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Правовая характеристика административной ответ-
ственности по законодательству России и Таджикистана 
имеет много общего. Административная ответствен-
ность представляет собой государственное принужде-
ние, поскольку реализация властных полномочий осу-
ществляется через органы государственной власти.

Административная ответственность – это вид 
юридической ответственности, который выражается в 
назначении органом или должностным лицом, наделен-
ным соответствующими полномочиями, административ-
ного наказания лицу, совершившему правонарушение [1].

Рассматривая термин «административная ответ-
ственность», можно констатировать, что несмотря на 
нормативную и обыденную восприимчивость, а также 
на многогранность и многоаспектность его сущностного 
выражения в трудах российских ученых-юристов, этот 

юридический термин до сих пор не имеет не то, чтобы 
своего легального воплощения, но даже единого подхода 
к его определению среди ученых-административистов.

Однако необходимо отметить, что административ-
ная ответственность выступает в качестве одного из 
способов правовой защиты общественных отношений, 
в частности, Д. Н. Бахрах считает, что как часть админи-
стративного принуждения она обладает всеми его каче-
ствами, а именно: нормативно регулируется, состоит в 
применении правовых санкций, является последствием 
виновного общественно вредного деяния, сопровожда-
ется государственным и общественным осуждением 
правонарушителя и со вершенного им деяния, связана 
с принуждением, с отрицательными последствиями для 
правонарушителя, реализуется в соответствующих про-
цессуальных формах [2, с. 700].

© Абдуллозода С. А., 2022
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Особого внимания по этой проблеме заслуживает 
позиция И. В. Тимошенко, заключающаяся в том, что, 
несмотря на огромную роль научных определений в 
правоведении и в практической жизни, только законо-
дательно закрепленное определение того или иного по-
нятия (емкое, краткое и в то же время всеобъемлющее) 
может придать ему высшую качественную ценность в 
аспекте его эффективного восприятия людьми и отраже-
ния в их правосознании [3, с. 146‒150].

Основные признаками (характерные черты) админи-
стративной ответственности можно свести к следующему:

1) основанием привлечение к административной 
ответственности является совершенное административ-
ное правонарушение;

2) к ней привлекаются не только физические лица 
(граждане, должностные лица, индивидуальные пред-
приниматели и др.), а также юридические лица (пред-
приятия, учреждения, организации);

3) она состоит в официальном осуждении и приме-
нении к виновным административных наказаний (взы-
сканий);

4) она применяется должностными лицами испол-
нительных органов государственной власти, коллектив-
ными органами (комиссиями по делам несовершенно-
летних, административными комиссиями и др.), а также 
судьями (судами);

5) порядок привлечения к административной от-
ветственности урегулирован административно-процес-
суальными нормами.

В этой связи в качестве одного из терминологиче-
ских недостатков понятийного аппарата российского за-
конодательства об административной ответственности, 
требующим своего устранения, является отсутствие в 
КоАП РФ нормативно закрепленного определения тер-
мина «административная ответственность» в отличие от 
КоАП Республики Таджикистан. Это не только обедняет 
само его содержание, но и лишает стержневой направ-
ленности многие содержащиеся в нем нормы.

Статья 22 Кодекса Республики Таджикистан об ад-
министративных правонарушениях дает понятие адми-
нистративной ответственности.

1. Административная ответственность, являясь раз-
новидностью юридической ответственности, означает 
применение судьей, уполномоченным государственным 
органом или уполномоченным должностным лицом ад-
министративного взыскания к физическому лицу, частно-
му предпринимателю, должностному или юридическому 
лицам, совершившему административное правонаруше-
ние, предусмотренное настоящим Кодексом [1].

2. Разные виды административного правонаруше-
ния влекут за собой применение различных администра-
тивных взысканий.

3. Систематическим признается совершение фи-
зическим или юридическим лицом административного 
правонарушения два и более раза в течение одного года.

Статья 17 Кодекса Республики Таджикистан об ад-
министративных правонарушениях определяет понятие 

«административное правонарушение» (п. 1). Им призна-
ется – противоправное, виновное деяние (действие или 
бездействие) физического или юридического лица, совер-
шение которого в установленном настоящим Кодексом 
порядке влечет административную ответственность [1].

Административная ответственность является ме-
рой государственно-правового воздействия на наруши-
телей установленных правил поведения в различных 
сферах общественной жизни.

Ответственность за административное правонару-
шение в России и Республике Таджикистан назначается 
судом, компетентными органами и должностными лица-
ми по специальной административно-юрисдикционной 
процедуре, которая выражается в реальном претерпе-
вании правонарушителем ограничений (лишений) его 
личных, имущественных и иных прав и свобод.

Необходимо отметить, что административная от-
ветственность и административное правонарушение 
имеют схожие признаки: 

а) наличие посягательства на любые приоритеты, а 
также на ценности государства или общества;

б) здесь есть отношения, ущемляющие чьи-либо 
интересы и права;

в) правонарушение отрицательно сказывается на 
жизни государства и общества, нарушает сложившийся 
общественный порядок;

г) административное правонарушение является не-
законным.

Правовая характеристика понятия «административ-
ное правонарушение» невозможна без анализа его четы-
рех признаков: 

а) общественной опасности (по другим источни-
кам: антиобщественность, вредность);

б) противоправности деяния (действие или бездей-
ствие);

в) виновности;
г) наказуемости.
Давая правовую характеристику административ-

ным правонарушениям по законодательству Российской 
Федерации и Республики Таджикистан, мы можем ут-
верждать о наличие в правонарушении такого призна-
ка как общественная опасность, хотя кодексы об адми-
нистративных правонарушениях указанных стран его 
не содержат. Но, мы считаем, возможным говорить об 
общественной опасности административных правона-
рушений (хотя степень этой опасности в большинстве 
случаев меньше, чем у преступлений).

Примерами здесь могут быть административные 
правонарушения: на транспорте и в области дорожного 
движения; нарушения, посягающие на здоровье и сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения; в 
области охраны окружающей природной среды; в про-
мышленности, строительстве и энергетике, и другие.

В законодательном определении понятия адми-
нистративного правонарушения (например, ст. 2.1 
КоАП РФ) подчеркиваются черты, или признаки, кото-
рые и характеризуют любое деяние именно, как админи-
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стративное правонарушение: противоправность деяния, 
виновность и наказуемость. Вместе с тем общеизвестно, 
что правонарушение характеризуется посягательством 
на определенные объекты общественных отношений 
и является «антиобщественным деянием, которое по-
влекло или могло повлечь наступление вредных послед-
ствий» [4].

Современные формулировки понятий администра-
тивного правонарушения и уголовного преступления, 
приводимые ст. 2.1 КоАП РФ и ст. 14 Уголовного кодек-
са РФ [5], дают новый повод для продолжения дискус-
сии по поводу того, являются ли административные пра-
вонарушения общественно опасными или общественно 
вредными. Законодатель в качестве основного признака 
уголовного преступления ввел критерий его обществен-
ной опасности (ст. 14 УК РФ) и разделил все преступле-
ния в зависимости от характера и степени общественной 
опасности на четыре категории:

а) преступления небольшой тяжести;
б) преступления средней тяжести;
в) тяжкие преступления;
г) особо тяжкие преступления (ст. 15 УК РФ).
В связи с этим, представляется, что сам критерий 

«общественная опасность» может быть отнесен толь-
ко к преступным деяниям. В статье 2.1 КоАП РФ при 
определении понятия «административное правонару-
шение» [4] не указывается на общественную опасность 
действий (бездействия), признаваемых административ-
ным правонарушением. Видимо, законодатель имел 
ввиду указанные обстоятельства.

Во-первых, давая определение административного 
правонарушения, КоАП РФ не называет его общественно 
опасным, указывая только признаки противоправности, 
виновности и административно-правовой наказуемости.

Во-вторых, Уголовный кодекс РФ в ч. 2 ст. 14 го-
ворит о том, что «не является преступлением действие 
(бездействие), хотя формально и содержащее под при-
знаки какого-либо деяния, предусмотренного настоя-
щим Кодексом, но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности» [5].

Это прямо свидетельствует о позиции законодате-
ля, считающего общественно опасными только престу-
пления. КоАП РФ в понятии административного право-
нарушения умалчивает о признаке общественной опас-
ности. Отсутствие этого признака в административном 
правонарушении, однако, не противоречит его понима-

нию как «меньшей» степени общественной опасности 
по сравнению с уголовно-правовыми деяниями.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в 
административном законодательстве России и Республи-
ки Таджикистан есть много общего, но есть и некоторые 
различия. Как видим, из анализа правовых норм КоАП 
РФ, в отличие от Кодекса Республики Таджикистан об ад-
министративных правонарушениях, отсутствует понятие 
«административная ответственность», в котором законо-
дательно могли бы быть закреплены все его признаки. 
По-нашему мнению, следует использовать способ импле-
ментации и включить это понятие в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
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Представляется вполне естественным, что на со-
временном этапе развития, современные полицейские, 
выступая в качестве сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации (далее ‒ ОВД), осущест-
вляют достаточно значимую и нужную деятельность, 
суть которой состоит в охране общественного порядка и 
общественной безопасности, защите прав, свобод и ин-
тересов общества и государства. Одновременно с этим, 
эффективность данной деятельности напрямую корре-
лирует с правосознанием субъектов, которые в условиях 
объективной действительности ее осуществляют. Это 

означает, что правосознание, равно как ценности и идеи, 
которые являются элементами содержания правосозна-
ния, приобретают особое значение для деятельности со-
временного полицейского.

Под правосознанием понимают форму обществен-
ного сознания, которая включает в себя широкую сово-
купность понятий, а также идей, чувств и взглядов, во 
многом основанных на знании права, равно как иных 
явлений правового характера, которые отражают оценку 
явлений подобного рода и нередко содержат некоторые 
иные правовые требования. Отсюда можно заключить, 
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что правосознание вполне целесообразно рассматривать 
с точки зрения отражения именно духовной стороны 
общества, а повышение уровня правосознания являет-
ся сегодня объективной необходимостью абсолютно для 
каждого члена нашего общества, что в полной мере от-
носится и к сотрудникам органов внутренних дел. Более 
того, именно для них данная задача приобретает макси-
мальную актуальность, так как их текущая деятельность 
непосредственно связана с охраной правовых норм, ко-
торые действуют в государстве, и борьбой с преступно-
стью, достигшей на современном этапе развития угро-
жающих масштабов.

Правосознание современного полицейского вы-
ступает в качестве вида общественного правосознания. 
Полагаем, что определять данный вид правосознания 
стоит в качестве правосознания, сформированного под 
влиянием служебной деятельности, отражающего осо-
бенности данной деятельности на практике. В указан-
ном аспекте особый интерес представляет точка зрения 
такого автора, как В. М. Столовский, который отмечал, 
что «профессиональное правосознание сотрудников 
органов внутренних дел необходимо рассматривать 
через призму специфической формы правосознания, 
для которой характерны определенные взгляды, идеи, 
ценности, ориентации, чувства и представления. Фор-
мируются данные аспекты в рамках осуществления 
ими профессиональной деятельности и впоследствии 
именно они оказывают на сотрудника ОВД некото-
рое влияние» [7, с. 55]. Полагаем, что не согласиться 
с данной точкой зрения весьма затруднительно, од-
нако отсюда возникает закономерный вопрос о том, 
какие именно идеи и ценности выступают в качестве 
структурных элементов правосознания современного  
полицейского?

Полагаем, что в связи с тем, что генезис идей и 
ценностей в правосознании всех сотрудников ОВД обу-
словлен перманентным осуществлением ими професси-
ональной деятельности, учитывая специфику деятель-
ности подобного рода целесообразно предположить, 
к числу основных идей и ценностей в правосознании 
полицейского стоит отнести широкую совокупность 
ценностных ориентаций в части обеспечения и необхо-
димости верховенства права и торжества закона, дости-
жении справедливости и в охране общественного поряд-
ка, а также общественной безопасности. Большая часть 
сотрудников ОВД, в том числе, на первоначальном этапе 
своей деятельности, являются приверженцами идей де-
мократии и ценности ее устоев, понимают важность и 
значимость защиты прав и свобод человека, осознают 
ценность человеческой жизни и важности своей дея-
тельности в части ее охраны и защиты. Представляет-
ся, что в некоторой степени им может быть свойственен 
правовой идеализм. Основное влияние на возникнове-
ние данных установок оказывает осуществление про-
фессиональной деятельности. Одновременно с этим, 
рассмотрение генезиса идей и ценностей только в дан-
ных пределах не является верным, так как на него впол-

не могут оказывать влияние и многие иные факторы.  
В частности, будучи элементом общественного правосо-
знания, профессиональное правосознание в данном слу-
чае также находится под влиянием условий объективной 
действительности, с которыми, так или иначе, сталки-
вается современный полицейский, выступая в качестве 
полноценного члена современного общества. Речь в 
данном случае закономерно идет о духовных, социаль-
ных, культурных, экономических и политических усло-
вий жизни всего общества. Как справедливо отмечает  
О. А. Ветрова, «службу в ОВД проходят уже в том воз-
расте, в котором правосознание оценивается в качестве 
сформированного» [2, с. 197]. Как следствие, идеи и 
ценности в правосознании современного полицейского 
могут быть уже сформированы и впоследствии полу-
чить свое развитие в рамках служебной деятельности. 
Данный вывод видится вполне оправданным в связи 
с тем, что на службу в ОВД в принципе не поступают 
граждане, для которых характерен правовой нигилизм 
или иные деформации правосознания, при которых 
успешное прохождение службы по защите граждан и ох-
ране закона едва ли будет представлять для них интерес. 
Как правило, у таких лиц ценности и идеи диаметраль-
но противоположны тем ценностям и идеям, которые 
свойствены для сотрудников ОВД и которые уже были 
описаны ранее.

В то же время стоит акцентировать внимание на 
том, что генезис ценностей и идей в правосознании со-
временного полицейского все равно является длитель-
ным процессом и проистекает он постепенно, а его 
временные рамки в целом совпадают с временными 
рамками социализации личности, что также подтверж-
дается в научной и юридической литературе [5, с. 712]. 
Однако в данном аспекте стоит принимать во внимание 
тот факт, что основные структурные элементы правосо-
знания, которые сформировались у человека на опре-
деленном этапе его развития, так или иначе остаются в 
правосознании, что наиболее характерно для правового 
менталитета, ибо он связан не только с правосознани-
ем, а с бессознательным, в котором уже заложены та-
кие ценности и идеи, которые весьма характерны для 
социокультурной общности, в которой проживает тот 
или иной индивид. Анализ данных положений позво-
ляет сформулировать вывод о том, что происхождение 
и дальнейшее формирование правового менталитета на 
прямую от службы в органах полиции не зависит, но под 
влиянием особенностей данной службы он может под-
вергаться определенным изменениям, что видится волне 
логичным.

Приходим к выводу, что генезис идей и ценностей 
правосознания полицейских имеет достаточно слож-
ную, если не сказать двойственную правовую природу, 
так как с одной стороны, данные ценности и идеи уже 
являются сформированными на момент начала службы 
в ОВД, однако с другой стороны, под влиянием данной 
службы они несколько меняются, а данные изменения 
будут иметь тот вектор развития, который формирует-
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ся на службе, в том числе, в коллективе полицейского, 
так как ценностные установки и идеи вполне могут 
переходить от одного сотрудника к другому. В данном 
аспекте трудно выразить согласие с тем, что как таково-
го профессионального правосознания не существует, а 
влияние службы в ОВД на правосознание сотрудников 
минимально. В частности, этой точки зрения придержи-
вался Д. В. Гуренко, который отмечал, что «достаточно 
сложно говорить о том, что профессиональное правосо-
знание является самостоятельной или автономной фор-
мой правового сознания, которая формируется в особых 
условиях» [4, с. 19]. Данная точка зрения является до-
статочно спорной, так как абсолютно все условия объ-
ективной действительности, в том числе, служба в ОВД, 
оказывает на правовое сознание индивида определенное 
влияние. Одновременно с этим, Д. В. Гуренко прав в том, 
что на правосознание сотрудников ОВД особое влияние 
оказывают особенности правовой системы того госу-
дарства, в котором их профессиональная деятельность 
осуществляется. Действительно, данный фактор впол-
не можно отнести к числу тех факторов, которые, как 
и иные условия реальной действительности, оказывают 
влияние на ценности и идеи правосознания современ-
ного полицейского. Стоит отметить, что в данном слу-
чае значение также будет приобретать государственная 
идеология, равно как правовое воспитание, полученное 
будущим полицейским ранее.

