместную деятельность органов, преследующих 
цель успешно и оперативно выполнить задачи уголов-
ного судопроизводства. 

В задачи взаимодействия входит предупреждение, 
раскрытие и расследование преступлений; меры по при-
влечению к уголовной ответственности виновных; ком-
пенсация потерпевшим ущерба, причиненного уголовно 
наказуемыми деяниями; розыскные мероприятия, свя-
занные с установлением места нахождения подозрева-
емых и обвиняемых.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы процессуального положения подозреваемого, возникающие с момента на-
чала уголовного преследования, в том числе на стадии возбуждения уголовного дела при фактическом задержании 
(захвате), исследуются основные признаки лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, даются 
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Назначением современного российского уголов-
ного судопроизводства является не только защита прав 
потерпевших от преступлений, но и защита личности 
от незаконного и необоснованного обвинения, ограни-
чения ее прав и свобод. В связи с этим защите прав по-
дозреваемого уделяется пристальное внимание на прак-
тике [1] и в юридической литературе [2].

Изучение правового положения подозреваемого 
показывает необходимость обеспечения его прав непо-

средственно с момента начала уголовного преследова-
ния и, в особенности, на стадии возбуждения уголовно-
го дела при фактическом задержании (захвате). Как по-
казывает анализ, основными причинами существенных 
нарушений его прав и свобод являются следующие.

Во-первых, процессуальный статус подозреваемого 
на стадии возбуждения уголовного дела имеет неопре-
деленный характер. В юридической литературе таких 
лиц называют заподозренными [3, с. 6‒7; 4] или задер-
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жанными [5]. На наш взгляд, подозреваемые, в числе ко-
торых лица, задержанные по подозрению в совершении 
преступления, в первую очередь, нуждаются в обеспе-
чении, защите и охране прав, оказанию юридической и 
правовой помощи. Об этом свидетельствует и проведен-
ный опрос, который указывает, что в наибольшей мере 
законным интересам подозреваемого отвечают: обеспе-
чение прав (60 %); защита прав (45,8 %); оказание юри-
дической помощи (22,5 %); охрана прав (9,3 %); право-
вое содействие (помощь) государственных органов и их 
должностных лиц (5 %).

Во-вторых, использование при формировании по-
нятия «подозреваемый» признаков и условий различных 
правовых институтов, расположенных в различных ста-
тьях УПК РФ. Содержание норм УПК РФ, показывает, 
что указанный участник уголовного судопроизводства 
наделяется соответствующим процессуальным стату-
сом, с одной стороны, исходя из признаков, включаю-
щих в себя элементы различных правовых институтов 
(возбуждение уголовного дела; предварительное рас-
следование; меры процессуального принуждения и др.).  
С другой стороны, это возможно при наличии не только 
фактических и юридических оснований, но и иных фор-
мальных условий.

В-третьих, в положениях УПК РФ пределы про-
цессуального статуса подозреваемого не имеют четких 
границ. Несмотря на то, что в уголовном судопроизвод-
стве указанное понятие трактуется в широком консти-
туционно-правовом смысле, по мнению Н. В. Попкова, 
права и свободы фактически задержанного лица по по-
дозрению в совершении преступления ничем не обеспе-
чены, так как законодатель использовал юридическую 
фикцию (fictiojuris), признавая его незадержанным до 
принятия решения о возбуждении уголовного дела и 
составления протокола задержания подозреваемого 
[6, с. 20]. Как справедливо отмечает А. А. Давлетов,  
«лицо становится подозреваемым не потому, что задер-
живается, а наоборот – задерживается потому, что подо-
зревается» [7].

На наш взгляд, указанные обстоятельства затрудня-
ют не только понимание сущности данного участника 
уголовного судопроизводства, но и моменты возникно-
вения и окончания уголовно-процессуальных отноше-
ний с его участием, а также предупреждение нарушений 
его прав и свобод, оказание ему правовой помощи со 
стороны должностных лиц уголовного судопроизвод-
ства, защитников и иных уполномоченных лиц.

Представляется, что представленные проблемы в 
большей мере связаны с неопределенностью понятия 
подозреваемого. По информации Конституционного 
Суда Российской Федерации расплывчатость исполь-
зуемых в законах понятий и определений подрывает 
единство правоприменения, ослабляет нормативную 
упорядоченность значимых с точки зрения поддержания 
конституционной законности общественных отношений 
и их отдельных компонентов, может приводить к произ-
волу [8].

В юридической литературе делается обоснован-
ный вывод о том, что использование в законе правильно 
определенных терминов делает понятным и эффектив-
ным сам закон [9, с. 9]. Вместе с тем понятие подозрева-
емого, данное в ч. 1 ст. 46 УПК РФ, не охватывает всех 
основных его свойств (признаков), определяющих его 
сущность и процессуальное положение. В большей мере 
это определение характеризует окончание отдельных 
этапов уголовно-процессуальной деятельности, связан-
ных с уголовным преследованием лиц, в отношении ко-
торых осуществляется обвинительная деятельность.

В юридической литературе выделяют основные 
признаки, характеризующие подозреваемого, дают раз-
личные его понятия с учетом этих признаков [10; 11]. 
Наиболее типичным является определение подозре-
ваемого, предложенное О. А. Зайцевым и П. А. Смир-
новым, устанавливающее, что это лицо, вовлеченное в 
уголовное судопроизводство в связи с проверкой его на 
причастность к совершенному деянию [12, с. 62‒63].

По нашему мнению, несмотря на несомненные 
достоинства данного определения, в нем не нашли от-
ражение юридическое основание и момент начала огра-
ничения свободы передвижения и наделения данно-
го лица соответствующим уголовно-процессуальным  
статусом. 

По замыслу уважаемых авторов, такой подход по-
зволит признать лицо, проверяемое на причастность к 
совершению преступления, подозреваемым, в случаях 
проведения следственных действий с его участием или 
применением в отношении него мер процессуального 
принуждения [12, с. 62‒63]. Вместе с тем данное об-
стоятельство, несмотря на гарантирование прав и сво-
бод лиц, подвергнувшихся уголовному преследованию, 
в том числе в виде указания на проведение следствен-
ных действий, не позволяет решить проблему в полном  
объеме.

Исследование показывает, что при производстве 
по уголовному делу допрос лица, подозреваемого в со-
вершении преступления, но не признанного таковым в 
установленном законом порядке, в 28 % случаев допра-
шивается в качестве свидетеля. Подобный подход ведет 
к тому, что подозреваемый существенно ограничивается 
в своем праве на защиту.

В этом отношении представляет интерес поня-
тие подозреваемого, предложенное О. В. Химичевой  
и Д. В. Шаровым [13], суть которого состоит в том, что 
им является лицо, в отношении которого вынесено про-
цессуальное решение. Вместе с тем, на наш взгляд, в их 
определении не были учтены такие важные признаки, 
указывающие на обстоятельства вовлечения в производ-
ство по уголовному делу подозреваемого, ограничения 
свободы его передвижения, основания возникновения и 
окончания уголовно-процессуальных отношений с уча-
стием лица, подозреваемого в совершении преступле-
ния. Целесообразность такого расширенного указания 
признаков подозреваемого поддерживается многими 
юристами [14], а также связана с наличием у подозре-
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ваемого двух автономных процессуальных статусов, 
характеризующих его в формальном и материальном 
(сущностном) смыслах [15, с. 355].

Кроме того, определяя уголовное преследование 
в качестве одного из его признаков, авторы определе-
ния не учитывают, что деятельность органов предва-
рительного расследования, направленная на уголовное 
преследование, охватывает как обвинение, так и по-
дозрение, существенно отличающиеся друг от друга  
[16, с. 137].

На наш взгляд, уголовное преследование, связан-
ное с подозрением лица в совершении преступления, 
предполагает, во-первых, возникновение уголовно-про-
цессуальных отношений в связи с наличием оснований 
для проведения его проверки на причастность к совер-
шенному деянию; во-вторых, в некоторых случаях при-
менение мер процессуального принуждения, в числе 
которых возможно ограничение свободы передвижения 
и заключение под стражу; в-третьих, окончание уголов-
но-процессуальных отношений в связи с наличием со-
бранных и проверенных доказательств, дающих осно-
вания для обвинения лица в совершении преступления 
(при отсутствии таких доказательств происходит отказ 
от подозрения).

Однако без исследования проблем принятия про-
цессуального решения о признании лица подозревае-
мым определение подозреваемого будет неполным, ведь 
механизм правового регулирования его задержания и 
признания имеет двойственную природу (фактическую 
и юридическую) и охватывает стадии возбуждения уго-
ловного дела и предварительного расследования, на ко-
торых уголовное преследование осуществляется в пу-
бличном и формализованном порядке.

Учитывая многочисленные нарушения прав и сво-
бод лиц, подозреваемых в совершении преступления, на 
стадиях возбуждения уголовного дела и предваритель-
ного расследования, особенно на этапе фактического 
лишения свободы (захвата), учеными предлагаются раз-
личные предложения по решению данной проблемы.  
В их числе предложения о замене протокола задержания 
подозреваемого на мотивированное ходатайство в суд 
об избрании в отношении него меры пресечения, свя-
занной с лишением свободы [17].

Следует отметить, что наиболее перспективными, 
на наш взгляд, представляются мнения юристов, при-
знающих целесообразность использования в качестве 
основного вида процессуального решения – постанов-
ление о признании лица подозреваемым [18, с. 63; 19]. 
Об этом говорят и 78 % опрошенных практических ра-
ботников [20, с. 56].

Представляется, что данная точка зрения позво-
ляет реализовать право подозреваемого, во-первых, на 
защиту, охрану и правовую помощь со стороны долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное судопроиз-
водство. Так, при вынесении постановления о возбуж-
дении уголовного дела в отношении конкретного лица 
не предусматривается возможность разъяснения прав 

подозреваемого. В то же время схожесть постановле-
ния о признании лица подозреваемым с постановле-
нием о привлечении лица в качестве обвиняемого, в 
котором предусмотрено разъяснение прав, решило бы 
данную проблему. Также следователь (дознаватель) 
получил бы возможность не допрашивать лицо, по-
дозреваемое в совершении преступления, в качестве 
свидетеля, а подозреваемому гарантируется его право  
на защиту.

Во-вторых, на квалифицированную юридическую 
помощь защитника. Возможность получить квалифици-
рованную консультацию о правах и свободах, о наличии 
сведений о подозрении в рамках совершенного уголовно 
наказуемого деяния с момента вынесения постановле-
ния о признании лица подозреваемым будет не только 
служить надлежащей формой появления соответствую-
щего участника уголовного процесса, но и отвечать на-
значению уголовного судопроизводства. 

На наш взгляд, в большей мере заслуживает вни-
мания точка зрения о принятии двух процессуальных 
решений: на стадии возбуждения уголовного дела ‒ про-
токола задержания, юридически закрепляющего факт 
задержания; и на стадии предварительного расследова-
ния ‒ постановления о задержании [21]. В то же время  
А. А. Давлетов, соглашаясь с данной точкой зрения, 
предлагает на стадии возбуждения уголовного дела при-
менять уведомление о подозрении [22].

Таким образом, основными признаками подо-
зреваемого, характеризующего его как участника уго-
ловного судопроизводства со стороны обвинения, 
являются: 1) наличие сведений о его причастности 
к совершению преступления при отсутствии доста-
точных доказательств для предъявления обвинения;  
2) основания и предусмотренные законом условия 
для применения мер процессуального принуждения;  
3) процессуальные действия и решения, определяющие 
его процессуальный статус; 4) сроки действия право-
вого статуса, начинающиеся с момента фактического 
лишения свободы передвижения и оканчивающиеся 
вынесением постановления о привлечении в качестве  
обвиняемого.

На основании вышеизложенного подозреваемого 
следует определить как лицо, в отношение которого при 
наличии оснований в установленном порядке при от-
сутствии достаточных доказательств для предъявления 
обвинения осуществляется уголовное преследование и 
принято процессуальное решение в целях проверки на 
причастность к совершенному уголовно наказуемому 
деянию, а в некоторых случаях применены меры про-
цессуального принуждения.

Такое понятие, на наш взгляд, позволяет не толь-
ко гарантировать реализацию прав, свобод и законных 
интересов подозреваемого, оказание ему правовой по-
мощи в должном объеме, но и предусмотреть возмож-
ность дальнейшего совершенствования уголовно-про-
цессуального закона, так как, во-первых, указывает 
назначение подозреваемого как участника уголовного 
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судопроизводства; во-вторых, определяет пределы дей-
ствия статуса подозреваемого; в-третьих, указывает 
на необходимость определения оснований и условий 
уголовного преследования, применения мер процес-
суального принуждения и признания подозреваемым; 
в-четвертых, предполагает принятие соответствующего 
процессуального решения не только на стадии предва-
рительного расследования, но и на стадии возбуждения 
уголовного дела.
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В настоящее время при рассмотрении вопросов, 
связанных с правом собственности, наблюдается сме-
шивание норм гражданского и уголовного законодатель-
ства. Тенденция сублимации (изменения, перевопло-
щения) сугубо гражданских в уголовно-правовые отно-
шения и наоборот приобрела в последнее время весьма 
критический характер. На текущий момент в Республике 
Таджикистан одним из наиболее распространенных яв-
лений, доказывающих такую трансформацию, являются 

правоотношения граждан, связанные со строительством 
многоквартирных жилых домов. Иными словами, уча-
стие в долевом строительстве. Так, согласно статисти-
ческим данным, только в течение 2019‒2020 гг. в городе 
Душанбе возбуждено 89 уголовных дел по пункту «б» 
части 4 статьи 247 Уголовного кодекса Республики Тад-
жикистан (далее ‒ УК РТ) в отношении руководителей 
ряда строительных компаний. В результате таких проти-
воправных действий гражданам был нанесен крупный 
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материальный ущерб на сумму более 2,5 млн долларов 
США [3]. Считаем, что данная проблематика не может 
не представлять значительный интерес на данном этапе 
экономического развития страны. 

Итак, согласно статье 247 УК РТ под мошенниче-
ством понимается хищение чужого имущества или при-
обретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием [2].

При этом определяющими признаками мошенни-
чества являются получение права на собственность; об-
ман; злоупотребление доверием.

Понятие хищения представлено в пункте 1 приме-
чания статьи 244 УК РТ, согласно которому, под хище-
нием понимается совершенное с корыстной целью про-
тивоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или других лиц. 

Но мошенничество ‒ это не только хищение, но и 
получение прав на чужое имущество. Обычно речь идет 
о ситуации, когда сам потерпевший действует под вли-
янием обмана или злоупотребления доверием, что дает 
преступнику чувство уверенности в том, что он достиг-
нет цели, включая право на совершение определенных 
действий [2, с. 470].

В связи с вышесказанным, считаем целесообраз-
ным рассмотреть некоторые проблемные вопросы, свя-
занные с определением различий между понятиями «не-
выполнение гражданских юридических обязательств» 
и «мошенничества», Также отличие мошенничества от 
связанных с ним нарушений в рамках совместного до-
левого строительства. Рассмотрим реальные примеры 
смежных ситуаций, которые возникают при соприкос-
новении гражданских и уголовно-правовых отношений. 
Дело в том, что на законодательном уровне существу-
ют противоречия, связанные с разграничением граж-
данских и уголовно-правовых отношений, проблемы, 
связанные с отграничением мошенничества от престу-
плений, связанных с присвоением и растратой, а также 
других, неправомерных действий против собственности 
граждан, совершаемых путем обмана и злоупотребле-
ния доверием, которые требуют изучения и правовой 
оценки.

Например, мошенничество, предусмотренное УК 
РТ, охватывает также и признаки преступлений, пред-
усмотренные ст. 245 УК РТ (Присвоение или растрата),  
ст. 270 УК РТ (Злостное банкротство), ст. 295 УК РТ 
(Злоупотребление полномочиями служащими коммер-
ческих и других организаций), за совершение которых 
предусмотрен менее строгий вид уголовной ответствен-
ности, чем за мошенничество. Получается, что в ряде 
случаев противоправным действиям виновного даётся 
такая правовая оценка, которая не соответствует при-
знаками совершенного деяния. В результате такой ква-
лификации лицу выносится менее суровый, либо на-
оборот (например, в статье 245 УК РТ), более суровый  
приговор. 

Необходимо отметить, что строительство много-
этажного жилого дома ‒ это длительный процесс с мно-

жеством нюансов. Заказчик получает земельный участок 
для строительства, разрабатывает проект многоэтаж-
ного жилого дома, согласовывает его с архитектурно-
строительными организациями, получает заключение 
государственной экспертизы, переоборудует инженер-
ные сети, мешающие выполнению строительных работ. 
Уже на начальном этапе строительства многоэтажного 
здания строительные компании сталкиваются с пробле-
мами, связанными с получением разрешения на данный 
вид работ. Это в свою очередь, создает благоприятные 
условия для появления на строительном рынке помимо 
добросовестных застройщиков также и мошенников, со-
вершающих противоправные действия якобы в рамках 
законного гражданского оборота. 

Изучение опыта других государств по борьбе с дан-
ным видом преступлений показывает, что, например, в 
государствах-членах Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ), особенно Российской Федерации 
и Республики Казахстан, деятельность по совместному 
строительству жилых домов регулируется при помощи 
целого ряда соответствующих нормативных правовых 
актов. Так, в Российской Федерации действует Феде-
ральный закон от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ (редакция от 
02.07.2021 г.) «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти», в котором предусмотрено, что юридические лица, 
участвующие в совместной деятельности по строитель-
ству жилого дома с привлечением денежных средств 
вкладчиков, должны иметь уставной капитал не ниже 
150 миллионов российских рублей (около 2,5 миллио-
нов долларов США) [5].

Говоря же об опыте Республики Таджикистан, с 
сожалением приходится констатировать тот факт, что 
данные отношения регулируются лишь Гражданским 
кодексом Республики (статья 53). Такая ситуация явля-
ется плодородной почвой для совершения мошенниче-
ских действий в сфере долевого строительства много-
квартирных домов.

Совершение данного вида преступления в доле-
вом строительстве граничит с предметом гражданского 
спора, что создает дополнительные трудности. Некото-
рые руководители строительных организаций хорошо 
осведомлены о пробелах, имеющихся в действующем 
уголовном законодательстве, и совершают мошенни-
ческие действия, которые в конечном итоге сводятся к 
предмету гражданско-правовых отношений. Проблема 
на наш взгляд, заключается не только в ошибке некото-
рых правоприменителей, но и в нестабильности или, как 
следствие, в недостатке уголовно-правового механизма 
в области противодействия этому явлению.

В ситуации с «классическим» видом мошенниче-
ства проблем с квалификацией преступлений не возни-
кает. Так, если строительная организация, у которой на 
самом деле нет производственных ресурсов, не имеет 
лицензии и проектной документации на строительство, 
но заключает предварительные договоры со специали-
стами по покупке и продаже домов, потерпевшему наме-
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ренно предоставляется информация о наличии всех не-
обходимых разрешений, а затем и ложная информация о 
ходе строительства. 

Проблема квалификации преступлений, связан-
ных с мошенническими действиями, может возникнуть, 
когда действия преступников не вписываются в рамки 
«классического» вида, о котором мы говорили выше. 
Так, например, застройщик может иметь действующее 
разрешение и начинает строительство сразу нескольких 
зданий. В условиях нехватки финансовой отчетности 
хозяйственник получает деньги, а строительство дома 
финансируется за счет средств других вкладчиков. За-
тем происходит «финансовый крах» локального мас-
штаба, когда несколько домов остаются недостроенны-
ми в силу якобы финансовой неспособности застройщи-
ка закончить строительство. Застройщик в этом случае 
объявляет о своем банкротстве и таким образом не мо-
жет возместить вкладчикам затраты, осуществленные 
последними на строительство. Однако на самом деле, 
хищения не произошло, потому что застройщик мог не 
иметь корыстных намерений, а стремился к благополуч-
ному исходу сложившейся ситуации.

Возможно привести еще пример, когда застройщик 
привлекает деньги вкладчиков на строительство здания, 
из этих денег 20 процентов расходует непосредственно 
на строительство, а остальные средства использует, на-
пример, для регистрации лицензий и проектных работ, 
возврата ранее взятых кредитов и уплаты налогов. Ре-
зультат нехватки финансовых ресурсов приводит к не-
возможности завершения строительства жилого дома, 
вкладчики остаются без приобретенных квартир.

Третий случай. Застройщик собирает средства у 
граждан и на определенный срок заключает договор на 
строительство многоэтажного здания. Но по истечении 
предусмотренного срока жилой дом не сдан, вкладчики, 
хотя и полностью оплатили дом, не могут получить свои 
квартиры по истечении срока договора. Застройщик 
использует часть средств в своих личных целях, пере-
продавая жилые помещения повторно третьим лицам.  
В качестве примера может служить уголовное дело в 
отношении гражданина «А», являвшегося руководите-
лем ООО «Эхё», который путем обмана получил от 81 
гражданина Республики Таджикистан денежные сред-
ства на строительство 36 квартирного жилого дома. 
Вышеупомянутый не выполнил своего обещания, про-
дал жилую недвижимость другим лицам и нанес граж-
данам материальный ущерб в размере 1,6 млн долларов  
США [6].

Расчет жилой площади жилого помещения без вы-
деления несущих стен, отделяющих жилые помещения 
друг от друга является самым распространенным дей-
ствием, которыми умело пользуются практически все 
застройщики. Например, жилая квартира площадью  
80 м2 при разделении на отдельные помещения ‒ кухню 
и столовую могут быть меньше, чем это предусматрива-
лось по плану строительства. Но строители требуют от 
покупателей цену именно за 80 м2.

В уголовном законодательстве страны не существу-
ет нормы, регламентирующей общественные отношения 
в области долевого строительства и опыт рассмотрения 
уголовных дел этой категории судами Республики Тад-
жикистан, является весьма противоречивым. Подобные 
или похожие на мошенничество деяния квалифициру-
ются по другим статьям Уголовного кодекса, либо таким 
действиям придается иное значение и дела рассматрива-
ются в качестве гражданских разбирательств.

К примеру, уголовное дело, возбужденное в отно-
шении директора ГУП «Доступное жильё» гражданина 
«Б» и директора ООО «Диёрсоз», гражданина «В» и 
других, которым предъявлено обвинение по пункту «б» 
части 4 ст. 245, пункту «б» части 4 ст. 247, пункту «б» 
части 3 ст. 262, пунктам «а», «в», «г» части 4 ст. 319 и 
пункту «а» части 2 ст. 323 УК РТ, которые путем пред-
ставления ложных обещаний о получении квартир в жи-
лом комплексе, получили у 220 дольщиков 24.5 млн со-
мони и не перевели эту сумму на счет указанного пред-
приятия [7].

В судебной практике не редки случаи, когда подоб-
ные действия признаются судами в качестве неисполне-
ния обязательств по гражданско-правовым договорам. 
На наш взгляд, подобные преступления имели место 
быть, во-первых, в силу недостаточной правовой гра-
мотности потерпевших, и, во-вторых, несовершенством 
уголовно-правового механизма противодействия им, что 
является доказательством принятия соответствующих 
мер по исправлению имеющегося положения дел.

Таким образом, полагаем, что в целях предотвраще-
ния мошеннических действий со стороны застройщиков 
в сфере долевого строительства Республики Таджики-
стан, а также совершенствования уголовно-правового 
механизма противодействия этому противоправному 
явлению необходимо внести в УК Республики Таджики-
стан отдельную норму, либо дополнить статью 247 УК 
РТ конкретными квалифицирующими признаками.
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Современное государство невозможно представить 
без своей системы правоохранительных органов, основ-
ной задачей которых является защита жизни и здоровья 
граждан, а также защита их прав и законных интересов. 
Защита личности и общества от противоправных по-
сягательств является первостепенной задачей специ-
ально уполномоченных государственных органов, по-
скольку при должном уровне безопасности в обществе 
становится возможным развитие различного рода соци-
альных институтов, что, в свою очередь, способствует 
развитию всего государства, именно по этой причине, 
правоохранительные органы государства являются од-
ними из самых важных элементов всего государствен-
ного механизма.

Поскольку защита личности и общества от проти-
воправных посягательств является одной из важнейших 
задач государства, то система правоохранительных ор-
ганов в настоящее время является достаточно развет-
вленной, то есть включает в себя достаточно большое 
количество служб и подразделений, которые занимают-
ся строго определенными направлениями деятельности. 
Одним из таких направлений является административ-
ная деятельность, поскольку в современных российских 
правовых реалиях совершается достаточно большое 
количество административных правонарушений, кото-
рые по своей юридической природе носят обществен-
но «вредный» характер, нанося при этом значительный 
ущерб охраняемым общественным отношениям.

© Федорова И. В., Синибабов Д. И., Гук А. А., 2022
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Изучая деятельность полиции Российской Федера-
ции, направленную на пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений, рассмотрим админи-
стративную деятельность полиции как особое направле-
ние деятельности отдельных подразделений полиции, а 
также выделим существующие в настоящее время про-
блемные вопросы, связанные с административной дея-
тельностью полиции.

В настоящее время достаточно большое количество 
подразделений полиции задействовано именно в проти-
водействии и пресечении административных правона-
рушений, а именно: ДПС, ГИБДД, ППС, служба участ-
ковых уполномоченных и т. д.

Административная деятельность полиции в сфере 
пресечения административных правонарушений пред-
ставляет собой урегулированную нормами права дея-
тельность подразделений полиции, направленную на 
раскрытие и пресечение административных правона-
рушений, совершаемых гражданами в самых различных 
сферах жизни общества.

Стоит отметить, что в целях осуществления возло-
женных на полицию государством полномочий, в лице 
законодательных органов, были предоставлены опреде-
ленные полномочия, которые отчасти позволяют суще-
ственным образом ограничивать права и свободы граж-
дан, совершающих административное правонарушение, 
в установленном законом порядке, а именно: право за-
держать и доставить лицо в подразделение территори-
ального органа внутренних дел, применить к граждани-
ну физическую силу и т. п.

Прежде чем перейти к рассмотрению полномочий 
полиции по пресечению административных правонару-
шений, считаем наиболее целесообразным рассмотреть, 
в каких формах может реализовываться административ-
ная деятельность полиции.

Итак, исходя из законодательства [1] и практическо-
го опыта, можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время административная деятельность может осущест-
вляться в следующих видах: 

наружная служба нарядов, направленная на обеспе-
чение охраны общественного порядка и общественной 
безопасности от противоправных посягательств ‒ дан-
ная форма административной деятельности в основном 
реализуется наружными нарядами ППСП, а также ДПС. 
Также для охраны общественного порядка могут при-
влекаться сторонние силы, не относящиеся к МВД РФ;

осуществление контроля за соблюдением граж-
данами правил регистрации и учета российских граж-
дан ‒ данную форму административной деятельности в 
основной своей массе реализуют подразделения по во-
просам миграции;

осуществление контроля за соблюдением граж-
данами правил хранения и оборота огнестрельного 
оружия ‒ несмотря на то, что в настоящее время ли-
цензионно разрешительные отделы перешли в та-
кое ведомство, как Федеральная служба войск наци-
ональной гвардии, контроль за соблюдением правил  

хранения все же остался за службой участковых упол-
номоченных;

контроль за соблюдением лицами, которые были 
освобождены из мест лишения свободы либо были 
осуждены условно к лишению свободы, установленных 
для них запретов и ограничений, со стороны правоохра-
нительных органов ‒ данная функция в первую очередь 
означает, что на подразделения полиции возлагается 
функция пресечения преступлений и правонарушений, 
которые могут быть совершены лицами вернувшимися 
из пенитенциарных учреждений, либо совершивших 
уголовные преступления и осужденные за их соверше-
ние условно;

обеспечение безопасности дорожного движения ‒ 
данная функция в настоящее время является достаточ-
но актуальной и злободневной, поскольку с каждым 
годом в России количество автомобилей и других транс-
портных средств, находящихся в пользовании граждан 
только увеличивается, ввиду чего возрастает нагрузка 
на подразделения полиции осуществляющих свою дея-
тельность в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Рассмотрев вышеуказанное, можно сделать вывод о 
том, что рассматриваемая деятельность затрагивает до-
статочно большое количество подразделений полиции и 
при этом, каждая из существующих в настоящее время 
служб и подразделений полиции имеет свою узкую спе-
циализацию на конкретный вид административной дея-
тельности.

В связи с тем, что в настоящее время происходит 
увеличение автопарка, находящегося у граждан России 
в пользовании, а вместе с этим происходит увеличе-
ние количества дорожно-транспортных происшествий 
вследствие низкого уровня правовой культуры среди во-
дителей, считаем, что наиболее интересной с точки зре-
ния административной деятельности является деятель-
ность подразделений ДПС и ГИБДД.

Рассматривая административную деятельность 
данных подразделений, хотелось бы более подробно 
остановиться на правовых коллизиях, существующих в 
административном законодательстве, регламентирую-
щем правила дорожного движения.

Итак, правила дорожного движения, как норматив-
ный правовой акт, представляют собой определенный 
порядок взаимодействия механических транспортных 
средств и иных участников дорожного движения в про-
цессе их передвижения по дорогам общего пользования, 
также данный нормативный правовой акт предъявляет 
определенные требования к состоянию механических 
транспортных средств.

Рассмотрим один из пробелов, существующих в 
сфере правового регулировании, на примере следую-
щей ситуации: совсем недавно сотрудниками государ-
ственной автомобильной инспекции были привлечены 
к административной ответственности ряд автомобили-
стов, которые устанавливали в свои автомобили допол-
нительные акустические системы в виде дополнитель-



237Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

ных динамиков и усилителей баса. Подобные действия 
были квалифицированы по статье 12.5. ч. 1 КоАП РФ, 
согласно комментируемой норме запрещено управление 
транспортным средством, которое содержит определен-
ный перечень неполадок. Ссылаясь на данную норму, 
сотрудники ГИБДД привлекали к административной от-
ветственности владельцев усовершенствованных аудио 
систем.

Стоит отметить, что в настоящее время среди авто-
мобилистов подобная мода выросла в полноценное са-
мостоятельное движение, которое получило признание 
по всему миру и даже проводятся соревнования. 

Претензии со стороны правоохранительных ор-
ганов заключаются прежде всего в том, что установка 
подобных аудио систем требует внесения изменений в 
конструкцию автомобиля, порой они незначительные, а 
порой автомобиль может лишиться заднего ряда сиде-
ний и вместо него получить короб усилителя, впаянный 
в каркас автомобиля.

Следующим, достаточно распространенным яв-
лением, входящим в противоречие с нормами правил 
дорожного движения, является ситуация, при которой 
владельцы достаточно мощных движков (от 150 лоша-
диных сил на меньших лошадиных силах следующее 
действие не имеет смысла с конструктивной точки зре-
ния) принудительно увеличивают мощность двигателя 
путем внесения изменений в блок управления двигате-
лем (на языке автомехаников данное изменение называ-
ется чип или стэйдж).

Правовая коллизия здесь возникает при постановке 
автомобиля на учет в ГИБДД, поскольку двигатель яв-
ляется номерным агрегатом (на него наносятся номера 
VIN, и характеристики двигателя заносятся в паспорт 
транспортного средства), то при постановке на учет он 
подлежит обязательной проверке, в ходе которой вне-
сенные изменения легко обнаруживаются.