Отсюда следует, что генезис ценностей и идей в 
правосознании современного полицейского включает в 
себя два компонента, один из которых можно предста-
вить как специальный компонент, а второй как общий. 
Так, общий компонент, как уже было установлено ра-
нее, формируется в рамках социализации будущего по-
лицейского и характерен данный процесс для каждого 
человека на территории государства. Влияние на данном 
этапе приобретают те идеи и ценности, которые харак-
терны для общества в целом и для окружения человека 
в частности. В свою очередь, специальный компонент 
представлен ценностными ориентациями, идеями, кото-
рые формируются под влиянием профессиональной дея-
тельности полицейского, в том числе, под влиянием цен-
ностей и установок, которые были привиты ему в пери-
од прохождения обучения и подготовки. В связи с этим, 
вполне можно сформулировать вывод о том, что именно 
специальный компонент впоследствии будет отличать 
правосознание полицейского от обыденного (массово-
го) сознания, так как обычные граждане не проходили 
обучения по профилю «юриспруденция» или «право-
охранительная деятельность» и не сталкивались с теми 
факторами, с которыми сталкиваются сотрудники ОВД в 
рамках своей деятельности. Отметим, что данный вывод 
находит свое подтверждение в научной литературе, так 
как С. Ф. Шумилин указывал, что «в отличие от обыден-
ного, профессиональное правосознание формируется 
более целенаправленно и находит свое развитие в иных 
условиях, представленных осуществлением профессио-
нальной деятельности» [11, с. 24].

Одновременно с этим, необходимо акцентиро-
вать внимание на том, что генезис ценностей и идей 
в правосознании современного полицейского может 
быть поделен на определенные этапы. В частности, на 
первом этапе происходит формирование ряда предпо-
сылок для формирования той или иной идеи и ценност-
ной установки, затем будущий полицейский проходит 
специальную подготовку, направленную на получение 
необходимого спектра знаний, отсутствие которых не 
позволит ему осуществлять в дальнейшем свою профес-
сиональную деятельность. Представляется, что каждый 
из данных этапов обладает определенной значимостью, 
так как каждый из них так или иначе оказывает влия-
ние на формирование и на развитие идей и ценностей, 
входящих в структуру профессионального правосозна-
ния. Речь в данном случае также идет о специальном 
компоненте, однако говорить о том, что именно этот 
компонент является превалирующим, едва ли представ-
ляется возможным. Стоит отметить, что такой же точ-
ки зрения придерживается А. И. Овчинников, который 
указывал, что «несмотря на значимость специального 
компонента, общий компонент формируется раньше 
специального, в связи с чем, может оказывать даже 
большее влияние на идеи и ценности правосознания со-
трудника ОВД» [1, с. 5]. Действительно, именно общий 
компонент выступает в качестве базиса правосознания 
сотрудника ОВД в связи с чем, влияние данной компо-
ненты никоим образом нельзя недооценивать. Однако 
их разделение и четкое разграничение друг с другом 
также стоит признать ошибочным, так как в большин-
стве случаев они оказывают влияние на поступки по-
лицейского в практической деятельности одномомент-
но и в его сознании они представляют скорее единую 
картину, чем дифференцированный набор ценностей  
или идей.

Что касается становления и развития ценностей и 
идей в правосознании современного полицейского то в 
данном аспекте необходимо отметить, что данные цен-
ности и идеи взаимно влияют друг на друга, что пред-
ставляется естественным, так как они являются скорее 
динамичной, чем статичной категорией. Одновременно 
с этим, взаимовлияние и динамика категорий подобно-
го рода нередко образовывает деформации правосозна-
ния, что нередко отмечалось в юридической литературе  
[8, с. 642]. Так каков же механизм взаимодействия этих 
двух категорий, и действительно ли их взаимодействие 
друг с другом может привести к профессиональным де-
формациям? 

Представляется, что типичное взаимное влияние 
ценностей и идей правосознания полицейского проис-
ходит таким образом, при котором идеи предопределяют 
ценности и наоборот, а в совокупности идеи и ценности 
будут оказывать влияние на поступки, осуществляемые 
сотрудником ОВД в практической деятельности. В то же 
время, на практике современный полицейский сталкива-
ется в широкой совокупностью явлений и процессов, ко-
торые могут несколько менять его ценности и идеи, су-
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ществовавшие в его правосознании ранее. Как отмечает 
Р. И. Канунников, «к числу таких процессов и явлений 
стоит отнести деструктивные нравственные, моральные 
установки коллектива, в котором полицейский осущест-
вляет свою профессиональную деятельность» [6, с. 92]. 
С этим весьма затруднительно не согласиться, так как 
даже тот полицейский, который имеет достаточно высо-
кий уровень правосознания, включающий в себя ценно-
сти и идеи, отвечающие основным морально-нравствен-
ным принципам, может быть подвергнут трансформа-
ции правосознания, в том числе, под влиянием коллег, 
которые не имеют идентичных ценностей и идей. Так, в 
каждом коллективе формируются свои ценности и идеи, 
которые с течением времени начинают выступать в ка-
честве эталона для всех членов замкнутого коллектива. 
Более того, на базе ценностных ориентаций и идей та-
кого рода впоследствии формируются целые традиции 
и обычаи, которым каждый член коллектива стремится 
следовать для оптимального группового взаимодей-
ствия. Однако ошибочно говорить о том, что изменения 
подобного рода могут иметь только негативную окра-
ску, так как в том случае, если ценностные установки 
и идеи в данном коллективе отвечают морально-этиче-
ским нормам и требованиям, то едва ли можно говорить 
о том, что правосознание полицейского в данном случае 
выйдет на новый, но крайне негативный уровень. Таким 
образом, при наличии в коллективе положительных цен-
ностных установок, идей, мотивов, их взаимодействие 
в правосознании сотрудника ОВД будет происходить в 
положительном ключе. Вполне естественно, что в дан-
ном аспекте особое значение будет приобретать инди-
видуальное правосознание, так как в том случае, если 
ценности и идеи, превалирующие у полицейского доста-
точно сильны и устойчивы, он будет менее подвергнут 
негативному влиянию коллектива. Также это позволит 
закалить его моральный дух в части противостояния тем 
соблазнам, которые встречаются не только в служебном 
коллективе, но и преступном мире. Очевидно, что в дан-
ном случае можно наблюдать синтез профессиональных 
качеств полицейского и особенностей его правосозна-
ния в лице его структурных элементов и взаимодействие 
между ними.

Одновременно с этим, на формирование и последу-
ющее взаимодействие идей и ценностей правосознания 
сотрудников ОВД может оказать влияние тот факт, что 
при выполнении ими служебной деятельности, совре-
менные полицейские подвергаются негативному влия-
нию окружающей среды, к числу которых можно отне-
сти грубость, преступность, жестокость, криминальную 
среду и иные. Представляется естественным, что дан-
ные факторы также могут оказывать влияние на право-
сознание сотрудника ОВД и его ценностные установки, 
и идеи, выступая в качестве его структурных элементов, 
могут подвергаться изменениям. Кроме того, нельзя не 
отметить тот факт, что идеи и ценности, заложенные 
в основу правосознания современного полицейского, 
нуждаются в подкреплении, причем подкрепление тако-

го рода должно происходить на постоянной основе, так, 
как только в данном случае можно говорить о его эффек-
тивности. Свое выражение на практике ‒ это может на-
ходить в системе мотивации сотрудников ОВД, в их на-
граждении, а также в переобучении и повышении квали-
фикации. Полагаем, что в данном случае оптимизации 
подлежит не только существование самих ценностей и 
идей в целом, но и их взаимодействие, которое носит 
взаимно дополняющий характер. Указанный аспект при-
обретает особую значимость в связи с тем, что деформа-
ция правосознания сотрудников ОВД априори начинает-
ся с изменения ценностных ориентаций, что можно рас-
сматривать в качестве подтверждения значимости идей 
и ценностей как элементов правосознания сотрудников 
ОВД. Например, при смещении ценностной ориентации 
полицейского с соблюдения законности и правопорядка 
к достижению максимального материального благопо-
лучия, его правосознание будет существенно изменять-
ся, а деятельность будет направлена на поиск путей для 
личного обогащения, что впоследствии вполне законо-
мерно породит коррупцию, а также иные преступления 
и правонарушения.

В целом, взаимное влияние структурных элемен-
тов правосознания, коими также являются идеи и цен-
ностные установки, является подтверждением того, 
что институт правосознания имеет достаточно слож-
ную правовую природу. Так, как отмечал А. Н. Фро-
лов, «структура правосознания представлена не только 
компонентами или их взаимосвязями, а внутренней ор-
ганизацией целостной системы, а компоненты данной 
системы расположены в диалектическом взаимодей-
ствии друг с другом» [9, с. 129]. В связи с этим, вза-
имное влияние ценностей и идей в правосознании со-
временного полицейского видится вполне логичным и 
обоснованным, так как наличие взаимодействия дан-
ного рода не оспаривается в научной и юридической  
литературе.

Известно, что у любой формы правосознания выде-
ляют внутренние и внешние формы выражения. Уделяя 
особое внимание внутренней форме выражения, отме-
тим, что внутренняя структура правосознания включает 
в себя правовую идеологию, равно как правовую пси-
хологию. Именно правовая идеология включает в себя 
в указанном случае идеи, установки и ценности, отра-
жающие отношение индивида к праву. В свою очередь, 
правовая психология это переживания, чувства и эмо-
ции, тесно связанные с отношением человека к праву. 
Как следствие, реакции между ценностями и идеями в 
этом аспекте во многом предопределяется тем, что они 
одновременно входят в одну форму выражения правосо-
знания, представленную правовой идеологией, а значит, 
близки друг к другу как с внешней, так и внутренней 
точек зрения. Полагаем, что указанное явление приобре-
тает особое значение для теории и практики. Более того, 
при его изучении можно сделать вывод о понимании ка-
тегории правосознания в целом, а также элементов, ко-
торые в него входят, в частности. Отсюда можно сделать 
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вывод о том, что ценности и идеи оказывают глубокое 
воздействие на правосознание современного сотрудника 
ОВД по модели диалектического взаимовлияния и впо-
следствии это закладывается в основу нормативного по-
ведения и влияет на формирование деонтических право-
вых модальностей.

В то же время, в данном случае не стоит умалять 
значения такого структурного элемента правосознания, 
как правовая установка, требующая внимания одно-
временно с правовой идеологией и психологией. Так, 
правовая установка в полной мере позволяет система-
тизировать все ценности, идеи, знания и убеждения, 
которые сформированы у полицейского и проявить их 
в практической деятельности. Очевидно, что ценно-
сти и идеи в данном случае также находят свое про-
явление, а выражение правовая установка в целом на-
ходит в том, что полицейский совершает правомерные 
поступки, но данное правило действует лишь в том 
случае, если ценности и идеи в правовой установке не 
лишены законного содержания и идентичны тем иде-
ям и ценностям, которые указаны в настоящем иссле-
довании ранее. Полагаем, что значимостью правовая 
установка будет обладать также в связи с тем, что в от-
личие от какой-либо мотивации, она выступает в каче-
стве отражения отношения современного полицейского 
к правовой реальности и может свидетельствовать о 
том, что правосознание сотрудника ОВД действительно  
высокое.

Таким образом, ценности и идеи оказывают воздей-
ствие друг на друга, а их синтез впоследствии оказывает 
влияние на все правосознание в целом. Правосознание 
затем оказывает влияние на нормативное поведение со-
трудника ОВД, эффективность его служебной деятель-
ности, формирование правовой идеологии, отвечающей 
морали и нравственности, соблюдение служебной этики 
и развитие правовой культуры. Более того, отсутствие 
каких-либо правовых деформаций и смещений ценно-
стей и идей в сторону нарушения законности для до-
стижения различных целей имеет достаточно высокое 
превентивное значение, так как правильные ценностные 
установки являются основным средством для профи-
лактики преступности среди сотрудников всех силовых 
структур.

В связи с этим, значимость ценностно-идейных 
ориентаций и их взаимодействия друг с другом для со-
временного полицейского весьма затруднительно пере-
оценить, однако механизм данного влияния отвечает 
основным принципам формальной логики. Как справед-
ливо отмечено в литературе, «высокий уровень право-
сознания сотрудников полиции определен общественно 
значимыми ориентациями и ценностями» [10, с. 90].  
С этой точкой зрения весьма затруднительно не со-
гласиться в связи с тем, что ранее данный вывод был 
сформулирован в рамках представленного исследова-
ния. Более того, в настоящем исследовании ранее была 
определена диалектическая и взаимная связь ценностей 
и идей, входящих в структуру правосознания и влияние 

их синтеза на эффективность деятельности современно-
го полицейского. 

Стоит отметить, что было бы ошибочно утверж-
дать, что все ценности и идеи, которые входят в право-
сознание современного полицейского, функционируют 
в нем таким образом, что правосознание сотрудника 
ОВД характеризуется как идеальное. Действительно, 
говорить о некой степени «идеальности» в данном слу-
чае возможно, однако в то же время стоит осознавать, 
что универсальных критериев для определения понятия 
«идеальное правосознание» не существует и каждое 
конструирование такой модели не будет лишено опре-
деленной степени субъективизма, так как то, что кажет-
ся идеальным одному участнику правоотношений, не 
будет казаться таковым другому. Более того, как было 
установлено ранее, правосознание любого полицейско-
го, осуществляющего свою деятельность на современ-
ном этапе, может подвергаться при определенных ус-
ловиях некоторым деформациям, а значит, априори оно 
не может быть идеальным, так как та или иная дефор-
мация, выраженная, в том числе, в виде изменения той 
или иной ценностной ориентации, может быть заметна 
не сразу, а лишь по истечении определенного периода 
времени. Как следствие, весьма ошибочным на данном 
этапе будет делать вывод о том, что правосознание со-
трудника ОВД является идеальным, так как доподлинно 
это едва ли будет известно. Интерес в данном аспекте 
представляет точка зрения, высказанная Н. В. Воплен-
ко, так как этот отмечал, что «общество едва ли будет 
расценивать правосознание сотрудника ОВД в качестве 
идеального, так как эффективная деятельность полицей-
ского соответствует их социальным ожиданиям и не яв-
ляется отклонением от нормы» [3, с. 26]. Действительно, 
даже в случае, когда идеи и ценности в правосознании 
полицейского приобрели вид стройной морально-нрав-
ственной концепции, говорить о том, что их взаимодей-
ствие по такой модели является эталоном нельзя, так как 
социальные ожидания общества примерно и составляют 
именно такую картину. 

Приходим к выводу, что под правосознанием со-
временного полицейского стоит понимать разновид-
ность правосознания, для которой характерны опреде-
ленные взгляды, идеи, ценности, ориентации, чувства 
и представления, сформированные на фоне осущест-
вления им профессиональной деятельности. В то 
же время, в рамках проведенного исследования был 
сформулирован вывод о том, что профессиональное 
правосознание современного полицейского формиру-
ется несколько ранее, совместно с формирование об-
щественного правосознания в процессе социализации 
личности. Сделан вывод о том, что к числу основных 
идей и ценностей современного полицейского стоит 
отнести ценности законности, справедливости, обще-
ственного порядка, а также жизни и здоровья человека.  
Данные идеи и ценности оказывают влияние на всю де-
ятельность современного полицейского, кроме того, они 
могут оказывать влияние и на поведение полицейского 



19Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

в его свободное время. Установлено, что идеи и цен-
ности достаточно тесно связанны между собой, а связь 
подобного рода формирует единую концепцию струк-
турных элементов правосознания, предопределяющих 
многие аспекты служебной и иной деятельности совре-
менного полицейского. Негативно следует оценить раз-
личные правовые деформации, возникающие на фоне 
изменения правосознания ценностями и идеями, полу-
ченными полицейским извне, как правило, в рамках 
служебного коллектива или, например, в быту. Выявле-
но, что такое изменение может порождать различного 
рода коррупционные и иные преступления и правона-
рушения, что предопределяет значимость морально-
нравственных ценностей и идей в структуре правосо-
знания современного полицейского, что приобретает 
высокую актуальность в условиях значимости матери-
альных благ и личного благополучия и распростране-
ния данных ценностей среди широкой общественности  
и молодежи. 
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Федеральным законом № 203-ФЗ 28 июня 2022 г. 
[11] ст. 116.1 УК РФ дополнена ч. 2, предусматриваю-
щей ответственность за нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК 
РФ, лицом, имеющим судимость за преступление, со-
вершенное с применением насилия. Поводом к при-
нятию данного нормативно-правового акта послужило 
Постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации, признавшее ст. 116.1 УК РФ в ранее дей-
ствовавшей редакции не соответствующей основному 
закону нашей страны, поскольку она не обеспечивала 
соразмерную уголовно-правовую защиту лицам от наси-
лия, «когда побои нанесены или иные насильственные 
действия, причинившие физическую боль, совершены 
лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой 
статье или аналогичное по объективным признакам пре-
ступление» [7]. В указанном Постановлении, а также в 
пояснительной записке к проекту Федерального закона  
«О внесении изменений в статью 116.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и статью 20 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» [10] ука-
зываются лица, имеющие судимость либо по этой статье 
или по другой, где побои выступают составообразую-
щим признаком объективной стороны (ст. ст. 116, 116.1, 
117 и 334 УК РФ) или ее составной частью (ст. ст. 131, 
156, 161, 213 УК РФ и др.).

В тоже время термин, использованный законодате-
лем при конструировании ч. 2 ст. 116.1 УК РФ – «лицом, 
имеющим судимость за преступление, совершенное с 
применением насилия», предопределяет возникнове-
ние значительных трудностей при ее применении. Это 
обусловлено тем, что в настоящее время как на законо-
дательном уровне, так и на уровне толкования высшей 
судебной инстанции Российской Федерации отсутствует 
определение преступления, совершенного с применени-
ем насилия. Также не определен их перечень.

В теории же уголовного права высказываются раз-
личные мнения относительно содержания понятия пре-
ступления, совершенного с применением насилия.

Так, одним из вопросов, подлежащих разрешению, 
является вид насилия, применяемого при совершении 
преступления, наличие судимости за которое будет со-
ставлять содержание квалифицирующего признака ч. 
2 ст. 116.1 УК РФ. В уголовно-правой доктрине выде-
ляют два основных вида – физическое и психическое 
насилие. При этом ряд авторов высказывают позицию, 
согласно которой использование термина «насилие» 
предполагает только физическое воздействие на чело-
века [например, 2; 3, с. 523; 4, с. 25]. Также высказыва-
ется и иная точка зрения о том, что термином насилие 
должно охватываться как физическое, так и психическое 
воздействие на человека [например, 5, с. 12; 6, с. 92]. 
Авторы, оппонирующие первому мнению, отмечают, 
что при психическом насилии телесная неприкосновен-

ность не нарушается, под негативным воздействием ока-
зываются сознание и воля лица. При этом психическое 
насилие они отождествляют с «угрозой применения  
насилия». 

Однако буквальное толкование норм уголовного за-
кона позволяет констатировать, что законодатель прово-
дит разграничение между насилием, понимая под ним 
только физическое воздействие на человека и угрозу его 
применения, которая термином насилие не охватывает-
ся. Соответственно если имела место только угроза при-
менения насилия, то такое преступление не может при-
знаваться совершенным с применением насилия.

Этот вывод находит свое подтверждение и в актах 
толкования высшей судебной инстанции, в которых не 
используется термин «психическое насилие». Верхов-
ный Суд Российской Федерации, как и уголовный закон, 
использует термины насилие и угроза применения на-
силия [например, 8; 9].

Анализ норм уголовного законодательства, позво-
ляет выделить следующие виды физического насилия, 
критерием разграничения которых является опасность 
для жизни или здоровья человека: опасное для жизни; 
опасное для жизни или здоровья; не опасное для жизни 
или здоровья.

Насилием, опасным для жизни, является такое по-
сягательство, при котором причиняется вред здоровью, 
создающий реальную угрозу для жизни лица (напри-
мер, ранения жизненно важных органов), применение 
способа посягательства, создающего реальную угрозу 
для жизни лица (применение оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, удушение, поджог и т. 
п.) [8, п. 2].

Насилием, опасным для жизни или здоровья, при-
знается такое насилие, которое повлекло причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего, а также причинение легкого вреда здоровью, вы-
звавшего кратковременное расстройство здоровья или 
незначительную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти [9, п. 21].

Насилием, не опасным для жизни лица или здоро-
вья лица, признаются побои или иные насильственные 
действия, связанные с причинением потерпевшему фи-
зической боли либо с ограничением его свободы (связы-
вание рук, применение наручников, оставление в закры-
том помещении и др.) [9, п. 21].

Поскольку Верховный Суд РФ под насилием пони-
мает, в том числе и ограничение свободы, то похищение 
человека, незаконное лишение свободы, а также престу-
пления, сопряженные с этими деяниями, также относят-
ся к категории совершенных с применением насилия.

Следует отметить, что судебная практика при-
знает насилием и введение в организм человека опас-
ного или не представляющего опасности для жизни и 
здоровья вещества с целью приведения потерпевше-
го в беспомощное состояние. При этом не имеет зна-
чения против или вопреки его воли оно было введено  
[9, п. 23].
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Определяя перечень преступлений, которые под-
падают под категорию, совершенных с применением 
насилия также следует иметь в виду, что насилие имеет 
несколько уголовно-правовых значений: 

1) является обязательным признаком основного со-
става преступления (например, ст. 295, ст. 317, ст. 334 
УК РФ и др.);

2) является одним из альтернативных обязатель-
ных признаков основного состава преступления (напри-
мер, ст. 131, ст. 162, ст. 213 УК РФ и др.);

3) является квалифицирующим признаком (напри-
мер, п. «б» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 229.1  
УК РФ);

4) является одним из альтернативных квалифици-
рующих признаков (например, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, 
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и т.д.);

5) может применяться при совершении преступле-
ния, но не является ни обязательным ни квалифицирую-
щим признаком, при этом не подлежит самостоятельной 
юридической оценке (например, ст. 205 УК РФ, ст. 281 
УК РФ, ст. 279 УК РФ).

Соответственно однозначно признавать субъектом 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, 
можно только лиц, имеющих судимость за преступле-
ния, в которых насилие признается обязательным при-
знаком основного состава преступления (ст.ст. 105, 111, 
295 УК РФ и др.), а также по тем пунктам и частям ста-
тей Особенной части Уголовного кодекса РФ, где пред-
усматривается ответственность за преступления, в кото-
рых применение насилия является единственным квали-
фицирующим признаком (например, п. «б» ч. 2 ст. 226.1 
УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).

При наличии же судимости за преступления, в ко-
торых применение насилия является одним из альтерна-
тивных обязательных признаков основного или квали-
фицированного состава преступления, а также в тех, где 
оно может применяться при совершении преступления, 
но не является ни обязательным ни квалифицирующим 
признаком, для признания лица, имеющим судимость 
за совершение преступления с применением насилия, 
необходимо изучать материалы уголовного. В случае 
установления факта его применения лицо должно при-
знаваться субъектом преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 116.1 УК РФ.

Действующий уголовный закон предусматривает 
ответственность за ряд преступлений с неосторожной 
формой вины, объективную сторону которых составля-
ют деяния, заключающиеся в физическом воздействии 
на человека (ст. 109 УК РФ, ст. 118 УК РФ, 216 УК РФ, 
ст. 264 УК РФ и др.). В связи с этим возникает вопрос о 
возможности признания лица, имеющего судимость за 
такие преступления, субъектом преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 116.1 УК РФ. Представляется, что на 
данный вопрос следует дать отрицательный ответ. Это 
обусловлено позицией законодателя, который использу-
ет термин насилие исключительно в уголовно-правовых 
нормах, предусматривающих ответственность за умыш-

ленные преступления. Эта позиция поддерживается и в 
теории уголовного права. Так, Р. А. Базаров указывает на 
возможность признания насилием только умышленного 
применения физической силы [1, с. 42‒43].

Итак, можно сделать следующие выводы:
1. Субъектом преступления, предусмотренного  

ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, может быть только лицо, имеющее 
судимость за умышленные преступления, в которых на-
силие признается обязательным признаком основного 
состава преступления либо единственным квалифици-
рующим признаком преступления. Во всех остальных 
случаях правоприменителю необходимо ознакомиться 
с материалами уголовного дела для установления на-
личия судимости именно за совершение преступления с 
применением насилия.

2. Термином насилие, как минимум для целей  
ч. 2 ст. 116 УК РФ, охватывается физическое воздей-
ствие на человека, т. е. физическое насилие. Соответ-
ственно лицо, имеющее судимость за преступление, 
совершенное с применением психического насилия, не 
является субъектом преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 116 УК РФ.
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Проблемы становления и развития юридической 
техники в праве практически не исследованы в отече-
ственной правовой литературе. Учебники по теории го-
сударства и права в разделах о происхождении права не 
рассматривают юридико-технический фактор, поэтому, 
раскрывая причины происхождения права, они практи-
чески не затрагивают вопрос о том, каким образом про-

ходил этот процесс, т. е. вопрос о технике становления 
права в истории человечества. Однако перемены, кото-
рые произошли в юридической надстройке общества, 
внесли свои коррективы в обсуждаемую проблему. Ко-
личественные и качественные параметры роста юри-
дической практики привели к существенному измене-
нию функционального значения юридической техники. 
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Именно в данной связи возникла потребность их теоре-
тического переосмысления.

Тема юридической техники в таком контексте в те-
ории права не ставилась. На что справедливо обращает 
внимание М. Ю. Румянцев: «Недооценка законодатель-
ной техники или ее игнорирование порождают массу за-
конодательных ошибок, «цена» которых очень велика. 
Речь идет не только о недопустимых отступлениях от 
формальных правил, но даже и о нарушении законно-
сти» [1, с. 7].

В пределах обозначенной познавательно-оценоч-
ной задачи важнейшим методологическим основанием 
исследования выступает научно-практическая идея. Она 
формируется в соответствии со стремлением человека 
понять и объяснить изучаемое явление правовой дей-
ствительности, что требует проведения системного и 
комплексного анализа закономерностей возникновения 
и развития юридической техники.

Родоначальником учения о юридической технике 
следует признать английского ученого Ф. Бэкона, напи-
савшего в 1620 г. «Новый органон», где было написано 
не только о краткости юридического языка, но и о его 
точности, чтобы не возникало поводов к неоднозначно-
му пониманию законов. Заслугой этого ученого было 
и то, что он впервые завел речь об инкорпорации как 
способе систематизации права. Он считал инкорпора-
тивную деятельность надежным способом составления 
свода законов [2, с. 16].

Следующим в развитие взглядов на юридическую 
технику стал французский ученый Ш. Л. Монтескье, ко-
торый в 1748 г. в своей работе «О духе законов» опреде-
лил, что простота слога, определенность, сжатость нор-
мативного материала относятся к принципам изложения 
законов [3, с. 78].

Эстафету о юридической технике подхватил ан-
глийский ученый И. Бентам в сочинении «Тактика за-
конодательных собраний». Он рассуждал о законах и 
правилах их составления, касаясь при этом кроме зако-
нодательного языка также внутренней структуры норма-
тивных актов, что стало серьезным продвижением впе-
ред в области юридической техники [4, с. 28].

Первым специальную книгу «Юридическая тех-
ника» написал немецкий ученый Р. Иеринг, где он дал 
понятие «юридическая техника», понимая под ней за-
конодательную технику и сформулировав закон береж-
ливости в праве, ввел множество новых правил состав-
ления законов, произвел классификацию накопленных 
правил законодательной техники (по его терминологии 
- правила «количественного упрощения» и «качествен-
ного упрощения» законов), детально проанализировал 
многие из этих правил. Он писал: «В первом смысле я 
понимаю под выражением «техника» юридическое ис-
кусство, задачу которого составляет формальная отдел-
ка данного правового материала... технический метод, 
во втором смысле ‒ осуществление этой задачи в самом 
праве, т. е. соответствующий технический механизм 
права» [5, с. 34].

Между тем, позднее появилось много трудов по за-
конодательной технике, и история развития государства 
и права в России также свидетельствует о том, что за-
конодательная техника имела глубокие корни, свои осо-
бенности развития, к которым можно отнести норматив-
ное построение предложений, наличие заголовков ста-
тей, специальных правовых терминов в Русской Правде 
и так далее.

Огромную работу по кодификации российского за-
конодательства проводил один из российских реформа-
торов М. М. Сперанский. При нем в 1830 г. было издано 
Полное собрание законов Российской империи в 45 то-
мах, а через некоторое время был подготовлен первый 
Свод законов Российской империи, снабженный алфа-
витными хронологическими и сравнительными указа-
телями, что следует признать одной из новинок юриди-
ческой техники особенно для того времени. Со второй 
половины XIX в. начал регулярно издаваться источник 
текущего законодательства ‒ Собрание узаконений и 
распоряжений Правительства [6, с. 60].

Одним из этапов в развитии технико-юридических 
правил оформления законодательства явилась разработ-
ка советских конституций, создание в 60-е годы основ 
законодательства, новых кодексов, подготовка и издание 
систематического Собрания законодательства СССР 
и соответствующих собраний законодательства союз-
ных республик. Значительным достижением в разви-
тии юридической техники стали разработка и издание 
с применением съемных листов Свода законов СССР  
(11 томов) и Свода законов РСФСР (8 томов).

Таким образом, на основе вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что юридическая техника 
возникает в истории одновременно с правом. На раз-
личных этапах истории ее содержание неодинаково и 
соотношение права и юридической техники постоянно 
изменяется в соотношении с правопониманием. С одной 
стороны, юридическая техника первична по отношению 
к правовой доктрине, так как исторически ей предше-
ствует. С другой стороны, она является вторичной, по-
скольку входит в правовую доктрину, обусловлена ее 
характером. Юридическая техника формировалось по-
степенно, по мере того как усложнялась юридическая 
действительность для обобщения и понимания этого 
правового явления.
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Пандемия коронавирусной инфекции выявила зна-
чительное количество проблемных вопросов примене-
ния законодательства в период введенных ограничений. 
Часть из них нашли свое отражение в Обзорах по от-
дельным вопросам судебной практики, связанных с при-
менением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверж-
денных Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 21 апреля 2020 г. (№ 1), от 30 апреля 2020 г. 
(№ 2), от 17 февраля 2021 г. (№ 3).

Влияние пандемии коронавирусной инфекции на 
развитие общественных отношений сложно недооце-
нить. Нахождение общества в опасном положении по-

влекло за собой, с одной стороны, введение ряда непо-
пулярных мер (в силу отказа органов государственной 
власти от введения режима чрезвычайной ситуации), 
ограничивающих конституционное право на свободу 
передвижения, признанных впоследствии законными 
и обоснованными (например, Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 25 декабря 
2020 г. № 49-П г. Санкт-Петербург «по делу о провер-
ке конституционности подпункта 3 пункта 5 постанов-
ления Губернатора Московской области «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
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распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области» в 
связи с запросом Протвинского городского суда Москов-
ской области»), а с другой стороны, разработку новых и 
совершенствование имеющихся механизмов обеспече-
ния прав и законных интересов участников правоотно-
шений с использованием дистанционных систем.

Стоит заметить, что о необходимости совершен-
ствования использования современных информацион-
ных технологий отмечает и Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации В. Лебедев, полагающий 
необходимым в краткосрочной перспективе обязать 
организации и органы подавать документы в суд в 
электронном виде (Верховный Суд предложил обязать 
юридических лиц подавать документы в суд только в 
электронном виде). 

Особый интерес вызывает развитие системы искус-
ственного интеллекта, применяемого уже в различных 
сферах жизни, как в бытовых, так и в промышленных, 
существенным образом упрощая проведение отдельных 
финансовых операций, регистрацию пациентов в меди-
цинских организациях (искусственный интеллект побе-
дит очереди в поликлиниках и плохие дороги).

Как представляется, в ближайшее время правовая 
регламентация технологий искусственного интеллек-
та получит свое развитие. Так, Президент Российской 
Федерации В. В. Путин в ходе конференции AIJourney 
поручил Правительству Российской Федерации рас-
смотреть вопросы, в частности, о введении эксперимен-
тальных правовых режимов для использовании техно-
логии искусственного интеллекта, утвердить стратегии 
цифровой трансформации с практическими мерами по 
внедрению в их работу алгоритмов, предоставить до-
ступ разработчикам нейросетей к большим данным, при 
этом не допуская распространения персональных дан-
ных граждан Российской Федерации.

Сложно не согласиться с утверждением о необходи-
мости введения отдельных институтов права, регламен-
тирующих правоотношения в сфере использования тех-
нологии искусственного интеллекта. Например, в своих 
исследованиях Н. В. Мишина отмечает актуальность 
использования термина «RoboLaw («робоправо»)» в ча-
сти, касающейся регламентации общественных отноше-
ний по эксплуатации роботов и систем искусственного 
интеллекта [3].

В настоящее время предпринимаются различные 
попытки установления дефиниции права искусственно-
го интеллекта. А. А. Косых, например, под правом ис-
кусственного интеллекта понимает «институт информа-
ционного права, который представляет собой совокуп-
ность правовых норм, направленных на урегулирование 
общественных отношений, связанных с технологиями 
искусственного интеллекта» [1].

А. В. Разин, не раскрывая дефиниции технологий 
искусственного интеллекта, указывает на его необходи-
мые признаки: «выбор оптимальных решений вместе со 
встроенными этическими ограничениями; возможность 

оценки рисков, реакции на случайные события, анализ 
индивидуально неповторимых ситуаций; коммуника-
ция; наличие аналога нравственных переживаний, спо-
собностью к эмпатии» [4].