Другая, проблема на наших дорогах, с которой стал-
киваются автомобилисты, можно отметить тонировку 
стекол автомобиля. Согласно ГОСТам [2], тонировка 
автомобильных стекол допускается только в задней ча-
сти автомобиля и при условии того, что будет обеспе-
чена способность стекла пропускать свет в количестве 
75 процентов от нормального. Однако, многие водители 
предпочитают устанавливать на свои авто тонировку, ко-
торая обеспечивает меньшее количество пропускаемого 
света. Да, несомненно, существует законодательный за-
прет (статья 12.5 КоАП РФ) на совершение подобных 
действий, однако, с точки зрения практики, закон доста-
точно сильно отстал.

Рассмотрев указанные правовые коллизии можно 
сделать вывод о том, что в своей повседневной деятель-
ности сотрудники ДПС и ГИБДД сталкиваются с про-
тиворечием норм гражданского и административного 
законодательства.

Также стоит отметить, что выполняемая указан-
ными сотрудниками работа позволяет обеспечивать 
безопасность на наших дорогах посредством пресе-

чения административных правонарушений, которые в 
свою очередь могут повлечь более тяжкие последствия 
вплоть до уголовно-наказуемых. Вышеназванные пра-
вовые коллизии отчасти обусловлены тем, что все эти 
«улучшения» автомобиля могут негативно сказаться на 
тех характеристиках, которые были в него заложены и с 
которыми данный автомобиль был сертифицирован по 
безопасности. 

Говоря об административной деятельности ука-
занных подразделений, так же следует отметить, какие 
же возможности предоставляет законодательство Рос-
сийской Федерации подразделения полиции в целях 
реализации названных выше форм административной 
деятельности.

В целях пресечения и предупреждения админи-
стративных правонарушений сотрудники полиции име-
ют право на применение административно-предупреди-
тельных и контрольно-предупредительных мер (проверка 
у граждан документов, удостоверяющих их личность, 
временное запрещение или ограничение движения транс-
порта и другие меры), участие в реализации админи-
стративно-восстановительных мер (например, при ад-
министративном выселении лиц, самоуправно занявших 
жилые помещения), применение мер административного 
пресечения и обеспечения производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, а также применение 
мер административных наказаний к лицам, виновным в 
совершении административных правонарушений.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что 
административная деятельность полиции является од-
ним из важнейших направлений правоохранительной 
деятельности, осуществление которой позволит в зна-
чительной мере обезопасить граждан от преступных и 
иных противоправных посягательств. Административная 
деятельность, как особый вид деятельности, в значитель-
ной степени зависит от нормативной базы, регламентиру-
ющей различные сферы жизни общества, как нами было 
выяснено, в такой обширной сфере, как ПДД существуют 
достаточно серьезные пробелы, которые должны быть 
разрешены законодателем в кратчайшие сроки.
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В учебнике предложено оригинальное видение предмета администра-
тивного права, механизма административно-правового регулирования 
общественных отношений, во многом отличающееся от стереотипов, сло-
жившихся в административно-правовой науке в течение многих десятиле-
тий. Особое внимание уделено таким малоизученным вопросам админи-
стративного права, как особенности административно-правового статуса 
организаций (в том числе государственных учреждений, должностных 
лиц), основы правоохранительной службы, административно-правовые 
действия, методы осуществления административной деятельности, осно-
вы теории административно-публичного обеспечения безопасности.
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QR (от английского Quick Response «быстрый от-
клик») – это двухмерный тип штрих-кодов, который лег-
ко считывается цифровым устройством и хранит инфор-
мацию в виде серии пикселей в квадратной сетке, кото-
рая внешне выглядит как черно-белый узор. Устройство 
(специальный сканер или смартфон) распознает QR-код 

по трем квадратным меткам, расположенным по его 
углам.

В период введения ограничительных мер в свя-
зи с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 многие впервые столкнулись с QR-кодами, 
хотя они были продемонстрированы на экспертном 
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уровне еще в далеком 1994 году. Он уже тогда мог коди-
ровать до 7 тысяч знаков и считывался в 10 раз быстрее, 
чем штрих-код.

В этом же году японская компания Denso Wave Inc. 
открыла свою разработку для свободного использова-
ния. В 2000 году Международная организация по стан-
дартизации внесла QR-код в список одобренных стан-
дартов кодирования информации.

В смартфонах последнего поколения уже заложена 
программа считывания QR-кодов и через встроенную 
камеру под определенным углом наклона может в авто-
матическом режиме показывать изображение информа-
ции на экране устройства.

Информация, отображающаяся на экране считы-
вающего устройства, может быть развернута в виде 
бизнес-страницы, рекламы и акции, платежа, какой-
либо информации, повышения вовлеченности и охвата 
(приглашения на публичные мероприятия, концерты, 
праздники и т. д.), обратной связи, идентификации. В 
2021 году количество пользователей смартфонов в мире 
достигло 6,4 млрд. человек или 80,76 % населения Зем-
ли. Соответственно возникает новая форма взаимоотно-
шений между людьми, учреждениями, предприятиями и 
организациями с различными формами собственности.

В настоящее время в Российской Федерации от-
сутствует нормативно-правовое регулирование поряд-
ка использования, хранения, присвоения QR-кодов, что 
создает предпосылки для нарушения законных прав и 
интересов граждан и их объединений.

Действительно, согласно части 3 статьи 55 Консти-
туции Российской Федерации права и свободы человека 
и гражданина не могут быть ограничены федеральным 
законом в той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты, в частности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц. В части 4 статьи 29 Конституции Россий-
ской Федерации указано, что каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию любым законным способом. 
Согласно части 5 статьи 13 Конституции Российской 
Федерации запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых на-
правлены на насильственное изменение основ консти-
туционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни.

Актуальность данного вопроса обусловлена высо-
ким уровнем социальной значимости безопасности на-
селения от террористических и экстремистских угроз. 
Печальной тенденцией нынешнего времени является 
появление национального и религиозного насилия или 
угрозы его применения, как в национальных субъектах 
Российской Федерации, так и в других регионах стра-
ны, но уже со стороны местных национал-патриотов. 
По данным на март 2022 года в Единый федеральный 
список организаций, в том числе иностранных и между-
народных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористи-
ческими включено 37 организаций [1]. Согласно Пере-
ченю общественных объединений и религиозных орга-
низаций, в отношении которых судом принято вступив-
шее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Феде-
ральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» количество 
таких организаций достигает 90 единиц [2]. Волна се-
паратизма, религиозного экстремизма и терроризма, за-
хлестнувшая Россию в конце XX – начале XXI века, об-
разовала пропасть между представителями различных 
наций и конфессий российского народа.

К правовым основам противодействия экстремизму 
и межнациональным конфликтам в нашей стране от-
носятся: Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности», 
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О проти-
водействии терроризму», Концепция противодействия 
терроризму в Российской Федерации, утв. Указом Пре-
зидентом РФ 5 октября 2009 г., Стратегия государствен-
ной национальной политики РФ на период до 2025 г., 
утв. Указом Президента 19.12.2012 г. № 1666.

Экстремистские проявления являются одним из 
наиболее опасных факторов, негативно влияющих на 
экономическую, социальную и политическую обстанов-
ку в государстве. Проблема экстремизма в настоящее 
время переросла в реальную угрозу национальной без-
опасности.

Экстремизм по своей сути означает привержен-
ность к крайним мерам, взглядам. Эти взгляды по свое-
му характеру могут быть расистскими, националистиче-
скими или религиозными. Как показывает российский 
и мировой опыт, питательной средой для распростране-
ния экстремизма являются экономические и социальные 
проблемы, прикрытые религиозными лозунгами, спеку-
лируя на которых экстремисты стремятся втянуть в свои 
ряды различные слои населения. Наиболее радикальные 
мировоззренческие установки, подкрепленные жесткой 
организацией, финансовой поддержкой при соответ-
ствующих условиях преобразуются в террористическую 
деятельность.

В ряде нормативных правовых актов даётся рас-
шифровка экстремистской деятельности. В частности, 
в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ  
«О противодействии экстремистской деятельности» 
перечисляются следующие формы экстремистской дея-
тельности:

 – насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Российской Феде-
рации;

 – публичное оправдание терроризма и иная терро-
ристическая деятельность;

 – возбуждение социальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни;

 – пропаганда исключительности, превосходства 
либо неполноценности человека по признаку его соци-
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альной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности, или отношения к религии;

 – нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, или отношения к религии;

 – воспрепятствование осуществлению гражданами 
их избирательных прав и права на участие в референ-
думе или нарушение тайны голосования, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения;

 – воспрепятствование законной деятельности го-
сударственных органов, органов местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий, общественных и рели-
гиозных объединений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения;

 – совершение преступлений по мотивам, указан-
ным в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

 – пропаганда и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения;

 – публичные призывы к осуществлению указан-
ных деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового распространения;

 – публичное заведомо ложное обвинение лица, за-
мещающего государственную должность Российской 
Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период испол-
нения своих должностных обязанностей деяний, указан-
ных в настоящей статье и являющихся преступлением;

 – организация и подготовка указанных деяний, а 
также подстрекательство к их осуществлению;

 – финансирование указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, подготовке и осуществле-
нии, в том числе путем предоставления учебной, поли-
графической и материально-технической базы, телефон-
ной и иных видов связи или оказания информационных 
услуг.

Понятия «экстремизм» и «терроризм» являют-
ся смежными и соотносятся по логическому правилу: 
«террористическая деятельность всегда является экс-
тремистской, но не вся экстремистская деятельность 
является террористической». Верховный суд также ак-
центирует внимание на смежности данных дефиниций. 
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 г. № 1 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях террористической направлен-
ности» говорится: «В Российской Федерации право-
вую основу противодействия терроризму составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Федеральный 
закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», Федеральный закон  
от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терро-

ризму» и другие нормативные правовые акты, направ-
ленные на противодействие терроризму.

В целях уголовно-правового обеспечения противо-
действия терроризму и в интересах выполнения между-
народных обязательств Уголовный кодекс Российской 
Федерации устанавливает ответственность за совер-
шение преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 
360».

В соответствии с Федеральным законом от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противо-
действии терроризму» терроризм ‒ идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными формами про-
тивоправных насильственных действий. Можно выде-
лить три важных признака терроризма [3]:

1. Использование насильственных методов;
2. Преследование им политических целей;
3. Оказание психологического воздействия на об-

щество.
Террористическая деятельность включает в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финан-

сирование и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного форми-

рования, преступного сообщества (преступной органи-
зации), организованной группы для реализации терро-
ристического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использова-
ние террористов;

д) информационное или иное пособничество в 
планировании, подготовке или реализации террористи-
ческого акта;

е) пропаганду идей терроризма, распространение 
материалов или информации, призывающих к осущест-
влению террористической деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих необходимость осу-
ществления такой деятельности.

Между тем, необходимым условием формирования 
правового государства в любой стране является граж-
данский мир, межнациональное и межрелигиозное со-
гласие. Особой актуальностью этот вопрос обладает в 
России, на территории которой проживают представи-
тели 193 национальностей [4] и четыре религии (поми-
мо «других религий») – христианство, ислам, буддизм, 
иудаизм – законодательно признаны «неотъемлемой ча-
стью исторического наследия народов России» [5].

Проблема установления межнационального со-
гласия в нашем многонациональном и многоконфесси-
ональном государстве во все времена являлась одной 
из ключевых, и сегодня выступает наиважнейшим эле-
ментом общественной жизни наряду с демократизаци-
ей политической системы и совершенствованием соци-
ально-экономического устройства. «Для России ‒ с ее 
многообразием языков, традиций, этносов и культур ‒ 
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национальный вопрос, без всякого преувеличения, но-
сит фундаментальный характер. Любой ответственный 
политик, общественный деятель должен отдавать себе 
отчет в том, что одним из главных условий самого суще-
ствования нашей страны является гражданское и межна-
циональное согласие» [6].

На первый взгляд может показаться, что в Россий-
ской Федерации не существует разногласий в аспекте 
национального вопроса. Однако из современной исто-
рии развития российского многонационального госу-
дарства известны события, связанные с конфронтацией 
между республиками в составе Российской Федерации и 
центральной властью, особенно это отражается в пери-
од 1991 по 1995 гг., в котором произошли такие события, 
как Чеченский конфликт, спорные вопросы с республи-
кой Татарстан и иные события на Кавказе. Данные собы-
тия служат фактом возможности возникновения таких 
ситуаций в будущем. 

18 марта 2022 года на торжественном мероприя-
тии, концерте-митинге, посвященном восьмой годов-
щине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, 
в своем выступлении Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин напомнил всем слова 
преамбулы Конституции Российской Федерации, в кото-
рой говорится о том, что мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле, должны верить в добро и справедливость. 
И это не просто слова, а тезис, имеющий глубокий госу-
дарственно-политический смысл. Данное выступление 
Владимира Владимировича Путина и само торжествен-
ное мероприятие может отображаться посредством ис-
пользования QR-кода в информационно-телекоммуни-
кационной среде Интернет, а также в средствах массо-
вой информации, но это лишь одно из событий, которое 
подтверждает наше единение и смысл существования 
российской государственности. Имеется возможность 
для неоднократного применения данных современных 
технологий, в том числе посредством использования 
QR-кодов для доведения достоверной, общественно-
значимой, публичной информации. В QR-кодах могут 
быть заложены:

 – комментарии к Конституции и законодательству РФ; 
 – обучающие программы исторического, патри-

отического, просветительского, духовно-культурного 
воспитания взрослых и молодого поколения;

 – методические материалы по противодействию 
экстремизму и терроризму;

 – о действиях граждан в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций экстренного характера и т. д.

На наш взгляд, использование QR-кодов может 
носить и негативный характер, с точки зрения исполь-
зования их преступными элементами, неонацистами, 
экстремистами, террористами, но это является противо-
правным деянием и к целям данной статьи исследование 
вопросов предупреждения, пресечения, раскрытия, рас-
следования и привлечения к юридической ответствен-
ности таких лиц не относится.
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Оперативно-розыскные мероприятия:  
инструментальная ценность, правовая определенность норм закона. 

Статья 3. Оценка правовой определенности законодательной 
конструкции осуществления оперативно-розыскных мероприятий
Владимир Иванович Червонюк
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, 
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Аннотация. Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации ограничение права на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается исключительно на основании су-
дебного решения. Закон об оперативно-розыскной деятельности (ч. 3 ст. 8) допускает по указанным им основаниям 
проведение определенных ч. 2 оперативно-розыскных мероприятий с последующим уведомлением суда (судьи) и 
получением судебного решения, санкционирующего проведение такого мероприятия. Перечень сформулированных 
законодателем оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия носит оценочный характер и, соот-
ветственно, правовая определенность положений ч. 3 не безусловна. Как показывает анализ проблемы, на практике 
не являются редкостью случаи проведения оперативно-розыскных мероприятий и в ситуации, когда ссылка на осно-
вания ч. 3 ст. 8 не вполне очевидна. 

Законность осуществления оперативно-розыскного мероприятия в этом случае подвергается сомнению. Про-
блемность характерна и для иных конструктивных положений упомянутого Закона, определяющих условия прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий. В указанном смысле в контексте фундаментального принципа правовой 
определенности конструкция ст. 3 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ требует усовершенствования. 
Отмеченные проблемы и рекомендации их решения – предмет исследования настоящей статьи.

Ключевые слова: принцип правовой определенности, неопределенность содержания правовой нормы, право-
вая определенность как конституционно значимое свойство нормативных актов, обстоятельства, при наличии кото-
рых законодатель допускает возможность проведения оперативно-розыскных мероприятий, казуальный и абстракт-
ный способы конструирования правовых установлений, пределы права на проведение оперативно-розыскных меро-
приятий, исключительный порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий, судебная процедура получения 
согласия на проведение оперативно-розыскных мероприятий
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Operational investigative measures:  
instrumental value, legal certainty of the law.  

Article 3. Assessment of the legal certainty of the legislative structure  
of the implementation of operational investigative measures
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Abstract. According to Part 2 of Article 23 of the Constitution of the Russian Federation, restriction of the right to 
secrecy of correspondence, telephone conversations, postal, telegraphic and other messages is allowed solely on the basis of 
a court decision. The Law on Operational Investigative Activities (Part 3 of Article 8) allows, on the grounds indicated by it, 
the conduct of certain Part 2 operational investigative measures, followed by notification of the court (judge) and receipt of 
a court decision authorizing such an event. The list of grounds formulated by the legislator for carrying out an operational 
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search measure is evaluative in nature and, accordingly, the legal certainty of the provisions of Part 3 is not unconditional. As 
the analysis of the problem shows, in practice, it is not uncommon to conduct operational investigative measures in a situation 
where the reference to the grounds of Part 3 of Article 8 is not quite obvious.

In this case, the legality of the operational search activity is questioned. The problematic nature is also characteristic 
of other constructive provisions of the mentioned Law, which determine the conditions for conducting operational search 
activities. In this sense, in the context of the fundamental principle of legal certainty, the construction of Article 3 of Federal 
Law № 144-FZ of August 12, 1995 requires improvement.

Keywords: principle of legal certainty, uncertainty of the content of a legal norm, legal certainty as a constitutionally 
significant property of normative acts, circumstances in the presence of which the legislator allows the possibility of 
conducting operational investigative measures, casual and abstract ways of constructing legal regulations, limits of the right 
to conduct operational search activities, exclusive procedure for conducting operational search activities, judicial procedure 
for obtaining consent to conduct operational search activities

For citation: Chervonyuk V. I. Operational investigative measures: instrumental value, legal certainty of the law. 
Article 3. Assessment of the legal certainty of the legislative structure of the implementation of operational investigative 
measures. Bulletin of economic security. 2022;(4):244–50. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-4- 
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Оценка качества положений Закона об ОРД  
в контексте принципа правовой определенности 
По общему признанию, принцип правовой опре-

деленности является общим принципом права и вместе 
с другими фундаментальными началами права лежит в 
основе всех правовых систем как международных, так и 
национальных.

По оценкам Конституционного Суда Российской 
Федерации, правовая определенность как конституци-
онно значимое свойство нормативных актов обеспечи-
вает устойчивость регулируемых на их основе право-
отношений, позволяя тем самым предвидеть действия 
публичной власти, оценивать их законность, знать спо-
собы защиты при нарушении основных прав и свобод. 
Практикой конституционного правосудия содержание 
принципа правовой определенности рассматривается в 
предъявляемых к нормотворческой и правоприменитель-
ной деятельности таких требованиях, как стабильность 
правового регулирования; ясность, недвусмысленность 
и согласованность правовых норм, правоприменитель-
ных решений; единообразное применение закона, вклю-
чая единство судебной практики; устойчивость право-
применительной практики. В свою очередь, определен-
ность требует согласованного правового регулирования 
общественных отношений: противоречащие друг другу 
правовые нормы порождают и противоречивую право-
применительную практику, возможность произвольного 
их применения ослабляет гарантии государственной за-
щиты конституционных прав и свобод (постановление 
от 29 июня 2004 г. № 13-П).

Принцип формальной определенности закона, 
предполагающий точность и ясность законодательных 
предписаний, является, как указал Конституционный 
Суд, неотъемлемым элементом верховенства права 
(постановление от 27 мая 2008 г. № 8-П [1])1. В много-

1 Впервые требование определенности как конституцион-
ный принцип и одновременно критерий конституционности было 
обосновано в постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 апреля 1995 г. № 3-П (см.: Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1995. № 18. Ст. 1708).

кратно подтвержденных им (Конституционным Судом) 
решениях подчеркивается, что требование определен-
ности, ясности, недвусмысленности правовой нормы 
выводится из конституционных принципов равенства 
и справедливости. Иной подход к пониманию право-
вой нормы нарушает ее единообразное применение, до-
пуская возможность неограниченного усмотрения, что 
ведет к произволу (постановление от 15 июля 1999 г.  
№ 11-П) [3], нарушение требования определенности 
правовой нормы, влекущее ее произвольное толкова-
ние, является достаточным основанием для призна-
ния нормы, не соответствующей Конституции Рос-
сийской Федерации (постановление от 16 июля 2018 г.  
№ 32-П) [4].

Напротив, как неоднократно подчеркивает Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, неопреде-
ленность содержания правовой нормы создает предпо-
сылки для злоупотребления исполнительной властью 
своими полномочиями, ослабляет гарантии защиты кон-
ституционных прав и свобод, вследствие чего самого по 
себе нарушения требования определенности правовой 
нормы достаточно для признания неконституционности 
такой нормы (постановления от 6 апреля 2004 г. № 7-П, 
от 21 января 2010 г. № 1-П). Неопределенность содер-
жания правовой нормы допускает возможность неогра-
ниченного усмотрения в процессе правоприменения, а 
значит и нарушения не только принципов равенства и 
верховенства закона, но и конституционно установлен-
ных гарантий государственной, в том числе судебной, 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан 
(постановления Конституционного Суда от 25 апреля 
1995 г. № 3-П, от 25 февраля 2004 г. № 4-П, от 20 апреля 
2009 г. № 7-П, от 6 декабря 2011 г. № 27-П, от 29 июня 
2012 г. № 16-П и от 22 апреля 2013 г. № 8-П). В связи с 
этим из принципов правового государства и справедли-
вости вытекает обращенное к законодателю требование 
формальной определенности, недвусмысленности, яс-
ности и непротиворечивости правового регулирования, 
взаимной согласованности предметно связанных между 
собой норм различной отраслевой принадлежности 
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(постановления от 15 июля 1999 г. № 11-П, от 27 мая 
2003 г. № 9-П, от 27 мая 2008 г. № 8-П, от 27 июня 2013 г.  
№ 15-П, от 25 февраля 2014 г. № 4-П, от 22 апреля  
2014 г. № 12-П, от 14 июля 2015 г. № 20-П, от 17 января 
2018 г. № 3-П).

Кроме того, по мнению Конституционного Суда, 
неопределенность содержания правовой нормы созда-
ет предпосылки для злоупотребления исполнительной 
властью своими полномочиями, ослабляет гарантии 
защиты конституционных прав и свобод, вследствие 
чего самого по себе нарушения требования опреде-
ленности правовой нормы достаточно для признания 
неконституционности такой нормы (постановления  
от 6 апреля 2004 г. № 7-П, от 21 января 2010 г.  
№ 1-П). Неясность и противоречивость правового ре-
гулирования препятствуют адекватному уяснению его 
содержания и предназначения, допускают возмож-
ность неограниченного усмотрения публичной власти 
в процессе правоприменения, создают предпосылки 
для административного произвола и избирательного 
правосудия, чем ослабляют гарантии защиты консти-
туционных прав и свобод; поэтому самого по себе на-
рушения требования определенности правовой нормы 
вполне может быть достаточно для признания такой 
нормы не соответствующей Конституции (постановле-
ния от 20 декабря 2011 г. № 29-П, от 19 июля 2017 г.  
№ 22-П).

Таким образом, принцип правовой определенности 
предполагает высокую степень определенности права 
в целом и высокую степень определенности правовой 
нормы, в частности.

Отмеченные положения выступают методологи-
ческими ориентирами при оценке положений ст. 8 За-
кона об ОРД. Как следует из Конституции Российской 
Федерации, ограничение права на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений допускается исключительно на осно-
вании судебного решения (ч. 2 ст. 23). Закон об ОРД (ч. 3  
ст. 8) допускает по указанным им основаниям проведе-
ние определенных ч. 2 ОРМ с последующим уведом-
лением суда (судьи) и получением судебного решения, 
санкционирующего проведение такого мероприятия. 
Перечень сформулированных законодателем оснований 
для проведения ОРМ носит оценочный характер и, со-
ответственно, правовая определенность положений ч. 
3 не безусловна. Исследование проблемы показывает, 
что на практике случаи проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и в ситуации, когда ссылка на осно-
вания ч. 3 ст. 8 не вполне очевидна, не являются редко-
стью. Одновременно, как представляется, конструкция  
ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ требует усовершенствования и с точки зрения ее 
процедурной достаточности. Представляется, что в кон-
тексте поставленной проблемы одновременно актуали-
зируются вопросы обеспечения законности в деятель-
ности оперативных подразделений, уполномоченных  
осуществлять ОРМ.

Оценка конструкции ст. 8 Закона об ОРД 
Статья 8 «Условия проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий» (в современном виде включает  
11 частей), по замыслу законодателя, представляет ком-
плекс установлений, относящихся к определению усло-
вий проведения ОРМ1. Если оценивать эти положения с 
точки зрения постулатов теории законодательствования, 
то в своем единстве они призваны представить юриди-
ческий механизм реализации собственно основного ре-
сурса ОРД – осуществления ОРМ. Как следует из само-
го Закона, ОРД как раз и осуществляется оперативными 
подразделениями государственных органов в пределах 
предоставленных им полномочий посредством проведе-
ния ОРМ (ст. 1) [6].

Конструктивно ст. 8 после вступления в силу Зако-
на об ОРД претерпела существенные изменения, кото-
рые были внесены федеральными законами от 5 января 
1999 г. № 6-ФЗ, от 20 марта 2001 г. № 26-ФЗ, от 2 де-
кабря 2005 г. № 150-ФЗ, от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ, 
от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, от 21 декабря 2013 г.  
№ 369-ФЗ, от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ, от 1 июля 2021 г. 
№ 252-ФЗ). «Нетронутой» оказалась ч. 1, императивное 
установление которой определяет круг лиц, потенци-
ально могущих выступать «объектами» ОРМ, а также ч. 
6, положения которой, в принципе, константны. В кон-
тексте требований принципа правовой определенности 
обратим внимание, прежде всего, на представляющие 
особый интерес для теории и практики чч. 2 и 3 анали-
зируемой статьи2.

В ч. 2 анализируемой статьи представлен соответ-
ствующий пп. 1–3 перечень трех групп обстоятельств, 
при наличии которых законодатель допускает возмож-
ность проведения ОРМ (включая получение компью-
терной информации), ограничивающих такие права, как 
право на тайну переписки, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых 
по сетям электрической и почтовой связи, а также право 
на неприкосновенность жилища.

Законодательно оговорены условия для проведения 
ОРМ, которые ограничивают конституционные права 

1 При этом сами условия проведения ОРМ в Законе об ОРД 
«рассматриваются и в качестве обстоятельств, обстановки, в ко-
торых происходит или от которых зависит порядок проведения 
ОРМ» [5, с. 162].

2 Актуальность исследования отмеченной проблемы, в том 
числе, подтверждается материалами судебной практики: по дан-
ным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, в отношении конституционных прав и свобод, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 23 и ст. 24 Конституции Российской Феде-
рации, только в 2016 г. российскими судами было рассмотрено 
почти 610 тыс. ходатайств о проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий, связанных с необходимостью ограничения 
тайны сообщений; в 2017 г. число таких ходатайств составило  
586 786 [7; 8]. Одновременно констатируется, что такие обра-
щения рассматриваются судами крайне «формально»; соответ-
ствующие органы получили отказ в удовлетворении ходатайств 
о «прослушке» или нарушении тайны переписки в 2017 г. в  
1 598 случаях, а в 2016 г. – в 1 539 случаях.
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человека и гражданина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также на неприкосновенность жилища. Это, во-
первых, необходимость получения инициатором ОРМ 
решения суда1, санкционирующего проведение ОРМ2; 
во-вторых, при условии, что инициатор ОРМ распола-
гает информацией определенного законом характера, 
а именно: а) о признаках подготавливаемого, соверша-
емого или совершенного противоправного деяния, по 
которому производство предварительного следствия 
обязательно; б) лицах, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших противоправное деяние, по ко-
торому производство предварительного следствия обя-
зательно3 (перечень таких преступлений предусмотрен 
ст. 150 УПК РФ); в) событиях или действиях (бездей-
ствии), создающих угрозу государственной, военной, 
экономической, информационной или экологической 
безопасности Российской Федерации (ч. 2 ст. 8 в ред. 
Федерального закона от 2 декабря 2005 г. № 150-ФЗ, от 
21 декабря 2013 г. № 369-ФЗ). При этом, как следует из 
ч. 4 ст. 8 Закона об ОРД, прослушивание телефонных и 
иных переговоров допускается только в отношении лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении престу-
плений средней тяжести, тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также лиц, которые могут располагать све-
дениями об указанных преступлениях. Тем самым, как 
это может показаться, нормативный объем положений ч. 

1 Согласно Определению Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 г. № 303-О допустимость 
ограничения прав на тайну телефонных переговоров на основании 
судебного решения установлена ч. 2 ст. 23 и ст. 25 Конституции 
Российской Федерации. Вместе с тем ч. 3 ст. 55 Основного За-
кона допускает в конституционно значимых целях возможность 
соразмерного ограничения федеральным законом прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе путем проведения ОРМ. При 
этом, разумеется, должны быть соблюдены все определенные за-
конодательством об ОРД условия.

2 Закон об ОРД допускает также применение ОРМ на осно-
вании согласия (чч. 7, 8, 11 ст. 8), без санкции вообще (ч. 7 ст. 8), а 
с учетом бланкетной нормы ст. 64 Федерального закона от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи» – предоставление информации ОВД 
и ФСБ на основании не судебного решения, а в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ав-
густа 2005 г. № 538, утвердившим «Правила взаимодействия опе-
раторов связи с уполномоченными государственными органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».

3 Конституционный Суд Российской Федерации в Опреде-
лении от 14 июля 1998 г. по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» по жалобе гражданки Ч… указал, что, 
исходя из смысла названного Федерального закона, его ст.ст. 1, 
2, 7, ч. 2 ст.ст. 8 и 10, определяющих цели, задачи, основания и 
условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, под 
противоправным деянием подразумевается лишь уголовно на-
казуемое деяние, т. е. преступление. При этом, как следует из 
вышеупомянутого решения Суда, когда в ходе ОРД обнаружива-
ется, что речь идет не о преступлении, а об иных видах правона-
рушений проведение ОРМ в силу ст. 2 и ч. 4 ст. 10 должно быть  
прекращено.

2 ст. 8 сужается, а соответственно и сужаются возмож-
ности для проведения такого вида ОРМ, как прослуши-
вание телефонных переговоров. С точки зрения техники 
законодательствования в данном случае имеет место 
установление пределов права (в данном случае права на 
проведение ОРМ). Думается, что такой прием законода-
тельной техники, использованный в конструкции анали-
зируемой статьи, следует отнести к достоинству Закона 
об ОРД, что в наибольшей мере отвечает требованиям 
принципа правовой определенности, согласуется с фор-
мально не провозглашенным  принципом оптимального 
использования средств ОРД.