Несмотря на практическое удобство применения 
таких технологий, отмечается и справедливая критика 
отдельных аспектов его использования. А. Ж. Степа-
нян и Т. С. Заплатина полагают, что продукт развития 
искусственного интеллекта является разрушительным 
явлением, поскольку «с новыми роботами человечество 
переходит от автоматического к автономному (подраз-
умевая свободу решать, а не только делать)» [5].

С особой осторожностью считают необходимым 
использовать технологии искусственного интеллекта в 
медицине М. А. Липчанская и Е. А. Отставнова. По их 
мнению, существует опасность нарушения тайны част-
ной жизни, поскольку имеются основания полагать о 
несанкционированном доступе к базам данным пациен-
тов, а также имеется угроза причинения вреда пациенту 
вследствие «врачебной ошибки» [2]. 

В этой связи, возникает справедливый вопрос о 
том, каким образом квалифицировать подобные дея-
ния? Как представляется, разумным решением данной 
проблемы будет являться использование технологии 
искусственного интеллекта в качестве помощника спе-
циалиста, который будет нести ответственность за его 
использование. Так, например, некоторые банки, актив-
но внедряющие технологии искусственного интеллекта, 
определяют принципы этики искусственного интеллек-
та, к которым относят: контролируемость и управляе-
мость систем искусственного интеллекта, прозрачность 
и предсказуемость функционирования, стабильность и 
надежность систем, ответственное применение, непред-
взятый искусственный интеллект.

Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 482-
ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», в том числе в 
части введения механизма удаленной биометрической 
идентификации клиента кредитной организации, ко-
торый разработан Банком России в рамках реализации 
программы развития технологий финансовых услуг. 
Таким образом, развитие финансовых технологий с ис-
пользованием инструментов удаленной идентификации 
и аутентификации позволит клиентам обращаться в фи-
нансовые учреждения даже не предоставляя документы, 
удостоверяющие личность. Система видеонаблюдения 
распознает их и позволит оказать услугу. 

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2018 г. № 772 определен состав сведе-
ний, размещаемых в единой информационной системе 
персональных данных: биометрические персональные 
данные физического лица – гражданина РФ: данные 
изображения лица, данные голоса; идентификатор све-
дений в соответствующем регистре Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА); 
идентификатор сведений об уполномоченном сотруд-
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нике уполномоченной организации в регистре органов 
и организаций ЕСИА, идентификатор сведений о физи-
ческом лице в регистре физических лиц ЕСИА, биоме-
трические персональные данные которого размещаются 
в единой биометрической системе; контактные данные 
физического лица (номер абонентского устройства под-
вижной радиотелефонной связи, электронной почты).

Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 22 февраля 2018 г. № 293-р Оператором еди-
ной информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение 
биометрических данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным гражданина 
Российской Федерации (далее – Оператор единой ин-
формационной системы персональных данных), опреде-
лено ПАО «Ростелеком».

Приказом Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ от 25 июня 2018 г. № 321 
определен порядок обработки этих данных.

Перспективным представляется и введение обязан-
ности предоставления биометрических персональных 
данных несовершеннолетними, склонными к система-
тическому самовольному уходу из дома, лицами, имею-
щими психические отклонения и склонными к бродяж-
ничеству, иностранным гражданам, прибывающим на 
территорию Российской Федерации.

Технологии удаленной идентификации применяют-
ся и в зарубежных странах. Например, в Великобрита-
нии применяется технология идентификации для опре-
деления возраста лица, которому осуществляется прода-
жа алкогольной продукции, в США эти же технологии 
применяются для ограничения допуска лиц на террито-
рию школ и детских лагерей, популярные социальные 
сети и смартфоны внедряют технологии распознавания 
для разблокировки доступа к отдельным приложениям. 

Внедряются и системы аутентификации по уни-
кальному рисунку кровеносных сосудов глазного дна 
посредством сканирования инфракрасным излучением 
через зрачок к задней стенке глаза, которые уже исполь-
зуются в аэропортах Объединенных Арабских Эмиратов. 

В качестве вывода отметим, что цифровизация раз-
личных сфер жизнедеятельности в Российской Федера-
ции показала свою эффективность во время введения 
ограничений, в связи с пандемией коронавирусной ин-

фекции. Однако имеющиеся технологии и инструмен-
ты до сих пор не нашли своего должного закрепления в 
нормативных правовых актах.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с предупреждением преступлений, обусловленных мигра-
ционными процессами, на государственном и национальном уровне в Республике Казахстан. Международное со-
трудничество в сфере противодействия миграционной преступности является флагманом в построении эффективной 
миграционной политики Казахстана. В соответствии с Конституцией международные договоры, ратифицированные 
Республикой Казахстан, имеют приоритет перед ее законами. Автоматизация государственных услуг в миграцион-
ной сфере является одним из эффективных направлений в борьбе с нелегальной миграцией. Планомерный переход 
казахстанской полиции на «сервисную модель» предполагает тесное взаимодействие деятельности полиции и граж-
данского общества в реальном социальном пространстве. Первый Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев 
в своем выступлении на заседании Совета безопасности Республики Казахстан 18 июня 1993 года прагматично от-
мечал: «нужно… поднять на борьбу с преступностью трудовые коллективы, широкую общественность, весь народ, 
средства массовой информации. Такой опыт у нас накоплен» (Газета «Советы Казахстана», 1993 г. 19 июня. Статья 
«Против преступности ‒ всем обществом») [1, с. 9]. Указанное направление в предупреждении преступлений, в том 
числе, связанных с миграционными процессами, актуально и в настоящее время.
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Усиление конкуренции между государствами при-
водит к усилению геополитической напряженности, 
что, в свою очередь, порождает пространственную мо-
бильность населения, обусловленную, с одной стороны, 
стремлением в обеспечении безопасности личности, 
семьи, стабилизации экономического благосостояния, с 
другой, является катализатором экстремистских и тер-
рористических угроз, триггером которых выступает гло-
бальная миграция. Предупреждение преступности, свя-
занной с миграционными процессами, является одной 
из главных задач государства и мирового сообщества, 
цели которого должны быть направлены на достижение 
управляемой, безопасной и упорядоченной миграции 
на этапе идентификации миграционных рисков. Уни-
версального механизма и единого учета регулирования 
миграционных процессов в мире не существует. Данный 
факт продиктован различным национальным симбиозом, 
уровнем социально-экономического развития и культур-
ного колорита, исходя из которого каждое государство ре-
ализует собственную миграционную политику.

В Республике Казахстан одним из приоритетных 
направлений в противодействии нелегальной миграции 
является заключение международных соглашений в об-
ласти миграции. По состоянию на 1 января 2022 года 
Казахстан является участником практически всех право-
защитных пактов и конвенций ООН. В соответствии с 
подписанными конвенциями, Казахстан провел огром-
ную работу по совершенствованию национального за-
конодательства, отвечающего требованиям современ-
ных реалий и международным стандартам. Для граж-
дан 73 государств в Казахстане действует безвизовый 
режим. Граждане 54 стран освобождены от визовых 
обязательств в одностороннем порядке. Двусторонние и 
многосторонние соглашения об освобождении от визо-
вых требований распространяются на владельцев обще-
гражданских паспортов.

В рамках Межгосударственной программы совмест-
ных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы 
принятой решением Совета Глав государств СНГ [2], 
в Республике Казахстан в период 2018‒2020 годы был 
реализован План мероприятий по профилактике, пре-
дотвращению и борьбе с преступлениями, связанными 
с торговлей людьми [3]. В указанный период были лока-
лизованы 6 организованных преступных групп, деятель-
ность которых заключалась в торговле людьми; пресече-
ны 2 канала незаконного ввоза граждан из Кыргызстана и 
Узбекистана в целях трудовой эксплуатации и 7 каналов 
вывоза граждан Казахстана с целью сексуальной эксплу-
атации в Бахрейн, Катар, Турцию, Индонезию, Объеди-
ненные Арабские Эмираты и Республику Корея [4].

Понимание предпосылок, создающих условия для 
реализации столь многогранной преступной деятельно-
сти, связанной с торговлей людьми, имеет определяю-
щее значение в разработке результативных мер борьбы 
на местном и государственном уровнях. Общепризнан-
ными причинами вовлечения жертв в организованные 
криминальные синдикаты остаются бедность, дискри-

минация, вынужденная миграция, расизм и многие дру-
гие, требующие специальные знания и ресурсы в сфере 
противодействия торговле людьми. 

По итогам реализации Концепции миграционной 
политики на 2017‒2021 годы, в Республике Казахстан 
разработан комплекс мероприятий по предоставлению 
миграционных услуг в понятной и прозрачной для ис-
пользования автоматизированной форме. Необходимая 
информация по вопросам миграции, размещается на 
официальном сайте Комитета миграционной службы 
Республики Казахстан. В целях противодействия кор-
рупции в миграционной сфере, для обеспечения про-
зрачности процедур получения разрешений на работу 
с 2020 года подача документов работодателем на полу-
чение или продление разрешений на привлечение ино-
странной рабочей силы проводится в удаленном режи-
ме, через веб-портал «Электронного правительства».

При содействии Комитета национальной безопасно-
сти и Министерства внутренних дел Республики Казахстан, 
Министерством Культуры и Спорта, в рамках программы 
развития туризма внедрена единая информационная систе-
ма учета туристов ‒ «eQonaq» (е-конак). Работа системы 
направлена на осуществление миграционного контроля, а 
также сбор и анализ информации принимающими лица-
ми о туристическом потоке. Система «е-конак», создана 
для учета иностранных граждан, временно прибываю-
щих в отелях, хостелах, гостиницах, санаториях и других 
местах общественного назначения. Информационная си-
стема «е-конак» обрабатывается правоохранительными 
органами, и содержит данные о месте размещения ино-
странного гражданина и сроках его пребывания.

Основное внимание в работе правоохранительных 
органов Республики Казахстан сосредоточено на преду-
преждении правонарушений, выявлении потенциальных 
угроз, связанных с высокой степенью латентности пре-
ступных формирований. Следует отметить, что престу-
пления, связанные с миграционными процессами, обла-
дают индивидуальными чертами, такими как: националь-
ная идентичность, массовость, латентность, которые в 
совокупности своей представляют угрозу национальной 
безопасности страны, что подтверждается январскими 
событиями 2022 года, прошедшими в Казахстане.

Превентивная политика Казахстана, направлена 
на аккумулирование усилий государственных органов 
с институтами гражданского общества, в сфере преду-
преждения преступлений, связанных с миграционными 
процессами. Постепенный переход на «сервисную мо-
дель полиции», требует участия всех заинтересованных 
сторон общества и государственных органов. В целях 
реализации поручений Главы государства К.-Ж. Токаева 
в контексте успешной реализации Концепции «Слыша-
щего государства», на улицах городов устанавливаются 
тревожные кнопки экстренного вызова полиции, в слу-
чае совершения противоправных действий или возник-
новения чрезвычайных происшествий, повышая тем 
самым эффективность защиты граждан от преступных 
посягательств. Участковые инспекторы полиции тес-
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но взаимодействуют с объединениями собственников 
имущества и простыми товариществами, по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности. 
Подобная работа характеризуется положительными ре-
зультатами, по выявлению незаконных хостелов, прито-
нов и других правонарушений. 

На постоянной основе проводятся целевые опера-
тивно-профилактические мероприятия (ОПМ) «Ми-
грант», «Нелегал Трафик» и «Нелегал-Кордон» [5] по 
выявлению лиц, нарушающих миграционное законода-
тельство. По данным информационного медиа-портала 
Polisia.kz, в течении трех дней проведения ОПМ «Ми-
грант» установлено и привлечено к ответственности 
183 работодателя за нарушение режима и использова-
ния иностранной рабочей силы. В Едином реестре до-
судебного расследования, зарегистрировано 5 фактов 
организации незаконной миграции. В г. Шымкент вы-
явлены иностранные граждане, в количестве 30 человек, 
осуществляющие работы по строительству школы, без 
соответствующих документов. Кроме того, в ходе ОПМ 
«Мигрант», были выявлены и задержаны 30 лиц, находя-
щихся в розыске за совершение преступлений. В их числе 
27 граждан Республики Казахстан, 3 граждане СНГ, на-
ходившиеся в международном розыске за совершение на-
сильственных действий сексуального характера [6].

Таким образом, предупреждение преступлений, 
связанных с миграционными процессами, в Республи-
ке Казахстан, осуществляется на межгосударственном 
и местном уровнях. Приоритетными направлениями в 
предупреждении преступлений, обусловленных мигра-
ционными процессами, в Казахстане являются меры по 
совершенствованию государственной миграционной 
политики, с учетом положительного международного 
опыта. Автоматизация государственных миграционных 
услуг, является одним из эффективных инструментариев 
по обеспечению защиты прав мигрантов и противодей-
ствию незаконной миграции. Эффективное взаимодей-
ствие государственных органов с институтами граждан-
ского общества, является эффективным механизмом, 
обеспечивающим охрану общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности страны. 
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Объективная сторона преступления в теории уго-
ловного права понимается как совокупность установлен-
ных уголовным законом внешних признаков преступно-
го поведения человека. Она характеризуется определен-
ным набором признаков: общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), являющееся обязательным 
признаком любого преступления; общественно опасное 

последствие и причинная связь как обязательные при-
знаки в материальных составах преступлений; факуль-
тативные признаки: место, время, обстановка, способ, 
орудия и средства совершения преступления [8, c. 356].

Исследуя признак объективной стороны преступле-
ний террористической и экстремистской направленно-
сти, в целях упорядоченности, следует в первую очередь 
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рассмотреть признак объективной стороны преступле-
ния террористической направленности. Преступления 
террористической направленности обладают рядом уго-
ловно-правовых особенностей, позволяющих выделить 
данные деяния в относительно самостоятельную груп-
пу, провести их разграничение между собой и отграни-
чение от иных, смежных с ними составов преступлений. 
Особенности уголовной ответственности за данные пре-
ступления проистекают из повышенного уровня их об-
щественной опасности, что отражается законодателем 
не только в санкциях соответствующих статей Особен-
ной части УК РФ, но и в положениях его Общей части, 
регламентирующих назначение наказания, условное 
осуждение, отдельные виды освобождения от уголовной 
ответственности и наказания.

Предваряя анализ объективной стороны объектив-
ной стороны преступлений террористической направ-
ленности, охарактеризуем такой значимый признак, как 
использование электронных или информационно теле-
коммуникационных сетей [4, c. 59].

Использование электронных или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей в процессе не-
посредственного выполнения объективной стороны 
преступления является типичным для трех деяний 
террористической направленности: содействия терро-
ристической деятельности (ст. 2051 УК РФ), публич-
ных призывов к осуществлению террористической де-
ятельности, публичного оправдания или пропаганды 
терроризма (ст. 2052 УК РФ) и прохождения обучения 
в целях осуществления террористической деятельности  
(ст. 2053 УК РФ). Публичность свойственна осущест-
влению только одного из данных преступлений, для 
которого этот признак предусмотрен в самой уголовно-
правовой норме, ‒ для публичных призывов к осущест-
влению террористической деятельности, публичного 
оправдания терроризма или пропаганды терроризма 
(ст. 2052 УК РФ). Содействие террористической дея-
тельности и прохождение обучения в целях ее осущест-
вления не всегда протекают в открытой, публичной 
обстановке, поэтому соответствующий признак обо-
снованно не предусмотрен в диспозициях статей 2051  
и 2053 УК РФ.

Все преступления террористической направленно-
сти можно разделить на две группы в зависимости от 
уголовно-правового и криминалистического значения 
использования при их совершении электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей. Первая 
группа преступлений террористической направленно-
сти состоит из деяний, для которых использование та-
ких сетей является типичным для непосредственного 
осуществления их объективной стороны (содействие 
террористической деятельности; публичные призывы 
к осуществлению террористической деятельности, пу-
бличное оправдание терроризма или пропаганда терро-
ризма и прохождение обучения в целях осуществления 
террористической деятельности). Внутри этой группы 
выделяется преступление, предусмотренное ст. 2052 

УК РФ, в ч. 2 которой в качестве альтернативного ква-
лифицирующего признака указано совершение предус-
мотренных ею публичных действий с использованием 
электронных или электронно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет.

Вторую группу рассматриваемых преступлений 
террористической направленности составляют те обще-
ственно опасные деяния, для которых использование 
электронных или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей не является типичным, но может иметь ме-
сто на практике в процессе приготовления к ним или(и) 
осуществления вспомогательных (обеспечительных) 
действий в процессе выполнения их объективной сто-
роны. В отдельных случаях совершения преступлений 
второй группы электронные или информационно-теле-
коммуникационные сети могут применяться для вы-
полнения их объективной стороны, например, терро-
ристический акт в форме угрозы совершить взрыв, 
поджог и т. п. (ст. 205 УК РФ) и аналогичное деяние, 
но совершенное при обстоятельствах, позволяющих 
отнести его к разновидности акта международного 
терроризма (ст. 361 УК РФ). В настоящей статье хоте-
лось бы уделить внимание именно первой группе пре-
ступлений террористической направленности для ко-
торых использование таких сетей является типичным 
для непосредственного осуществления их объективной  
стороны.

Следует отметить, что использование электрон-
ных или информационно-телекоммуникационных сетей 
придает данным деяниям определенные специфические 
черты, в том числе уголовно-правового характера, по-
скольку их совершение подобным способом предпо-
лагает особенности моментов их начала и окончания, а 
также отражается на содержании объективной и субъ-
ективной сторон данных преступлений. Анализируя 
объективную стороны преступлений террористической 
направленности, входящих в первую группу, следует 
охарактеризовать такой значимый признак, как исполь-
зование электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей. Этот признак имеет бланкетный 
характер, поэтому для его раскрытия необходимо об-
ратиться к нормативным правовым актам иной отрасле-
вой принадлежности. Так, ряд определений, имеющих 
значение для его правильного понимания, содержится  
в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ  
«Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» [1]. Приведем основные определе-
ния данного Закона, которые следует учитывать при тол-
ковании и последующем применении рассматриваемых 
уголовно-правовых норм:

1) информационно-телекоммуникационная сеть ‒ 
технологическая система, предназначенная для переда-
чи по линиям связи информации, доступ к которой осу-
ществляется с использованием средств вычислительной 
техники;

2) предоставление информации ‒ действия, на-
правленные на получение информации определенным 
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кругом лиц или передачу информации определенному 
кругу лиц, тогда как распространение информации на-
правленно на получение информации неопределенным 
кругом лиц или передачу информации неопределенному 
кругу лиц;

3) электронное сообщение ‒ информация, пере-
данная или полученная пользователем информационно-
телекоммуникационной сети.

По охвату аудитории, назначению и техническим 
особенностям сети подразделяются на глобальные 
(Wide Area Network), распространяющиеся огромные 
площади, в том числе на весь мир, и локальные (Local 
Area Networks), которые географически расположены в 
одном месте, применяются на ограниченной территории 
(в рамках одного здания, офиса и т. п.).

Изучение уголовных дел о преступлениях терро-
ристической направленности, в том числе о публичных 
призывах к осуществлению террористической деятель-
ности или публичном оправдании терроризма, не вы-
явило ни одного факта применения при их совершении 
каких-либо иных сетей, кроме сети Интернет. Кроме 
того, в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» также указываются не электрон-
ные, а информационно-телекоммуникационные сети. 
То есть приводимое в настоящее время в диспозициях 
ч. 2 ст. 2052 и 2801 УК РФ указание на использование 
не только информационно-телекоммуникационных се-
тей, основным видом которых является сеть Интернет, 
но еще и электронных сетей не основывается на зако-
нодательстве в области информационного права и не 
вытекает из имеющейся правоприменительной практи-
ки, ее актуальных потребностей и тенденций. Вместе 
с тем, учитывая быстрое развитие информационных 
технологий, представляется, что указание в уголовно-
правовой норме не только на информационно-телеком-
муникационные, но еще и электронные сети, обеспечи-
вает адаптационную емкость уголовного закона, то есть 
возможность его применения в будущем без коррек-
тировки текста, несмотря на последующие изменения 
общественных отношений и расширение видов средств, 
используемых при осуществлении террористической 
деятельности.

Можем сделать вывод, что уголовный закон урав-
нивает в рассматриваемом квалифицирующем признаке 
и использование средств массовой информации и элек-
тронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, что является вполне обоснованным с позиции 
сопоставимого повышения степени публичности соот-
ветствующих действий.

Отметим, что в настоящее время практически все 
средства массовой информации, будь то телевизион-
ный канал, газета, журнал или радиопередача, помимо 
присущих им форм и средств распространения инфор-
мации, одновременно задействуют и ресурсы сети Ин-
тернет, где можно увидеть, услышать или прочитать все 
то же самое, что имеет место в соответствующем эфире 

или издании. Вместе с тем определенные сайты полу-
чают статус средств массовой информации, а другие нет, 
если таковые не отвечают требованиям, предъявляемым 
законодательством к таким средствам.

Пленум Верховного Суда РФ в пунктах 21 и 211 По-
становления «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности» применительно к ч. 2 ст. 2052 УК РФ 
детализируется момент окончания данного преступле-
ния в зависимости от того, используют ли виновные 
средства массовой информации либо электронные или 
информационно-телекоммуникационные сети. Как ука-
зывает Пленум, преступления, предусмотренные ч. 2 
ст. 2052 УК РФ, совершаемые с использованием средств 
массовой информации, следует признавать оконченны-
ми с момента распространения продукции СМИ (на-
пример, продажа, раздача периодического печатного 
издания, аудио- или видеозаписи программы, начало 
вещания теле- или радиопрограммы, демонстрация ки-
нохроникальной программы, предоставление доступа 
к сетевому изданию). Если те же деяния совершаются 
путем массовой рассылки сообщений абонентам мо-
бильной связи или с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, вклю-
чая сеть Интернет, преступление следует считать окон-
ченным с момента размещения обращений в указанных 
сетях общего пользования (например, на сайтах, фо-
румах или в блогах), отправления сообщений другим  
лицам.

Средства массовой информации определяются  
в ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации» посредством раскрытия 
объема данного понятия, к которому относятся перио-
дические печатные издания, радио-, теле-, видеопро-
граммы, кинохроникальные программы, иные формы 
периодического распространения массовой информа-
ции, при этом под массовой информацией понимаются 
предназначенные для неограниченного круга лиц печат-
ные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и ма-
териалы [2].

В п. 6 постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике применения суда-
ми Закона Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации» [3] разъясняется, что лица, нарушив-
шие законодательство при распространении массовой 
информации через сайты в сети Интернет, которые не 
зарегистрированы в качестве средств массовой инфор-
мации, несут уголовную, административную, граж-
данско-правовую и иную ответственность в согласно 
российскому законодательству без учета особенностей, 
предусмотренных законодательством о средствах массо-
вой информации.

Согласно ст. 1 Закона РФ «О средствах массовой 
информации» свобода массовой информации предпо-
лагает, в том числе право любого лица на учреждение 
средства массовой информации в любой форме, не за-
прещенной законом. Создание сайтов в сети Интернет 
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и использование таковых для периодического распро-
странения массовой информации законодательством не 
запрещено, и в соответствии с ч. 1 ст. 13 этого Закона, 
регистрирующий орган не имеет права на отказ в реги-
страции сайта сети Интернет в качестве СМИ.

Мотивы и цели преступлений экстремистской на-
правленности носят избирательный характер, поскольку 
касаются определенных социальных групп и их пред-
ставителей, однако основаны не столько на рациональ-
ных, сколько на эмоциональных моментах, присутству-
ющих в психике виновных. Именно на эмоциональный 
отклик и рассчитывают те, кто совершает действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо враж-
ды в обществе, выбирая для этого публичные способы 
осуществления своих деяний, в том числе активно ис-
пользуя средства массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационные сети, прежде всего, сеть 
Интернет [5, c. 75‒76].

Применительно к преступлениям экстремистской 
направленности использование средств массовой ин-
формации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет, является одним 
из альтернативных способов совершения призывов к 
осуществлению к экстремистской деятельности (ст. 280 
УК РФ), публичных призывов к совершению действий, 
направленных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации (ст. 2801 УК РФ) и возбуж-
дения ненависти либо вражды, а равно унижения чело-
веческого достоинства (ст. 282 УК РФ).

Если в статьях 280 и 2801 УК РФ использование 
средств массовой ин-формации или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет входит в число квалифицирующих признаков,  
то в ст. 282 УК РФ данные способы совершения дея-
ния отнесены к основному составу преступления, при-
чем они указаны в качестве альтернативы публичности 
действий, направленных на возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства. Полагаем, что последнее обстоятельство вносит 
диссонанс в дифференциацию уголовной ответствен-
ности за выделенные преступления экстремисткой на-
правленности, поскольку демонстрирует отсутствие у 
законодателя единого подхода к оценке общественной 
опасности данных действий, совершаемых не только 
публично, но еще и с использованием средств массовой 
информации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети Интернет. Кроме того, тол-
кование диспозиции ч. 1 ст. 282 УК РФ в действующей 
редакции может привести к ошибочному выводу о том, 
что использование указанных средств или сетей при 
возбуждении ненависти либо вражды, а равно униже-
нии человеческого достоинства не обязательно должно 
быть публичным. На практике такой вывод может обу-
словить уголовное преследование лиц, использовавших 
сеть Интернет для частной переписки. Считаем, что для 
недопущения подобных правоприменительных реше-
ний необходимо внести изменения в ст. 282 УК РФ, а 

именно: исключить из диспозиции ее ч. 1 упоминание 
об использовании средств массовой информации или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет. Именно так данный способ совер-
шения преступления регламентирован в статьях 280 и 
2801 УК РФ, что подчеркивает кримообразующее значе-
ние признака публичности, распространяющегося и на 
использование средств массовой информации, инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе  
сети Интернет.

Подчеркнем, что использование сети Интернет и 
информационно-телекоммуникационных сетей само по 
себе еще не означает, что соответствующие преступле-
ния совершены публично. То есть более правильно го-
ворить о том, что данные уголовно наказуемые деяния 
могут быть совершены с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей при условии, что этот 
способ характеризуется публичностью.

Современная преступность и ее различные формы 
являются серьезной проблемой для предупредительной 
и правоприменительной деятельности. Для разрешения 
вопросов эффективного противодействия преступности 
необходимо учитывать современные реалии в развитии 
как преступности в целом, так и правовые возможности 
воздействия на нее [6, c. 132]. Учитывая специфику пре-
ступлений, совершаемых с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, в сочетании с 
террористической направленностью рассматриваемых 
уголовно наказуемых деяний, придающей им повы-
шенную общественную опасность, профилактика таких 
посягательств, направленная на недопущение даже при-
готовительной преступной деятельности, должна иметь 
приоритетное значение для каждого отдельного госу-
дарства и всего мирового сообщества [7, c. 120].

Резюмируя, отметим, что уголовное законодатель-
ство об ответственности за рассматриваемые преступле-
ния нуждается в дальнейшем совершенствовании, в том 
числе в направлении устранения противоречий между 
нормами Общей и Особенной частей УК РФ, с соблю-
дением принципов системности, правовой определен-
ности и справедливости формируемых уголовно-право-
вых запретов в области противодействия терроризму и 
экстремизму, в том числе его проявлениям, осуществля-
емым с использованием средств массовой информации, 
электронных или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей.
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Вопрос совершенствования мер предупрежде-
ния преступлений и правонарушений в сфере не-
законного оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров не раз под-
нимался учеными и практиками, он, как и прежде, 
требует усиленного внимания со стороны государствен-
ных органов, подразделений и служб различного уровня  
[например, 1; 2].

В первую очередь, это касается деятельности под-
разделений органов внутренних дел, исходя из задач, ко-
торые ставятся перед органами внутренних дел в борьбе 
с наркоманией и с наркотизмом:

 – предупреждение и раскрытие преступлений, свя-
занных с наркотическими и психотропными средствами;

 – выявление и учет лиц, допускающих немедицин-
ское потребление наркотических средств;
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 – организация индивидуально-профилактической 
работы с лицами, допускающими немедицинское потре-
бление наркотических средств;

 – содействие в организации лечение больных нар-
команией;

 – выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих наркомании, предупреждение незаконно-
го потребления наркотиков [4].

Bо-вторых, исходя из оценки и анализа статистики 
по наркоситуации, которая характеризуется в настоящее 
время следующими показателями.

Так, согласно статистическим данным доклада 
Государственного антинаркотического комитета о нар-
коситуации в Российской Федерации еще в 2019 году, 
доля потребителей наркотиков в числе лиц, совершив-
ших преступления на территории страны, снизилась с 
8,9 % в 2018 г. до 8,7 % (с 82 483 чел. до 76 630 чел.). 
Также, по сравнению с 2018 г. было отмечено снижение 
на 18,3 % несовершеннолетних потребителей наркоти-
ков (с 1 357 чел. до 1 109 чел.), совершивших преступле-
ния, в том числе на 40,2 % совершивших их в состоянии 
наркотического опьянения (со 164 чел. до 98 чел.). В це-
лом же количество несовершеннолетних, совершивших 
наркопреступления, сократилось на 12,6 % (с 1 924 чел.  

до 1 682 чел.), а их доля в общем числе установленных 
лиц составила 2 % и за год не изменилась.

За 2021 год было выявлено 179,7 тыс. преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что 
на 5,4 % меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом сотрудниками органов внутренних дел 
выявлено 173,8 тыс. преступлений (-5,0 %). По сравне-
нию с 2020 г. на 7,9 % сократилось число выявленных 
преступлений, совершенных с целью сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их анало-
гов. Также сократился их удельный вес в числе пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, с 59,1 % в январе‒декабре 2020 года до 57,6 % [3]  
(рис. 1).

Статистика географии преступности, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков остается без изме-
нений, по темпам прироста числа зарегистрированных 
преступлений лидирует Красноярский край, Республика 
Крым, Краснодарский край (рис. 2).

Несмотря на незначительное снижение основных 
показателей в рассматриваемой сфере ситуация с неза-
конным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров следует обозначить как 
достаточно напряженную, так как распространение нар-

Рис. 1.
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котических средств, их объемы и последствия создают 
существенную угрозу здоровью населения страны, под-
рывают экономический потенциал, негативно влияют на 
демографическую ситуацию и правопорядок в государ-
стве. Серьезное негативное влияние потребления нарко-
тических средств отмечается в молодежной среде, по-
скольку не для кого не секрет, что основными потреби-
телями наркотиков являются лица в возрасте до 30 лет.

Потребление наркотических средств и их неза-
конный оборот обусловливают расширение зоны повы-
шенного социального и криминального риска: распро-
странение болезней, связанных с иммунодефицитом и 
ВИЧ-инфекциями, венерическими болезнями, суици-
дальными попытками. Инициируется также мотивация 
корыстной, корыстно-насильственной и иной связанной 
с этими явлениями преступности.

Наблюдается существенное снижение качества 
физического, психического и нравственного здоровья 
населения России, его репродуктивных возможностей. 

Происходит самоизоляция потребителей наркотических 
средств от жизни общества, дезадаптация и деградация 
их личности и тем самым подрыв экономики, граждан-
ской жизни, обороноспособности страны [5].

Также в последнее время отмечается неуклонный 
рост преступного «профессионализма» и организован-
ности лиц, сбывающих наркотические средства и психо-
тропные вещества. Международные наркогруппировки 
интегрировались с российским криминалитетом и суме-
ли наладить дилерские сети сбыта синтетических нар-
котиков в большинстве регионов страны. На постоянной 
основе внедряются новые схемы сбыта, наркотических 
средств и психотропных веществ, которые существенно 
затрудняют работу органов внутренних дел, и в частно-
сти, подразделений уголовного розыска. Лица, сбываю-
щие наркотические средства и психотропные вещества, 
стремясь обезличить себя, используют при их сбыте 
современные технические средства и программное обе-
спечение.

Рис. 2.
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Так, например, при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на выявление 
лиц, причастных к незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции УВД по г. Сочи на одной 
улиц в Центральном районе остановили прохожего, ко-
торый по внешним признакам находился в состоянии 
опьянения. От прохождения медицинского освидетель-
ствования молодой человек отказался.

В результате личного досмотра 28-летнего приез-
жего в его рюкзаке обнаружили и изъяли три свертка с 
кристаллообразным веществом. Согласно заключению 
экспертизы, содержимым свертков являются наркотиче-
ские средства – героин и метадон. Общий вес изъятых 
веществ составил более 350 граммов. Установлено, что 
подозреваемый планировал сбыть наркотики бескон-
тактным способом на территории города [6].

Также, сотрудниками группы по контролю за обо-
ротом наркотиков ОМВД России по Рузскому городско-
му округу в результате оперативно-розыскных меропри-
ятий по подозрению в незаконном производстве нарко-
тических средств задержали двоих мужчин в возрасте 
25 и 37 лет, жителей г. Тамбова и г. Новороссийска.

В ходе отработки полученной оперативной инфор-
мации полицейскими установлено, что один из злоу-
мышленников арендовал дом с земельным участком в 
деревне Контемирово, где в хозяйственных постройках 
вместе со своим знакомым оборудовал лабораторию по 
производству мефедрона. При осмотре помещений по-
лицейские изъяли два пластиковых пакета с пастообраз-
ным веществом белого цвета, канистры и бочки с хи-
мическими реагентами, оборудование для смешивания 
жидкостей, вакуумный упаковщик с набором пластико-
вых пакетов, электронные весы, средства индивидуаль-
ной защиты, мобильные телефоны, ноутбук, средства 
для выхода в интернет и банковские карты. Согласно 
заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД по Московской об-
ласти, изъятое вещество является мефедроном массой 
более 25 килограммов [7].