В специальной литературе обращается внимание на 
особенность конструкции чч. 2 ст. 8 и взаимосвязанных 
с ней иных установлений этой же статьи. Отмечается, 
что содержание пп. 1, 2 ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД по сво-
ему нормативному содержанию идентичны положениям 
пп. 1, 2 ч. 1 ст. 7 данного Закона [11, с. 106]. В понима-
нии исследователей, законодатель допускает смешение 
оснований и условий проведения ОРМ. Представите-
лями экспертного сообщества справедливо обращено 
внимание на то обстоятельство, что, ограничив сферу 
применения прослушивания телефонных и иных пере-
говоров категориями преступлений средней тяжести, 
тяжких или особо тяжких преступлений, законодатель 
тем самым фактически признает право на тайну пере-
говоров более значимым в сравнении с правом на тайну 
переписки и неприкосновенности жилища [12, с. 170; 
11, с. 106], что действительно входит в противоречие с 
положениями чч. 1 и 2 ст. 23 Конституции Российской 
Федерации. Презюмируется как «ошибочная законода-
тельная привязка условий для проведения ОРМ исклю-
чительно к наличию сведений о противоправных дея-
ниях, которые уже подготавливаются, совершаются или 
совершены, а также о лицах, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, т. е. которые начали уже 
реализовывать свой преступный замысел». Тем самым, 
по мнению цитируемых авторов, сужаются возможно-
сти использования ОРМ для осуществления профилак-
тических мер [13].

Как это следует из действующей конструкции ч. 2 
ст. 8 Закона об ОРД, проведение ОРМ поставлено зако-
нодателем в зависимость от конкретных обстоятельств. 
Иными словами, речь идет об использовании законода-
телем так называемого казуального способа конструи-
рования правового установления. Используемый в зако-
нодательной деятельности такой способ конструирова-
ния установления не позволяет учесть появления новых 
обстоятельств в результате динамично развивающихся 
социально-правовых связей и отношений. Следствием 
такого подхода в законодательствовании является «ста-
рение» норм права4. Симптоматично, что вносимыми в 

4 Представляется, что законодатель чрезмерно увлекается 
использованием данного способа. Так, согласно ч. 6 ст. 8 в слу-
чае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности от-
дельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной 
форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их 
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1999, 2005, 2013 и 2016 гг. поправками содержание ч. 2 
ст. 3 перманентно подвергалась изменениям. Активное 
обсуждение отмеченных особенностей ч. 2 ст. 3 Закона 
об ОРД, очевидно, что действительно указывает на су-
ществующую проблемную ситуацию. В одном из пред-
лагаемых проектов новой редакции федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» предлагается 
закрепить право на проведение ОРМ, влекущих ограни-
чение  конституционных прав человека и гражданина, 
«…при наличии судебного решения, принимаемого «с 
учетом характера и степени общественной опасности 
деяния или степени реальности угрозы… безопасности 
Российской Федерации, а равно безопасности объектов 
государственной охраны» тяжести возможных или на-
ступивших последствий, что все же отличается от редак-
ции п. 1 ч. 2 ст. 8 Закона об ОРД [14, с. 12]. Предлагается 
также в качестве критерия обоснованности принятия 
решения о проведении ОРМ «отказаться от указания 
формы предварительного расследования и степени тя-
жести преступления» и исходить «из определения «до-
статочности данных, позволяющих предположить, что 
проведение данного конкретного ОРМ, ограничиваю-
щего конкретное конституционное право или свободу 
личности, будет способствовать решению задач, предус-
мотренных ст. 2 ФЗ об ОРД» [11, с. 110]. С точки зрения 
еще одного подхода, «при принятии решения о прове-
дении ОРМ, ограничивающего конституционные права 
личности, судья вне зависимости от степени тяжести 
преступления должен руководствоваться направленно-
стью, степенью и характером общественной опасности 
преступления» [15, с. 12].

Представляется, что в указанном случае исполь-
зование законодателем не казуального, а абстрактного 
способа конструирования анализируемого установ-
ления все же имело бы преимущества. Даже при том, 
что в этом случае пришлось бы неизбежно прибегнуть 
к использованию в содержании конструируемого уста-
новления оценочных понятий. Но, как отмечает Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, лежащая 
на законодателе обязанность формулировать правовые 
предписания с достаточной степенью точности, позво-
ляющей гражданину (объединению граждан) сообразо-
вывать с ними свое поведение – как запрещенное, так 
и дозволенное, не исключает использования оценочных 
или общепринятых понятий, значение которых должно 
быть доступно для восприятия и уяснения субъектами 
правоотношений либо непосредственно из содержания 
нормативного положения или из системы взаимосвя-
занных положений, рассчитанных на применение к не-
ограниченному числу конкретных правовых ситуаций, 
либо посредством выявления более сложной взаимос-
вязи правовых предписаний, в частности с помощью 
даваемых судами разъяснений, а также не вызывает раз-

телефонов. А как следует действовать органу, осуществляющему 
оперативно-розыскную деятельность, если угрозы поступают по 
электронной почте, на другие средства связи?

ногласий у субъектов правоотношений (постановления 
от 14 апреля 2008 г. № 7-П, от 5 марта 2013 г. № 5-П, 
от 31 марта 2015 г. № 6-П, от 4 июня 2015 г. № 13-П,  
от 22 июня 2017 г. № 16-П, от 8 декабря 2017 г. № 39-П).

В практической деятельности органов, осуществля-
ющих ОРД, встречаются случаи, когда для предотвраще-
ния преступной деятельности, пресечения общественно 
опасного деяния оказывается невозможным соблюсти 
все требования для получения санкции суда на прове-
дение ОРМ. В Законе об ОРД такие случаи квалифици-
руются как те, «которые не терпят отлагательства». Фе-
деральным законом от 2 декабря 2005 г. № 150-ФЗ в ч. 3 
ст. 8 Закона об ОРД было включено положение, согласно 
которому в случаях, которые не терпят отлагательства и 
могут привести к совершению тяжкого или особо тяж-
кого преступления, а также при наличии данных о со-
бытиях и действиях (бездействии), создающих угрозу 
государственной, военной, экономической, информа-
ционной или экологической безопасности Российской 
Федерации, на основании мотивированного постановле-
ния одного из руководителей органа, осуществляюще-
го ОРД, допускается проведение ОРМ. Таким образом, 
законодатель ввел исключительный порядок проведе-
ния ОРМ, используя уже упоминавшееся оценочное по-
нятие. Законодатель обусловил проведение ОРМ двумя 
обязательными условиями: во-первых, инициатор ОРМ 
в течение 24 часов с момента вынесения постановления 
обязан уведомить суд (судью); вынесенное постанов-
ление (в нем должен быть описан случай, указано, по-
чему он не терпит отлагательства) направляется в опе-
ративно-техническое подразделение субъекта ОРД для 
непосредственного осуществления ОРМ.; во-вторых, 
получение в течение 48 часов судебного решения яв-
ляется правовым основанием для осуществления или 
прекращения ОРМ (ч. 3 ст. 8 в ред. Федеральных зако-
нов от 2 декабря 2005 г. № 150-ФЗ, от 21 декабря 2013 г.  
№ 369-ФЗ). Таким образом, законодательно все же соз-
даны определенные условия для законности действий 
субъектов ОРМ.

В то же время в контексте требований принципа 
правовой определенности положения ч. 3 ст. 8 все же 
вызывают вопросы. Прежде всего, это касается возмож-
ности проверки судом (судьей) законности проведения 
ОРМ, достаточности оснований для этого. Безусловно, 
что необходимость быстрого вмешательства в ситуацию 
должна восприниматься с пониманием. В то же время 
не меньше аргументов у сторонников той точки зрения, 
что у суда должна быть возможность оценки обоснован-
ности и законности постановления ОВД о проведении 
ОРМ. Как следует из правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, сформулированной 
в постановлении от 9 июня 2011 г. № 12-П «По делу о 
проверке конституционности положений п. 7 ст. 16 За-
кона Российской Федерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» и ч. 1 ст. 9 Федерального закона  
«Об оперативно-розыскной деятельности» в связи с жа-
лобой гражданина И. В. Аносова», характер ОРД указы-
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вает на то, что процедура получения согласия на прове-
дение ОРМ может быть только судебной [16].

Справедливо обращено внимание и на то, что в За-
коне об ОРД не решен вопрос о форме уведомления о 
проведении (или проведенном) ОРМ и форме судебно-
го акта в случае признания незаконным проведенного 
ОРМ. Нет единообразия относительно формы уведомле-
ния на практике [11, с. 125]. Предполагается, что такого 
рода уведомления могут быть как в устной, так и в пись-
менной форме; встречаются уведомления по телефону, 
направление специального уведомления и др. Несмотря 
на неясность правовых установлений, практика выра-
ботала некое обыкновение: уведомление должно быть 
представлено в письменной форме, подписано долж-
ностным лицом ОВД, правомочным принимать решение 
о проведении ОРМ [17, с. 71‒72].

Уже отмечалось, что «в течение 48 часов с момента 
начала проведения оперативно-розыскного мероприя-
тия орган, его осуществляющий, обязан получить судеб-
ное решение о проведении такого оперативно-розыскно-
го мероприятия либо прекратить его проведение» (пред-
лож. 2 ч. 2 ст. 8). Не все здесь ясно относительно того, 
кому адресуется такая обязанность. Формально-юриди-
чески, как следует из Закона об ОРД, если судебное раз-
решение не получено, то ОРМ должно быть прекращено 
(ч. 7 ст. 8). Обращается внимание и на то, что судебное 
решение необходимо и в том случае, если ОРМ носит 
кратковременный характер, и было прекращено до ис-
течения 48 часов.
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Рассматривая проблемы уголовной ответственно-
сти за преступные деяния, выраженные в форме угроз, 
интересно обратить внимание на законодательство Сое-
диненных Штатов Америки. Как известно, в связи с осо-
бенностями федеративной системы правления в стране 
отсутствует единое уголовное законодательство. Дей-
ствует специфический порядок привлечения к уголов-
ной ответственности, который зависит от законодатель-
ства определенных административно-территориальных 
единиц. Однако, всё уголовное судопроизводство шта-
тов базируется на общепринятых федеральных законах, 
таких как Конституция США, Примерный уголовный 

кодекс США, акты Конгресса и федеральные подзакон-
ные акты.

Угроза как форма преступного деяния упоминается 
в таком акте федерального законодательства, как При-
мерный уголовный кодекс США [5], включающий более 
50 разделов. В § 16 Раздела 18 («Преступления и уго-
ловное судопроизводство») части 1 («Преступления») 
главы 1 («Общие положения») «Определение насиль-
ственных преступлений» угроза признается одним из 
вариантов преступного насилия. В норме данного акта 
насильственным преступлением признается « … п.(а) 
преступление, элементом которого является примене-

© Чурсина А. Д., 2022
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ние, попытка применения или угроза применения фи-
зической силы против личности или имущества другого 
лица» [6]. 

В Примерном уголовном кодексе США содержит-
ся целый ряд преступлений, которые содержат в себе 
угрозу как форму преступного деяния, как правило, по-
сягающих на общественные отношения в сфере управ-
ления и правосудия. К примеру, в Главе 7 «Нападение» 
содержится § 115 «Оказание влияния, воспрепятствова-
ние или месть в отношении федерального должностного 
лица путем угроз или причинения вреда члену семьи» 
[6]. Согласно диспозиции статьи, объективная сторона 
преступления выражена не только в нападении, похище-
нии или убийстве близкого родственника должностного 
лица США или его самого, но и в угрозе осуществления 
вышеперечисленных действий. Кроме того, Глава 41 по-
священа преступлениям, связанным с угрозами и вымо-
гательством. В нее включены уголовно-правовые нормы, 
такие как: ст. 871 «Угрозы в адрес президента и преемни-
ков президента» [6], ст. 873 «Шантаж» (в числе прочего 
предусматривающая ответственность за угрозу наруше-
нием закона США из корыстной заинтересованности) [6], 
ст. 876 «Рассылка сообщений с угрозами» [6], ст. 879 
«Угрозы в отношении бывших президентов и некоторых 
других лиц» и ряд других. 

Помимо федерального законодательства, в стра-
не действует подробное региональное законодатель-
ство. Для примера рассмотрим законодательство одно-
го из крупнейших штатов – Калифорнии. В Уголовном 
кодексе Калифорнии, принятом в 1872 году, статьи, 
предусматривающие наказание за угрозу, включены в 
Раздел 11.5 «Преступные угрозы» Главы 1 «О престу-
плениях и наказаниях». Некоторой аналогией ст. 119 
УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью) тут является ст. 422 УК Калифорнии, 
относимая к преступлениям против нравственности. 
Согласно данной статье, уголовная ответственность на-
ступает в том случае, если лицо, умышленно угрожает 
совершить преступление, последствием которого яв-
ляется смерть другого лица или вред его здоровью [7].  
В связи с тем, что в уголовном кодексе Калифорнии 
нет четко сформулированных признаков, отличающих 
преступление от правонарушения, многие деяния мо-
гут быть отнесены правоприменителями к первым или 
вторым в зависимости от обстоятельств совершения. 
Если условия выражения угрозы и личность виновного 
позволяют отнести действия к правонарушению, санк-
ция за содеянное ограничивается одним годом тюрем-
ного заключения и максимальным штрафом в размере 
1000 долларов. Однако, если угрожавшее лицо призна-
ют виновным в уголовном преступлении, наказание со-
ставит до трех лет заключения в тюрьме штата, и штраф  
в размере 10 000 долларов. В качестве дополни-
тельных мер воздействия за уголовно наказуемые 
угрозы в Калифорнии применяется депортация для 
легальных иммигрантов и иностранцев. Использо-
вание оружия для подкрепления угрозы влечет допол-

нительное наказание в виде тюремного заключения на  
один год [20].

Уголовно наказуемая угроза должна соответство-
вать обозначенным в статье 422 УК Калифорнии кри-
териям: 

 – по своему содержанию угроза должна содержать 
конкретные намерения причинить смерть или вред здо-
ровью («крупные телесные повреждения», как представ-
ляется, речь о тяжком вреде здоровью в смысле УК РФ);

 – сообщение об угрозе может быть сделано в уст-
ной, письменной форме или с помощью электронного 
устройства связи;

 – виновный желал, чтобы угроза воспринималась 
потерпевшим как реальная при тех обстоятельствах, в 
которых она передана, даже если у виновного не было 
намерения ее фактического осуществления;

 – потерпевший должен воспринимать угрозу, как 
недвусмысленную, безоговорочную, непосредственную 
и конкретную, вследствие чего она должна вызвать у 
него устойчивый страх за свою безопасность или без-
опасность своих близких родственников.

Под действие данной статьи не подпадает угроза, 
выраженная жестами, что на наш взгляд является право-
вым пробелом. В уголовном деле People v. Franz (2001) 
сторона защиты настаивала на освобождении лица от 
уголовной ответственности по обвинению в совершении 
угрозы. Согласно материалам уголовного дела подсуди-
мый Энтони Рональд Франц, находясь в спальне позади 
офицера полиции Джейкобса, по показаниям потерпев-
шего Мэтью Зука, «сделал такой жест, типа тише, а по-
том провел пальцем по горлу». В записи отражено, что 
угроза была выражена жестами, а именно: Э. Р. Франц 
показал указательный палец перед губами, а затем под-
нял большой палец и провел им по горлу. М. Зук по-
нял, что подсудимый угрожал «перерезать горло», если  
М. Зук что-нибудь скажет офицеру полиции. Потерпев-
ший воспринял угрозу серьезно [11].

Однако, сторона защиты указывала, что статья 422 
УК Калифорнии требует устного, письменного или 
электронного заявления. По ее мнению, жесты под-
судимого, не сопровождаемые словами, не могли рас-
цениваться как устные заявления в соответствии со  
статьей 422 УК Калифорнии. Тем не менее, суд признал 
вину Э. Р. Франца, основываясь на показаниях офицера 
полиции и потерпевшего М. Зука, которые указывали, 
что «устное заявление было выражено шумом». Поли-
цейский показал, что он слышал, как подсудимый про-
изнес звук «Ш-ш-ш», который был истолкован им, как 
призыв не разговаривать с полицией. Основываясь на 
этих показаниях суд принял решение о том, что угроза 
подсудимого соблюдать тишину была «высказана уст-
но», т. е. что подсудимый устно издал какой-то шум или 
звук, способный выразить его требование. 

По-видимому, отсутствие однозначной позиции от-
носительно угрозы, выраженной в невербальной фор-
ме, является пробелом в праве. Несмотря на отсутствие 
однозначного толкования тех или иных жестов, на наш 
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взгляд, при квалификации таких деяний, необходимо 
учитывать субъективное восприятия угрозы ее адреса-
том. Проводя сравнение с отечественным уголовным 
правом, можно установить, что при квалификации угро-
зы убийством (ст. 119 УК РФ [2]) законодатель не кон-
кретизирует формы ее выражения, но признает важным 
восприятие угрозы потерпевшим. 

Отметим, что в уголовном праве Калифорнии суще-
ствует такой вид угрозы, как «угроза с условием». Это 
угрозы, оговоренные какими-либо обстоятельствами  
(«я убью тебя, когда выйду из тюрьмы» или «я убью 
тебя, если ты не отдашь мне деньги до следующего втор-
ника»). Суды признают, что «угрозы с условием являют-
ся настоящими угрозами» [12]. Умысел виновного лица 
при этом направлен на доведение до потерпевшего ин-
формации о том, что, если условие не будет выполнено, 
угроза будет осуществлена. Наряду с вышеуказанным 
типом угрозы в Калифорнии выделяют «пустую угро-
зу», которую виновный в действительности не собира-
ется или не может реализовать. Независимо от того, на-
мерен ли человек действительно выполнить обещанное, 
данные деяния будут квалифицироваться как угроза, ре-
шающим здесь является обоснованное предположение 
потерпевшего, что виновный намерен ее выполнить. 

За последнее десятилетие социальные сети полу-
чили во всем мире поразительное распространение. Вир-
туальные глобальные сообщества произвели настоящую 
революцию в самых разных областях жизнедеятельности 
людей, включая журналистику, маркетинг, политику, на-
уку, не избежав при этом и противоправного воздействия.

Международное сотрудничество в области обмена 
правовой информацией и анализа зарубежного опыта – 
важный элемент в борьбе с преступностью. В связи с 
этим представляет интерес опыт Канады по противо-
действию криминальным угрозам, в том числе соверша-
емым с использованием социальных сетей. В 2018 году 
на территории Канады Бенджамин Перрин (профессор 
Школы права Университета Британской Колумбии) про-
вел исследования в рамках проекта «Преступления в 
социальных сетях» [19], проанализировав зарегистриро-
ванные судебные решения Канады, связанные с соверше-
нием преступлений в социальных сетях. По результатам 
выявлено, что наиболее распространены были престу-
пления на сексуальной почве, угрозы и преследование.

Под угрозой в соответствии со статьей 264.1 Уго-
ловного кодекса Канады [9] понимается такое престу-
пление, которое выражено в умышленном произнесе-
нии, передаче угрозы любым способом, или вынужде-
нии другого лица ее получить. Впервые ответственность 
за угрозу была закреплена в 1869 году, когда парламент 

криминализировал деяние, связанное с письменными 
угрозами убить кого-либо. Законодательная эволюция 
данной уголовно-правовой нормы связана с постоян-
ным расширением сферы ее действия, вплоть до дей-
ствующей редакции, которая включает в себя не только 
угрозы причинения смерти, но и угрозы причинения 
телесных повреждений, угрозы в отношении имущества  
и животных, переданные любым способом. Использова-
ние информационно-телекоммуникационных техноло-
гий (включая социальные сети) стало новым способом 
передачи таких сообщений. 

Можно сравнить на основании данных Статисти-
ческого управления Канады [3] и Главного информаци-
онно-аналитического центра МВД России [4], уровень 
распространенности преступления, связанного с угро-
зой убийством (табл.)

При сопоставлении вышеуказанных сведений необ-
ходимо учитывать уровень распространенности данно-
го преступления на 100 000 человек. Таким образом, за 
2020 год в России уровень составил 20 преступлений на 
сто тысяч человек (29 168 / 144 100 000 × 100 000). В Ка-
наде данный показатель составил менее одного престу-
пления на сто тысяч человек (325 / 38 010 000 × 100 000).  
В связи с чем представляется интересным проанали-
зировать нормы законодательства данного государства 
при рассмотрении вопроса о совершенствовании отече-
ственного уголовного законодательства.

В соответствии с 264.1 статьей Уголовного кодекса 
Канады [9] «Преступление совершает каждый, кто ка-
ким-либо образом умышленно произносит, передает или 
заставляет лицо получить угрозу, которая выражена в: 

(а) причинении смерти или телесных поврежде-
ний любому лицу; – наказывается лишением свободы 
на срок, не превышающий пяти лет или штрафом до  
5 000 долларов США для физического лица или  
100 000 долларов США для организации;

(b) сожжении, уничтожении или повреждении не-
движимого или движимого имущества;

(c) убийстве, отравлении или ранении животного или 
птицы, которые являются собственностью любого лица. – 
наказывается лишением свободы на срок до двух лет».

Вышеуказанная норма нередко становится объек-
том общественных дебатов в контексте борьбы между 
ограничением оскорблений и свободой выражения в 
социальных сетях. Причина разногласий заключается в 
коллизии нормы Канадской хартии прав и свобод и нор-
мы уголовного законодательства этой страны.

Статья 2, пункт (b) Канадской хартии прав и свобод 
обеспечивает конституционную защиту свободы выра-
жения мнений как одной из основных свобод: 

Статистические сведения о преступлениях,  
предусмотренных ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации и 264.1 Уголовного кодекса Канады за 2016–2020 годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Количество в России 42494 38403 35241 30105 29168
Количество в Канаде 174 292 260 294 325

Таблица
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«2. Каждый человек имеет следующие основные 
свободы: <…> (b) свобода мысли, убеждений, мнений и 
их выражения, включая свободу печати и других средств 
коммуникации [8]».

Исторически, исходя из широкого толкования, кото-
рое Верховный суд Канады дал этой фундаментальной 
свободе, считалось, что ст. 264.1 Уголовного кодекса на-
рушает свободу выражения мнения, гарантированную 
ст. 2, п. (b) Хартии. Однако в главном законе страны в 
1 статье указано, что права и свободы гарантируются в 
разумных пределах, установленных законом [8]. Таким 
образом Хартия прав и свобод Канады закрепила опреде-
ленные юридические ограничения реализации свободы 
выражения мыслей и убеждений. Дополнительное разъ-
яснение по поводу нормы Уголовного кодекса о выска-
зывании угрозы дал Верховный суд Канады в 2012 году, 
установив в пункте 70, что угрозы насилия полностью 
исключены из защиты по ст. 2, п. (b) Хартии. Как напи-
сал председатель Верховного суда Маклахлин для еди-
ногласного решения суда в деле Р. против Хаваджи:

«[...] Угрозы насилия, как и насилие, подрывают 
верховенство закона. [...] Они подрывают сами ценности 
и социальные условия, которые необходимы для даль-
нейшего существования свободы выражения [...] Угрозы 
насилия не подпадают под действие ст. 2(b), гарантиру-
ющей свободу выражения»[10].

Основные элементы состава преступления, свя-
занного с произнесением угроз, предусмотренного  
ст. 264.1, ч. 1, п. (a) Уголовного кодекса («Правонару-
шение совершает каждый, кто каким-либо образом 
умышленно произносит, передает или заставляет лицо 
получить угрозу причинения смерти или телесных по-
вреждений любому лицу»), были объединены и уточне-
ны Верховным судом Канады в деле «R. v. McRae» [15] 
12 июня 2013 года. Объективная сторона, выраженная в 
запрещенном деянии (actus reus) заключается в том, что 
обвиняемый любым способом произнес, передал или за-
ставил лицо получить угрозу о причинении смерти или 
телесных повреждений. Стороне обвинения не нужно 
доказывать, что предполагаемому получателю угрозы 
было известно об угрозе, а также не имеет значения, 
был ли потерпевший запуган ею или воспринял ли ее 
всерьез. Уголовно наказуемым является само высказы-
вание такой угрозы, которая по своему смысловому со-
держанию имеет цель запугать, вне зависимости от того, 
была ли эта цель достигнута. Слова также не обязаны 
быть обращены к конкретному лицу, достаточно угрозы 
в отношении установленной группы лиц (например, со-
трудникам полиции, представителям расы и т. д.). 

Что касается субъективной стороны, умысел обви-
няемого должен быть направлен на запугивание потер-
певшего. При этом для квалификации не важно, собира-
лось ли лицо осуществить угрозу. Суд учитывает слова 
и обстоятельства, в том числе, как эти слова восприни-
мались адресатами.

Факультативный признак субъективной стороны 
состава угрозы, а именно, цель деяния, заключается во 

внушение страха (запугивании потерпевшего). В деле 
1994 года «R. v. Clemente» «обвиняемый угрожал сво-
ему социальному работнику. В одном случае он заявил, 
что взорвет ее офис и задушит ее, в другом – что труп 
будет найден в ее офисе при передаче его дела, а в тре-
тьем – что он убьет ее» [16]. Обвиняемый был признан 
виновным в сообщении своему социальному работнику, 
что он намеревался убить ее или причинить ей тяжкие 
телесные повреждения, в нарушение ст. 264, ч. 1, п. (а) 
Уголовного кодекса Канады. Верховным судом было 
установлено, что преступление в форме произнесения 
угроз посягает на «защиту свободы выбора, путем за-
пугивания». В соответствии с разъяснением, данное 
преступление не требует каких-либо дальнейших дей-
ствий, помимо высказывания самой угрозы. Аналогич-
но, в деле «R. v. McCraw» [17] судья Кори постановил, 
что уголовная ответственность за данные преступления 
обеспечивает защиту от страха и запугивания. Прини-
мая эту статью, парламент стремился защитить личную 
свободу выбора и действий, что имеет фундаменталь-
ное значение для членов демократического общества. 
В судебной практике Канады встречается уголовное 
дело, в котором обвиняемый (ветеран войны во Вьет-
наме) угрожал принести гранату, чтобы «взорвать» ав-
томастерскую, с которой у него возникли проблемы.  
Он действительно вернулся с гранатой, и работники ма-
стерской посчитали, что он может выполнить свою угро-
зу. Только после прибытия полиции было установлено, 
что это всего лишь муляж боевой гранаты, не представ-
лявший угрозы для жизни и здоровья [14]. Учитывая эти 
факты, подсудимый явно не собирался исполнять угро-
зу, тем не менее, у людей были основания опасаться, что 
он это сделает. Именно поэтому ему было предъявлено 
обвинение в совершении преступления.

Верховный суд Канады приравнял угрозы убий-
ством или причинением телесных повреждений к на-
силию, поскольку они реально способны вызвать у по-
терпевшего эмоциональное расстройство, и даже причи-
нить ему психический вред.

Основным существенным вопросом, с которым 
сталкиваются правоприменители в Канаде при квали-
фикации угрозы в социальных сетях, является именно 
доказывание признаков субъективной стороны престу-
пления, прежде всего вины. Общее прецедентное право 
Канады в отношении преступления в форме угроз, пред-
усмотренного в статье 264.1 (1) Уголовного кодекса этой 
страны, требует, чтобы обвиняемый имел намерение 
запугать или быть воспринятым всерьез. Выявление 
психического отношения лица к совершенному престу-
плению вызывает трудности при квалификации угроз, 
которые передаются через средства массовой инфор-
мации, что приводит к возникновению юридических и 
фактических ошибок в некоторых судебных решениях. 
Сообщения в социальных сетях часто носят неконкрет-
ный характер, что затрудняет проведение контексту-
ального анализа, необходимого для определения того, 
было ли то, что объективно воспринимается как угроза 
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телесного повреждения, субъективно направлено на за-
пугивание или восприятие всерьез. В то же время, не-
зависимо от направленности умысла обвиняемого, по-
следствия как для потерпевшего, которому была адре-
сована угроза, так и для других людей, в адрес которых 
она высказывалась, могут быть общественно-опасными 
и причинять вред законным интересам граждан. В связи 
с этим возрастает роль уголовного права в борьбе как с 
угрозами, высказываемыми в социальных сетях, как и 
вообще с преступлениями, совершаемыми в виртуаль-
ном информационном пространстве.

Существует неоднозначность правоприменитель-
ной практики Канады при рассмотрении вопроса о при-
влечении лица к уголовной ответственности за угрозу, в 
связи с двусмысленным пониманием диспозиции статьи 
в части, касающейся «запугивания и восприятия угрозы 
всерьез» [13; 18]. 

Подводя итог, отметим, что общественно опасное 
деяние в форме произнесения угроз, предусмотренное 
ст. 264.1 ч. 1 п.(a) Уголовного кодекса Канады, в праве 
этой страны оценивается как своего рода «подготови-
тельное» преступление, которое криминализирует по-
ведение, предшествующее совершению более опасных 
преступлений, сформулированных в самой угрозе (на-
пример, убийство или нападение). Таким образом име-
ются основания полагать, что данный вид запрещенного 
деяния является своего рода «превентивным преступле-
нием», которое закон предусматривает для того, чтобы 
дать правоохранительным органам возможность своев-
ременно вмешаться, не допустив совершения более тяж-
кого посягательства [21].
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Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ 
[1] статьи 2821 и 2822 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) об ответственности за соз-
дание экстремистского сообщества и участие в нем, 
организацию деятельности экстремистской организа-
ции и участие в деятельности такой организации были 
дополнены новым составом преступления в виде скло-
нения, вербовки или иного вовлечения в деятельность 
данных сообщества или организации (ч. 11 ст. 2821 и ч. 11  
ст. 2822 УК РФ).

Отметим, что соответствующий законопроект из-
начально не содержал данное дополнение статей 2821 

и 2822 УК РФ, и был направлен исключительно на уси-
ление защиты отдельных граждан и всего общества от 
терроризма, однако в дальнейшем был существенно рас-
ширен, в том числе стал включать указанные новые по-
ложения об ответственности за указанное выше вовле-
чение в экстремистскую организованную деятельность 
[2]. Полагаем, что одновременное внесение изменений 
в статьи Особенной части УК РФ об ответственности 
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за преступления, как террористической, так и экстре-
мистской направленности является обоснованным зако-
нодательным решением, поскольку терроризм является 
неотъемлемой и наиболее опасной формой (частью) экс-
тремизма. Вместе с тем при внесении таких изменений 
необходимо учитывать требование системности уголов-
но-правовой охраны общественных отношений, что не 
всегда присуще последним законодательным инициати-
вам [3].

На момент введения ч. 11 ст. 2821 и ч. 11 ст. 2822 УК 
РФ пределы наиболее строгого вида наказания – лише-
ния свободы, предусмотренного в их санкциях, уста-
навливались на срок от 2 до 6 лет, тогда как уже в мае 
2014 г. таковые были увеличены и составили от 4 до  
8 лет [4], что обосновывалось необходимостью соз-
дания дополнительных механизмов противодействия 
террористическим и иным экстремистским деяниям, 
повышения эффективности системы выявления, преду-
преждения и пресечения актов терроризма и иных форм 
экстремизма [5]. Отнесение данных деяний к категории 
тяжких преступлений позволяет привлечь к уголовной 
ответственности уже на стадии приготовления к их 
дальнейшему непосредственному совершению, если до-
казано, что виновное лицо действовало с прямым умыс-
лом, направленным на создание условий для вовлече-
ния в деятельность соответствующего экстремистского  
объединения.

На практике ч. 11 ст. 2821 и ч. 11 ст. 2822 УК РФ при-
меняются относительно редко, что, по нашему мнению, 
не должно вводить в заблуждение по поводу фактиче-
ской распространенности случаев вовлечения в деятель-
ность экстремистских сообществ и организаций. Так, 
согласно статистическим данным Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ за период с 2017 г. по 
2021 г. включительно по ч. 11 ст. 2821 УК РФ по основной 
и дополнительной квалификации всего было осуждено 
5 лиц, а по ч. 11 ст. 2822 УК РФ – 20 лиц [6]. Полагаем, 
что данная статистическая информация свидетельствует 
о недостаточной эффективном выявлении и документи-
ровании противоправной деятельности экстремистских 
сообществ и организаций, в том числе общественно 
опасных действий лиц, вербующих, склоняющих или 
иным образом вовлекающих в ряды указанных крими-
нальных объединений.

Своевременное выявление и пресечение рассма-
триваемых общественно опасных деяний сегодня при-
обретает особую актуальность, поскольку в условиях 
проведения специальной операции на территории Укра-
ины наблюдается активизация различных экстремист-
ских сообществ и организаций, что, в частности, про-
является в наращивании масштабов распространения 
соответствующей идеологии, а равно иного воздействия 
на потенциальных участников данных преступных объ-
единений. При этом особое внимание необходимо уде-
лять противодействию вербовке, склонению или иному 
вовлечению в экстремистскую деятельность, осущест-
вляемым с использованием ресурсов сети Интернет и 

иных информационно-комуникационных технологий, 
ориентированным на широкий круг лиц, например, на 
какую-либо большую социальную группу (молодежь, 
представители той или иной национальности и т. д.)  
[7, с. 3‒5; 8, с. 776‒777]. Кроме того, следует учитывать, 
что для вовлечения в деятельность экстремистского со-
общества или экстремистской организации виновные 
лица активно используют книги, видеозаписи и дру-
гие источники, de facto или уже и de jure являющиеся 
экстремистскими материалами, проводят собрания и 
иные публичные мероприятия, в том числе в удален-
ном формате, для концентрированного идеологическо-
го и психологического воздействия на вовлекаемых лиц  
[например, 9].

В складывающихся в настоящее время условиях 
возрастает значение превентивной деятельности, ре-
зультаты которой зависят от множества факторов, в 
число которых входит наличие необходимых уголов-
но-правовых мер, позволяющих сформировать единоо-
бразную правоприменительную практику привлечения 
к ответственности за подготавливаемые, совершаемые и 
уже совершенные преступления экстремисткой направ-
ленности, включая вовлечение в деятельность экстре-
мистских сообществ и организаций.

В диспозициях ч. 11 ст. 2821 и ч. 11 ст. 2822 УК РФ 
указаны одни и те же альтернативные общественно 
опасные действия, различающиеся только видом пре-
ступного объединения, функционированию которого 
они способствуют, – склонение, вербовка, иное вовле-
чение в деятельность экстремистского сообщества или 
экстремисткой организации, при этом первые два дей-
ствия (склонение, вербовка) названы в качестве отдель-
ных проявлений (способов осуществления) вовлечения 
других лиц в соответствующую криминальную актив-
ность. Иначе говоря, данные нормы предусматривают 
уголовную ответственность за вовлечение в деятель-
ность экстремистского сообщества или экстремисткой 
организации, осуществляемое путем склонения, вербов-
ки или иным образом.

В постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении от 28 июня 2011 г. 
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности» после 
внесения в него изменений и дополнений постановлени-
ями от 3 ноября 2016 г. № 41 [10] и от 28 октября 2021 г. 
№ 32 [11] сформированы разъяснения, раскрывающие 
основные вопросы, связанные с  толкованием понятий 
склонения, вербовки или иного вовлечения в деятель-
ность экстремистских сообщества или организации и с 
юридической оценкой соответствующих противоправ-
ных действий [12; 13, с. 70‒74].

В частности, большое практическое значение име-
ют разъяснения, приводимые в первых двух абзацах  
п. 151 указанного постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 11, согласно которым склонение, вербовка 
или иное вовлечение в деятельность экстремистского 
сообщества или экстремистской организации раскрыва-



259Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

ются, в частности, как умышленные действия, которые 
направлены на вовлечение конкретного лица или груп-
пы лиц в указанную деятельность и могут совершаться, 
например, посредством уговоров, подкупа, угроз, убеж-
дения, просьб или предложений, оказания физического 
воздействия либо путем поиска лиц и вовлечения их в 
деятельность соответствующего экстремистского объ-
единения. При этом обращается внимание на то, что 
отдельные из таких действий могут быть осуществле-
ны с помощью размещения материалов на различного 
рода носителях и распространения в информационно-
телекоммуникационных сетях. Также подчеркивается, 
что рассматриваемые действия образуют оконченное 
преступление, предусмотренное ч. 11 ст. 2821 или ч. 11  
ст. 2822 УК РФ, с момента их совершения, даже если 
вовлекаемое лицо фактически не стало участвовать в 
деятельности соответствующего экстремистского объ-
единения.

Считаем, что содержание приведенных разъясне-
ний Пленума Верховного Суда РФ одновременно ука-
зывает на отсутствие необходимых полноты и опреде-
ленности в законодательной регламентации признаков 
составов преступлений, предусмотренных ч. 11 ст. 2821 
или ч. 11 ст. 2822 УК РФ, поскольку в данных нормах не 
закреплены такие типичные способы вовлечения в пре-
ступную деятельность, как обещания, обман, угрозы, 
применение насилия. Между тем, данные способы ука-
заны в ст. 150 УК РФ об ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступления, при-
чем насилие или угроза его применения в данном случае 
рассматриваются законодателем в качестве квалифици-
рующего признака этого состава, что, на наш взгляд, 
является обоснованным решением, позволяющим диф-
ференцировать уголовную ответственность с учетом по-
вышения уровня общественной опасности содеянного, 
что, как представляется, в полной мере должно отно-
ситься и к вовлечению в деятельность экстремистских 
объединений.

Кроме того, при сопоставлении данных разъясне-
ний Пленума Верховного Суда РФ с его же разъяснени-
ями, приводимыми в п. 42 постановления от 1 февраля 
2011 г. № 1 «О судебной практике применения законо-
дательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» 
[14], обнаруживается их несогласованность, посколь-
ку в последнем случае вовлечение несовершеннолет-
него в совершение уголовно наказуемого деяния или 
антиобщественных действий признается оконченным 
преступлением с момента, когда несовершеннолетний 
совершил преступление, приготовление к нему или 
покушение на него либо осуществил какое-либо анти-
общественное действие, указанное в диспозиции ч. 1  
ст. 151 УК РФ.

Полагаем, что на практике важно сформировать 
единообразные подходы к толкованию одних и тех же 
понятий, используемых законодателем для характери-
стики объективных и субъективных признаков составов 

преступлений. В рассматриваемой ситуации мы счита-
ем обоснованной ту позицию Пленума Верховного Суда 
РФ, которая выражена им применительно к вовлечению 
несовершеннолетних в совершение преступления или 
осуществление антиобщественных действий, посколь-
ку она позволяет дифференцировать уголовную ответ-
ственность лиц, вовлекающих в деятельность экстре-
мистских сообществ или организаций, в зависимости от 
степени реализации их умысла.

Отметим, что в п. 151 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 (в ред. от 
28.10.2021) также содержатся важные разъяснения от-
носительно квалификации действий по вовлечению в 
деятельность экстремистских сообщества или органи-
зации, совершенных организатором (руководителем) 
или другим участником соответствующего преступного 
объединения. Пленум Верховного Суда РФ принял во 
внимание различия в содержании функций организа-
торов и иных участников экстремистского сообщества 
или экстремистской организации, а также в строгости 
наказания, предусмотренного для данных лиц, в связи 
с чем разъяснил, что организационная деятельность ох-
ватывает вовлечение новых членов таких преступных 
объединений, тогда как действия иных участников по-
следних, вовлекавшие других лиц в ряды указанных со-
общества или организации, подлежат квалификации с 
учетом совокупности преступлений, предусмотренных, 
например, ч. 11 и ч. 2 ст. 2821 либо ч. 11 и ч. 2 ст. 2822 УК 
РФ. Считаем, что эта позиция является обоснованной, 
поскольку она учитывает специфику функций организа-
ционного характера, и исключает двойное привлечение 
к уголовной ответственности организаторов (руководи-
телей) экстремистских сообщества или организации за 
действия, которые фактически и юридически образуют 
одно преступление.

Например, по приговору суда первой инстанции 
Ч. был осужден за два преступления, предусмотрен-
ные соответственно ч. 1 и ч. 11 ст. 2821 УК РФ. По 
делу установлено, что Ч. своими действиями создал 
экстремистское сообщество, а также осуществлял ру-
ководство его деятельностью, в том числе разрабаты-
вал планы, распределял роли между его участниками, 
а также вовлекал в деятельность сообщества новых  
членов.

Апелляционным определением данный приговор 
был изменен: из него исключено осуждение Ч. по ч. 11 

ст. 2821 УК РФ и смягчено наказание. Суд апелляци-
онной инстанции обосновал свое решение тем, что по 
смыслу уголовного закона в качестве субъекта престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 2821 УК РФ УК РФ, 
выступает организатор (руководитель) экстремистского 
сообщества, действия которого по созданию такого со-
общества и руководству его деятельностью в полном 
объеме охватывают осуществляемое им вовлечение в 
состав сообщества новых участников и не нуждаются 
в дополнительной квалификации содеянного по ч. 11  
ст. 2821 УК РФ [15].
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С учетом изложенного нами не поддерживается 
позиция А. В. Травникова, согласно которой действия 
организатора (руководителя) экстремистского сообще-
ства или экстремисткой организации предлагается ква-
лифицировать с учетом совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 1 и ч. 11 ст. 2821 либо ч. 1 и ч. 11  
ст. 2822 УК РФ, в тех случаях, когда виновное лицо во-
влекало новых участников в деятельность уже существу-
ющих, а не создаваемых им преступных объединений  
[16, с. 43].

В завершение обратим внимание на несогласован-
ность положений статей 2821 и 2822 УК РФ, проявля-
ющуюся в следующем. В ч. 3 ст. 2821 УК РФ предус-
мотрена ответственность за участие в экстремистском 
сообществе, тогда как в ч. 3 ст. 2822 УК РФ – за участие 
в деятельности экстремистской организации (выделено 
нами – И. Ш.), что предполагает различное содержание 
объективной стороны данных преступлений, а также не 
совпадающие между собой моменты окончания послед-
них. Так, согласно абз. 2 п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 участие 
лица в экстремистском сообществе образует оконченное 
преступление с момента, когда виновное лицо входит в 
состав данного сообщества с намерением принять уча-
стие в подготовке либо совершении одного или несколь-
ких преступлений экстремистской направленности. В 
абз. 2 и 3 п. 20 этого же постановления Пленум Верхов-
ного Суда РФ разъяснил, что участие в деятельности 
экстремистской организации заключается в соверше-
нии лицом умышленных действий, которые непосред-
ственно относятся к продолжению или возобновлению 
деятельности такой организации, при этом необходимо 
установить, какие конкретные действия совершило дан-
ное лицо, какое значение они имели для продолжения 
или возобновления деятельности организации. Также 
отметим, что в ч. 2 ст. 2821 УК РФ установлена ответ-
ственность за участие экстремистском сообществе, тог-
да как по ч. 11 этой статьи наказывается вовлечение не в 
само сообщество как таковое, а в осуществляемую тако-
вым деятельность.

Представляется, что более обоснованным являет-
ся подход, предусмотренный в ч. 2 ст. 2822 УК РФ, по-
скольку он исключает уголовную ответственность за 
сам факт вхождения в экстремистское объединение без 
совершения виновным лицом каких-либо конкретных 
общественно опасных действий. 

Согласимся с мнением Ю. А. Клименко и 
А. Н. Мондохонова, считающих необходимым посту-
пательное, научно обоснованное развитие уголовного 
законодательства и практики его применения, направ-
ленное на повышение эффективности противодействия 
преступной деятельности экстремистских сообществ и 
организаций, в том числе, связанной с вовлечением в 
такие криминальные объединения [17, с. 131‒132; 18,  
с. 52‒53].

Считаем, что установление и реализация уголов-
ной ответственности за вовлечение  в деятельность экс-

тремистских сообществ и организаций имеют большое 
превентивное значение, вместе с тем регламентация и 
судебное толкование соответствующих положений уго-
ловного закона требуют дальнейшего развития и совер-
шенствования в соответствии с требованиями полноты, 
системности и определенности уголовно-правовых за-
претов, а также необходимости дифференциации уго-
ловной ответственности с учетом различающейся обще-
ственной опасности неоконченной и оконченной пре-
ступной деятельности, осуществления последней без 
насилия или угрозы его применения либо при наличии 
таковых. 
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Криминология. Учебное пособие. Под ред. С. В. Иванцова,  
Е. А. Антонян [Я. Л. Алиев и др.] 5-е изд. 319 с. Гриф МУМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки. Гриф МНИЦ 
судебной экспертизы и исследований.

Рассматриваются преступность как социально-правовое явление, 
причины и условия ее возникновения, особенности личности преступни-
ка, а также механизмы совершения конкретных преступлений.

Наряду с общими вопросами, касающимися преступности в целом, 
подробно изложены криминологические особенности и меры пред-
упреждения корыстной, насильственной, организованной, рецидив-
ной, профессиональной, неосторожной преступности, преступности  
в сфере экономической деятельности, преступности несовершеннолет-
них и женщин.

Пособие в значительной степени может облегчить процесс усвоения 
основополагающих знаний по дисциплине. В предельно сжатые сроки 
студенты могут проверить свои знания по наиболее важным учебным во-

просам благодаря тесту, представленному в конце пособия, и, воспользовавшись словарем криминологических 
терминов и понятий, расширить свой собственный криминологический тезаурус.
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Аннотация. В данной статье авторами приведены точки зрения относительно сущности правового государства. 
Указанное понятие, с одной стороны, получило достаточно большое внимание со стороны ученых, с другой стороны, 
все же является достаточно дискуссионным.
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Abstract. In this article, the authors give points of view regarding the essence of the rule of law. This concept, on the 
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В современном мире наиболее распространенными 
являются правовые государства, которые отстаивают 
и защищают полный спектр прав и свобод, законных 
интересов граждан. Необходимо отметить, что в таких 
государствах образуется некий треугольник: правовое 
государство – демократия – гражданское общество. 
Каждый элемент дополняет другой и является неотъем-
лемой частью. Поэтому становление гражданского об-
щества в таких странах – важнейший шаг к правовому 
демократическому государству.

Гражданское общество на пути к правовому разви-
вается вместе с государством. В свою очередь, правовое 
государство можно считать результатом развития граж-
данского общества и условием его дальнейшего совер-
шенствования.

Актуальность данной темы находит свое место в 
том, что проблема соотношения гражданского общества 
и правового государства, она же, в свою очередь, явля-
ется предметом научного исследования, принадлежит к 
числу наиболее значимых государственно-правовых на-
учных проблем, появившихся с момента возникновения 
государства.

Идея правового государства возникла еще на ран-
них этапах человеческой цивилизации, она основыва-
лась на представлениях о государстве как некой органи-
зации, которая осуществляет свою деятельность на ос-
нове закона. Великие мыслители античности, такие как 
Сократ, Аристотель, Цицерон, Платон, пытались найти 
ответ на вопрос о возможности взаимодействия закона и 
государства на основе их взаимного функционирования. 

© Шелегов Ю. В., Самсонов В. А., Тюрнев А. С., 2022
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Ученые отмечали, что наиболее разумной и правильной 
формой политико-правового общежития государства и 
общества является их взаимодействие, в основе которо-
го лежит общеобязательное подчинение закону не толь-
ко общества, но и самого государства.

Справедливая государственная власть, по мнению 
античных мыслителей, – это та власть, которая признает 
закон, при этом она ограничена в своем проявлении за-
коном. Аристотель писал: «Там, где отсутствует власть 
закона, – нет места и какой-либо форме государственно-
го строя».

Правовое государство – это идеал, к которому долж-
но стремиться каждое государство современного мира. 
Его формирование – это достаточно долгий и длительный 
процесс, включающий в себя множество этапов. В первую 
очередь, необходимо проведение реформ во всех сферах 
общественной жизнедеятельности, создание нравствен-
ных устоев общества, повышение правового сознания и 
понимания граждан, а также построение гуманистиче-
ского и демократического гражданского общества.

Мы можем выделить понятие правого государства. 
Правовое государство – это государство, ограниченное 
в своих действиях законом, подчиненное воле суверен-
ного народа и призванное обеспечить права, свободы и 
законные интересы личности в обществе и государстве. 
Вся деятельность такого государства полностью подчи-
нена нормам права. 

Такое государство неукоснительно соблюдает за-
кон: нормы права и решения судебных органов. Основ-
ной задачей государства является защита прав, свобод и 
законных интересов граждан. Органы этого государства, 
в частности правоохранительные, и институты призва-
ны действовать строго в соответствии с законом и защи-
щать правовой статус личности граждан.

Правовому государству присущ рад признаков, ко-
торые полно его характеризуют. 

Верховенство закона. Закону подчиняются абсолют-
но все, как общество, так и государство со всеми своими 
государственно-властными органами и институтами. В 
правовом государстве формирование, полномочия и по-
рядок действия государственных органов подчиняется 
законодательству и основному закону государства. 

Соблюдение принципа разделения властей. В пра-
вовом государстве власть разделяется на законодатель-
ную, исполнительную и судебную. Данный принцип по-
могает контролировать законность действия парламен-
та, правительства и суда. С помощью системы сдержек и 
противовесов каждая ветвь власти ограничивает другую 
и не позволяет ей выйти за рамки закона. Так, например, 
решения парламента и правительства, признанные не-
конституционными – отменяются, а принятие норматив-
но-правовых актов, и их соответствие основному закону 
государства, контролируется судом.

Взаимная правовая ответственность между госу-
дарством и личностью. Отношения между личностью 
и государством основаны на взаимных правах и обязан-
ностях. Государство должно охранять и защищать пра-

ва, свободы и законные интересы граждан. Любое воз-
действие государства на личность, выходящее за рамки 
закона, характеризуется как попирание прав, свобод и 
законных интересов человека. С другой же стороны че-
ловек должен выполнять обязанности по отношению к 
государству. Например, конституционно закрепленные 
обязанности граждан Российской Федерации по уплате 
налогов, соблюдении законов, сохранении памятников 
культуры и другие. За несоблюдение обязанностей чело-
век будет подвергнут государственному принуждению.

Господство правовых норм. В правовом государ-
стве все возникающие споры и конфликты должны раз-
решаться только с помощью закона. Ведь закон имеет 
нечто усредненное, он призван для справедливого раз-
решения таких конфликтов. Однако важно отметить, что 
закон не удовлетворяет желания обеих сторон, он встает 
посередине, играя роль своеобразного компромисса. 

Гарантии прав и свобод человека. Этот признак 
обеспечивается признанием государства прав и свобод 
человека высшей ценностью. Правовой статус челове-
ка и гражданина в таком государстве занимает ведущее 
место в системе приоритетов государства и общества. 
В первую очередь речь идет о независимости и свобо-
де личности. Свобода предполагает даваемые государ-
ством возможности выполнять определенные действия, 
но она в свою очередь ограничивается свободой другого 
человека, так как в правовом государстве права и свобо-
ды равны для всех граждан.

При рассмотрении данной темы важно уделить 
внимание исходным началам, базовым основам право-
вого государства, то есть принципам. Принципы такого 
государства очень схожи с признаками, во многом даже 
совпадают с ними [1]. 

Итак, ученые государственно-правовых наук выде-
ляют следующие принципы правового государства.

Верховенство правовых норм. Государство вместе 
со всеми его институтами, должностные лица, обладаю-
щие государственно-властными полномочиями, а также 
все граждане и общественные институты подчиняются 
непосредственно закону. Право регулирует большин-
ство наиболее важных общественных отношений, кото-
рые нуждаются в этом государственно-правовом урегу-
лировании. 

Гарантированность прав и свобод человека и граж-
данина. В правовом государстве должны находиться 
различные механизмы, способы и приемы защиты и 
охраны гражданских прав и свобод, также для практи-
ческого применения возможностей, предоставленных 
гражданам государства Конституцией. 

Равенство всех перед законом. Все граждане полу-
чают одинаковую защиту в рамках закона. Любой граж-
данин, нарушивший закон, будет привлечен к юридиче-
ской ответственности независимо от своего должност-
ного положения и социального статуса. 

Наличие эффективной системы контроля за соблю-
дением закона. Принцип обуславливается наличием в 
государстве независимой судебной власти, призванной 
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вершить правосудие, исполнительной власти в лице 
правоохранительных органов: полиция, адвокатура, но-
тариат, различные государственные органы. 

Реальное разделение власти на законодательную, 
исполнительную и судебную, каждая из которых кон-
тролирует другую и не дает всю полноту власти одной 
из ветвей.

Взаимная правовая ответственность государства и 
граждан. И граждане и государство имеют друг перед 
другом взаимные права и обязанности. Получается не-
кий взаимовыгодный компромисс.

Единство права и закона. Принцип означает соот-
ветствие всех нормативно-правовых актов Конституции 
и нормам международного права.

Принцип «разрешено все, что не запрещено зако-
ном». Данный принцип говорит сам за себя. Человек 
может совершать любые поступки, которые не запре-
щены законом, но при этом важно учесть, что наряду с 
правовыми регуляторами существуют и другие, такие 
как мораль, культурные нормы, обычаи и традиции, 
корпоративные нормы и т. д. Принцип является основой 
правового регулирования общественного поведения. 

Правовое государство является одним из наиболее 
важных признаков демократии. Данный признак просто 
не может существовать в тоталитарном или авторитар-
ном политическом режиме, где просто неизбежно на-
рушаются и не соблюдаются права человека, даже при 
их формальном закреплении в основном законе государ-
ства, как это было в советское время [2].

Идеи о демократическом правовом государстве об-
суждались еще с давних времен, а окончательные пред-
ставления о таком государстве сложились лишь во вто-
рой половине 20 века.

Подводя итоги, следует отметить, что правовым 
государством является государство, в котором наиболее 
полно гарантируются и соблюдаются права и свободы 
человека и гражданина, деятельность такого государства 
ограничена законом. Правовое государство в современ-
ном мире получило всеобщее общественное признание 
и является самой распространенной формой политико-
территориальной организации общества. 
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Эпоха информационного общества способству-
ет быстрому развитию технологий, которые все чаще 
и совершеннее внедряются в нашу жизнь. Все больше 
споров возникает по поводу внедрения искусственно-
го интеллекта в судебную систему, такая перспектива 
уже возможна, но насколько она необходима? Несмотря 
на то, что отрасль искусственного интеллекта моло-
да, открытия и прорывы в ней совершаются довольно  
часто. 

Искусственный интеллект – это технология, которая 
в идеале сможет заменить человека, взять определенные 
функции на себя, то есть в идеале искусственный ин-
теллект должен быть приближен по своему строению 
к мозгу человека. Конечно, размышление и принятие 
решений у данных технологий далеки от идеала, но их 
алгоритмы каждый день оптимизируют, и увеличивает-
ся количество доступных для обучения искусственного 
интеллекта данных. 

Цели создания искусственный интеллект лежат на 
поверхности: 

● «Создание аналитических систем, которые об-
ладают разумным поведением, могут самостоятельно 
или под надзором человека обучаться, делать прогнозы 
и строить гипотезы на основе массива данных.

● Реализация интеллекта человека в машине – соз-
дание роботов-помощников, которые могут вести себя 
как люди: думать, учиться, понимать и выполнять по-
ставленные задачи» [1]. 

В юридической практике, где рассматривается 
внедрение искусственного интеллекта, одним из на-
правлений выступает совершенствование судебной си-
стемы. Одни юристы рассматривают это как появление 
справедливого и неподкупного суда, другие считают, 
что это будет экономить время и силы. Не все придер-
живаются такое оптимистической позиции: в некоторых 
исследованиях затронуты темы, что это приведет к со-
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кращению мест, к невозможности оспорить решения, 
ведь искусственный интеллект руководствуется лишь 
алгоритмами. Об этом можно рассуждать большое ко-
личество времени, ведь каждый имеет свое мнение на 
этот счет. Представляется, что стоит рассмотреть, ка-
кие же конкретные перспективы на данную тему есть  
сейчас.

Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года, утвержденная Ука-
зом Президента РФ от 10 октября 2019 года № 490 [2], 
свидетельствует о том, что внедрение новых цифровых 
технологий лежит в основе создания комплексной си-
стемы регулирования общественных отношений, а так-
же предполагает оптимизацию человеческого труда во 
многих сферах. Данные изменения приведут к новым 
подходам в уже устоявшейся традиционной системе, это 
существенно поменяет формат взаимодействия граждан 
и органов государственной власти.

В рамках реализации государственной програм-
мы «Цифровая экономика» Правительство Российской 
Федерации уже активно внедряет новейшие техноло-
гии в сферу судопроизводства и альтернативных меха-
низмов разрешения споров с целью преобразования и 
упрощения судебного процесса, а также создания эф-
фективной и устойчивой системы правосудия. Резуль-
тативность цифровой трансформации в данной сфере 
зависит не только от доступных финансовых ресурсов, 
но и от ее восприятия работниками аппарата суда, чья 
деятельность в силу своей специфики все еще отличает-
ся некоторым консерватизмом. Тем не менее, судебная 
система не может оставаться в стороне от общих тен-
денций развития общества, а потому информационные 
технологии постепенно становятся её неотъемлемой  
частью.

Мы считаем, что является обоснованной данная 
точка зрения, и системы искусственного интеллекта 
могут применяться в рассмотрении типовых дел, напри-
мер, взыскание задолженностей по кредитам или долгов 
за ЖКХ. В таких делах выносятся идентичные по своей 
сути решения. «Это позволило бы сократить функции 
значительно перегруженных секретарей судов и дать су-
дьям возможность работать с правовым помощником на 
базе искусственного интеллекта, который за секунды го-
товит проекты документов, оставляя конечное решение 
за судьей» [3, с. 32]. 

Почему конечное решение стоит оставлять за су-
дьей? Согласно ч. 1 ст. 67 Гражданско-процессуального 
кодекса: «Суд оценивает доказательства по своему вну-
треннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследова-
нии имеющихся в деле доказательств» [4]. Очевидно, 
что искусственный интеллект не наделен определен-
ными морально-нравственными категориями, ведь вну-
треннее убеждение судьи невозможно цифровизировать. 
Зафиксировать и сопоставить определенные факты ис-
кусственного интеллекта - системы могут более опера-
тивно, чем человек, но оценка доказательств априори 

представляется затруднительным для них процессом. 
Кроме того, не имеется ответа на вопрос о том, кто бу-
дет составлять подобные программы для искусственно-
го интеллекта: сам судья или, скорее, компетентный в 
данной области программист, но при этом не имеющий 
опыт в системе правосудия? А также встает вопрос об 
юридической ответственности, ведь искусственный ин-
теллект – это просто система (механизм, алгоритм, про-
грамма). 

Доктор Николаос Алетрас, ведущий научный со-
трудник отдела компьютерных наук Калифорнийского 
университета отмечает: «Мы не видим, чтобы искус-
ственный интеллект заменял судей или адвокатов, но 
мы думаем, что они найдут его полезным для быстрого 
выявления закономерностей в делах, которые приводят 
к определенным результатам» [5].

Не лишено перспективы использование искус-
ственного интеллекта в судебном делопроизводстве 
и судебных архивах. К примеру, благодаря внедрению 
технологий-роботов Baxter и Sawyer, возникает возмож-
ность автоматизации многих практических универсаль-
ных задач: при подаче искового заявления и принятии 
дела к производству машина может упорядочить доку-
менты, сформировать дело, а также отправить корре-
спонденцию или составить судебные повестки [6].

 Необходимо отметить, что введение искусствен-
ного интеллекта в судебную систему является целесо-
образным, но не столько в области вынесения самосто-
ятельных решений, сколько в практической разгрузке 
судебной системы в целом.

Искусственный интеллект является мощным сред-
ством обработки данных и может находить решения 
сложных задач быстрее, чем традиционные алгоритмы, 
написанные программистами. Минус состоит в том, что 
самые оптимизированные модели часто работают как 
«чёрные ящики», не давая возможности изучить при-
чины выбора ими того или иного решения. Этот факт 
может привести к этическим проблемам, связанным с 
прозрачностью информации.

Вместе с тем еще предстоит долгая работа инже-
неров-программистов совместно с нейробиологами для 
построения искусственной когнитивной системы, при-
ближенной по своему строению и способностям к мозгу 
человека, который, в свою очередь, до конца не изучен 
наукой.
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Аннотация. На протяжении более чем двадцати лет налоговое законодательство России подвергается постоян-
ному реформированию со стороны исполнительных и законодательных органов государственной власти. Эта зако-
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бальным влиянием международного законодательства в налоговой сфере. К сожалению, необходимо констатировать, 
что действующее законодательство не всегда успевает отвечать на происходящие изменения в экономике страны.  
В своих судебных актах высшие инстанции, разъясняя нормы права, фактически устанавливают новое правовое 
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Сроки давности по взысканию обязательных 
платежей

С принятием части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации законодателем в статье 3 были про-
возглашены основные начала, которыми до настоящего 
времени руководствуются все участники налоговых пра-
воотношений. Например, в п. 1 ст. 3 НК РФ установлено 
равенство прав всех лиц, участвующих в налоговых от-
ношениях.