Оперативные сотрудники органов внутренних дел 
постоянно сталкиваются с организацией торговли син-
тетическими наркотическими средствами бесконтакт-
ным способом, с их передачей через системы тайников 
и различного рода «закладок».

И если установить и задержать организаторов  
таких сетей в масштабах одного субъекта правоохрани-
тельным органам удается, то выйти на руководителей 
межрегиональных поставок наркотиков и изобличить  
их в преступной деятельности крайне затруднитель-
но [8].

Несмотря на трудности, возникающие при выявле-
нии, пресечении и предупреждении преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, следует от-
метить, что органы внутренних дел справляются на 
высоком уровне с поставленными перед ними задача-
ми. В подтверждение сказанному, приведем несколько 

конкретных примеров, характеризующих успешную 
деятельность органов внутренних дел по выявлению и 
противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Так, например, в результате проведенного комплек-
са оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 
России по Ульяновской области при силовой поддерж-
ке бойцов отряда специального назначения «Гром» на 
территории Ульяновской области задержали 38-летнего 
жителя региона, перевозившего синтетическое наркоти-
ческое средство.

Полицейские остановили автомобиль, в котором, 
по имеющейся оперативной информации, осуществля-
лась перевозка запрещенных веществ. При осмотре са-
лона оперативники обнаружили шесть пакетов с нарко-
тическим средством мефедрон общей массой более трех 
килограммов.

Партию запрещенных веществ злоумышленник 
вез из Московской области для дальнейшей расфасов-
ки с целью последующего сбыта бесконтактным спосо-
бом [9].

Таким образом, приведенные примеры наглядно 
демонстрируют тот факт, что противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров относится к одному из при-
оритетных направлений деятельности органов внутрен-
них дел. Так же как и антинаркотическая, деятельность 
в области противодействия их незаконному обороту, 
которая направлена на установление строгого контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, раннее выявление незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, на постепенное уменьшение числа больных 
наркоманией, сокращение количества преступлений и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их  
прекурсоров.

В настоящее время, среди основных направлений 
деятельности органов внутренних дел наибольшее рас-
пространение получили такие, как разъяснительная ра-
бота с населением, пропаганда здорового образ жизни и 
отказ от принятия наркотических средств.

С помощью буклетов антинаркотической направ-
ленности сотрудники полиции проводят предупреди-
тельную работу с отдельными категориями граждан, 
находящихся в «зоне риска», несовершеннолетними 
и молодежью. Разъяснительная работа сотрудника-
ми органов внутренних дел, как правило, проводится  
в форме:

 – регулярных встреч и бесед с различными группа-
ми населения (аудитория может формироваться по воз-
растному, половому, территориальному, профессиональ-
ному, социальному и другим признакам);

 – распространение наглядных пособий, буклетов, 
листовок, плакатов и т. д. о вреде наркотиков;

 – выступлений в средствах массовой информации;
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 – информирования представителей территори-
альной, политической, законодательной, судебной вла-
стей, руководителей общественных, политических и 
религиозных организаций о наркоситуации и мерах, 
предпринимаемых полицией в борьбе преступлениями 
и правонарушениями, связанными с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров;

 – участия в проведении круглых столов, дискус-
сий, анкетировании по выявлению отношения отдель-
ных социальных групп к проблеме эффективности анти-
наркотических мероприятий;

 – участия в проведении круглых столов, дискус-
сий, анкетирования по выявлению отношения несовер-
шеннолетних к проблеме эффективности антинаркоти-
ческих мероприятий [4].

Таким образом, на наш взгляд, совершенствование 
мер предупреждения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков позволяет снизить не только уро-
вень их проявлений, но и уровень смертности, болезней 
населения, оптимизировать социальную ситуацию в об-
ществе. Основной целью указанных направлений общей 
профилактики является формирование общественного 
мнения, направленного на неприятие наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, про-
паганда здорового образа жизни, отказа от их потребле-
ния лицами, успевшими приобщиться к ним.

Отметим, что в целом, в ходе реализации антинар-
котической политики в 2010‒2020 годах наркоситуация 
в стране стабилизировалась, однако, распространен-
ность употребления химических и фармакологических 
средств, негативно влияющих на физическое и психи-
ческое состояние человека и вызывающих болезненное 
пристрастие, приводящее к зависимости среди несовер-
шеннолетних и молодежи продолжает оставаться одной 
из ведущих социально значимых проблем нашего обще-
ства, определяющих необходимость организации актив-
ного противодействия.

Назрела модернизации государственного управле-
ния и повышения эффективности системной работы со-
ответствующих субъектов в сфере профилактического 
воздействия, направленного на противодействие неза-
конному потреблению наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров.

Успешное решение уполномоченными субъекта-
ми поставленных задач по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ напрямую зависит от должной организации 
их деятельности. Результативность функционирования 
субъектов исполнительной власти обеспечивается не-
обходимыми ресурсами, полнотой и своевременностью 
принимаемых соответствующими государственными 
структурами управленческих решений, а также степе-
нью координации общих усилий профилактического 
характера.

Так, в целях научно-методического сопровождения 
реализации Стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики Российской Федерации на период до 
2030 года в части включения в число показателей си-
стемы мониторинга наркоситуации оценки состояния 
профилактической деятельности и ее эффективности 
сегодня группой ученых разрабатываются научно-обо-
снованные межведомственные стандарты деятельности 
по профилактике незаконного потребления и оборота 
наркотических средств и психотропных веществ в виде 
так называемой «матрицы стандарта профилактической 
антинаркотической деятельности федеральных органов 
исполнительной власти».

В первую очередь, будут сформулированы ос-
новные, единые в своем содержании подходы всех за-
интересованных федеральных органов исполнитель-
ной власти к профилактике незаконного потребления 
и оборота наркотических средств и психотропных  
веществ.

Во-вторых, будут установлены и законодательно за-
креплены основные требования, предъявляемые к такой 
деятельности.

В-третьих, будет определена роль и место конкрет-
ных федеральных органов исполнительной власти в об-
щей системе профилактики.
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Миграционные процессы являются неотъемле-
мой частью политики любого государства. Низкий 
уровень жизни в некоторых странах, недостаток рабо-
чих мест, различные политические, экономические и 
социальные проблемы способствуют перемещению 
лиц из одного государства в другое в поисках лучшей  
жизни.

Миграция влияет не только на лиц, участвующих 
в этих процессах, но также и на демографическую, со-
циальную, экономическую и другие составляющие вну-
тригосударственной жизни. Миграция может оказывать 
как положительное влияние в виде решения проблемы 

занятости населения, способствования социокультур-
ному обмену, так и приносить потенциальную угрозу 
национальной безопасности, влиять на восприятие госу-
дарства на международной арене.

Административная ответственность в сфере неза-
конной миграции в Республике Таджикистан и Россий-
ской Федерации, а также по всему миру является не-
отъемлемой частью административного принуждения и 
важным элементом в сфере регулирования обществен-
ных отношений. В связи с этим, Правительства Респу-
блики Таджикистан и Российской Федерации совместно 
с Министерством внутренних дел, принимают правовые 
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меры по регулированию данной проблемы. В этом на-
правлении административная ответственность играет 
значительную роль.

Административная ответственность и правовое ре-
гулирование в сфере миграции является одним из наибо-
лее важных направлений в стране, которая предусматри-
вает особую систему исполнительных органов, регули-
рующих миграционные процессы. Пограничные органы 
осуществляют правовое обеспечение, направленное на 
соблюдение интересов государства и прав мигрантов, 
путем установления специальных миграционных режи-
мов для иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации и в Республике Тад-
жикистан. 

В правовой науке присутствуют два термина «не-
легальная миграция» и «незаконная миграция».

Еврокомиссар по торговле и политик из Шве-
ции Сесилия Мальмстрем, пребывая на должности 
еврокомиссара по внутренним делам ЕС, предлага-
ла убрать понятие «нелегальный мигрант» из каждого 
документа Европейской Комиссии. Схожую позицию 
высказало международное агентство новостей и ин-
формации AssociatedPress, руководство которого пред-
упредило каждого сотрудника о запрете использовать 
термин. Объяснение было таким ‒ оно не отвечает 
общепринятой этике и гуманизму, который исповедует  
человечество.

Ситуация привела к тому, что в мировом простран-
стве изменилось отношение к сфере употребления де-
финиции. Исследователи считают, что понятие «не-
легальный мигрант» необходимо полностью убрать из 
документов. Свою позицию они объясняют такими при-
чинами:

1. Человек не может выступать в качестве неле-
гального субъекта, который находится за пределами 
права и закона;

2. Под такое определение логичнее относить явле-
ния и предметы;

3. Нелегальный мигрант — это неправильная фор-
ма обозначения нелегальной миграции с общечеловече-
ской и политической точки зрения.

В категорию людей, которые незаконно пересекают 
границу другой страны, входят:

 – иностранные граждане и лица без гражданства, 
которые незаконно пересекли границу в неположенном 
месте, что ведет к нарушению миграционных норм того 
государства, куда они попали;

 – жители стран, въезжающих на основании под-
дельных или недействительных документов, а также в 
случаях, когда бумаг вообще нет;

 – иностранные граждане, въехавшие на легальных 
основаниях, но с целью, которая не отвечает той, кото-
рая указана в визе или разрешении на въезд;

 – мигранты, ведущие трудовую деятельность за 
границей, хотя не имеют на это права. Сюда можно от-
нести и тех, кто имеет право жить в стране, но им нельзя 
вести работать там;

 – люди, не вставшие на миграционный учет после 
приезда;

 – мигранты, которые после получения отказа в ста-
тусе беженца, продолжают жить за границей;

 – лица, которые по решению суда, подлежат депор-
тации. 

Отдельно стоит остановиться на том, почему каж-
дый год объемы нелегальной миграции увеличиваются 
в Российской Федерации и Республике Таджикистан. 
Для понимания этого феномена, надо рассмотреть при-
чины его появления. Главными факторами, которые 
провоцируют постоянный рост нелегальной миграции, 
являются: несовершенство законодательства, что меша-
ет разработать эффективный механизм регулирования 
миграционных потоков; отсутствие или слабое разви-
тие правосознания у мигрантов, которые не знакомы с 
правилами пребывания там, куда они попали; желание 
без особых проблем, а главное быстро, обосноваться за 
границей.

Одной из основных проблем в сфере администра-
тивной ответственности в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства является несоблюде-
ние нормативных правовых актов в сфере миграции, 
регламентирующих требования к данной категории 
граждан. Законодательство в сфере миграции является 
одним из основных источников, регулирующих сроки 
пребывания иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территории Российской Федерации, и Респу-
блики Таджикистан в соответствии с которым приме-
няется порядок пребывания и ответственность за их  
нарушение.

Согласно статистическим данным Министерства 
внутренних дел в Республике Таджикистан, основными 
видами нарушений правил мигрантами являются [1]: 

 – несоблюдение правил регистрационного учета ‒ 
80 %;

 – проживание без разрешительных документов ‒ 
9 %;

 – несоблюдение правил дорожного движения ино-
странными гражданами (при трудовой деятельности, на-
пример, работа водителем такси) ‒ 6 %.

Правовой основой регулирования отношений в 
сфере трудовой миграции в Республике Таджикистан 
является ряд нормативных правовых актов, таких как: 
законы РТ «О миграции» от 11 декабря 1999 года № 882, 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 
29 апреля 2004 года № 535, «О правовом статусе ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Таджикистан» от 2 января 2018 года № 1471, Трудовой 
кодекс Республики Таджикистан от 23 июля 2016 года 
№ 1329, Указ Президента Республики Таджикистан об 
установлении квоты на иммиграцию и привлечение ино-
странной рабочей силы в Республику Таджикистан, По-
становление Правительства Республики Таджикистан 
от 31 октября 2008 года № 529 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на работу иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, которые осуществляют трудо-
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вую деятельность в Республике Таджикистан и образец 
его бланка».

Иностранные граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в Республику Таджикистан для временно-
го проживания, могут заниматься определенной тру-
довой деятельностью при условии, что она соответ-
ствует их целям приезда в Республику. Иностранные 
граждане имеют равные права наравне с гражданами  
Республики Таджикистан и обязанности в трудовых от-
ношениях [2].

Трудовая деятельность иностранных граждан в Ре-
спублике Таджикистан осуществляется на основании 
разрешений (сроком на один год), выданных уполномо-
ченными государственными органами в соответствии с 
Правилами выдачи разрешения на работу иностранным 
гражданам.

Необходимо отметить, что за правонарушения в 
сфере миграции одним из наиболее распространенных 
наказаний, налагаемых на иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Таджикистан, является 
административный штраф.

Иные виды административной ответственности за 
нарушение миграционного законодательства или неза-
конного проживания на территории этих государств в 
отношении иностранных граждан и лиц, без граждан-
ства ‒ выдворение (административная высылка) с тер-
ритории страны.

Таким образом, проведенный анализ дает основа-
ние утверждать, что незаконный мигрант использует 
различные способы для упрощения пересечения Госу-
дарственной границы Российской Федерации и Респу-
блики Таджикистан, большинство из которых носят не-
законный характер и должны сопровождаться привлече-
нием к ответственности. 

Уполномоченные органы в миграционной сфере 
усилили меры ответственности в отношении нелегаль-
ных мигрантов; расширены составы правонарушений 
для привлечения к ответственности мигрантов; уве-
личено количество наказаний ‒ от самых лояльных до 
жестких. Легкими, из которых считается штраф и де-
портация за пределы страны. Целый комплекс вопросов, 
отвечающих за регулирование трудовой деятельности 
и которым должны следовать мигранты, определены в 
главе 18 Кодекса об административных правонаруше-
ниях [3]. Кроме того, необходимо дополнить данный 
документ положением об ответственности для лиц, со-
действующие иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, и не прошедшие регистрацию в установ-
ленном порядке пересекать и находиться на территории  
страны.
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Поступательное развитие современного междуна-
родного правопорядка установлено в параметрах заяв-
ленной международно-правовой позиции мирового со-
общества по универсальности юридического действия 
предписания добросовестного выполнения государства-
ми принятых ими международных обязательств.

В режиме реального юридического действия меж-
дународно-правовая позиция мирового сообщества по 
всесторонности пространственного применения пред-
писания выполнения на основе принципа добросовест-
ности bona fides корпуса международных обязательств в 
силу международных договоров и юридически значимо-

го правомерного поведения государств обозначено по-
становочно предметно практически и юридически.

Современный миропорядок по обстоятельствам це-
лостности системы современного международного пра-
ва обозначен установочной позицией мирового сообще-
ства по укреплению Международного суда (как главного 
судебного органа Организации Объединенных Наций – 
ст. 92 Устава ООН) с предметно заявленным юридиче-
ским действием обеспечения правосудия и верховенства 
права в международных делах (Декларация тысячелетия 
2000 г., п. 30; Итоговый документ Всемирного саммита 
2005 г., п. 134). Принимая к производству все дела, кото-

© Богатырев В. В., Каламкарян Р. А., 2022
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рые переданы ему сторонами и все вопросы, специально 
предусмотренные Уставом Организации Объединенных 
Наций или действующими договорами и конвенциями 
(п. 1 ст. 36 Статута Международного суда), Между-
народный суд как орган международного правосудия 
не может отказаться вынести решение за отсутствием 
или неясностью подлежащей применению нормы пра-
ва (ст. 11 Образцовых правил арбитражного процес-
са, принятых Комиссией международного права ООН  
в 1958 г.). Представленный здесь общий принцип права 
запрета non-liquet (по смыслу п. 3 ст. 38 Статута Между-
народного суда) показательно подтверждает целостный 
характер системы современного международного права 
с одновременной объективной констатацией отсутствия 
в ней каких-либо пробелов.

Упорядоченный в режиме верховенства права за-
явительный посыл мирового сообщества позициониро-
ван приверженностью глобальному партнерству в целях 
развития и, как прямое следствие заявленному юриди-
ческому предписанию прямого действия, привержен-
ностью проведению рациональной политики, утверж-
дению принципа благого правления на всех уровнях и 
верховенства права (Декларация тысячелетия 2000 г., 
п. 11–20; Итоговый документ Всемирного саммита  
2005 г., п. 20–22).

Концептуально, непосредственным юридическим 
позитивом глобального партнерства в целях развития 
обозначает себя принятие глобальных экономических 
решений. В параметрах объективной констатации вос-
требованности реформирования международной финан-
совой архитектуры установлена приверженность миро-
вого сообщества принципам управления, справедливо-
сти и транспарентности как основе функционирования 
финансовой, валютной и торговых систем. Предметную 
юридическую значимость здесь определяет себя укре-
пление координации действий системы Организации 
Объединенных Наций во взаимодействии со всем кор-
пусом финансовых учреждений с обозначенной юриди-
ческой позицией содействия поступательному экономи-
ческому развитию мирового сообщества (Декларация 
тысячелетия 2000 г., п. 11–20; Итоговый документ Все-
мирного саммита 2005 г., п. 33–39).