В свое время среди определенной группы авторов 
существовала позиция так называемого «правового ва-
куума» в отношении сроков взыскания налогов. Наи-
более критичным в этом отношении является мнение 
Г. Е. Руриной и О. Дубовской, которые настаивают, что 
налоговые органы имеют право взыскивать недоимки 
бессрочно [1, с. 25; 2]. Еще дальше пошла в своих раз-
мышлениях С. Ю. Лукашевская, которая, путая сроки 
давности привлечения лица к ответственности и сроки 
давности взыскания недоимки, полагает, что срок взы-
скания обязательных платежей должен составлять три 
года с момента ее образования [3, с. 110]. Такая вольная 
трактовка норм налогового права приводит к искажению 
действительного смысла статей 47, 48, 113 и 115 НК РФ. 
Стоит вспомнить Определение КС РФ от 08.02.2007 г.  
№ 381-О-П «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы открытого акционерного общества «Ростелеком» 
на нарушение конституционных прав и свобод положе-
ниями пунктов 5 и 7 статьи 78 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации». Выс-
шая судебная инстанция пришла к логичному выводу, 
что отсутствие временных ограничений может привести 
к умалению конституционных ценностей, нарушить «…
определенность публичных правоотношений, обеспече-
ние стабильности условий хозяйствования, поддержа-
ние баланса публичных интересов государства и част-
ных интересов субъектов гражданско-правовых отно-
шений». Считаем, что необходимо разобраться во всех 
тонкостях норм налогового права.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от  
29.11.2011 г. № 7551/11 по делу № А03-10725/2010 
высшие арбитры указали на обязательность соблюде-
ния налоговыми органами процедур принудительного 
взыскания обязательных платежей во внесудебном по-
рядке, особо подчеркнув, что все эти этапы взаимосвя-
заны между собой, и их нарушение или несоблюдение 
контролирующим органом может привести к отмене 
решений последних. Смоделируем обычную ситуацию. 
Налоговым органом была выявлена недоимка. В этом 
случае им направляется налогоплательщику требование 
об уплате налога. Данный документ направляется неза-
висимо от привлечения налогоплательщика к нало-
говой ответственности (выделено нами). Требование 
должно быть направлено лицу в течение трех месяцев 
со дня выявления недоимки (20 дней со дня вступления 
соответствующего решения налогового органа), а если 
ее размер не превышает 3 000 руб., с учетом пеней – в 

течение одного года со дня выявления задолженности. 
Возникает вопрос: а как быть в ситуации, если налого-
вый орган пропустил указанные сроки? На этот вопрос 
был дан ответ в Постановлении Президиума ВАС РФ 
от 01.11.2011 г. № 8330/11. Суд пришел к выводу, что 
данные сроки не являются пресекательными (?), 
поэтому их нарушение не влечет изменения предель-
ного срока для принудительного взыскания. В случае 
если налогоплательщик (плательщик сборов, налого-
вый агент, плательщик страховых взносов) проигнори-
ровал данное требование и в установленный законом 
срок его не выполнил, то налоговый орган в отношении 
налогоплательщика – организации или ИП проводит 
процедуру принудительного внесудебного взыскания  
(ст. 46 НК РФ). Налоговая инспекция имеет право в те-
чение двух месяцев после истечения сроков, указанных 
в требовании об уплате налога, направить инкассовое 
поручение в банк, где открыт счет налогоплательщика 
(организации, ИП), для принудительного исполнения.  
В целях минимизации административных расходов, свя-
занных с взысканием незначительных сумм недоимок, 
включая пени, законодатель внес дополнение в ст. 46 
НК РФ, указав, что если размер недоимки превышает  
3 000 руб., то контролирующий орган в течение 2 меся-
цев принимает решение о принудительном взыскании, 
то есть выставляет инкассовое поручение в бесспорном 
порядке; если недоимка менее 3 000 руб., то наступает 
процедура, предусмотренная абз. 4 п. 3 ст. 46 НК РФ. 
Если налоговый орган пропустит двухмесячный срок, 
то он имеет право в течение шести месяцев обратиться 
в суд для взыскания обязательных платежей в бюджет 
(государственные внебюджетные фонды) с учетом на-
численных пени. Порядок взыскания недоимки с нало-
гоплательщиков, получающих бюджетное финансирова-
ние, четко прописан в подп. 1 п. 1 ст. 45 НК РФ, в п. 3.1 
ст. 46 НК РФ, ст. 242.6 БК РФ. Не вызывает серьезных 
вопросов и процедура взыскания задолженности в бюд-
жет за счет имущества налогоплательщика (ст. 47 НК 
РФ). Единственная «Ахиллесова пята» для налоговых 
органов в этой ситуации – необходимо доказать, что при 
принятии такого решения у налогоплательщика имеется 
отсутствие наличных денежных средств или безналич-
ных денежных средств на счетах в банке. В противном 
случае такое решение налоговой инспекции суд призна-
ет недействительным (постановления ФАС Волго-Вят-
ского округа от 08.07.2013 г. по делу № А79-7282/2012, 
ФАС Московского округа от 27.06.2013 г. по делу  
№ А41-33009/12, от 15.01.2013 г. по делу № А40-
41578/12-115-223 и др.).

Другой немаловажный факт заключается в том, 
что нередко фискальные органы нарушают сроки про-
ведения мероприятий налогового контроля, причем эти 
сроки, в соответствии с налоговым законодательством, 
являются пресекательными, что порождает справедли-
вые жалобы со стороны бизнес-сообщества. Верховный 
суд РФ впервые рассмотрел жалобу налогоплательщика, 
связанную с последствиями нарушения процедурных 
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сроков налоговыми органами, установленных НК РФ 
(определение ВС РФ от 05.07.2021 г. № 307-ЭС21-2135 
по делу № А21-10479/2019 (ООО «Неринга»). Высший 
суд, заняв двойственную позицию, указал, что наруше-
ние сроков мероприятий налогового контроля со сто-
роны фискального органа, «…не может иметь юриди-
ческого значения для оценки правомерности действий 
налогового органа на стадии взыскания задолженности 
по налогам. Иное приводило бы к смешению сроков, 
относящихся к различным административным процеду-
рам ‒ сроков производства по делу о нарушении зако-
нодательства о налогах и сборах, и сроков исполнения 
решения, принятого по результатам названного произ-
водства». Как указал суд, в абз. 3 п. 1 ст. 47 НК РФ уста-
новлен предельный срок взыскания недоимки в судеб-
ном порядке, который ограничивается двумя годами со 
дня истечения срока исполнения требования об уплате 
налога. Впрочем, такая позиция суда была высказана и 
ранее1. Однако, из буквального прочтения ст. 47 НК РФ 
следует, что применение двухлетнего срока возможно 
тогда, когда налоговой инспекцией приняты все меры 
по взысканию недоимки за счет денежных средств, и не 
соблюдены меры по взысканию недоимки за счет иму-
щества должника. Анализируя Определение ВС РФ от 
05.07.2021 г. № 307-ЭС21-2135, С. Рюмин, не без ос-
нований приходит к выводу, что данное решение носит 
пробюджетный характер с недостаточной правовой мо-
тивировкой для его принятия. Он справедливо считает, 
что это решение носит исключительно прагматичный 
характер: его основная цель – позволить налоговым ор-
ганам взыскать в бюджет все то, что ими доначислено 
в ходе контрольных мероприятий, проведение которых 
было осуществлено даже с учетом существенных нару-
шений процессуальных сроков [4]. Еще более жесткую 
позицию высказал И. Павельев, считая, что выводы суда 
вступили в противоречие с п. 55 Постановления Плену-
ма ВАС РФ 30.07.2013 г. № 57, из содержания которого 
следует, что невынесение налоговым органом решения 
о взыскании налога за счет денежных средств в уста-
новленный срок (абз.1 п. 3 ст. 46 НК РФ) в срок, и не-
принятие мер к его исполнению, по общему правилу, 
исключают возможность вынесения налоговым органом 
решения о взыскании налога за счет имущества налого-
плательщика, а также обращения в суд, в соответствии 
с абз. 3 п. 1 ст. 47 НК РФ [5]. Рассматривая различные 
точки зрения, и опираясь на позицию налогового регуля-
тора2, считаем, что позиция суда стала более либеральна 
в отношении налогоплательщика, и можно прийти к вы-

1 См. определения КС РФ от 24.12.2013 г. № 1988-О, от 
22.04.2014 г. № 822-О, от 20.04.2017 г. № 790-О, от 29.09.2020 г. 
№ 2318-О, п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ 30.07.2013 г.  
№ 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации».

2 См.: письмо ФНС России от 10.01.2019 № ЕД-4-2/55 «О со-
блюдении процессуальных сроков, предусмотренных Налоговым 
кодексом Российской Федерации».

воду, что действия налогового органа о взыскании обяза-
тельных платежей в судебном порядке, ограничиваются 
двухлетним сроком.

А как на законодательном уровне решается вопрос 
о взыскании недоимки с налогоплательщика – физиче-
ского лица, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем? Здесь усматривается дефект диспозиции  
ст. 48 НК РФ. Дело в том, что если рассматривать все 
сроки, указанные в данной норме, то срок взыскания 
обязательных платежей с физического лица, не являю-
щегося индивидуальным предпринимателем, установ-
лен не два года, как с организаций и ИП, а три года + 
шесть месяцев. А если учитывать тот факт, что в насто-
ящее время судебные органы в порядке приказного про-
изводства имеют право рассматривать данные дела без 
вызова сторон и судебного производства, то есть с вы-
дачей судебного приказа, то сроки для взыскания налога 
сдвигаются. Так, если судом будет вынесено определе-
ние об отмене судебного приказа, то налоговая инспек-
ция имеет право в течение шести месяцев обратиться в 
суд в порядке искового производства. Итого срок взы-
скания налога с физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, возрастает до 
четырех лет (!). Как неоднократно обращал внимание 
Конституционный суд Российской Федерации, один из 
принципов налогообложения ‒ соблюдение нейтрально-
сти, справедливости и равенства прав всех участников в 
налоговых отношениях (ст. 3 НК РФ). Этот «принцип на-
рушается, если определенная категория налогоплатель-
щиков поставлена в иные по сравнению с другими на-
логоплательщиками условия, при том, что между ними 
нет существенных различий, которые оправдывали бы 
неравное правовое регулирование»3. Отступление за-
конодателем от соблюдения основных положений, 
в конечном итоге, может привести к нарушению ос-
новных конституционных норм, а именно, статьи 19 
(части 1) и статьи 55 Конституции Российской Фе-
дерации. Возлагая дополнительные права налогово-
го органа в отношении взыскании задолженности с 
физического лица, законодатель тем самым опосре-
дованно допускает нарушение основных положений  
ст. 3 НК РФ.

На наш взгляд, не менее остро стоит вопрос о при-
знании к взысканию налоговой недоимки безнадежной с 
налогоплательщика – физического лица (ст. 59 НК РФ). 
КС РФ в своем Постановлении от 02.07.2020 г. № 32-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 1 ста-
тьи 15 и статьи 1064 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и части первой статьи 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданина И. С. Машукова» 

3 См., например, п. 2 Постановления от 01.03.2012 г. № 6-П 
«По делу о проверке конституционности положения абзаца второ-
го подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации».
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(п. 4) пришел к выводу, что если налоговым органом не 
были приняты все меры по взысканию недоимки, и по 
его вине были пропущены сроки по ее взысканию, то 
по этим основаниям (допущенным упущениям), со сто-
роны контролирующих органов, отсутствует возмож-
ность взыскания ущерба казне в гражданско-правовом  
порядке.

Сроки давности привлечения лица к налоговой, 
административной и уголовной ответственности 

До настоящего времени среди ученых-правове-
дов не утихают дискуссии по вопросам отграничения 
налоговой и административной ответственности в на-
логовой сфере. Как полагает Т. Е. Тотикова, налоговая 
ответственность, являясь разновидностью финансовой 
ответственности, является самостоятельным видом 
юридической ответственности [6, с. 98]. С этим можно 
согласиться лишь в одном – налоговые правоотношения 
являются разновидностью финансовых правоотноше-
ний. Другие авторы, например, Е. В. Овчарова, утверж-
дают, что налоговая ответственность по всем признакам  
является разновидностью административной ответ-
ственности [7].

Налоговое законодательство РФ прямо устанавли-
вает судебную защиту в отношении налоговых санкций, 
иное бы противоречило Конституции РФ.

Но это ни в коей мере не умаляет того факта, что 
определенные виды налоговых правонарушений регу-
лируются КоАП РФ. Искусственное размытие различ-
ных видов правонарушений может привести к различ-
ному толкованию виновности или невиновности. При-
знак умысла, как бы грозно он и не звучал, по меткому 
выражению К. В. Арановского, не является основопо-
лагающим фактором для признания противоправности 
лица [8]. Действительно, лицо, заключая ту или иную 
сделку, действует умышленно, причем оно ожидает по-
лучение прибыли с минимальными потерями, включая 
минимизацию налоговых обязательств на законных 
основаниях. Анализируя ситуацию, К. В. Арановский 
приходит к выводу, что недобросовестность или не-
обоснованная налоговая выгода, как таковые, не могут  
служить основанием для привлечения к налоговой от-
ветственности.

Рассматривая вариативность в сроках давности в 
налоговом и административном законодательстве, мож-
но заметить, что срок давности по правонарушениям, 
совершенными в налоговой сфере (ст. 15.3‒15.10 КоАП 
РФ), административным законодательством составляет 
один год (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ), причем эти правона-
рушения не являются длящимися (ч. 2 ст. 4.5 КоАП 
РФ). Это положение подтверждает и судебная практика1.

1 См.: Пункт 19 постановления Пленума ВАС РФ от 
27.01.2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением 
в действие Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», постановление ВС РФ от 08.02. 2012 г. 
№ 49-АД12-1 «Судебные акты, вынесенные в отношении лица 
по делу об административном правонарушении, подлежат от-
мене, а производство по данному делу ‒ прекращению в связи  

По смыслу ст. 113 НК РФ нельзя привлечь лицо к 
налоговой ответственности, если со дня его совершения 
или со следующего дня после окончания налогового (рас-
четного) периода, в течение которого было совершено 
это правонарушение, и до момента вынесения решения 
истекли три года (срок давности). Д. В. Тютин спра-
ведливо считает, что срок давности по п. 1 ст. 113 НК РФ 
исчисляется на момент вынесения решения о привлече-
нии к ответственности, а не на момент его вступления 
в силу. Тот же подход применен в ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ 
[9, с. 66]. Анализируя данную норму и сопоставляя ее с 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 
«О некоторых вопросах, возникающих при применении 
арбитражными судами части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации», а также с информацией ФНС 
России от 24 октября 2016 г. «ФНС России разъясняет 
порядок исчисления срока давности при привлечении к 
налоговой ответственности», К. Чистова замечает, что 
срок давности следует исчислять после завершения на-
логового периода, за который налог не был уплачен (или 
был уплачен не в полном объеме) [10]. Думается, что 
такая позиция не может быть бесспорной, так как вы-
несенное решение фискальным органом о привлечение 
лица к налоговой ответственности, за редким исключе-
нием, можно считать юридически значимым действием. 
Только, если решение о привлечение лица к налоговой 
ответственности было вынесено ФНС России, то оно 
вступает в силу с момента его вручения лицу в отноше-
нии, которого было вынесено решение (п. 9 ст. 101 НК 
РФ). В других случаях – в течение одного месяца со дня 
вручения его лицу. Хотим особо обратить внимание на 
тот факт, что сроки, установленные законодателем  
в ст. 113 НК РФ являются пресекательными.

Впервые сомнения в пресекательном характере 
сроков давности привлечения лица к налоговой от-
ветственности были изложены в Постановлении КС 
РФ2. По мнению высших судей, лицо может быть при-
влечено к налоговой ответственности и за пределами 
трехлетнего срока давности. В своем особом мнении  
В. Г. Ярославцев обратил внимание, что «истечение 
срока давности и по налоговому закону является им-
перативным и безусловным основанием освобождения 
лица от ответственности и на него не могут быть рас-
пространены нормы, регулирующие, в частности, вос-
становление процессуального срока или срока исковой 
давности».  Действительно, нарушение сроков давности 

с истечением сроков давности привлечения к административной 
ответственности», Обзор судебной практики по рассмотрению 
судами Камчатской области дел об административных правона-
рушениях в области налогов и сборов в соответствии с главой 15 
Кодекса об административных правонарушениях за первое полу-
годие 2015 года.

2 Постановление КС РФ от 14.07.2005 г. № 9-П «По делу 
о проверке конституционности положений статьи 113 Налогово-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки  
Г. А. Поляковой и запросом Федерального арбитражного суда 
Московского округа». 



273Bulletin of economic security№ 4 / 2022

JURISPRUDENCE

дает основания к ограничению конституционных прав 
налогоплательщика, а также к нарушению принципов, 
изложенных в статье 45 (часть первая) Конституции 
Российской Федерации, и в статье 3 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Так, ЕСПЧ в своем решении от-
метил, что «сроки давности являются общей чертой 
правовых систем Договаривающихся Государств, 
имеют много целей, среди которых ‒ гарантирование 
правовой защищенности путем установления срока 
для действий и воспрепятствование посягательству 
на право на защиту, которое могло бы быть скомпро-
метировано, если бы суды выносили решения, дока-
зательственная база по которым была бы неполной в 
силу истекшего времени» [11].

Вызывают и другие вопросы, связанные с положе-
ниями п. 1.1 ст. 113 НК РФ, регулирующие отношения 
о приостановлении течения срока давности, которые 
были приняты законодателем в соответствии с реше-
нием, указанным в Постановлении КС РФ. Налоговым 
законодательством установлено, что течение сроков 
давности приостанавливается, если налогоплательщик 
активно противодействовал проведению выездной нало-
говой проверки, что стало непреодолимым препятстви-
ем для ее проведения и установления фактических обя-
зательств перед бюджетом. Отбросим из рассуждений 
стилистический оборот «непреодолимое препятствие» 
и зададимся вопросом: неужели у налогового органа нет 
никаких рычагов определить налоговые обязательства и 
взыскать их лица в полном объеме? Нет, есть. Налого-
вый орган в полной мере может воспользоваться права-
ми, которые ему даны в подп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ, и в п. 
3 ст. 91 НК РФ. Иными словами, контролирующий орган 
может определить налоговые обязательства расчетным 
методом. Да и последние разъяснения налогового регу-
лятора, дают все основания так полагать (письмо ФНС 
России от 10.03.2021 г. № 4-7/3060@). Закономерный 
вопрос: к чему наделение дополнительных фискальных 
прав налоговому регулятору?

Не утихают споры вокруг сроков давности по нало-
говым преступлениям, которые установлены ст. 78 УК 
РФ. В данной норме, а именно, в ч. 3, практически ду-
блируется п. 1.1 ст. 78 УК РФ. Одни авторы, в частности, 
Х. Аликперов и К. Курбанов считают, что в ч. 3 ст. 78 УК 
РФ не установлены сроки давности для данной катего-
рии лиц, что до конца жизни над ними будет висеть «Да-
моклов меч» [12, с. 59]. Прямо противоположной точки 
зрения придерживаются другие авторы, полагающие 
отнесение налоговых преступлений к категории «для-
щихся», и поэтому полагающих срок давности считать 
с момента их установления следственными органами  
[13; 14, с. 379; 15].

Попытка отнесения сроков давности по налоговым 
преступлениям к категории длящихся была предприня-
та в опубликованном проекте постановления Пленума 
ВС РФ от 06.06.2019 г. «О практике применения суда-
ми уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления» (абз. 3 п. 3). В. Бациев, рас-

сматривая преступные деяния, подпадающие под при-
знаки ст. 198 и 199 УК РФ, считает необходимым такой 
же подход законодателя, как к структуре диспозиции ст. 
113 НК РФ, а именно установление сроков давности как 
пресекательных [16]. В то же время, сформулирован-
ное им предложение об уменьшении сроков давности  
по ч. 2 ст. 199 УК РФ, позволило бы уменьшить уголов-
ный прессинг на руководителей организаций. Для этого 
есть вполне возможные рычаги возмещения нанесенно-
го ущерба казне через гражданско-правовые механизмы. 
Негатив данного проекта Постановления заключается и 
в том, что если преступление считается длящимся, то в 
отношении виновного лица может быть применим за-
кон, вступивший в силу после того, когда налоговым ор-
ганом была выявлена задолженность перед бюджетом, 
что вступает в противоречие с действующим законода-
тельством.

К счастью, в п. 28 Постановления Пленума ВС РФ 
от 26.11.2019 г. № 48 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за налоговые пре-
ступления» сохранена позиция, что преступления, пред-
усмотренные ст. 198, ст. 199, ст. 199.1 УК РФ считаются 
оконченными с момента неуплаты обязательных плате-
жей в срок, в соответствии с налоговым законодатель-
ством. Иными словами, сроки давности по налоговым 
преступлениям, установленные ст. 78 УК РФ, являются 
пресекательными.

Не вдаваясь в дискуссию о правомерности приме-
нения КС РФ в публично-правовых отношениях под-
хода, установленного гражданским законодательством 
о возмещении вреда, причиненному бюджету, в случае 
невозможности взыскания налоговой недоимки, необ-
ходимо остановиться на выводах, сделанных КС РФ в 
отношении сроков давности взыскания с виновных лиц 
неосновательного обогащения. По мнению высшей су-
дебной инстанции, в случае, если со стороны налого-
плательщика налоговым органом были установлены 
противоправные действия, связанные с получением не-
законного имущественного налогового вычета ‒ контро-
лирующий орган «вправе обратиться в суд с взысканием 
в пользу казны неосновательного обогащения, в течение 
трех лет, когда он узнал или должен быть узнать об 
отсутствии оснований для предоставлении налого-
плательщику имущественного налогового вычета» 
(абз. 10 п. 4.3)1.

Довольно сомнительное, с правовой точки зрения 
решение. Весьма спорный подход КС РФ о порядке взы-
скания неосновательного обогащения с виновных лиц, 
ставит в довольно неопределенное правовое положение 
всю устоявшуюся доктрину сроков давности в налоговой 
сфере. Профискальная направленность решений судеб-
ных органов за последнее время нарастает как снежный 

1 Постановление КС РФ от 24.03.2017 г. № 9-П «По делу 
о проверке конституционности отдельных положений Налогово-
го кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан Е. Н. Беспутина,  
А. В. Кульбацкого и В. А. Чапланова».
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ком. В качестве примера можно привести Определение 
ВС РФ от 05.03.2015 г. № 305-КГ15-606 по делу № А40-
54040/2013 (ОАО «РН-Холдинг»). Суд пришел к выводу, 
что налоговые органы, при проведении мероприятий на-
логового контроля могут выходить за трехлетний срок, 
правда, при подаче налогоплательщиком уточненной на-
логовой декларации. Приведенная ссылка на ст. 89 НК 
РФ – довольно слаба и с правовой точки зрения малоу-
бедительна. Другой пример: постановление АС Москов-
ского округа от 13.01.2022 г. № Ф05-31754/2021 по делу 
№ А40-349/2020 (ОАО «ИКМА»). Суд пришел к доволь-
но спорному выводу: не может являться существенным 
нарушением процедуры проведения налоговой провер-
ки в случае нарушения фискальным органом сроков рас-
смотрения материалов налогового контроля, в результа-
те чего налогоплательщику были увеличены пени.

В ст. 101 НК РФ строго установлены сроки рас-
смотрения материалов налоговой проверки, их искус-
ственное затягивание со стороны налоговой инспекции 
приводит к избыточному и неограниченному налогово-
му контролю, а это, в свою очередь, ведет к неконсти-
туционному трактованию налогового законодательства 
и необоснованному вмешательству государства в хозяй-
ственную деятельность налогоплательщика. Кстати, с 
этим утверждением согласен и КС РФ1.

Резюмируя сказанное, хочется напомнить реше-
ние Европейского Суда по правам человека: «Ошибки 
или недостатки работы органов государственной вла-
сти должны работать в пользу подсудимого»2. Иными 
словами, ошибочные действия, совершенные органами 
государственной власти и даже судебными органами, не 
должны исправляться за счет заинтересованного лица. 
Наконец, всеми сторонами должен соблюдаться прин-
цип, изложенный юристами в древности: ««lex est super 
omnes» («закон превыше всего»).
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Современная образовательная система выстроена 
таким образом, что несовершеннолетние, посещающие 
образовательные организации в возрасте от четырнадца-
ти по семнадцати лет (9‒11 классы), уже должны опре-
делиться с направлением своей дальнейшей профес-
сиональной деятельности [6, с. 10]. Не у всех несовер-
шеннолетних есть желание и возможность поступления 
в высшие учебные заведения, и встает необходимость 
выбрать будущую профессию, ознакомиться и попробо-
вать свои силы на практике в «парках профессий», что-
бы представлять себе возможное направление дальней-
шей деятельности. Поэтому выявить склонности несо-
вершеннолетнего к тому или иному виду деятельности 
представляется целесообразным еще на более ранней 

стадии развития. Статья 37 Конституции Российской 
Федерации [1] гласит, что труд свободен, и каждый мо-
жет распоряжаться своими способностями к труду по 
своему усмотрению, выбирая род деятельности и про-
фессию [2]. Однако, мало кто задумывается, на каком 
этапе стоит уже начать делать выбор этой самой профес-
сии, в которой хотелось бы работать с удовольствием на 
протяжении всей жизни.

А вопрос «кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» 
задают нам с малого возраста, ответ на который дается, 
как правило, бездумно и без понимания сути называе-
мых профессий. Отсюда гарантируемое несовершенно-
летним детям право на образование, дающее возмож-
ность овладеть той или иной профессией, реализуется 
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неосознанно и без уверенности в том, что выбранный 
род деятельности будет стимулировать к дальнейшему 
саморазвитию и желанию продвигаться вверх по карьер-
ной лестнице [5, с. 74].

Современные проблемы требуют применения и 
аналогичных подходов к их решению, поэтому анали-
зируя потребности нынешнего поколения, подход к их 
обучению должен быть соответствующим ‒ ярким, ув-
лекательным, с применением методов интерактивного 
обучения и использованием технический возможностей. 
В целях реализации данной задачи и были созданы и 
создаются в ряде субъектов РФ детские «парки про-
фессий», получившие распространение по всему миру. 
На территории нашего государства «парки профессий» 
в основном открыты в крупных городах, таких как Мо-
сква, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новго-
род, Ростов-на-Дону и др. [6, с. 45].

Данные «парки профессий» представляют собой 
некий город в миниатюре, состоящий из множества па-
вильонов, в пределах которых дети могут узнать о том, 
что представляют собой различные профессии. Работа 
в них выстроена так, что каждый желающий ребенок 
может не только увидеть, но и самостоятельно попро-
бовать выполнить трудовые функции врача, полицей-
ского, спасателя, вело-мастера, повара, парикмахера  
и т. д.

На территории «парков профессий» существует 
местная «валюта», заработав которую можно потратить 
на развлечения или дальнейшее обучение различным 
навыкам, таким образом, у ребенка появляется возмож-
ность выбора на что потратить заработанные «деньги», 
а также понимание рациональности распределения сво-
его заработка.

Помимо этого, дети осваивают правовые азы по 
трудоустройству, оформляя необходимый пакет доку-
ментов и проходя медосмотр, знакомятся с налоговой и 
банковской системами. Главная цель создания подобно-
го рода парков ‒ выявление интереса и способностей к 
конкретным видам деятельности.

В процессе ознакомления с различными видами 
профессий, несовершеннолетние:

 – узнают их разнообразие;
 – изучают специфику трудовых функций;
 – формируют необходимые навыки;
 – проходят процесс социализации.

Останавливаясь на последнем факторе, хочется 
подчеркнуть его ценность в становлении несовершен-
нолетних полноценным членом общества. Социализа-
ция – очень важная часть воспитания любого ребенка. 
Если этому фактору уделять недостаточно внимания, 
может произойти масштабная проблема в развитии 
личности. Самым первым и главным институтом со-
циализации ребенка традиционно считается его семья  
[4, с. 63]. У детей в семье вырабатывается модель по-
ведения со своей индивидуальной системой ценностей, 
которая сохраняется в них на протяжении всей жизни. 
Однако не стоит преуменьшать роль сверстников, среди 

которых несовершеннолетний применяет нормы пове-
дения, привитые ему в семье [8, с. 117].

При смене социальной роли несовершеннолетние 
знакомятся с иным миром социальных отношений, вы-
водя свои коммуникативные способности на новый уро-
вень. 

Большинство профессий подразумевает наличие 
коммуникабельности – способности легко налаживать 
взаимосвязь, умение расположить к себе собеседника 
для того, что выстроить продуктивные взаимоотноше-
ния. Поэтому так важно с ранних лет научиться не бо-
яться контактировать с другими, уметь поддержать бе-
седу и прислушиваться к иному мнению [9, с. 220]. Все 
эти и иные качества можно развивать при посещении 
«парков профессий», учитывая возраст несовершенно-
летнего.

Однако анализируя их месторасположение, можно 
сказать о том, что подобного рода парки открыты не во 
всех городах Российской Федерации, а в наиболее раз-
витых, что затрудняет их доступность несовершенно-
летним, живущим в иных населенных пунктах.

Оценивая положительные стороны существования 
рассматриваемых «парков профессий», видится целесо-
образным ознакомить с ними как можно больше несо-
вершеннолетних. А для этого необходимо решить выше 
обозначенную проблему и предусмотреть разработку 
федеральной программы по организации строительства 
подобного рода парков с возможностью использования, 
как федерального бюджета, так и привлечения спонсор-
ских средств.

Помимо этого, государственная программа должна 
быть направлена на поддержку несовершеннолетних, не 
имеющих достаточных средств для посещения «парков 
профессий». В связи с чем, стоит предусмотреть льготу 
в виде дней бесплатных посещений для несовершенно-
летних, живущих в многодетных семьях, малоимущих, 
а также детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 
родителей; детей с ограниченными возможностями  
и др. [3].

Познакомиться с различными видами профессий и 
выявить склонность к определенному роду деятельно-
сти – уникальная возможность современного общества, 
которую необходимо развивать и популяризировать.

Таким образом, каждый несовершеннолетних смо-
жет не только воспользоваться конституционным пра-
вом выбора профессии, но подойти к этому осознанно, 
выбирая род деятельности, который будет приносить 
удовольствие как самому индивиду, так и приносить 
пользу всему обществу. К тому же, именно от выбора 
профессии будет зависеть не только материальное по-
ложение человека, но и его психологическое состояние, 
зависящее от удовлетворенности осуществляемой им 
деятельности.
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Аннотация. Асимметрия на финансовых рынках является перманентным феноменом, влияющим на междуна-
родный бизнес посредством изменения цен на базисные активы, появления новых финансовых инструментов, из-
менения технологий. Следует отметить, что существующая литература на тему дисбалансов на финансовых рынках 
утверждает их перманентность как явления. Анализ статистических данных о ВВП, процентных ставках, налоговом 
бремени, легкости ведения бизнеса и биржевых индексах также подтверждает наличие асимметрий как постоянного, 
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На текущий момент феномен асимметрии между-
народного финансового рынка затрагивается только 

косвенно, обычно, в контексте исследования финансо-
вых явлений и трендов на международном финансовом 
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рынке. К ключевым исследователям данной темы можно 
отнести: К. Рейнхарт, К. Рогоффа, А. Гринспена, Ч. Кин-
длбергер, Д. Маскиандаро. 

Рейхарт Кармен является главным экономистом 
Всемирного банка, специализирующаяся на эконо-
мических кризисах и дисбалансах. Она автор коли-
чественных исследований зависимости уровня долга, 
экономического роста и инфляции.  Одной из ее глав-
ных работ является книга «На этот раз все будет иначе. 
Восемь столетий финансового безрассудства», которая 
написана в соавторстве с Кеннет Рогофф. Предмет рабо-
ты – величина государственного долга и ее влияние на 
экономический рост. Выборка состояла из 66 стран, был 
проанализирован отрезок в 800 лет. Ключевые выводы 
работы сводятся к следующему. При соотношении гос-
долга к ВВП выше 90 % в развитых странах и 60 % в раз-
вивающихся странах, происходит негативное влияние 
на экономический рост (замедление), возрастают риски 
кризисных явлений в экономике. Так авторы обнаружи-
ли «точки перехода» для величины госдолга, в которых 
финансовый рычаг перестает положительно влиять на 
экономический рост. Ассиметрия в исследованиях Рей-
харт Кармен рассматривается в аспекте разности уровня 
экономического развития стран и, как следствие, различ-
ного влияния одной и той же величины долга на эконо-
мический рост. Неоднородность экономик стран с точки 
зрения их структуры и уровня развития представляется 
как нормальность, позволяющая догоняющим странам 
использовать опыт развитых экономик в ускорении тем-
пов роста и формировании сбалансированного рынка. 

Следующим экономистом, изучавшим вопросы 
смежные с асимметрией на финансовых рынках, явля-
ется Алан Гринспен. Автор на протяжении 18 лет рабо-
тал в Федеральной резервной системе США, что делает 
его труды особенно ценными ввиду прикладного опыта. 
Одна из главных работ Алана Гринспена – «Эпоха по-
трясений. Проблемы и перспективы мировой финансо-
вой системы». Книга раскрывает вопросы глобальных 
финансовых дисбалансов, коренных причин изменения 
мировой демографической ситуации и инфраструктуру 
рынка энергетики. Особенное внимание автор уделил 
историческим аспектам формирования энергетической 
проблемы. Алан Гринспен раскрывает вопрос нефтяно-
го дисбаланса и его влияние на ценообразование базис-
ного актива. Автором раскрыт конфликт интересов меж-
ду нефтяными компаниями (ОПЕК) и потребителями, 
который влияет на ценообразование базисного актива. 
Ассиметрия в данном случае рассмотрена Аланом Грин-
спеном в узком аспекте энергетического рынка. 

Чарльз Киндлбергер также является экспертом в 
области международных финансов. Для целей данной 
работы особого внимания заслуживает книга «Мировые 
финансовые кризисы. Мании, паники и крахи». Ключе-
вая идея работы сводится к тому, что объекты спекуля-
ций, которые ведут к возникновению мыльных пузырей 
не постоянны и меняются время от времени. Мыльные 
пузыри как явление на финансовых рынках по идеям Ч. 

Киндлберга не всегда ведут к финансовым кризисам. 
Автор утверждает перманентность мыльных пузырей 
как явлений на международном финансовом рынке со 
смещающимся объектом. Причина подобных явлений 
по мнению автора – постоянный поиск экстрадоход-
ности инвесторами. Он также считает, что финансовые 
кризисы невозможно победить окончательно, а дисба-
лансы как аналог мыльных пузырей – часть финансовой 
системы.

Маскиандаро Донато как один из экспертов в во-
просе исследования влияния институтов на финансовую 
стабильность заслуживает внимания применительно к 
текущему исследованию. Работа автора «Центральные 
банки и Финансовые институты в Европе» раскрывает 
критичность присутствия финансовых институтов как 
гаранта финансовой стабильности. Автор подробно рас-
крывает роль Центральных Банков и мегарегуляторов 
в реализации финансовой политики, способствующей 
стабильности экономики. Донато Маскиандаро отме-
чает, что международный финансовый рынок не отли-
чается стабильностью и содержит различного рода ас-
симетрии как исторические, так и вновь возникающие. 
Ключевая задача институтов по мнению автора – обе-
спечить стабильность экономики страны/региона в за-
данных условиях. 

Суммируя основные идеи упомянутых авторов не-
обходимо подчеркнуть, что дисбалансы на финансовых 
рынках не являются единичными случаями, а есть си-
стемный феномен. Исследования не выявили прямой 
связи между дисбалансами и финансовыми кризисами, 
экономическим ростом. Особенно важным для стран яв-
ляется наличие финансовых институтов, позволяющих 
сохранять финансовую стабильность. 

Говоря о проявления асимметрии на финансовых 
рынках необходимо обратиться к количественным дан-
ным. Так, ВВП стран G20 разнится существенно. 

На рисунке 1 видно, что развитые страны домини-
руют над странами с развивающейся/переходной эконо-
микой. Размах между наилучшим и наихудшим значени-
ем составляет 21 трлн долл. При этом важно отметить, 
что США, ЕС и Китай суммарно составляют более 61 % 
от объема суммарного ВПП G20, в то время как остав-
шаяся часть менее 39 % – 17 стран. Само это явление яв-
ляется дисбалансом мировой экономики и индикатором 
существенного отставания развивающихся экономик от 
развитых.

ВВП на душу населения в рамках стран G20 так-
же является индикатором дисбаланса экономического 
развития. Примерно в 11 раз значение США как лидера 
рейтинга превышает значение Индии, которая занимает 
последнее место. Среднее значение ВВП на душу насе-
ления по странам – 28,4 тыс. долл. При этом наибольшее 
значение (США) – 65,9 тыс. долл., что говорит о том, что 
подавляющая часть списка имеет средний ВВП на душу 
население в 3 и более раз меньше, чем лидер.

Рассмотренные нами показатели ВВП в общем объ-
еме и на душу населения выявили особенности текущей 
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ситуации в мире относительно объема производства. 
Мы наблюдаем диспропорции в сторону стран с раз-
витой экономикой, лидерство которых в несколько раз 
превышает аналогичные показатели стран с переходной 
экономикой.  

Коэффициент Джини также служит индикатором 
дисбалансов в мире в части неравенства доходов на-
селения стран. Из таблицы 1 видно, что среди стран 
G20 данный показатель между лучшим и худшим 

представителем отличается почти в 2 раза. Данная 
ситуация свидетельствует о существенных страно-
вых различиях в части распределения доходов среди  
населения.

Следующим количественным показателем яв-
ляется стоимость денег в рассматриваемых нами 
странах. Дисбаланс здесь проявляется в существен-
ных различиях процентных ставок. Можно отметить, 
что в странах с развитой экономикой и низкой на-

Примечание: составлено авторами  
по данным World Bank

Рис. 1. ВВП 2019 года G20 в текущих ценах, млрд долл.

Примечание: составлено авторами  
по данным World Bank

Рис. 2. ВВП 2019 G20 на душу населения, долл.

Примечание: составлено авторами по данным World Bank

Страна Коэффициент Джинни
Russia 0,879
Brazil 0,849
Saudi Arabia 0,834
Indonesia 0,833
India 0,832
Germany 0,816
United Arab Emirates 0,796
Turkey 0,794
Mexico 0,777
Argentina 0,768
United Kingdom 0,746
Canada 0,728
China 0,702
France 0,696
South Korea 0,67
Italy 0,669
Australia 0,656
Japan 0,626
United States 0,48

Таблица 1
Коэффициент Джинни 2021 (0 – полное равенство, 1 – полное неравенство)
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логовой нагрузкой сравнительно низкие процентные  
ставки.

Отдельные страны имеют нулевые или отрицатель-
ные процентные ставки – например, Франция, Германия, 
Италия и Япония. Очевидно, что подобные различия 
связаны с уровнем инфляции, потенциальными рисками 
и этапом развития экономики. Они – индикатор дисба-
ланса в инвестиционной привлекательности отдельных 

стран как в части стоимости кредита, так в отношении 
уровня риска в экономике. 

Налоговая нагрузка также является индикатором 
дисбаланса, который создает разности в условия ведения 
бизнеса в странах G20. В таблице 2 видно, что размах 
между наименьшей и наибольшей налоговой нагрузкой 
на экономику составляет почти 90 %. Так, Аргентина яв-
ляется самой непривлекательной страной с точки зрения 

Примечание: составлено авторами  
по данным World Bank

Рис. 3. Процентные ставки стран G20, %

Таблица 2
Налоговая нагрузка стран G20 D 2020 году

Примечание: составлено авторами по данным PWC

Страна Общая налоговая нагрузка на экономику, % 
Brazil 65,1
France 60,7
China 59,2
Italy 59,1
Mexico 55,1
India 49,7
Germany 48,8
Australia 47,4
Japan 46,7
Russian Federation 46,2
Turkey 42,3
United States 36,6
Korea, Rep. 33,2
United Kingdom 30,6
Indonesia 30,1
Canada 24,5
United Arab Emirates 15,9
Saudi Arabia 15,7

Примечание: составлено авторами  
по данным World Bank

Рис. 4. Оценка деловой активности  
по степени легкости ведения бизнеса  

(где, 0 – низкий уровень, 100 – высокий уровень), баллы
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налогообложения бизнеса. Остальные страны находятся 
в достаточно большом интервале 15,7–65,1 %, что го-
ворит о значительных различиях в налоговой политике 
стран.

Мы рассмотрели такие показатели как процентная 
ставка и налоговая нагрузка на экономику. Следующий 
индикатор – оценка легкости ведения бизнеса является 
некой производной от ранее проанализированных. На 
рисунке 4 видно, что все страны G20 находятся в интер-
вале оценок 59–84, что говорит о существенных страно-
вых различиях в инвестиционном климате. 

Подводя итог проведенному анализу, следует от-
метить, что существующая литература на тему дис-
балансов на финансовых рынках утверждает их пер-
манентность как явления. Анализ статистических дан-
ных о ВВП, процентных ставках, налоговом бремени, 
легкости ведения бизнеса и биржевых индексах также 
подтверждает наличие асимметрий как постоянного, 
то есть стандартного явления. Важно подчеркнуть, что 
многие исследователи подчеркивают важность институ-
тов общества как ключевых в формировании здоровой 
экономической системы и влияющих на степень про-
явления дисбалансов. Вместе с тем можно говорить 
о том, что асимметрия как явление можно предста-
вить, как нормальный элемент экономической систе-
мы и системы перераспределение ресурсов и благ, так 
как данный феномен лежит в основе конкурентных и 
естественных процессов, проявляющихся в результа-
те экономической деятельности субъектов хозяйство-
вания и может существовать как на глобальном, так и 
локальных уровнях (определенного государства или  
индустрии).
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Управление рисками в организации не является 
единоразовым действием, напротив, оно представляет 
собой непрерывный процесс, входящий в общую систе-
му управления предприятием для достижения положи-
тельного финансового результата.

В современных условиях развития рыночных от-
ношений приобретает важное практическое значение 
такая ключевая составляющая теории и практики управ-
ления финансовыми рисками как страхование рисков. 

Застрахован может быть достаточно широкий диа-
пазон финансовых рисков предприятия (рис. 1).

Рассмотрим основные из всех видов страхуемых 
рисков более подробно.

1. Страхование активов. Страхованию в данном 
случае подлежат материальные и нематериальные ак-

тивы предприятия. Страхование осуществляется по их 
восстановительной стоимости. Возможно осуществить 
диверсификацию страхового портфеля путем привлече-
ния нескольких страховых компаний.

2. Страхование финансовых гарантий. Данный вид 
страхования используется в процессе привлечения заем-
ных финансовых ресурсов по требованию кредиторов. 
Объектом страхования выступает риск несвоевременно-
го возврата заемных денежных средств и суммы начис-
ленных процентов.

3. Страхование инвестиционных рисков. Могут 
быть застрахованы риски, возникающие в процессе ре-
ального инвестирования.

4. Страхование косвенных финансовых рисков 
подразумевает заключение договоров на страхование 

© Иванов А. В., 2022
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прибыли, упущенной выгоды, лизинговых платежей  
и пр.

Каждое предприятие выбирает тип договора 
страхования исходя из своих финансовых возможно-
стей и тех финансовых рисков, которые находятся в ее  
портфеле.

Проанализируем условия, на которых может осу-
ществляться страхование финансового риска. Прежде 
всего, необходимо соответствие финансового риска, 
передаваемого на страхование, классу случайных. В ус-
ловиях экономической нестабильности предложение на 
страхование таких услуг может быть ограничено, поэто-
му предприятие должно выяснить саму возможность их 
страхования.

Выбирая способ снижения финансовых рисков пу-
тем страхования, предприятие должно обозначить свой 
страховой интерес, который появляется после рассмо-
трения иных альтернативных внутренних возможностей 
снизить уровень риска. В случае отсутствия таких воз-
можностей, у предприятия появляется полный или ча-
стичный страховой интерес.

Страхование финансовых рисков является платной 
формой снижения риска, соответственно доступность 
страхового тарифа является ключевым параметром при 
принятии решения о выборе данной формы нейтрализа-
ции риска.

В случае если финансовые издержки страхования 
приемлемы для предприятия, необходимо изучить поря-
док выплаты страхового возмещения, а именно предель-
ный срок расчетов, их форма, возможность удержания 
из него невыплаченного размера страховой премии.

В настоящее время российской рынок производных 
финансовых инструментов, несмотря на последствия 
финансового кризиса и новое снижение активности на 
финансовых рынках, продолжает развиваться. И если 

некоторые участники рынка покупают и продают дери-
вативы в целях спекуляции, то другие используют про-
изводные финансовые инструменты для страхования 
рисков изменения цен на активы, такие, как валюту, цен-
ные бумаги, сырье и товары. 

Применение операций хеджирования позволяет 
предприятию стабилизировать уровень рентабельности 
продаж и зафиксировать уровень издержек на закупку 
товара, валюты, ценных бумаг и других активов на опре-
деленный период.

Отметим основные преимущества использования 
схем хеджирования:

1. Существенно снижается ценовой риск, который 
связан с закупками сырья и поставками готовой продук-
ции.

2. Страхование процентных ставок и обменных 
курсов посредством производных финансовых инстру-
ментов помогает повысить определенность будущих 
финансовых потоков и уменьшает колебание прибыли, 
что приводит к улучшению управляемости производ-
ством.

3. Хеджирование уменьшает расходы предприятия 
на создание страховых фондов, высвобождая тем самым 
ресурсы. Риск-менеджеры высвобождают временные 
ресурсы для управления иными рисками портфеля.

4. Хеджирование является самостоятельным на-
правлением снижения финансовых рисков, не требую-
щим внесения изменений в политику управления обо-
ротными активами. Защита цены активов, таким об-
разом, не влечет за собой автоматического изменения 
политики управления запасами. 

Отметим также, что хеджирование в качестве ин-
струмента снижения ценовых рисков не должно исполь-
зоваться предприятиями для получения дополнительной 
прибыли. Эта цель может быть второстепенной, но не 

Рис. 1. Классификация видов страхования в процессе управления финансовыми рисками
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главенствующей при использовании производных фи-
нансовых инструментов.

Как известно, воздействие рисков на отдельные 
стороны работы предприятия рассматривается в нега-
тивном ключе; тем более негативно такое влияние на 
предприятия, ведущие свою финансово-хозяйствен-
ную деятельность в условиях финансового кризиса, 
либо столкнувшиеся с негативной динамикой основ-
ных финансовых показателей. Мероприятия по ста-
билизации состояния предприятия должны формиро-
ваться на основе управления рисками, то есть необ-
ходимо разрабатывать и реализовывать мероприятия, 
позволяющие уменьшить финансовые потери, генери-
рованные рисками. При этом немаловажную роль игра-
ет экономическая целесообразность принятия таких  
решений.

Как было показано выше, для реализации этой за-
дачи предприятию необходимо произвести оценку воз-
можных убытков, связанных с финансовыми рисками, 
принять решение относительно возможности примене-
ния внутренних механизмов нейтрализации финансо-
вых рисков, рассмотреть вопрос о передачи части ри-
сков другим субъектам экономической деятельности и, 
наконец, разработать систему управления рисками по 
тем из них, которые будут входить в портфель рисков 
организации, управление которыми она осуществляет 
самостоятельно.

Добиться решения поставленных задач возможно 
путем разработки специальных программ управления 
рисками. Как правило, для этих целей разрабатываются 
программы целевых мероприятий по управлению риска-
ми в рамках отдельно рассматриваемого предприятия. 
Такая программа позволяет обеспечить управление фи-
нансовыми рисками при условии обеспечения финансо-
вой устойчивости предприятия и защиты от комплекса 
рисков, сопутствующих его финансово-хозяйственной 
деятельности.

Первая стадия разработки данной программы 
строится на сборе информации. Принятие решений по 
управлению рисками должно строиться на информаци-
онной системе, позволяющей учитывать всю имеющу-
юся информацию, касающуюся предстоящей деятель-
ности предприятия. Рассматривая систему управления 
финансовыми рисками, мы анализировали особенности 
построения такой информационной составляющей, рас-
крывали ее основополагающий для риск-менеджмента 
характер. От полноты реализации данной стадии зави-
сит информационная картина, на основании которой в 
дальнейшем будут приниматься решения об управлении 
теми или иными рисками. Таким образом, цель данной 
стадии – обеспечить процесс управления необходимым 
справочным и аналитическим материалом.

Вторая стадия разработки программы представляет 
собой непосредственно составление последовательно-
сти действий по управлению финансовыми рисками, а 
также внедрение и реализацию запланированных меро-
приятий, основной целью которых будет снижение воз-

можного ущерба для предприятий в случае реализации 
финансового риска.

Разработка программы целевых мероприятий по 
управлению финансовыми рисками будет осущест-
вляться нами в три этапа:

1) определение предварительных мероприятий;
2) построение комплекса превентивных мер;
3) определение экономической эффективности 

проводимых мероприятий.
В рамках реализации первого этапа построения 

программы, необходимо определить цели, задачи, прин-
ципы управления финансовыми рисками. Выделить 
комплекс рисков, которые будут учитываться в програм-
ме, а также определить комплекс процедур управления.

Цель разработки программы – определить, как 
обеспечение успешного функционирования предпри-
ятия в условиях снижения активности на финансовых 
и товарных рынках, обуславливающих повышенные  
риски. Данная цель достигается путем решения следу-
ющих задач:

 – идентификация финансовых рисков, сопутству-
ющих деятельности предприятия в исследуемой сфере;

 – передача рисков, не поддающихся управлению, 
страховым компаниям;

 – снижение экономических потерь, вызываемых 
финансовыми рисками, путем минимизации последних.

Стоит отметить, что данные задачи могут быть кон-
кретизированы и детализированы с любой степенью 
точности, в зависимости от требования управляющей 
стороны.

Определим основные принципы управления финан-
совыми рисками предприятия, которые риск-менеджер 
будет учитывать при разработке программы. Такие 
принципы будут определяться долгосрочной стратегией 
предприятия и могут обуславливаться следующими це-
левыми установками:

 – обеспечение максимальной финансовой устойчи-
вости;

 – обеспечение максимальной рентабельности дея-
тельности;

 – обеспечение максимальной прибыли;
 – обеспечение минимального риска;
 – сбалансированность показателей рисковость/до-

ходность.
Каждой из этих установок будет соответствовать 

выбор методов управления финансовыми рисками, вы-
ражающийся, например, в предпочтении того или иного 
метода нейтрализации рисков.

Сформулируем теперь перечень процедур управ-
ления финансовыми рисками. Данные процедуры пред-
ставляют собой методы минимизации финансовых ри-
сков, рассматриваемые применительно к конкретному 
виду риска с учетом возможностей предприятия. Среди 
базовых процедур можно выделить:

 – отказ от операции;
 – принятие рисков на себя (покрытие убытков за 

счет внутренних резервов);
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 – передача риска партнерам по экономической де-
ятельности.

 – диверсификация производства, вложений и пр.
С учетом перечисленных выше особенностей стра-

хования, предприятие принимает решение о возможно-
сти его выбора в качестве способа снижения финансо-
вых рисков.
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Сбалансированность как принцип построения и 
функционирования бюджетной системы предполагает 
равенство расходной части финансового плана государ-
ства совокупной сумме доходов, а также поступлений, 
покрывающих дефицит. Последним имманентны черты, 
присущие двум экономическим категориям – финансам 
и кредиту. С одной стороны, восполняя недостающие 
в денежном фонде финансовые ресурсы, они наряду с 
доходами направляются на финансирование обществен-
ных потребностей. С другой – их привлечение осущест-
вляется на платной и возвратной основах, что неминуе-

мо приводит к образованию или росту государственной 
и муниципальной задолженности. Основным источни-
ком ее погашения впоследствии будет выступать пере-
распределенная через бюджетный фонд стоимость вало-
вого продукта и национального дохода.

Теоретико-методологические подходы к исследо-
ванию сбалансированности бюджетов муниципальных 
образований рассматриваются в работах Дементье-
вой О. А. [9], Игониной Л. Л. [1], Качановой Е. А. [2], 
Нехайчук Д. В. [3], Афанасьевой Е. Е. [4], Пынчук В. А. 
[5] и других. 
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Зарубежный опыт обеспечения сбалансированно-
сти местных бюджетов представлен в работах Третья-
кова А. В. [7], Янгирова А. В., Яндимировой А. А. [10] 
и других авторов.

Вместе с тем, проблема обеспечения сбалансиро-
ванности бюджетных показателей муниципального об-
разования в условиях действия бюджетных правил и 
ограничений остается особо актуальной.

Необходимость достижения баланса основных фи-
нансовых показателей местного бюджета, пусть даже 
допускающего предельный дефицит, фокусирует внима-
ние на проблеме качественного бюджетного планирова-
ния на местах в условиях необходимости обеспечения 
достоверного и реалистичного похода к расчету бюд-
жетного баланса.

Ведь необоснованный рост планируемых доходов 
муниципального образования, заложенных в бюджет, мо-
жет вследствие низкого уровня их фактического исполне-
ния обусловить в конечном итоге либо рост кредиторской 
задолженности, либо размещение новых займов на фи-
нансовом рынке. Первый случай обусловит фактическое 
сокращение лимитов бюджетных ассигнований очеред-
ного финансового периода, а во втором случае возникают 
объективные предпосылки роста муниципального долга.

Согласно бюджетному законодательству, уровень 
отрицательного сальдо местного бюджета не должен 

превышать десять процентов от общего объема доходов 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительному нормативу от-
числений от НДФЛ.

А в отношении «высокодотационных» муници-
пальных образований, в финансовом плане которых 
объем дотаций и налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений от НДФЛ в течение 2-х из 
последних 3-х отчетных лет превышала половину соб-
ственных доходов, предел отрицательного сальдо сокра-
щен до пяти процентов. Кроме того, для такой категории 
муниципалитетов установлены следующие бюджетные 
ограничения:

1) проект муниципального бюджета на очередной 
год и плановый период должен быть одобрен региональ-
ным финансовым органом;

2) отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования подвергнется проверке со стороны кон-
трольно-счетного органа регионального уровня.

Безусловно, количество высокодотационных муни-
ципалитетов повысилось бы в разы, если при расчете 
дотационности учитывались бы субсидии и субвенции, 
поступающие из вышестоящего бюджета. Однако дей-
ствующая методика расчета дотационности региональ-
ных и местных бюджетов ограничивается учетом лишь 
непосредственно дотаций, а, кроме того, объемом обме-

Рис. 1. Общая схема сбалансированности местного бюджета
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ненного на их сумму дополнительного процента по на-
логу на доходы физлиц, в случае расчета коэффициента 
на муниципальном уровне управления.

Хронический бюджетный дефицит, подстегивае-
мый низким показателем формирования доходов мест-
ного бюджета, вынуждает муниципалитет занимать до-
полнительные ресурсы на финансовом рынке. Их при-
влечение обусловливает рост уровня муниципальной 
долговой нагрузки, максимальный объем которой регу-
лируется бюджетным законодательством, а погашение в 
будущем будет осуществляться либо за счет бюджетных 
ресурсов, либо может быть связано с рефинансировани-
ем долга. И то, и другое, в конечном итоге, обусловит 
повышение финансовой нагрузки на муниципальную 
экономику и социальную сферу.

Разбалансировка планового и фактического пока-
зателей дефицита местного бюджета, проявляющаяся 
практически на протяжении всего анализируемого пе-
риода, свидетельствует о низком качестве бюджетного 
планирования в муниципальном образовании.

Капитальный долг муниципалитета, согласно за-
конодательной базе, не может превышать объем соб-
ственных налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета за исключением дополнительного процента от-
числений от налога на доходы физлиц. А в отношении 
«высокодотационных» муниципалитетов данный бюд-
жетный показатель снижен вдвое.

Вместе с тем, расходы на обслуживание муници-
пального долга, учитываемые в финансовом плане, не 
могут быть выше пятнадцати процентов от уровня рас-

Рис. 2. Бюджетные ограничения на муниципальном уровне
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ходов местного бюджета, за исключением тех, что фи-
нансируются за счет субвенций.

В действующем инструментарии управления муни-
ципальным долгом ключевая роль принадлежит рефи-
нансированию, то есть формированию новых долговых 
обязательств для погашения уже действующих. 

Однако, в условиях роста ключевой ставки мега-
регулятора, положительную роль может сыграть рас-
пространение на муниципальный уровень управления 
региональной практики бюджетного перекредитования 
банковских ссуд бюджетными. Это мобилизует допол-
нительные бюджетные средства в руках органов мест-
ного самоуправления, которые были первоначально 
предназначены для текущего содержания долговых 
обязательств. А, кроме того, безусловно положительно 
повлияет на состояние муниципальных финансов, осо-
бенно в части более полного и своевременного финанси-
рования принятых бюджетных обязательств. 

Таким образом, в условиях действующих бюджет-
ных правил и ограничений достижение сбалансирован-
ности бюджета муниципалитета может достигаться за 
счет трех групп факторов: связанных с ростом собствен-
ной доходной базы местного бюджета, направленных на 
оптимизацию неэффективных расходов, а также обеспе-
чивающих привлечение наиболее дешевых источников 
покрытия дефицита.

К факторам, связанным с ростом доходной базы му-
ниципалитета, относятся:

● совершенствование муниципальной бюджетной 
поддержки приоритетных инвестиционных проектов и 
развитие субъектов малого и среднего бизнеса путем 
введения налоговых льгот и софинансирования про-
центной ставки по банковским кредитам; 

● актуализация информации о недвижимом иму-
ществе и его собственниках в целях достижения роста 
поступлений в бюджет земельного налогу. Это включа-
ет в первую очередь повышение эффективности меж-
ведомственного взаимодействия между Кадастровой 
палатой, Росреестром, ФНС и земельным управлением  
АМС; 

● усиление администрирования по просроченным 
налогам, а также платежам и недоимке в рамках заклю-
ченных договоров аренды муниципальных земельных 
участков и имущественных объектов;

● максимальное ориентирование стоимости сдава-
емого в аренду муниципального имущества на рыноч-
ную.

Факторы, направленные на оптимизацию расходов 
МО, заключаются в: 

● совершенствовании процесса планирования рас-
ходов муниципального бюджета;

● сокращение неэффективных расходов на осно-
ве анализа и оценки реализации муниципальных про-
грамм;

● соблюдение справедливой конкуренции при за-
ключении контрактов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Факторы, направленные на привлечение наиболее 
дешевых источников финансирования дефицита:

● перекредитовка банковских кредитов бюджет-
ными;

● реструктуризация действующих муниципальных 
долговых обязательств;

● рефинансирование принятых муниципальных 
долговых обязательств в случае снижения ключевой 
ставки мегарегулятора.
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Рискам и их влиянию на хозяйственную деятель-
ность организаций последние десятилетия уделяется 
особое внимание. Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метрологии Российской Фе-
дерации утверждены более 20 ГОСТов «Менеджмент 
риска», включающих описание его разновидностей, 
систему оценки, а также принципы управления [1]. Ос-
новными разработчиками выступают Автономная не-
коммерческая организация «Научно-исследовательский 
центр контроля и диагностики технических систем» 
(АНО «НИЦ КД»), Научно-технический центр «ИН-
ТЕК», некоммерческое партнерство «Русское Общество 
Управления Рисками» (НП «РусРиск»). Вместе с тем 
предлагаемые методы и технологии оценки и управле-
ния рисками, хотя и учитывают неустойчивость и не-

определенность среды функционирования организаций, 
тем не менее содержат только рекомендации по прове-
дению некоторых операций, не раскрывая механизмов 
происходящих процессов и их влияния на результат 
управленческих действий. 

Зарубежные специалисты уделяют особое внима-
ние исследованию и оценке уровня риска, поскольку 
жесткая конкуренция обязывает лиц, принимающих 
решения (ЛПР), внимательно следить за происходящи-
ми изменениями внутри и вне организации в целях сво-
евременной и адекватной реакции на них. В противном 
случае, привлечение неадекватных технологий, неверный 
выбор альтернатив может спровоцировать такой уровень 
дисфункции деятельности организации, который приве-
дет к гибели экономического объекта [2; 3]. 

© Шманева Л. В., 2022
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Иностранный опыт исследования рисков при 
управлении организациями в условиях неустойчивости 
среды и неопределенности содержит много наработок, 
которые активно используются российскими компани-
ями. Большинство российских стандартов учитывают 
основные нормативные положения международного 
стандарта (IEC 31010:2019 «Risk management – Risk 
assessment techniques», NEQ). Однако, в силу специфики 
экономики переходного периода и особенностей функ-
ционирования организаций в нашей стране, использо-
вать накопленные наработки без адаптации к существу-
ющим особенностям безрезультативно. Кроме того, в 
сформированных в России институтах трансформация 
происходит настолько специфично, что при заимство-
вании западных методик управления рисковыми ситуа-
циями возникают еще более ощутимые дисфункции [4]. 
Особенности пути развития экономики России и неста-
бильные условия функционирования практически каж-
дого экономического объекта привели к необходимости 
выявления, анализа и оценки внешних и внутренних 
факторов, сказывающихся на эффективности деятельно-
сти. Именно адекватность выборки их перечня и своев-
ременная оценка их включения в «рисковые» позволяет 
избежать неблагоприятных сценариев. 

Тем более существует множество дополнительных 
обстоятельств, которые обозначенные проблемы обо-
стряют. Усложнение сфер деятельности общества, уско-
рение информационного обмена и расширение его по-
тока увеличивают мерность (создавая многослойность) 
экономического пространства, вовлекая все большее 
число взаимодействующих объектов, формируя множе-
ство многомерных прямых и обратных связей, одновре-
менно делая многомернее понятие «риск» и приводя к 
неизбежности появления новых методов анализа, позво-
ляющих расширить границы предсказуемости ожидае-
мых результатов управленческой деятельности. Решение 
основной задачи исследования рисков в конечном итоге 
должно привести к оптимизации их уровня, если невоз-
можно полностью уклониться от рисковой ситуации. 
Вместе с тем, кроме явно негативных последствий, риск 
может повлечь за собой и позитивные изменения. Имен-
но поэтому, среди управленцев значительное их число 
принимает риск и осознано выбирает положительное 
решение в отношение наиболее рискованных проектов. 
И сместить баланс с «потерь» на «вознаграждение» по-
могает использование при построении системы управ-
ления организациями результатов исследования рисков.

Источниками рисковых ситуаций, так же как и не-
определенности, всегда будет выступать внутренняя и 
внешняя среды и их неустойчивость, а также содержа-
ние прямых и обратных связей между взаимодейству-
ющими на всех вовлеченных уровнях экономического 
пространства элементов; причинами – внутренние свой-
ства и свойства среды функционирования; непрерыв-
ность и наполненность возникших связей; сведения о 
вовлеченных скрытых и наблюдаемых подпространств 
экономического пространства в процессе управления. 

Наступление риска – это объективный процесс, не-
зависимый от восприятия его человеком, доступный к 
описанию посредством количественных и качественных 
характеристик. Через эти характеристики риск поддает-
ся идентификации, что позволяет его оценить и предска-
зать появление, зная фундаментальные закономерности. 
Одновременно, субъективизм риска является следстви-
ем его индивидуального восприятия разными людьми, 
участвующими в создании системы управления и при-
нятии управленческих решений. При этом интуиция, 
профессионализм, образованность, психологические 
особенности личности ЛПР формируют такую ситу-
ацию неопределенности, при которой помимо объек-
тивного понимания ситуации, то есть действительного 
риска, возникают дополнительные сомнения в насту-
плении или ненаступлении какого-либо события, то есть 
мнимые риски. 

Невозможность точно определить однозначный ре-
зультат действий (принятия решений), даже после про-
ведения анализа рисков, вызвана неопределенностью, 
которая сопровождает неустойчивость среды функцио-
нирования. Это зависит от полноты, достоверности, точ-
ности и своевременности информации о будущем. 