По обстоятельствам объективной констатации 
спектра взаимосвязанных и транснациональных угроз 
современному миропорядку логическим и юридически 
обоснованным ответом на это обозначено эффективная 
действующая на основе Устава ООН и норм междуна-
родного права система коллективной безопасности. 
Противодействие всему спектру угроз современному 
миропорядку обозначена по факту подтверждения си-
туации, при которой Совет Безопасности несет главную 
ответственность за поддержание мира и безопасности и 
юридически правомочен санкционировать принудитель-
ные действия для поддержания и восстановления меж-
дународного мира и безопасности. Укрепление Органи-
зации Объединенных Наций в режиме конструктивного 
сотрудничества между органами системы права ООН 

на концептуальном и предметно практическом уровне 
обозначено общей заинтересованностью мирового со-
общества. Российская Федерация в параметрах заявлен-
ной приверженности верховенству проводит последо-
вательный внешнеполитический курс на поддержание 
международной законности и правопорядка. Президент 
Российской Федерации В. В. Путин в своем обращении 
на заседании юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН постановочно заявил: «В водовороте меж-
дународных событий необходимо действовать сообща и 
опираться при этом на зафиксированные в Уставе ООН 
принципы международного права»1.

Правовое пространство современного миропо-
рядка, реализуя себя в режиме универсальной системы 
международной безопасности на основе Устава ООН, 
предписывает упорядоченный в параметрах верховен-
ства права процесс постконфликтного миростроитель-
ства и восстановления. Созидательный процесс между-
народно-правового строительства современного миро-
порядка приемлет исключительно востребованность 
обеспечения целостности системы нормотворчества 
и правоприменения. Соблюдение права; пресечение 
нарушения права; недопустимость злоупотребления 
правом; санкционирование за случаи нарушения права, 
злоупотребления правом – таковы общепризнанные по-
стулаты должного юридически значимого правомерного 
поведения государств как суверенов процесса между-
народного взаимодействия. Заявительный посыл миро-
вого сообщества в формате верховенства права поста-
новочно сделан и подлежит быть осуществленным по 
обстоятельствам подтвержденной позиции государств-
членов системы права ООН. Международно-правовая 
включенность государств в режим современного ми-
ропорядка предметно обозначена готовностью всего 
субъектного корпуса системы права ООН содействовать 
укреплению современного миропорядка как реально су-
ществующего юридического феномена международных  
правоотношений.

Поступательное развитие системы современных 
международных правоотношений в параметрах миро-
порядка на основе верховенства права обозначено в 
институциональном плане как глобальное партнерство 
в целях развития (Декларация тысячелетия 2000 г.,  
п. 5; Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г., 
п. 20–22), что позиционно установлено заявленной при-
верженностью мирового сообщества проведению раци-
ональной политики, утверждению принципов благого 
правления на всех уровнях и верховенства права. По-
зитив права со стороны субъектного состава мирового 
сообщества заявлен и последовательно реализуется на 
пространстве системы современных международных 
правоотношений. 

Постановочный юридический статус в режиме ми-
ропорядка на основе верховенства права объективно 
обоснованно обозначен поддержанием эффективной 

1 Российская газета, 30 сентября 2020 г.
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и действенной системы коллективной безопасности, 
согласующейся с целями и принципами Устава ООН, 
универсальной обязанностью всех государств по факту 
предписаний Устава ООН уважать права человека и ос-
новные свободы для всех без каких-либо различий по 
признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, поли-
тических или иных воззрений, национального или со-
циального происхождения, имущественного положения, 
рождения или иного статуса (Декларация тысячелетия 
2000 г., п. 8–10, 24–25; Итоговый документ Всемирно-
го саммита 2005 г., п. 69–72, 121–131). При обстоятель-
ствах, когда все права человека универсальны, недели-
мы, взаимосвязаны, взаимозависимы, подкрепляют друг 
друга, современное международное право устанавли-
вает юридическую востребованность подходить к ним 
одинаково справедливо, равным образом, в режиме це-
лостного правового восприятия. Позитив правоприме-
нительной практики мирового сообщества в части прав 
человека определяет себя предписанием укреплять ме-
ханизмы Организации Объединенных Наций в области 
прав человека с предметно установленной юридической 
позицией обеспечивать поддержание на всем правовом 
пространстве мирового сообщества целостного по сво-
ему юридическому содержанию корпуса гражданских, 
политических, экономических, социальных, культурных 
прав, равно как права на развитие.

Позиционирование института прав человека в си-
стеме права Организации Объединенных Наций обо-
значено юридическим взаимодействием прав челове-
ка, режима верховенства права и собственно самого 
международного правопорядка, воплощающего в себе 
процесс международно-правового строительства уни-
версального пространства юридической безопасности 
(совокупность субъективных прав и законных интере-
сов) всего субъектного состава современных между-
народных правоотношений государств, физических и 
юридических лиц. Международно-правовая защита и 
поощрение всех прав человека в режиме верховенства 
права, поддержание целостности современного право-
порядка обозначают собой юридические категории  
эффективности и действенности системы коллектив-
ной безопасности, действующей в соответствии с целя-
ми и принципами Устава Организации Объединенных  
Наций.

Будучи такой, какой она юридически есть (целост-
ной по форме и заключенной по содержанию) система 
права ООН обоснованно позиционирует себя в режиме 
востребованности укрепления Организации Объединен-
ных Наций (Декларация тысячелетия 2000 г., Глава VIII 
«Укрепление Организации Объединенных Наций»,  
п. 29–32; Итоговый документ Всемирного саммита  
2005 г., Глава V «Укрепление Организации Объеди-
ненных Наций», п. 146–148). Показательно широкое 
юридически документальное пространство основопо-
лагающих международно-правовых актов современно-
го миропорядка, какими без сомнения представляются 
Декларация тысячелетия 2000 г. и Итоговый документ 

Всемирного саммита 2005 г., однозначно свидетельству-
ет о заявленной готовности мирового сообщества осу-
ществлять в режиме прямого юридического действия 
обязательство укреплять Организацию Объединенных 
Наций с предметной задачей повышения авторитета и 
эффективности ООН, наращивания потенциала ООН 
эффективно и в соответствии с целями и принципами 
Устава ООН реагировать на потенциальные угрозы уни-
версальной международной безопасности на всем пра-
вовом пространстве мирового сообщества, равно как на 
любые нарушения целостности системы современного 
международного права. Юридическим подтверждением 
заявленной готовности мирового сообщества выполнять 
обязательство по укреплению Организации Объединен-
ных Наций обозначена принципиальная позиция всего 
субъектного состава ООН содействовать повышению 
уровня международно-правовой включенности межпра-
вительственных органов Организации Объединенных 
Наций в процесс упорядочения межгосударственных 
отношений в режиме верховенства права в соответствии 
с объективными требованиями современного миропо-
рядка в XXI веке.

Постановочно, концептуальный позитив процес-
са укрепления Организации Объединенных Наций, как 
он призван себя проявлять на пространстве XXI века в 
рамках глобального партнерства в целях развития, уста-
новлен в параметрах эффективного выполнения всем 
корпусом структурных подразделений и собственно са-
мими шестью главными органами Организации Объеди-
ненных Наций (Генеральная Ассамблея, Совет Безопас-
ности, Экономический и Социальный Совет, Совет по 
Опеке, Международный суд, Секретариат – ст. 7 Устава 
ООН) своих организационно-правовых функций в рам-
ках предписаний соответствующих мандатов по Уставу 
ООН.

Позитив права в формате объективной востре-
бованности эффективного выполнения органами 
Организации Объединенных Наций своих соответ-
ствующих мандатов согласно Уставу ООН в своем ло-
гически и юридически установленном порядке обо-
значен всесторонним развитием конструктивного со-
трудничества, укреплением координации, целевым 
взаимодействием во имя поддержания действенности 
функционирования системы права ООН с конечной и 
юридической задачей формирования более эффектив-
ной Организации Объединенных Наций по уровню вы-
полняемости предписаний Уставных целей и принципов  
(ст. 1–2 Устава ООН). 

По обстоятельствам международно-правового стро-
ительства современного миропорядка реформированная 
Организация Объединенных Наций призвана обеспе-
чивать в должном формате юридическую безопасность 
(совокупность субъективных прав и законных интере-
сов) всех государств-членов ООН логически объективно 
обеспечивать беспрепятственное прохождение процесса 
выработки и принятия соответствующих юридических 
актов.
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Генеральная Ассамблея в параметрах признанных 
ею полномочий как главного совещательного, форми-
рующего политику и международно-правовую позицию 
ООН представительного органа Организации Объеди-
ненных Наций (ст. 9–22 Устава ООН), равно как упол-
номоченного органа ООН в процессе прогрессивного 
развития и кодификации современного международного 
права и его институтов призвана согласно заявительно-
му позитиву мирового сообщества по укреплению Орга-
низации Объединенных Наций повысить уровень вклю-
ченности в режим взаимодействия с другими главными 
органами ООН в порядке осуществления координации 
деятельности всей структуры организационно-право-
вого строительства ООН по выполнению мандатов до-
верия со стороны государств-членов. Показательные с 
точки зрения права полномочия Генеральной Ассамблеи 
согласно ст. 10 Устава ООН обсуждать любые вопросы 
или дела, относящиеся к полномочиям или функциям 
любого из органов ООН (с учетом предписаний п. 1  
ст. 12 Устава ООН, когда Совет Безопасности выполняет 
возложенные на него функции по осуществлению глав-
ной ответственности по поддержанию международного 
мира и безопасности – п. 1 ст. 24 Устава ООН), делать 
рекомендации государствам-членам Организации Объ-
единенных Наций или Совету Безопасности или и госу-
дарствам-членам Организации Объединенных Наций и 
Совету Безопасности по любым заявленным таким об-
разом вопросам или делам.

Последовательный процесс международно-право-
вого строительства более эффективной Организации 
Объединенных Наций (в порядке осуществления гло-
бальной задачи по укреплению Организации Объеди-
ненных Наций) применительно к Экономическому и 
Социальному Совету как главному органу, отвечающе-
му в рамках своих полномочий (ст. 61–72 Устава ООН) 
за координацию, обзор политики, диалог по вопросам 
политики и вынесения рекомендаций по вопросам эко-
номического и социального развития, достижение целей 
в области развития в рамках крупных конференций и 
встреч Организации Объединенных Наций на высшем 
уровне, установлен в параметрах содействия глобаль-
ному партнерству в целях развития в экономической и 
социальной, экологической, гуманитарной областях. 
Упорядочение международного сотрудничества в целях 
развития на основе права в режиме своего логическо-
го восприятия обозначено через посредство укрепле-
ние связей между нормотворческими и оперативными 
сторонами поступательной деятельности Организации 
Объединенных Наций по построению миропорядка на 
основе верховенства права (Итоговый документ Все-
мирного саммита 2005 г., п. 155–156). Содействие повы-
шению согласованности мероприятий в целях развития 
реализуемых различными субъектами права-партнера-
ми в целях развития, установлено по обстоятельствам 
востребованности добросовестного выполнения всеми 
субъектами международных правоотношений Уставных 
целей и принципов Организации Объединенных Наций. 

Предписание последовательного обеспечения осущест-
вления решений крупных конференций и встреч Орга-
низации Объединенных Наций на высшем уровне обо-
значено нормоустанавливающим критерием включен-
ности Экономического и Социального Совета в процесс 
укрепления Организации Объединенных Наций.

Последовательный нормотворческий процесс по 
совершенствованию институционно-правового постро-
ения системы права ООН в части укрепления правоза-
щитного механизма в деятельности Организации Объе-
диненных Наций постановочно обозначен показательно 
юридически значимым решением по созданию Совета 
по правам человека. Новаторский юридический фактор 
в системе права ООН установлен позиционированием 
Совета по правам человека в части осуществления меж-
дународной ответственности за обеспечение всеобщего 
уважения обязанности защищать все права человека и 
основные свободы всех людей без каких-либо различий 
по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, по-
литических или иных воззрений, национального или со-
циального происхождения, имущественного положения, 
рождения или другого статуса. Будучи призван рассма-
тривать весь спектр ситуаций в области выполняемости 
прав человека как юридическое предписание должного 
поведения, в том числе грубые и систематические на-
рушения прав человека, Совет по правам человека со-
гласно своим полномочиям выносит свои решения в 
форме рекомендательных юридических положений по 
совершенствованию правозащитного механизма Орга-
низации Объединенных Наций и тем самым содействует 
эффективной координации и международно-правовой 
актуализации проблематики прав человека в параме-
трах общей системы права Организации Объединен-
ных Наций (Итоговый документ Всемирного саммита  
2005 г., п. 157–160).

Международно-правовое строительство современ-
ного миропорядка, позиционно обозначенное в режиме 
укрепления Организации Объединенных Наций, юри-
дически предметно обозначено в режиме востребован-
ности совершенствования системы управления как она 
проявляет себя на пространстве права ООН. Позици-
онно юридически обоснованно установлено предписа-
ние поступательного функционирования эффективного  
(с точки зрения выполняемости юридических актов), 
действенного (в плане обеспечения целостности си-
стемы права ООН) и подотчетного (в системе добро-
совестного выполнения персоналом своих обязанно-
стей) Секретариата Организации Объединенных Наций  
(ст. 97–101 Устава ООН). При обстоятельствах, когда 
культура организационной подотчетности, транспа-
рентности и добросовестности установлена в качестве 
общего принципа юридически значимого правомерно-
го поведения всего субъектного состава Секретариата 
Организации Объединенных Наций, юридическое по-
ложение Генерального Секретаря ООН и персонала 
Секретариата определено их статусом международных 
должностных лиц, ответственных только перед Орга-
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низацией Объединенных Наций (ст. 100 Устава ООН). 
Позитив права в части институционно-правового ре-
формирования системы управления на уровне Секре-
тариата Организации Объединенных Наций обозначен 
созданием эффективных и действенных механизмов 
обеспечения ответственности и подотчетности Секрета-
риата Организации Объединенных Наций. Юридически 
значимое улучшение процессов надзора и управления в 
Организации Объединенных Наций предметно обосно-
ванно обеспечивается статусом независимого органа со 
стороны Управления служб внутреннего надзора. По-
казательно востребованным с точки зрения права фак-
тором дальнейшего совершенствования процессов над-
зора и управления в Организации Объединенных Наций 
является перевод деятельности Управления служб вну-
треннего надзора на правовое пространство деятель-
ности всей системы учреждений Организации Объеди-
ненных Наций. Расширение деятельности Управления 
служб внутреннего надзора таким образом, чтобы обе-
спечивать режим внутреннего надзора обозначено уч-
реждениям всей системы Организации Объединенных 
Наций. Концептуально и предметно практически, рас-
ширение деятельности Управления Служб внутреннего 
надзора определяет себя в качестве нормоустанавлива-
ющей основы поддержания внутренней безопасности 
всех учреждений системы Организации Объединенных  
Наций.

Правотворческий позитив процесса укрепления 
Организации Объединенных Наций в общих параме-
трах миропорядка на основе верховенства права поста-
новочно обозначен в режиме установленной востребо-
ванности обеспечения большей слаженности действий в 

масштабе всей системы права ООН. Логически обосно-
ванным предписанием должного поведения всего субъ-
ектного состава системы права ООН здесь установлено 
укрепление связей между нормотворческой деятель-
ностью системы Организации Объединенных Наций и 
оперативной деятельностью системы Организации Объ-
единенных Наций. 

Совокупное юридическое воздействие нормот-
ворческой и оперативной деятельности системы ООН 
показательно содействует поддержанию целостно-
сти системы современного международного права  
как она предметно представлена современного миропо-
рядка.
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Современные достижения различных областей 
знаний играют важную роль в расследовании престу-
плений. В отдельных случаях их использование явля-
ется одним из условий возбуждения уголовного дела. 
В связи с тем, что преступность становится все более 
«профессиональной», становится более интенсивным 
и использование специальных знаний. В уголовно-про-
цессуальном законе закреплена система случаев и пра-
вил применения специальных познаний сведущих лиц 
в предварительном расследовании и судебном разбира-
тельстве уголовных дел. 

Все формы применения специальных знаний мож-
но систематизировать следующим образом:

1) проведение исследований с составлением про-
цессуального акта, имеющего доказательственное зна-
чение (судебная экспертиза);

2) оказание содействия в поиске, обнаружении и 
фиксации доказательств (участие специалиста в про-
изводстве следственных и иных процессуальных дей-
ствий);

3) консультативная и справочно-удостоверитель-
ная деятельность (устные консультации, предоставле-
ние справок и иных документов, дача показаний специ-
алистом);

4) обеспечительная деятельность (участие в уго-
ловном судопроизводстве переводчика, педагога, психо-
лога) [1, с. 170].