Процесс разработки возможных вариантов дей-
ствий и принятие в отношение их решения не может 
производится спонтанно. Требуется четкая система и 
обоснованная база для подготовки альтернатив дальней-
ших векторов развития организации. Хотя наработки 
в части решения циклично возникающих проблем или 
проблем, проявляющихся в определенные периоды и 
связанные с конкретными, известными заранее фактора-
ми или событиями, могут быть в копилке опыта управ-
ления организации. 

В большинстве случаев мы находимся в состоянии 
информационной неопределенности, потому что полу-
чить в полном объеме данные, характеризующие каче-
ственную и количественную составляющие информаци-
онной структуры, очень сложно. При этом информаци-
онные потоки не прекращаются, и сведения, поступая, 
могут дополнительно встраиваться в процесс анализа 
рисков, и влиять на принятие решений, тем самым сни-
жая рисковость по тем или иным параметрам. То есть, 
мы говорим о последовательном снижении неопреде-
ленности результатов принятых управленческих реше-
ний и достижении приемлемого уровня риска для каж-
дой из возникающих проблемных ситуаций. 

Обеспечить снижение неопределенности без полу-
чения новой дополнительной информации практически 
невозможно. Позитивных результатов можно ожидать за 
счет обработки имеющейся базы данных с использова-
нием различных математических методов и моделей. Их 
задача – установить области приемлемых значений за-
данных параметров и уровень неопределенности исходя 
из качества информации.

Но, как правило, действие субъектов управления 
осуществляется в нестандартных обстоятельствах и тре-
буют от менеджеров нестандартных решений, творче-
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ского подхода и умение привлекать новые технологиче-
ские инструменты (новые технологии). Выбор наиболее 
эффективного варианта и обсуждение его обоснованно-
сти поддерживается составлением прогнозов дальней-
шего функционирования организации, которые могут 
быть реализованы с помощью разработанных моделей, 
предоставляющие данные для внедрения конкретного 
проекта с пониманием точек возможного наступления 
рисковых ситуаций. При исследовании риска, связан-
ного с принятием решения, мы должны получить необ-
ходимую информацию, которая позволила бы оценить 
возможности организации, провести анализ степени его 

влияния и видов, и осуществить поиск варианта, при 
котором эффективность будет оптимальной [5]. Если 
управленческие решения ориентируются на выбор про-
ектов, реализация которых определяет дальнейшее раз-
витие организации, оптимальность может быть установ-
лена с помощью математических моделей, демонстри-
рующих количественные параметры, подтверждающие 
правильность решения. Разработанные в соответствии 
с результатами анализа обстановки и конкретной ситуа-
ции, требующей принятие решений, модели обеспечива-
ют управленцев предварительной прогнозной информа-
цией, которая должна лечь в основу исследования риско-

Рис. 1. Специфика расслоенности экономического пространства и влияние источников рисковых ситуаций  
с различных уровней экономического пространства (составлено автором)
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вых ситуаций и оценки уровня риска после проведения 
управленческий воздействий. 

Рисковые ситуации возникают в любой сфере хо-
зяйственной деятельности организации и касаются при-
нятия решений на каждом уровне управления экономи-
ческой системы. Особенное влияние на возможное на-
ступление рисков могут оказывать действия, связанные 
с изменениями деятельности организации. Выбранные 
новый вид работ или проекты для внедрения, казавши-
еся актуальным и перспективным, могут оказаться не-
востребованными ввиду проблем их ресурсного обеспе-
чения или ряда субъективных обстоятельств, которые в 
конечном итоге сведут на «нет» все подготовительные 
мероприятия, несмотря на то, что предварительные рас-
четы предполагали в результате изменений высокую 
прибыльность.

Поэтому требуется выявление ситуацией конкрет-
ного периода, имеющих отношение к четко определен-
ной организацией цели; касаются конкретных действий 
(проектов) и учитывают многомерность связей.

Качество управленческих воздействий определяет-
ся полнотой и достоверностью получаемой информации 
со всех экономических уровней и в большей степени 
зависит от специфики расслоенности экономического 
пространства, так как является источником большей не-
определенности, одновременно выступая главным фак-
тором для выработки адекватной условиям реакции (от-
клика) (рис. 1.).

Помимо этого, имеет значение внутренняя взаимос-
вязь и построение взаимодействий внутри организации.

Ежегодно компания PwC проводит Глобальное 
исследование по рискам. По результатам анализа в 
2020 году большинство компаний отметила в качестве 
проблемной зоны отсутствие скоординированного взаи-
модействия между подразделениями, которые осущест-
вляют процедуры риск-менеджмента. Большинство 
структурных подразделений переводит фокус своего 
внимания, на те ситуации, что в большей степени мо-
гут повлиять на текущие и прогнозные процессы в рам-
ках их функциональных ограничений [6]. Вместе с тем, 
сложные и многомерные риски часто взаимосвязаны, и, 
если не смотреть на них комплексно, с учетом осущест-
вления деятельности всех заинтересованных сторон, 
могут появиться «слепые участки», в дальнейшем про-
являющиеся в проблемах реализации стратегических за-
дач, финансовых операций и перспективных инициатив 
на всех уровнях организации.

Это тем более актуально в связи с вступлением 
компаний в эпоху четвертой промышленной революции, 
когда неблагоприятные экономические условия, вызван-
ные мировой волатильностью, внедрением прорывных 
технологий, большим числом происходящих изменений, 
нестабильностью внешней среды, повышением уровня 
конкурентоспособности, что ведет к росту рисковости 
любой предпринимательской деятельности.

Добиться минимизации негативного влияния ри-
сков и повышения устойчивости к ним возможно при 

синхронизации управленческих действий. Технологиза-
ция этого процесса позволит представить перечень не-
обходимых операций и процедур, создаст условия пред-
сказания мест возникновения противоречий и обеспечит 
контроль рисков принятия преждевременных или нео-
боснованных решений [7; 8].

Таким образом, перспективы развития организации 
коррелируют с действиями менеджеров по оценке воз-
можных рисков и определению обстоятельств, влеку-
щих невозможность выполнения поставленных задач, 
реализации заявленных функций и достижения целей: 
от получения прибыли в рамках конкретного проекта 
до глубокой трансформации бизнес-процессов и смены 
сферы деятельности. 

Это обеспечивается способностью управленца вы-
делить наиболее существенные факторы, вызывающие 
повышение уровня риска, а также технологизацией про-
цедур их исследования. 
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Начать следует с того, что международная эконо-
мическая безопасность означает взаимное предостав-
ление гарантий в том, что ни одна сторона не сможет 
извлекать ни экономических, ни политических, ни ка-
ких-либо иных односторонних выгод из существования 
экономических зависимостей и угроз в рамках мирового 
хозяйства. При этом участники внешнеэкономической 
деятельности рассчитывают на взаимопонимание, не-
вмешательство, взаимоприемлемое и взаимовыгодное 
сотрудничество между собой.

Необходимо отметить, что само смысловое содер-
жание понятия «безопасность» в целом состоит в от-
сутствии фактора опасности, понятие «безопасность 
государства» предполагает состояние защищенности 
личности, общества и страны в целом от внешних и вну-
тренних угроз (факторов); понятие «экономическая без-
опасность» проявляется в состоянии защищенности на-
циональной экономики от угроз извне и изнутри. Таким 
образом, объект безопасности в указанных понятиях 
един и целостен и представляет собой то, что нужно за-
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щищать от самой опасности ‒ личность, общество, госу-
дарство и экономику. При этом происхождение опасно-
сти может быть обусловлено и внешним, и внутренним 
воздействием. В то же время понятие «внешнеторговая 
безопасность», в отличие от государства и экономики, 
имеет особенный характер, определяемый т. н. «двуна-
правленностью» внешней торговли ‒ экспортом и им-
портом в различных внешнеэкономических операциях, 
т. е. данная угроза абсолютно всегда обусловлена, пре-
жде всего, внешним воздействием, а не внутренним.

Иначе говоря, получаем, что внутренняя экономи-
ческая безопасность нацелена на более полное удовлет-
ворение национальных потребностей за счет использо-
вания внешнего ресурса посредством импорта товаров, 
капитала, услуг, технологий, информации. А внешняя 
при этом предполагает целенаправленные усилия кон-
кретной страны на мировом рынке, решая (в первую 
очередь) задачу обеспечения конкурентных преиму-
ществ исключительно национальному бизнесу.

При таких условиях объектами внешнеторговой 
безопасности при осуществлении международных сде-
лок, например, в авиастроении является экспорт, опре-
деляемый отечественным производством и рынком 
экспортируемого государства, а также совокупным про-
изводством импортирующего государства и отечествен-
ным рынком.

Таким образом, обеспечение экономической без-
опасности страны ‒ это гарантия ее независимости, ус-
ловие стабильности и эффективной жизнедеятельности 
общества, а также это критерий достижения успеха. По-
этому обеспечение экономической безопасности страны 
является одним из важнейших национальных приори-
тетов. Поскольку абсолютная экономическая безопас-
ность ‒ это некий идеал, который невозможно создать, 
то обеспечение экономической безопасности подраз-
умевает определение параметров безопасности и учет 
воздействия внутренних и внешних угроз безопасности, 
формирование комплекса средств, форм и методов про-
тивостояния возникающим угрозам.

В подтверждение сказанного можно привести мне-
ние А. Ю. Пака о том, что «в целом невозможно гово-
рить о достижении полного обеспечения безопасности 
внешнеторговой деятельности, поскольку сама внешняя 
торговля подразумевает необходимость взаимодействия 
с внешнеторговыми партнерами и перманентное суще-
ствование вызовов, рисков и угроз. При этом достиже-
ние максимального эффекта от внешнеторговой дея-
тельности и одновременная необходимость обеспечения 
безопасности в определенный период времени могут 
вступать в противоречие и ограничивать эффекты друг 
друга» [1, с. 601].

Следует заметить, что на сегодняшний день в меж-
дународных экономических отношениях задействовано 
более 300 международных экономических организаций 
и свыше 60 региональных интеграционных группиро-
вок, в той или иной степени регулирующих междуна-
родные экономические отношения. Однако говорить о 

том, что проблемы международной экономической без-
опасности в полной мере решены, конечно же, не прихо-
дится. Объем работ и задач, которые предстоит решать 
институциональной системе международной экономи-
ческой безопасности, остается до настоящего времени 
весьма значительным.

Согласно мировому опыту, обеспечение экономиче-
ской безопасности страны означает гарантию ее незави-
симости, стабильности, эффективности ее производств, 
а также устойчивый рост и развитие. Экономическую 
безопасность определяют через состояние националь-
ной экономики и институтов власти, обеспечивающих 
защиту национальных интересов, социально-экономи-
ческую направленность страны, а также уровень обо-
ронного потенциала. Некоторые эксперты считают, что 
«сущность экономической безопасности реализуется 
в системе критериев и показателей. Однако по поводу 
определения состояния экономики, отвечающего требо-
ваниям экономической безопасности, на сегодняшний 
день не существует единого мнения» [2, с. 103]. В то же 
время И. Я. Богданов в одной из своих работ говорит, 
что «одним из условий экономической безопасности 
любого государства является нормальный уровень жиз-
ни населения» [3, с. 4]. Поэтому уровень жизни граждан 
можно также считать как критерий экономической без-
опасности, так и показатель ее уровня. Угрозами же эко-
номической безопасности считаются факторы, которые 
довольно негативно влияют на развитие государства.

Получается, что экономическая безопасность ‒ это 
взаимосвязь факторов и условий, которые обеспечивают 
независимость отечественной экономики, стабильный и 
устойчивый рост, возможность к обновлению, саморазви-
тию и совершенствованию. Главным критерием является 
выбор государством самостоятельной денежно-кредит-
ной, налоговой, и внешнеэкономической политики. Так-
же в современных условиях необходимо учитывать суве-
ренитет страны и ее самостоятельность в различных сфе-
рах при координации экономической политики в целом.

К примеру, в 2012 году «Рособоронэкспорт» экс-
портировал иностранным покупателям российские са-
молеты на сумму 20 млрд долл. США ‒ это 290 единиц 
воздушной техники. Для обеспечения экономической 
безопасности со стороны Российской Федерации, т. е. 
продавца, была засекречена часть документации для 
предотвращения информационных утечек со стороны 
покупателя, а также для исключения возможности копи-
рования частей самолетов. Помимо этого, в контракты 
был включен пункт, обязывающий покупателя прово-
дить техническое обслуживание самолетов только спе-
циалистами из РФ. Это также предотвращает возмож-
ную утечку данных, освобождает от необходимости 
обучать обслуживающий персонал покупателя. Само 
собой, обслуживание проданных самолетов дает допол-
нительный заработок Российской Федерации. Также это 
своего рода «гарантия качества».

В дополнение к сказанному можно привести еще 
и сравнительно недавний пример ‒ в 2020 году СМИ 
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сообщали, что Cовет по оборонным закупкам (Defence 
Acquisition Council ‒ DAC) Кабинета министров Индии 
под председательством министра обороны Раджаната 
Сингха одобрил приобретение в России 12 самолетов 
Су-30МКИ и 21 самолета МиГ-29 на общую сумму 167 
млн долл. США. Этот контракт выступает прекрасным 
примером обеспечения экономической безопасности в 
международных сделках, так как при исполнении данно-
го договора Индии не будут переданы ни чертежи наших 
летательных аппаратов, ни возможность их обслужива-
ния индийскими специалистами, так как по контракту 
ТОиР (техническое обслуживание и ремонт) возможны 
лишь российскими специалистами. Разумеется, все за-
пасные части будут также исключительно российскими 
и экспортироваться из России.

Описанное выше подтверждает, что внешнеторго-
вая безопасность государства характеризуется состо-
янием защищенности экспорта от угроз, обусловлен-
ных лишь внешним воздействием. Достижение полной 
внешнеторговой безопасности государства в условиях 
участия в международных экономических отношениях 
абсолютно невозможно. При этом для разрешения про-
тиворечия между максимизацией эффекта от внешне-
торговой деятельности и одновременной потребности в 
полной внешнеторговой безопасности, необходимо фор-
мирование научно обоснованной системы обеспечения 
внешнеторговой безопасности.

Таким образом, можно констатировать, что меха-
низм обеспечения элементов экономической безопас-
ности может быть реализован как на микро-, так и на 
макроуровне, в то же время есть надежда на увеличе-
ние общих возможностей осуществления экономиче-
ской безопасности государства, в том числе касательно 
авиационной отрасли. Но при этом, в связи с недавним 
вводом ограничительных мер иностранными государ-
ствами в отношении РФ, в рамках экономической без-
опасности государства целесообразно более тщательно 
исследовать внешнеторговую безопасность как ее осо-
бенный структурный элемент.
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Разнообразная противоречивая современная жизнь 
людей, постоянное воздействие на них неблагоприят-
ных факторов (экологических и социальных), усиление 
требований к проявлению определенных качеств спо-
собствует проявлению тревожности и стресса [4].

В таком состоянии люди вынуждены жить, приспо-
сабливаясь к окружающим реалиям, и их психика ис-
пытывает ежедневно огромные нагрузки, что зачастую 
приводит к депрессивному состоянию [4].

Стресс, вызванный негативными эмоциями, сильно 
истощает психическое здоровье людей, чем понижает 
способность человека сопротивляться. Способность че-
ловека сопротивляться действию стрессовых факторов 
ученые назвали «стрессоустойчивостью» [5].

Стрессоустойчивость является важным аспектом 
в деятельности сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД). Наилучших результатов в работе достигают те 
сотрудники, которые обладают наивысшей психологи-
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ческой готовностью к экстремальным ситуациям, про-
являют высокий уровень стрессоустойчивости [3].

Стрессоустойчивость – это умение преодолевать 
трудности, подавлять свои эмоции, понимать человече-
ские настроения, проявлять выдержку и такт [5].

Если коротко – это способность человека выдержи-
вать стрессовые нагрузки без негативных последствий. 
Высокий уровень стрессоустойчивости (интеллекту-
альной, волевой и эмоциональный) по мнению специ-
алистов в области психологии управления относится к 
числу профессионально важных качеств в многих про-
фессиях, в том числе у сотрудников ОВД [3].

Устойчивость психическая – способность психи-
ки сохранять высокую функциональную активность в 
сложных, в том числе и стрессовых ситуациях. Это одно 
из профессионально значимых личных качеств сотруд-
ников ОВД [3].

Стрессоустойчивость является важным аспектом 
в деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Наилучших результатов в работе достигают те сотруд-
ники, которые обладают наивысшей психологической 
готовностью к экстремальным ситуациям, проявляют 
высокий уровень стрессоустойчивости [5].

Занятия спортом является одним из факторов в по-
вышении стрессоустойчивости у сотрудников ОВД, в 
частности у курсантов образовательных организаций в 
системе МВД России.

Молодые люди при поступление в образовательные 
организации МВД России проходят медицинские комис-
сии, психологические тестирования и экзаменационные 
испытания, в том числе и по физической подготовке. 
Это позволяет отобрать из числа абитуриентов молодых 
людей здоровых, с нормальной психикой и физически 
крепких [2].

Дальнейшее обучение в новом учебном заведении 
для вчерашних школьников предполагает большую эмо-
циональную и физическую нагрузку, связанную с изуче-
нием новых теоретических и практических предметов, 
попаданием в незнакомую обстановку, новый коллек-
тив [2].

Каждый курсант по-разному адаптируется к новым 
реалиям и через какое-то время может наступить физи-
ческое и психологическое переутомление, что в свою 
очередь приведет к эмоциональному срыву. Может про-
явиться апатия, пропасть интерес к учебе с появлением 
неудовлетворительных оценок и, как результат, – жела-
ние уволиться из ОВД. Одним из способов повысить 
иммунитет и психологическую устойчивость являются 
регулярные занятия спортом.

На занятиях по физической подготовке курсанты 
и слушатели проходят стандартную программу обу-
чения для сотрудников образовательных организаций 
МВД России, которая спланирована таким образом, что 
позволяет с последовательным применением утверж-
денных методик укрепить тело и закалить психику для 
дальнейшего прохождения службы и решения оператив-
но-служебных задач при работе в ОВД [2].

Характер службы в правоохранительной системе 
зачастую перегружает неокрепшего молодого человека 
и может привести к эмоциональному срыву.

Занятия спортом позволяет выработать у курсантов 
способность к преодолению трудностей при выполне-
нии тех или иных спортивных нормативов по общефи-
зической подготовке (ОФП) и необходимость проявлять 
характер, справляться с эмоциями, приобретать способ-
ность брать себя в руки, концентрироваться на задании 
при выполнении норматива [3].

На занятиях по боевым приемам, помимо обуче-
нию техники и тактики ведения единоборств, курсан-
тов готовят к противостоянию с одним или несколь-
кими правонарушителями, нередко более сильными  
и крепкими.

В таких ситуациях зачастую большую роль игра-
ют не только физические качества, а также моральная 
подготовка и уверенность в своих силах и правоте сво-
их действий. Есть много методик, позволяющих повы-
сить уверенность в своих силах на занятиях по едино-
борствам. Одной из методик является последователь-
ная работа с ассистентом от слабого к сильному. При 
отработке свободного поединка необходимо подбирать 
сначала менее подготовленного ассистента, чтобы по-
высить уверенность в своих действиях, затем подбирать 
партнера равного по силе и технике и в итоге выводить 
обучаемого на сильного и опытного противника. Эта ме-
тодика позволяет обучаемым без стресса продвигаться 
и поверить в свои силы при отработке боевых приемов, 
а также при поражении и неудачах извлекать необходи-
мые, уроки делать правильные выводы, а не опускать 
руки и расстраиваться. На определенном этапе обучения 
для адаптации можно добавлять дополнительные труд-
ности. Такие как прессинг и психологическое давление 
со стороны ассистента, наигранная агрессия повыше-
нием голоса и крики в адрес обучающегося, которые 
позволяют при регулярной отработке адаптироваться и 
не обращать внимание на дополнительное проявление 
эмоций со стороны противника. Периодически ставить 
перед курсантами нестандартные задания, которые бу-
дут позволять им правильно реагировать в реальном 
противостоянии.

Перед отработкой боевых приемов против во-
оруженного противника обучающиеся должны уверено 
владеть защитой от невооруженного с последующим 
задержанием, и только после этого приступать к отра-
ботке приемов против вооруженного противника. Ведь 
оружие в руках правонарушителя повышает ставки в 
единоборстве и тут очень важна уверенность в противо-
действии вооруженному противнику. Действует правило 
«не уверен – не лезь» с голыми руками на вооруженного, 
если есть специальные средства или оружие, то лучше 
использовать их при задержании.

Другое дело если сотрудник подвергается активно-
му нападению со стороны правонарушителя, при кото-
ром он в первую очередь должен уметь защитить себя, 
граждан и, как итог, отстоять закон и правопорядок.



Вестник экономической безопасности304 № 4 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Дополнительную уверенность придает хорошее 
знание законов в части применения физической силы, 
специальных средств и оружия, что позволяет уверен-
но противостоять правонарушителям. Это достигается 
четким знанием законов, своих прав и обязанностей, а 
также во время обучения моделированием ситуаций, по-
зволяющих четко и быстро оценивать обстановку и при-
нимать правильные взвешенные решения при выполне-
нии оперативно-служебных задач [1].

Все это в целом накладывает большой отпечаток на 
методику подготовки курсантов и слушателей при обу-
чении в учебных организациях МВД России.

Для достижения хороших результатов преподавате-
ли по физической подготовке должны поддерживать себя 
в достойной физической форме, регулярно проходить 
обучение на курсах повышения квалификации, интере-
соваться и отслеживать новые методики обучения и из-
даваемые законы, инструкции и приказы, изучать особен-
ности психологии личного состава, с которым приходить-
ся работать, а также учитывать возрастные и гендерные 
различия обучаемых. Быть не только преподавателем с 
узкой специализацией, но и являться учителем в широ-
ком смысле этого слова для подрастающих молодых со-
трудников с не всегда устойчивой к стрессам психикой.
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Во всем мире стрельба в школах рассматривается 
как серьезная общественная проблема. Различные уче-
ные из разных сфер науки стараются объяснить возмож-
ные причины и условия возникновения такого явления, 
как скулшутинг, и разработать программу по его про-
филактике. Вопрос безопасности в школах всегда был 
актуальным, а в свете последних событий он стал еще 
более острым.

Точная характеристика потенциального массового 
убийцы с криминологической точки зрения, если бы та-
кая была возможна, скорее всего, описывала бы слиш-
ком большое количество различных людей и, вероятнее 
всего, с ее помощью было бы невозможно выделить по-
тенциального убийцу. Кто-то считает, что это делают от 
скуки, кто-то как способ избавиться от обидчиков, ‒ те-
орий много, но не все они в полной мере могут подойти 
к конкретным случаям убийств в школах.

Алан Липман, американский ученый, пишет: «Не-
которые из тех, кто совершал впоследствии массовые 
убийства своих соучеников, жили с обоими родителя-
ми в практически «идеальных американских семьях». 
Некоторые были приемными детьми или детьми раз-
веденных родителей. У большинства таких детей были 
близкие друзья, хотя некоторые из преступников и были 
одиночками» [3].

Несмотря на успешное изучение проблемы скул-
шутинга, его темпы оставляют желать лучшего. Эта 
проблема требует развития накопленных знаний для 
осуществления эффективных мер по предупреждению 
подобных преступлений, ‒ пишет российский ученый 
Суходольская Юлия Валерьевна [1, с. 172]. Более того, 
по мнению автора, нарастающая за последние пять лет 
динамика совершения нападений учащихся образова-
тельных организаций с целью убийства неопределен-

© Дорошенко О. М., Нижниченко Н. Б., 2022
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ного количества лиц (учащихся, педагогов) позволяет 
выделить новый тип личности преступника – массовый  
убийца.

Криминологический феномен скулшутинга явля-
ется следствием смещения или отсутствия значимых 
ценностей, деформации сознания несовершеннолетних 
и дезориентации в межличностных отношениях, а так-
же отторжением ближнего окружения подростка (свер-
стники, семья), а также нестабильностью психического 
состояния.

Причины и условия стрельбы в школе.
Российские исследователи Кудрявцев В. Н. и Эми-

нов В. Е. делят причины и условия убийств, совершае-
мых несовершеннолетними, на следующие группы:

1. Причины и условия общего характера, которые 
затрагивают не только преступность среди несовершен-
нолетних, но и среди взрослых лиц, в частности, совер-
шаемые ими убийства. К ним относятся, в первую оче-
редь, экономические и социальные проблемы общества 
и государства, упадок нравственного состояния населе-
ния, криминогенная обстановка в стране. Эти факторы 
играют большую роль в формировании преступной кар-
тины в обществе.

2. Причины и условия специфического характе-
ра, которые бывают ситуативными, индивидуальными, 
скрытыми. Это такие недостатки воспитания конкрет-
ного человека, которые сложились за весь процесс его 
социализации до достижения 18 лет. К ним мы можем 
отнести конфликтная обстановка в учебном коллективе, 
напряженность в семье, недопонимание, травля со сто-
роны сверстников, а также неорганизованность их до-
суга и недостаточная профилактическая работа право-
охранительных органов.

3. Личностные недостатки самих несовершенно-
летних, совершающих убийства, влияющие на ход раз-
вития его девиантных наклонностей: личностная агрес-
сивность, низкий уровень эмпатии, жестокость к людям, 
толерантное отношение к алкоголю, наркотикам и иным 
психотропным веществам, а также низкий уровень об-
разования и необразованность.

Также исследователи выделили влияние на приня-
тие решения о совершении преступления несовершен-
нолетним его склонности к риску, желание отличиться 
и самоутвердиться нездоровым способом, уровень эмо-
циональной устойчивости, уровень самоконтроля, ри-
гидность и ведомость, или внушаемость, и самооценка 
подростка.

Психологические особенности стрелка.
Еще один выдающийся исследователь в области 

девиантологии несовершеннолетних, Чапурко Т. М., пи-
шет о том, что определенные психические особенности 
подростка влияют на выбор: совершать ли преступление 
или нет [2, с. 93]. К таким личностным особенностям 
относятся, по мнению автора, отсутствие личностных 
ориентиров и целей в жизни из-за их недостаточного 
жизненного опыта. Также моральные принципы, влия-
ющие на выбор поведения в экстремальной ситуации. 

У большинства подростков наблюдается проявление 
конформизма, т. е. следования за обществом и его тен-
денциями. Подросткам важно одобрение общества, 
или хотя бы его малой части. Смелость, в понимании 
девиантных подростков, приобретает иной подтекст, ‒ 
так, стрелок в школе у них может оцениваться не как 
убийца, а как герой, освободитель от оков моральных  
устоев.

К личностным чертам такого опасного подростка 
относятся враждебность, агрессивность, направленные 
на других людей, которые приняли форму негативной 
установки и выражается по отношению к выбранным 
жертвам. Влияют и общая ограниченность интере-
сов, и скудность потребностей, незаинтересованность  
в будущем.

Также отмечается криминогенное значение спирт-
ных напитков и наркотических средств, и различных на-
рушений и расстройств психики несовершеннолетнего.

Таким образом, мы видим, как разделяются точки 
зрения исследователей, ‒ одни утверждают, что важны 
факторы окружающей социальной среды несовершен-
нолетнего, другие акцентируют внимание на их лич-
ностных чертах и особенностях. Также, по мнению не-
которых авторов, огромную роль играют и различные 
психические заболевания, которые могут влиять на при-
нятие решения об убийстве.

Так или иначе, все эти детерминанты влияют в рав-
ной степени на психику стрелка, и работа с ним подраз-
умевает собой всестороннее изучение его личности.

Последствия стрельбы в школе для обучающихся.
Учащиеся, подвергшиеся стрельбе в школе, по-

казывают впоследствии неположительные резуль-
таты в учебе. В США, по статистике, эти явления не-
успеваемости особенно заметны в школьных округах, 
где произошли неизбирательные стрельбы, т. е. где 
стрельба направлена на неопределенный круг лиц, 
включая учеников и персонал школы, в результате ко-
торых произошла смерть более одного человека. Где-
то успеваемость по определенным предметам снизи-
лась до 30 %. Но обнаружение поддающихся измере-
нию негативных последствий стрельбы в школах для 
успеваемости не ограничивается случаями массовых  
смертей.

Но несмотря на это, также влияет на успеваемость 
обучающихся и стрельба в школе, в которой не было 
много погибших. Анализ стрельбы в государственных 
школах Техаса в период с 1995 по 2016 год (ни одна из 
которых не привела к гибели более одного человека) по-
казывает, что воздействие стрельбы в школе увеличива-
ло количество второгодников и уменьшало количество 
выпускников.

Стрельба в школах требует значительных финансо-
вых затрат в некоторых сферах для школьных округов, 
где они происходят. После акта скулшутинга школы ча-
сто увеличивают вложения в службы психологической 
поддержки учащихся и общую безопасность школы – 
установка камер, наем охранных предприятий.
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Таким образом, школьная стрельба несет огромные 
социальные издержки, начиная с сопутствующих травм 
и гибели людей и заканчивая далеко за их пределами. 
К последствиям стрельбы относится снижение успева-
емости и неблагоприятные последствия для здоровья 
учащихся из пострадавших и близлежащих школ, а так-
же более высокие финансовые затраты для районов, в 
которых происходят эти события. После такого собы-
тия потребуются еще большие расходы, чтобы помочь 
уменьшить вредные последствия для подвергшихся воз-
действию учеников. Лучшим решением было бы про-
водить профилактику, в первую очередь снижающую 
частоту таких ужасных событий. Это тема, заслуживаю-
щая большего внимания.

Связь между заряженным огнестрельным оружи-
ем и алкоголем, последствия насилия с применением 
огнестрельного оружия для психического здоровья в 
сообществах с низким доходом или отношения между 
насилием с применением огнестрельного оружия и се-
мейными, социальными или социально-экономически-
ми проблемами ‒ это лишь некоторые из тем, в которых 
специалисты в области психического здоровья и кри-
минологи могут продуктивно объединиться с сообще-
ством. 

Психиатрия может помочь обществу выяснить, что 
такое оружие для обычных людей, и почему люди чув-
ствуют, что им нужно оружие, или отказываются от ору-
жия сразу же. Рассматривая разногласия с применением 
огнестрельного оружия как симптом более серьезных 
проблем, психиатрия в идеале могла бы способствовать 
более значимым публичным обсуждениям воздействия 
оружия на гражданскую жизнь.

Таким образом, мы видим, как необходимо разви-
вать умение распознавать в людях потенциально опас-
ных преступников, для чего человечеству служит кри-
минология, тесно связанная с психологией.

Наиболее эффективным подходом к противодей-
ствию угрозе скулшутинга является гибридный подход, 
включающий проведение исследований с применени-
ем триангуляции методов для сбора и анализа данных 
в онлайн- и офлайн-среде, расширяющий возможности 
изучения факторов риска и механизмов скулшутинга; 
создание и внедрение в образовательных учреждениях 
единой процедуры оценки угроз.
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Педагогическая системология. Теория, методика, исследования, 
практика. Учеб.-метод. пособие. Столяренко А. М. 319 с. Гриф УМЦ «Про-
фессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Рассмотрены науковедческие, методологические, а также ряд тео-
ретических и прикладных проблем педагогики с позиций общей теории  
систем. 

В части первой анализируются зарождение, развитие и современное 
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.

Для исследователей педагогических проблем, преподавателей, аспирантов, а также студентов педагогиче-
ских вузов и педагогов-практиков.
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Классификация специальностей нами предпола-
гается как необходимое условие для ориентировки в 
мире профессий. В основных курсах предметов, под-
лежащих изучению в общеобразовательной средней 
школе, учащиеся уже встречаются с тем, как современ-
ная цивилизация отражает различные факторы (мине-
ралы, растения и животные, средства общения и др.). 
Многие теоретики предлагают различные простые  
и сложные классификации по схожим параметрам или 
функциям и т. п. [1].

Попытки классификация объектов по видимым 
формам или функциям, которые они выполняют, выра-

жают стремление расположить эти признаки в опреде-
ленные группировки, помогают ориентировщику выде-
лить среди множества разнообразий их многочисленных 
признаков стройную систему – это и есть попытка клас-
сификации, или внесение желаемого ориентира в их раз-
нообразие. Что и является методом классификации, или 
созданием определенного порядка, для облегчения ори-
ентации среди множественной путаницы всевозможных 
факторов и систем. При этом возможен алфавитный 
способ классификации, но он, к сожалению, не вполне 
отвечает настоящим требованиям данной направленно-
сти нашего исследования, хотя в определенной мере и 
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помогает хоть как-то вести поиск желаемой специаль-
ности или профессии.

Однако данный метод не может в полной мере 
удовлетворять запросам профессиональной ориентации 
в выборе профессии или специальности, он хорош тог-
да, когда мы знаем, что мы ищем конкретно. В данном 
случае требования поиска несколько иные – найти себе 
работу «по душе», не зная ее наименования в расписа-
нии специальностей или профессий. При этом, откры-
вая справочник специальностей, например на букве «б», 
находишь совершенно неоднозначные профессии, или 
такие специальности как «билетно-багажный кассир», 
«бисквитчик», «бондарь», «брощюровщик» и т. п.  
В нашем случае следует решить вопрос с ориентацией 
в мире рабочих профессий, которые были бы «по пле-
чу и по душе» нашему в данном случае «искателю». Не 
вполне подходит и поиск специальностей по группам 
или отраслям промышленно-хозяйственной деятельно-
сти, так специальность, «билетно-багажный кассир», 
относится к железнодорожному транспорту, а по типу 
работы ближе к профессии продавца, чем к каким-либо 
транспортным профессиям (таким как машинист тепло-
воза, электровоза и т. п.) [2].

Мир профессий велик и разнообразен (необозрим) 
и каждая специальность в определенной степени уни-
кальна. Правильно сориентироваться в этом огромном 
мире творческих или просто созидательных специаль-
ностей без знания их классификации весьма и весьма 
проблематично [3].

Ведь в огромном многообразии живой и нежи-
вой природы очень легко запутаться, среди множества 
профессий и специальностей. Во всех курсах и пред-
метах общеобразовательной средней школы грамотно 
сориентироваться в выборе будущей профессии воз-
можно лишь усвоив такой дополнительный предмет 
как профессиональная ориентация. Которая грамотно 
классифицирует и преподносит «на блюдечке» тот оп-
тимальный выбор потенциальной профессии, кото-
рая является единственной и неповторимой в жизни 
каждого выпускника средней общеобразовательной  
школы [4].

Поэтому хотя вопрос о классификации профессий 
достаточно труден, необходимо к его изучению отне-
стись особенно внимательно. Классификация профес-
сий – это своего рода ключ к решению задачи о выборе 
профессии [5].

В качестве предварительного экспериментального 
упражнения, можно предложить учащимся в меру их 
опыта и знаний определить общие признаки (признаки 
сходства) специальностей в каждом из следующих пяти 
перечней и отнестись к поиску ответа по каждому пе-
речню как к решению задачи.

1. Продавец, официант, билетно-багажный кас-
сир, библиотекарь, медсестра, тренер, армейский  
офицер.

2. Мастер по ремонту бытовой техники, монтаж-
ник строительных конструкций, аппаратчик-сгуститель 

молока, бульдозерист, газосварщик, токарь, слесарь, 
контролер-приемщик станочных и слесарных работ.

3. Животновод-механизатор, птицевод-инкубатор-
щик, свиновод-механизатор, рыбовод, садовник, садо-
вод-механизатор, плодоовощевод.

4. Наборщик машинного набора, стенографистка-
машинистка, корректор, оператор вычислительных ма-
шин, телеграфист.

5. Маляр со знанием альфрейных работ, фотограф 
художник, художник декоратор, модельер, скульптор-
модельщик, гравер.

Далее рассмотрим предмет труда как первый клас-
сификационный признак профессии, специальности. 
Итак, любая классификация производится с учетом 
определенных факторов или свойств будущей профес-
сии. Для простоты и быстроты общения нередко гово-
рят о предмете труда, называя его одним-двумя слова-
ми («металл», «ткань», «животный организм» и т. д.) 
[7; 12]. Согласно предложенной нами классификации 
(в первом случае предмет труда – человек, люди; во 
втором – технические или во всяком случае, неживые  
объекты; в третьем живые организмы; в четвертом – зна-
ковые системы; в пятом – художественные образы или 
элементы) [6; 10].

Однако мало указать определенный предмет тру-
да, надо в совокупности определить и его свойства, 
которые при определенных параметрах меняют и свою 
специфику или конфигурацию (один и тот же элемент 
может быть жидким или твердым, хрупким или мягким, 
т. е. иметь текучесть, пластичность или ковкость и т. д.). 
При этом различные специальности настоятельно тре-
буют учитывать одни свойства предмета (металла на-
пример) и вместе с тем совершенно или относительно 
пренебрегать другими его свойствами. Различные про-
фессии (сталевар, кузнец, токарь) имея дело с одним  
и тем же металлом в разных его состояниях, преимуще-
ственно учитывают различные его состояния и характе-
ристики [8, с. 29–250; 11].

Выводы: для правильной ориентации в выборе по-
тенциальной профессии на жизненном пути будущего 
выпускника средней общеобразовательной школы, в 
том числе, необходимо грамотное использование зна-
ний классификации специальностей, их особенностей, 
а также факторов и процессов, которыми человек, ра-
ботающий на определенном посту, должен мысленно 
или практически оперировать (распознавать, учитывать, 
упорядочивать, сохранять или отыскивать их).
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В систему МВД России входит огромное множе-
ство подразделений и организаций, в свою очередь, ко-
личество сотрудников превышает 900 тысяч. Ввиду этого 
создается необходимость оценки и аналитики уровня фи-
зической подготовки сотрудников. Но у каждого подраз-
деления и организации разный объем и уровень задач, а 
также разная нагрузка, у одних сотрудников преобладает 
умственная, у других физическая нагрузка, обусловлен-
ная суточным несением службы, а иногда применением 
физической силы. Более того, в органах внутренних дел 
(ОВД) проходят службу мужчины и женщины, а значит, 
ввиду особенностей физиологического строения требо-
вания, предъявляемые к мужчинам, не могут предъяв-

ляться к женщинам. Для того чтобы уровень физической 
подготовки сотрудников оставался на должном уровне 
были приняты меры по разработке программ и настав-
ления для совершенствования уровня физической под-
готовки личного состава органов внутренних дел.

В любое время сотрудник полиции, являясь пред-
ставителем власти, должен обеспечивать соблюдение и 
исполнение действующего законодательства, обязан по-
могать и защищать население Российской Федерации, 
а также обеспечивать безопасность и правопорядок на 
улицах. Для этого сотруднику полиции необходимо об-
ладать определенными навыками владения боевыми 
приемами борьбы, которые он осваивает на этапе перво-
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начальной подготовки сотрудника полиции, и совершен-
ствует на протяжении всего срока службы, независимо 
от места его службы.

На современном этапе развития общества деятель-
ность сотрудника полиции сопряжена с определенными 
рисками, а сама по себе работа бывает напряженной 
и утомляющей, поэтому нельзя не уделять должного 
внимания физической подготовке сотрудников, в част-
ности, развитию и улучшению физических качеств, со-
вершенствованию умений и навыков владения боевыми  
приемами борьбы и соответственно физическому вос-
питанию.

У физической подготовки большой исторический 
путь, пройдя многие десятилетия для того чтобы полу-
ченный опыт был использован для разработки совре-
менных программ по физическому воспитанию.

Нормативно-правовыми актами в данной области 
установлена хорошая база и основа для создания ком-
плексно системной стратегии подготовки учебно-тре-
нировочных программ, которые позволяют добиваться 
должного уровня физической подготовки сотрудников 
полиции.

Но, несмотря на это тема совершенствования фи-
зической подготовки сотрудников органов внутренних 
дел, весьма актуальна и является предметом постоянных 
споров и изменений, поскольку из-за индивидуальных 
особенностей каждого сотрудника сложно подобрать 
единственную действующую методику, поэтому исполь-
зуется наиболее общая методика подготовки сотрудни-
ков внутренних дел.

В основном нормативные правовые акты затраги-
вают вопросы развития физических качеств сотрудни-
ков ОВД, это Приказ МВД № 450 от 1 июля 2017 г. «Об 
утверждении Наставления по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел Российской Феде-
рации».

В соответствии с этим приказом целью физиче-
ской подготовки является формирование физической 
готовности сотрудников ОВД к успешному выполнению 
оперативно-служебных задач, умелому применению фи-
зической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а 
также обеспечение высокой работоспособности в про-
цессе служебной деятельности.

Успешное решение задач физической подготовки, 
в соответствии с данным приказом, невозможно без хо-
рошо спланированных комплекса мер направленных на 
физическое воспитание сотрудника полиции. 

Физическое воспитание в общенаучном понима-
нии – это процесс, ставящий перед собой ряд целей, 
например, таких как: обучение двигательным умениям, 
воспитание физических качеств, овладение специаль-
ными прикладными физкультурными знаниями и фор-
мирование в разуме индивида осознанной необходимо-
сти в регулярных физкультурных занятиях.

Исследования М. Я. Виленского [1] свидетельству-
ют, что во время процесса физического воспитания ин-
дивид не только развивает свои навыки, но и получает 

фундаментальные представления о том, как функцио-
нирует его организм. Индивид также получает ряд ло-
гически оформленных и структурированных знаний о 
таких основах содержания физического воспитания как: 
социологическое, гигиеническое, медицинско-биологи-
ческое и методическое содержание своей деятельности 
и ее необходимости, а также вовлеченности индивида 
в свое, как физическое, так и духовное состояние. По-
скольку мышление человека с систематизированными 
занятиями физическими упражнениями приобретает 
определенную ясность и понимание, человек развива-
ется не только физически, что, несомненно, является 
очень важной частью саморазвития личности и понима-
ния себя, как человека.

Важность процесса физического воспитания за-
ключается не только в том, чтобы показывать высокий 
результат, на оценочных мероприятиях, но и в повсед-
невной жизни, занятия физическими упражнениями по-
зволят получить положительный заряд и развить силу 
воли, а главное дать сотруднику внутренние силы для 
успешного выполнения своих служебных обязанностей.

Хотя и при интенсивных умственных и эмоциональ-
ных нагрузках на службе в сознание сотрудника должна 
формироваться естественная осознанная необходимость 
в самостоятельной тренировке для сохранения уровня 
развития физических качеств и здоровья. Поэтому, по 
мнению Г. К. Зайцева [2], должная теоретическая подго-
товка способна создать в сознании сотрудника такую не-
обходимость. Физическое воспитание сотрудников ОВД 
может осуществляться в рамках служебной подготовки, 
так изучение теории физической подготовки будет спо-
собствовать осознанию индивидом необходимости в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями.

Основу физического воспитания составляют такие 
естественные науки, как: 

1. Биология и естественно-научные дисциплины.
2. Педагогика и дисциплины гуманитарного харак-

тера.
Физическое воспитание может проявляться в таких 

формах, как:
1. Физическое упражнение. 
2. Освоение двигательных действий. 
3. Целенаправленное развитие физических ка-

честв.
Известнейший ученый, профессор с мировым име-

нем в области спорта В. М. Зациорский [3] считал важ-
нейшими физические качества такие, как: сила, вынос-
ливость, быстрота, ловкость, они являются фундамен-
тальными в любой спортивной деятельности. 

Вне всяких сомнений физические качества чело-
века являются неотъемлемой частью его повседневной 
деятельности, но стоит также иметь ввиду, что из-за 
индивидуальных особенностей развития, физические 
качества у разных людей могут проявляться по-разному. 
Так, например, у кого-то может быть развита сила боль-
ше, чем у других, или же ловкость, но это не отнимает 
необходимость в поддержании имеющихся характери-
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стик. Даже самый лучший спортсмен без поддержания 
достигнутого результата теряет навык [4].

В деятельности сотрудника ОВД все физические 
качества в равной степени являются необходимыми. 

Курсанты образовательных организаций Министер-
ства внутренних дел, являясь сотрудниками полиции, 
также обязаны обладать качествами, необходимыми для 
несения службы. Во время обучения курсанты проходят 
расширенный курс физической подготовки, вследствие 
чего являются наиболее подготовленными в физическом 
плане к несению службы в органах внутренних дел.

Стоит отметить, что мнению С. Н. Тихомирова [5] 
уровень организации физического воспитания в образо-
вательных организациях намного выше, поскольку в об-
разовательных организациях осуществляется подготовка 
высококвалифицированных кадров для системы МВД.

Несмотря на то, что в процессе взросления и разви-
тия человеческого организма на всех этапах жизни свой-
ства человеческого организма подвержены изменению, 
и это значит, что с возрастом физические характеристи-
ки могут  снижаться, но организованный и систематизи-
рованный подход к данной проблеме с использованием 
физических упражнений способен ограничить негатив-
ное влияние процесса старения.
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Актуальность исследований и поиск инновацион-
ных путей развития педагогической науки в правоох-
ранительной сфере во многом зависит от поставленных 
задач руководством страны по обеспечению безопас-
ности национальных интересов государства. Известно, 
что уровень профессионализма сотрудников органов 
внутренних дел (далее – сотрудники) должен соответ-
ствовать высоким стандартам квалифицированного и 
компетентного работника в данной области. Так, на-
пример, одним из показателей успешного применения 

сотрудниками профессионально важных качеств при 
решении оперативно-служебных задач является эф-
фективность действий применения мер государствен-
ного принуждения в экстремальных ситуациях с мак-
симальной степенью неопределенности, под высокими 
физическими, эмоциональными и психологическими  
нагрузками.

Анализируя литературные источники, касающихся 
проблем деятельности органов внутренних дел (ОВД), 
следует отметить, что отечественными специалиста-
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Вестник экономической безопасности316 № 4 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ми в данной области предпринимаются активные по-
пытки модернизации существующих теоретических 
и методологических подходов к профессиональной 
подготовке в образовательных организациях МВД 
России. И на сегодняшний день в первую очередь уде-
ляется особое внимание вопросам специальной под-
готовленности сотрудников в условиях чрезвычайного 
характера, что представляет собой современный тех-
нологический подход в профессиональном образова-
нии по тактико-специальной, огневой и физической  
подготовке. 

Следует подчеркнуть, что интерес к научно обосно-
ванным технологиям и методикам совершенствования 
профессионально-прикладной подготовки сотрудников 
ОВД постоянно возрастает. Эффективность при этом 
учебно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях системы МВД России достигается за 
счет внедрения инновационных педагогических тео-
рий и практик, основанных на междисциплинарном 
взаимодействии и интеграционных решениях, целью 
которых является формирование комплексных умений 
и навыков у обучающихся применения огнестрельно-
го оружия, специальных средств и физической силы 
в типичных и экстремальных условиях служебной  
деятельности ОВД.

Опыт практической деятельности сотрудников 
ОВД, имеющих профильное образование МВД России, 
показал, что действующие методики противодействия 
правонарушителям еще не в полной мере отвечают 
предъявляемым требованиям к реально складывающей-
ся криминогенной обстановке в регионах. Обнаружен-
ные проблемы недостаточно раскрывают методологи-
ческие и теоретические ориентиры по формированию 
профессиональной компетентности сотрудников право-
охранительных органов. При изучении дисциплин спе-
циальной подготовки сотрудников ОВД, наблюдается 
неполная реализуемость задач учебного процесса фор-
мирования профессиональных компетенций и основ-
ных путей решения повышения их эффективности в 
современных условиях с постоянно изменяющимися 
событиями. Сложившиеся противоречия между повы-
шением требований к уровню специальной подготовки 
сотрудников ОВД и недостаточной разработанностью 
организационных, содержательных и технологических 
основ учебного процесса формирования профессио-
нальных компетенций у обучающихся образовательных 
организаций МВД России, является важнейшим инди-
катором к необходимости скорейшего решения данной  
проблемы. 

В связи с этим, для достижения высоких резуль-
татов в научно-исследовательской деятельности об-
разовательных организаций МВД России по специ-
альной подготовке требуется согласованный практи-
ко-ориентируемый подход, направленный на решения 
фундаментальных и прикладных проблем оператив-
но-служебной деятельности ОВД интегрированный в 
учебный процесс, в частности: проведение актуальных 

исследований по проблемам деятельности ОВД тре-
бующих научного разрешения с учетом приоритетных 
профилей подготовки и научных специальностей; по-
вышение качества результатов научных исследований, 
подготавливаемых профессорско-преподавательским 
составом; расширение практического взаимодействия 
с территориальными ОВД с целью апробации заказных 
научно-исследовательских работ и получения достовер-
ных данных; систематизация работы по выявлению и 
применению положительного опыта в образовательной  
деятельности.

При этом основная цель исследования заключается 
в разработке на основе теоретико-методологических и 
экспериментальных исследований в профессионально-
прикладной подготовке обучающихся в системе выс-
шего образования МВД России. Поставленную цель 
предполагается достичь путем решения педагогических 
задач с учетом перспективных научных направлений со-
вершенствование системы специальной подготовки в 
вузах МВД России:

1) разработка методик формирования навыков эф-
фективного силового противодействия правонаруши-
телям при применении физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия;

2) применение инновационных компьютерных тех-
нологий обучения, позволяющих оптимизировать учеб-
ный процесс;

3) разработка «теоретических и методологи-
ческих основ использования технологий интегра-
ции междисциплинарного взаимодействия в учебном 
процессе, позволяющие обогатить педагогическую  
систему» [1];

4) «совершенствование педагогического процесса, 
направленного на формирование основных компонентов 
двигательных действий, развитие физических качеств, 
совершенствование навыков стрельбы из различных 
видов огнестрельного оружия и технико-тактических 
действий при решении оперативно-служебных задач в 
экстремальных условиях» [1];

5) формирование профессиональных компетенций 
у обучающихся в соответствии со спецификой будущей 
профессиональной деятельности в области личной и 
коллективной безопасности [2];

6) применение в образовательной среде комплекс-
ных тактических полигонов, оснащенных современны-
ми техническими средствами обучения позволяющими 
имитировать условия оперативно-служебной обстанов-
ки сотрудников, с возможностью высокой плотности и 
интенсификации учебного процесса;

7) разработка педагогических средств и мето-
дов обучения поэтапного формирования умений и 
навыков на основе современного организационно- 
методического подхода, с учетом профессиологических 
требований; 

8) разработка системы оценок нормативных требо-
ваний (модельных характеристик) для обучающихся с 
учетом различных этапов обучения;
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9) формирование положительной «концепции» 
образа сотрудника правоохранительной системы и по-
нимания ценности личной профессиональной безопас-
ности;

10) исследование влияния служебно-прикладных 
видов спорта на эффективность служебной детальности 
ОВД;

11) междисциплинарные исследования в области 
педагогики и психологии, а также эргономики и биоме-
ханики;

12) закономерности развития системы профессио-
нально-прикладной физической подготовки, ее функци-
онирование и совершенствование в современных усло-
виях [3];

13) психологические основы физического воспита-
ния;

14) разработка путей совершенствования средств и 
методов нравственного воспитания.

В дальнейшем апробация и внедрение результатов 
исследования должны пройти путь адекватности их 
применения и контрольного наблюдения, продемон-
стрировав: наиболее слаженные технико-тактические 
действия, устойчивые навыки специальной подготов-
ленности, психологической уверенности сотрудников в 
различных условиях служебной деятельности:

1. Раскрыть научные и прикладные положения 
процесса формирования устойчивых умений и навыков 
обеспечения личной безопасности сотрудников в осо-
бых условиях.

2. В ходе экспериментального исследования про-
верить практико-ориентированную модель системного 
подхода к профессиональному процессу обучения в не-
прерывном и поэтапном формате.

3. Предложить практические рекомендации, на-
правленные на совершенствование специальной подго-
товки в ОВД.

Кроме того, в ходе естественных педагогических 
наблюдений отмечено, что для формирования необхо-
димых профессионально важных качеств у сотрудников 
наиболее эффективным и приоритетным является при-
менения технических средств обучения и интенсифика-
ция обучения [4].

На основании изученных эмпирических материалов 
было выявлено, что применение многофункциональных 
тренажеров для развития внимания, сосредоточенности, 
скоростно-силовых качеств, целесообразности при-
нятия решений, активного тактического мышления и 
т. п., дает ряд преимуществ перед другими средствами 
обучения. Следует отметить, что специ ализированные 
тренажерные устройства и приспособления могут быть 
использованы при научно-обоснованной методике на 
любом этапе подготовки, причем их роль с ростом про-
фессионального мастерства сотрудников будет повы-
шаться.

Другим эффективным средством в системе специ-
альной подготовки является проведение практических 
занятий в сложных климатических условиях. В процес-

се таких занятий у «обучающихся повышается уровень 
основных физических качеств ‒ сила, быстрота и вы-
носливость, совершенствуются волевые качества, повы-
шаются психоэмоциональная устойчивость организма к 
воздействию неблагоприятных факторов внешней сре-
ды» [5]. Помимо этого, возникает необходимость вне-
дрения в практику образовательного процесса системы 
адаптации обучающих к напряженным когнитивным и 
физическим нагрузкам: разработка и внедрение педа-
гогических средств восстановления интеллектуальных 
способностей у обучающихся, что является важнейшим 
фактором не снижения тренировочного ритма в целом, 
а также психологических и медико-биологических 
средств и методов ускорения восстановительных про-
цессов, что позволит внести соответствующие коррек-
тивы в рациональное построение учебно-воспитатель-
ного процесса.

Однако, несмотря на определенные достижения 
использования некоторых педагогических средств 
восстановления, в ряде случаев их становится недо-
статочно, особенно, когда обучающиеся выполня-
ет ежедневные повышенные физические нагрузки. В 
таких случаях организм человека нередко перестает 
справляться с большими нагрузками, появляется трав-
мы опорно-двигательного аппарата и различные на-
рушения в деятельности отдельных органов и систем  
организма.

Подобных случаев вполне можно избежать, если 
наряду с педагогическими, более широко использовать 
медико-биологические и пси хологические средства 
восстановления ‒ таково мнение ведущих педагогов, 
психологов, врачей, физиологов, спортивных трене-
ров. В «биологическом плане проблема восстановле-
ния непрерывно связана с утомлением, и все особен-
ности протекания восстановительных процессов об-
условлены и зависят от глубины и характера этого  
процесса» [6].

Среди специалистов установлен ряд факторов, кото-
рые имеют большое значение для практических занятий 
с увеличенными физическими нагрузками и являются 
основополагающими для разработки системы использо-
вания разнообразных средств и методов восстановления 
работоспособности обучающихся различных специали-
заций. К числу основных факторов необходимо отнести 
следующие:

а) интенсивность восстановительных процес-
сов зависит от глубины утомления организма; при-
мечательно, что восстановление отдельных органов и 
систем организма протекает не до исходного уровня,  
а как правило, с превышением его ‒ фаза суперкомпен-
сации;

б) считается, что если повторные нагрузки па-
дают на фазу суперкомпенсации, то развивается про-
цесс повышенной тренированности, что естествен-
но способствует повышению функциональных воз-
можностей организма. При повторных нагрузках, 
приходящихся на фазу не довосстановления, развивает-
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ся противоположений процесс ‒ истощение организма,  
а применительно к спорту ‒ состояние перетренирован-
ности.

Анализ учебной практики, а также фактов, указы-
вающих, что после напряженной мышечной работы вос-
становление отдельных функций может затягиваться  
от 3 до 6 суток, что позволило сформулировать важный 
вывод о том, что для повышения работоспособности 
необходимо на определенных этапах подготовки зани-
маться на фоне неполного восстановления некоторых 
функции.

Учитывая вышеизложенное, было определено сле-
дующие: «современная практика служебной деятель-
ности ОВД требует от выпускников образовательных 
организаций МВД России высокой физической рабо-
тоспособности и специальной подготовленности. Это 
в первую очередь и определяет дальнейшую разработ-
ку научно обоснованных модельных характеристик по 
специальной подготовленности курсантов и слуша-
телей с учетом профиля подготовки. Для реализации 
этих модельных характеристик необходимо разрабо-
тать нормативные требования для отбора абитуриен-
тов, способствующих их достижениям. Помимо этого, 
необходимо более качественно перестроить образова-
тельный процесс с внедрением современных средств  
и методов» [7].

Учитывая теоретическую и практическую значи-
мость решения поставленных задач, необходимо от-
метить, что педагогические технологии и методики 
формирования профессиональных компетенций спе-
циальной подготовки у обучающихся образователь-
ных организаций МВД России, разнообразны и для 
достижения высоких результатов потребуются до-
полнительные фундаментальные исследования в об-
ласти педагогики и методологии с эксперименталь-
ным обоснованием, и внедрением в практическую  
деятельность ОВД.
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Организация социально-психологических тренингов для курсантов 
образовательных организаций МВД России. Учебно-методическое посо-
бие. Михайлова С. Ю. и др. 159 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлены программы социально-психологических тренингов, на-
правленных на реализацию практико-ориентированного и компетентностного 
подходов в профессиональном обучении курсантов-психологов. Цель тренин-
гов – необходимость развития сферы профессионального самосознания со-
трудников полиции с учетом специфики их профессиональной деятельности, 
связанной с повышенным уровнем напряженности и риска, дефицита времени 
и информации при принятии решения и других факторов. Основные идеи по-
собия неоднократно были апробированы на практике и в научных разработ-
ках в рамках научной школы «Психологическое обеспечение эффективности 
служебной деятельности», созданной на базе Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя и возглавляемой доктором психологических наук, 
профессором Сергеем Николаевичем Федотовым и доктором психологиче-
ских наук, профессором Игорем Борисовичем Лебедевым.

Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических психологов МВД Рос-
сии, адъюнктов и  профессорско-преподавательского состава.
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К наиболее важным составным частям процесса 
физической подготовки сотрудников ОВД, включая кур-
сантов (слушателей) образовательных организаций (да-
лее также ОО) МВД России, по мнению специалистов, 
относятся следующие: обеспечение функциональных 
способностей организмов занимающихся к физическим 
нагрузкам и неблагоприятным условиям внешней сре-
ды, приобретение устойчивых навыков владения фи-
зической силой, повышение качества их тактического 
мышления [2; 5]. Функциональные способности зани-
мающихся, позволяющие преодолевать значительные 
физические нагрузки, развиваются и совершенствуются, 
в первую очередь, в процессе подготовки к выполнению 
ими нормативных требований (тестов) по таким физиче-
ским качествам, как сила, быстрота и ловкость, вынос-
ливость. Выполнение тестов следует проводить в стан-
дартных условиях, что обеспечивает их сопоставимость 
с показателями всего контингента обучающихся. В то 

же время, устойчивость к неблагоприятным условиям 
внешней среды вырабатывается в различных погодных 
условиях, при контрастных температурных режимах, 
в движении по пересеченной местности, эти условия 
могут и должны обеспечиваться в процессе подготов-
ки к выявлению физических способностей сотрудников 
ОВД. Следует учитывать, что данную способность сле-
дует относить также и к тактическим свойствам обучаю-
щихся, поскольку навыки преодоления различных сби-
вающих факторов относятся к тактике деятельности [5].

Однако главным сбивающим фактором в профес-
сиональной деятельности сотрудников ОВД является 
сопротивление правонарушителя, поэтому для освое-
ния устойчивых навыков владения физической силой 
и совершенствования тактического мышления, необхо-
димы упражнения не только в демонстрации техники 
выполнения боевых приемов борьбы (БПБ), но также и 
упражнения по их применению на сопротивляющемся 
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противнике. Освоению таких умений и навыков способ-
ствует использование в обучении соревновательного ме-
тода. Данный способ позволяет не только развивать фи-
зические способности, воспитывать волевые качества и 
совершенствовать важные умения и навыки, но также 
успешно моделировать профессиональные тактико-тех-
нические действия с применением физической силы в 
условиях сопротивления сторон в процессе соревно-
вательных поединков по прикладным единоборствам  
[1; 2; 3; 4; 8]. 

Специалисты отмечают, что исторически в физиче-
ском воспитании сформировались основные группы ме-
тодов: строго регламентированных упражнений, игро-
вой и соревновательный [6; 7]. Первый метод особенно 
важен при изучении техники двигательных действий, 
описание которых для сотрудников ОВД, включая кур-
сантов (слушателей) ОО МВД России, представлено в 
нормативных и методических источниках. Две другие 
группы методов позволяют совершенствовать изучен-
ные действия в усложненных условиях. Эти методы 
отличаются подвижностью, эмоциональностью, раз-
нообразием двигательных и умственных действий, в 
ряде случаев, например, в спортивной игре, игровой и 
спортивный метод сливаются воедино. Однако игровой 
метод отличается наличием, как правило, сюжета игры 
и соответствующей роли каждого участника, в то вре-
мя как соревновательный метод отличается выражен-
ным соперничеством, достижением лучшего, нередко 
на грани возможного, результата. Поэтому сотрудники 
ОВД, имеющие высокий уровень подготовленности 
в спортивных единоборствах, успешнее применяют 
БПБ в условиях оперативно-служебной деятельности  
[1; 2; 4]. Однако такой высокий уровень подготовлен-
ности достигается в процессе тренировочно-соревнова-
тельной подготовки данных сотрудников (и курсантов) 
в спорте высших достижений или ряда лет в массовом 
спорте, как правило, в городских (районных) спортив-
ных клубах и секциях. Образовательные организации 
МВД России, в своем большинстве, не имеют условий 
для подготовки квалифицированных спортсменов.

В то же время, даже наличие возможности проведе-
ния тренировок в спортивных секциях или на факульта-
тивах, не решает проблемы подобной подготовленности 
основного контингента обучающихся. Проблема должна 
решаться в активном внедрении соревновательного ме-
тода в учебный процесс по физической подготовке со-
трудников ОВД, в первую очередь, в раздел освоения 
техники и тактики применения БПБ. При этом следует 
не только надеяться на тех преподавателей данной дис-
циплины, которые проявляют инициативу по внедрению 
собственных методик обучения, содержащих соревнова-
тельный метод, а данный метод должен найти свое ме-
сто в самой структуре системы физической подготовки, 
представленной в нормативных документах ведомства, 
в форме спортивной компоненты профессионально-
прикладной физической подготовки сотрудников ОВД, 
в том числе курсантов (слушателей) ОО МВД России.
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