Среди перечисленных форм основной является су-
дебная экспертиза, сущность которой состоит в иссле-
довании экспертом (сведущим лицом) предоставляемых 
в его распоряжение материальных объектов экспертизы 
для установления фактических данных, имеющих зна-
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чение для разрешения дела. Судебная экспертиза может 
проводиться по заданию суда, дознавателя, следователя. 
Экспертное заключение по результатам проведенного 
исследования является доказательством по уголовному 
делу.

В процессе расследования преступлений, предус-
мотренных ст. 213 УК РФ «Хулиганство», чаще всего, 
назначаются: судебно-медицинская (почти 80 % слу-
чаев); судебно-биологическая (около 13 % случаев); 
судебно-баллистическая (около 10 % случаев); крими-
налистическая экспертиза холодного оружия (около  
13 % случаев); дактилоскопическая (около 8 % случаев); 
судебно-психиатрическая (9 % случаев) экспертизы.

Практически в 85 % случаев следователи (дозна-
ватели) по результатам судебной экспертизы получают 
доказательства преступления еще на первоначальном 
этапе и только в 8 % случаев на последующем этапе рас-
следования [1, с. 171].

Судебно-медицинская экспертиза (СМЭ) – это ана-
томическое и медицинское исследование организма 
человека (лица, совершившего хулиганские действия, 
потерпевшего) для того, чтобы определить степень тя-
жести телесных повреждений, их характера, причин, 
локализации, времени появления. Проведение экспер-
тизы позволяет установить: степень и характер вреда, 
причиненного здоровью; психическое и физическое со-
стояние обвиняемого (подозреваемого, потерпевшего), 
его возраст, если отсутствуют подтверждающие доку-
менты или вызывают сомнение. Объектом исследования 
могут выступать предметы со следами, которые имеют 
отношение к совершенному преступлению (например, 
кровь).

СМЭ призвана ответить на следующие вопросы: 
Каким орудием преступления был нанесен вред здоро-
вью потерпевшего? В каких условиях или при каких 
обстоятельствах были причинены выявленные повреж-
дения? Могли ли они быть причинены при обстоятель-
ствах, указанных допрошенными лицами? Каков срок 
давности нанесения телесных повреждений? Находится 
ли подозреваемый в состоянии наркотического или ал-
когольного опьянения? и др.

Так, показания потерпевшего БАА и подсудимо-
го Миронова В. С. об обстоятельствах умышленного 
причинения потерпевшему легкого вреда здоровью со-
гласуются с заключением судебно-медицинской экспер-
тизы, которым у потерпевшего на голове установлено 
телесное повреждение, которое могло образоваться при 
однократном воздействии тупого твердого предмета, 
при этом локализация, механизм и давность образова-
ния указанного повреждения полностью соответствует 
показаниям потерпевшего и подсудимого. Заключение 
судебно-медицинской экспертизы суд находит законным 
и обоснованным, поскольку указанная экспертиза про-
ведена с соблюдением уголовно-процессуального зако-
на, выводы эксперта не противоречат обстоятельствам 
совершения преступления, установленным в судебном 
заседании [6].

Судебно-биологическая экспертиза – это исследо-
вание материала животного или растительного проис-
хождения, который попадает в область внимания след-
ствия. Объектом исследования данного вида эксперти-
зы могут быть обнаруженные на месте происшествия: 
следы вещества бурого цвета, (присутствовали почти  
в 30 % случаев); окурки сигарет (около 3 % случаев); 
одежда потерпевшего (около 3% случаев); маски, кото-
рые скрывали лица хулиганов (менее чем в 1 % случаев) 
и т. п.

Судебно-биологическая экспертиза на основании 
исследования образца крови или слюны может дать 
ответы на следующие вопросы: каково происхожде-
ние пятен на исследуемом объекте; если они принад-
лежат человеку, то какая их групповая принадлеж-
ность; не принадлежит ли к этой группе потерпевший 
или подозреваемый; в какое время были образованы  
эти следы; и др.

Так, согласно заключению биологической судеб-
ной экспертизы № 28 от 24 января 2017 г., проведенной 
по уголовному делу № 1-101(38385)2017, установлено: 
на марлевом тампоне обнаружена кровь человека, при 
установлении групповой принадлежности которой вы-
явлен группоспецифический антиген В, свойственной 
группе крови Ва, следовательно, происхождение крови 
не исключается от лиц с указанной группы крови, в том 
числе от потерпевшего ФИО10 [7].

Из криминалистических экспертиз по делам о хули-
ганстве обычно проводятся: дактилоскопическая, трасо-
логическая, почерковедческая, лингвистическая, фоно-
скопическая, химическая, судебно-баллистическая.

Дактилоскопическая экспертиза направлена на 
идентификацию лица и установление обстоятельств 
хулиганства путем исследования следов, которые об-
разованы рельефной поверхностью кожи рук и ступней 
человека. Эти следы могут быть оставлены на орудии 
преступления, брошенном на месте происшествия, или 
на других предметах, которых касался хулиган при со-
вершении правонарушения. Их в первоочередном по-
рядке необходимо направлять на дактилоскопическую 
экспертизу, чтобы установить пригодность для иденти-
фикации.

Дактилоскопическая экспертиза дает ответы на 
следующие вопросы: есть ли на исследуемом предмете 
следы пальцев рук; принадлежат ли они конкретному 
лицу (ФИО); кому они принадлежат; имеются ли какие-
нибудь особенности строения кисти или пальцев рук 
(шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев); 
каким образом эти следы образованы; скольким лицам 
принадлежат следы, оставленные на исследуемом пред-
мете; и др.

Кроме идентификации подозреваемого эксперт-
дактилоскопист может помочь следователю (дознава-
телю) в розыске скрывшегося хулигана, определить 
его пол, примерные возраст и рост; давность оставле-
ния следов; наличие на руках посторонних предметов  
(н-р, колец).
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Изучение практики расследования хулиганства по-
казало, что не всегда возможности дактилоскопической 
экспертизы используются в полном объеме. Так, на-
пример, по факту избиения молотком прохожего ночью 
было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. 
Молоток был обнаружен на месте происшествия, одна-
ко дактилоскопическая экспертиза по нему не проводи-
лась. Точно установить, кто из трех соучастников ударил 
потерпевшего молотком не удалось [2, с. 59]. Очевидно, 
что в данном примере субъект расследования не исполь-
зовал в полной мере возможности судебных экспертиз, 
недооценив действительной степени общественной 
опасности деяния, совершенного обвиняемым.

Трасологическая экспертиза при расследовании 
хулиганских действий определяет наличие следов на 
месте преступления, устанавливает временной проме-
жуток и механизм образования следов, идентифициру-
ет данные следы со следами предполагаемых правона-
рушителей, устанавливает предмет, орудие совершения 
преступления, устанавливает предмет по найденным на 
месте преступления фрагментам.

Объектом трасологической экспертизы могут быть: 
следы обуви и одежды, инструментов, орудий, следы 
ног, зубов, губ, следы повреждений различных предме-
тов и механизмов (замок, пломба и пр.) и др.

Почерковедческая экспертиза представляет собой 
исследование почерка текстов и надписей, как правило, 
нецензурного или оскорбительного характера, а также 
анонимных писем (записок) с угрозами и направлена на 
установление фактов принадлежности почерка конкрет-
ному лицу, подражания (фальсификации) рукописного 
документа и т. п. Объектами данного вида экспертизы 
являются записки, письма, документы, предметы, при-
годные для написания.

Почерковедческая экспертиза разрешает следую-
щие вопросы: кем (ФИО или другое лицо) выполнена 
надпись (запись); одним или несколькими лицами сде-
лана надпись (запись); кем, мужчиной или женщиной, 
выполнена надпись (запись); сколько примерно лет «ав-
тору» надписи; в каком состоянии находился человек, 
сделавший надпись (написавший записку) и др.

Лингвистическая экспертиза – это процессуально-
регламентированное исследование продуктов речевой 
деятельности. В последнее время данная экспертиза 
назначается по делам о хулиганстве, совершенном по 
мотивам политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.

Объекты лингвистической экспертизы: речевые 
произведения в форме письменного текста или устного 
высказывания, зафиксированные на любом материаль-
ном носителе; печатная продукция (книги, брошюры, 
листовки и т. п.), обнаруженная у хулигана в квартире, 
личных вещах, автомобиле; тексты, представленные на 
любом материальном носителе, в том числе в цифровом 
формате (скриншоты интернет-страниц; скриншоты 

электронной коммуникации в мессенджерах; фотогра-
фии граффити и т. п.); видеоролики и др.

Анализ судебной практики показывает, что экспер-
тиза данного вида проводится достаточно редко даже 
в ходе расследования «экстремистских» хулиганских 
действиях, так как высказывания преступников, зача-
стую, прямо свидетельствуют об их желании оскорбить 
и совершить действия именно в отношении лица другой 
национальности, расы и др. (например, совершение ху-
лиганских действий в ходе драки «скинхедов» с лица-
ми неславянской внешности, выкрики подозреваемого 
«бей черных» и т.п.), а наличие экстремистских мотивов 
устанавливается, в основном, в ходе допросов и очных 
ставок.

Фоноскопическая экспертиза применяется для ис-
следования голоса и речи, представленных на носителе, 
изъятом у хулигана (телефон, магнитофон, диктофон  
и др.). С помощью данного вида экспертизы можно 
идентифицировать личность хулигана по голосу и ре-
чевым особенностям, установить содержание записи, 
определить количество участников записанного разго-
вора, установить наличия монтажа или изменений зву-
ка голоса в записанном фрагменте, определить в каких 
условиях осуществлялась запись (на улице, в метро, в 
помещении и т. п.).

Химическая экспертиза в ходе расследования дел 
о хулиганстве чаще всего проводится для того, чтобы 
установить состав вещества, жидкости, порошка, кра-
ски, табачных изделий, лекарственных препаратов, ко-
торые были использованы при совершении правонару-
шения, и были оставлены в качестве следов на одежде 
подозреваемого (потерпевшего) или предметах.

Объективная сторона хулиганства может содержать 
применение оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), что предпола-
гает, в зависимости от конкретного вида примененного 
орудия преступления, назначение и производство таких 
экспертиз, как: судебно-баллистическая; криминалисти-
ческая экспертиза холодного оружия; взрывотехниче-
ская (ВТЭ) и др. [3, с. 197].

Назначение и производство указанных видов экс-
пертиз является обязательным, если в ходе расследо-
вания хулиганства обнаружены оружие, пули, гильзы, 
следы выстрела, взрыва или применения холодного 
(режущего или ударно-раздробляющего) оружия и вы-
двигается и проверяется версия о том, что орудием 
преступления являлось огнестрельное, холодное или 
иное (например, химическое) оружие, либо взрывные  
устройства.

Судебно-баллистическая экспертиза назначается в 
отношении оружия, которое изымается с места проис-
шествия или у подозреваемых, устанавливает его техни-
ческое состояние, модель, марку, калибр, пригодность 
для стрельбы, давность произведения выстрелов из 
оружия. Предметом экспертизы могут выступать и сле-
ды применения оружия, в этом случае устанавливаются 
обстоятельства производства выстрелов.
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По делам о хулиганстве данный вид экспертизы ча-
сто назначается в целях: 1) идентификации оружия по 
стреляным пулям и гильзам, которые обнаружены на ме-
сте преступления (около 3 % всех случаев); 2) опреде-
ления возможности выстрела без нажатия на спусковой 
крючок; 3) определения дистанции выстрела; 4) уста-
новления факта и давности выстрела.

Криминалистическая экспертиза холодного оружия 
по делам о хулиганстве, чаще всего, производится в це-
лях установления: принадлежности предмета к холод-
ному оружию; типа, вида оружия; способа его изготов-
ления. Также необходимо учитывать, что примененное 
оружие или предметы, использованные в качестве ору-
жия, могут нести на себе важные следы преступления, 
среди которых, чаще всего, встречаются: следы рук; сле-
ды вещества бурого цвета (крови потерпевшего); волок-
на одежды подозреваемого и потерпевшего и некоторые 
другие микрообъекты.

Взрывотехническая экспертиза назначается соглас-
но ст. 195 УПК РФ и производится для того, чтобы уста-
новить факт взрыва и его причины, а также определить 
конструкцию взрывательного устройства, использован-
ного для взрыва. С помощью данной экспертизы может 
быть определен вид, количество заряда, способ и сред-
ство подрыва, могут быть получены сведения, которые 
будут способствовать поиску изготовителей устройства 
и людей, причастных к происшедшему противоправно-
му действию [4, с.167].

При расследовании хулиганства, особенно совер-
шенного по мотивам национальной или расовой нена-
висти или вражды, большое значение имеют результаты 
судебно-психиатрической экспертизы, задача которой 
заключается в том, чтобы определить причины пове-
дения человека в определенной ситуации, отсутствие 
должной реакции или реагирование неадекватно ситу-
ации.

Данный вид экспертизы одинаково часто произво-
дится как на первоначальном, так и на последующем 
этапах расследования хулиганства – около 5 % случа-
ев. Заключение судебно-психиатрической экспертизы 
устанавливает возможность привлечения обвиняемого к 
ответственности, а также определения ему допустимых 
мер воздействия (наказания и (или) лечения). 

В отдельных ситуациях она назначается в обяза-
тельном порядке, к примеру, когда психическое или 
физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 
вызывает сомнение в его вменяемости или способности 
самостоятельно защищать свои права и законные ин-
тересы в уголовном судопроизводстве (п. 3 ч. 1 ст. 196 
УПК РФ) [5].

Результаты изучения практики расследования хули-
ганства показали, что почти в 3 % случаев хулиганские 
действия были совершены лицами, находящимися в со-
стоянии невменяемости (ст. 21 УК РФ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ос-
новными формами использования специальных знаний 
в расследовании преступлений, в том числе хулиган-

ства, общепризнанными являются судебные эксперти-
зы и исследования. Их использование помогает решить 
большинство задач уголовного судопроизводства при 
расследовании хулиганства, в том числе и в условиях 
противодействия расследованию. Выбор форм зависит 
от характера конкретной следственной и криминальной 
ситуации, а также от задач расследования по конкретно-
му делу.

Список источников
1. Бакурадзе Н. С. К вопросу о применении специ-

альных знаний в уголовном судопроизводстве // Моло-
дой ученый. 2020. № 44 (334).

2. Ильин А. И. Тактика предварительной провер-
ки сообщения о преступлении: дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2017. С. 59.

3. Максимов В. П. Формы, методы и направления 
использования специальных знаний в целях выявления 
и преодоления противодействия расследованию пре-
ступлений // Юридическая наука и правоохранительная 
практика. 2017. №. 3 (41). С. 197.

4. Матюшенков А. Н. Судебная взрывотехниче-
ская экспертиза: проблемы и решения // Вестник Юж-
но-Уральского гос. ун-та. Серия: Право. 2006. № 5.  
С. 167.

5. Приговор Ленинского районного суда г. Кирова 
№ 1-432/2018 от 16 июля 2018 г. по делу № 1-432/2018 //  
Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/
DlQ60sqckld4/ (дата обращения: 25.03.2022); Приговор 
Ленинского районного суда г. Кирова № 1-792/2016 от 
10 ноября 2016 г. по делу № 1-792/2016 // Судебные и 
нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://sudact.ru/regular/doc/SeUi7N6ITLH9/ 
(дата обращения: 25.03.2022) и др.

6. Приговор Ленинского районного суда г.Кирова 
№1-615/2019 от 2 сентября 2019 г. по делу № 1-615/2019 //  
Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/
svOMjObAEZlt/ (дата обращения: 25.03.2022).

7. Приговор Кирово-Чепецкого районного суда 
(Кировская область) № 1-101/2017 от 11 апреля 2017 г.  
по делу № 1-101/2017 // Судебные и нормативные акты 
РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
sudact.ru/regular/doc/4XZF9fzS3jNb/ (дата обращения: 
25.03.2022).

References
1. Bakuradze N. S. To the question of the application 

of special knowledge in criminal proceedings // Young 
scientist. 2020. No 44 (334).

2. Ilyin A. I. Tactics of preliminary verification 
of a crime report: dis. ... cand. legal Sciences. M., 2017.  
P. 59.

3. Maksimov V. P. Forms, methods and directions 
of using special knowledge in order to identify and 



57Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

overcome opposition to the investigation of crimes // Legal 
Science and Law Enforcement Practice. 2017. № 3 (41).  
P. 197.

4. Matyushenkov A. N. Forensic explosive expertise: 
problems and solutions // Bulletin of the South Ural state. 
university Series: Law. 2006. No 5. P. 167.

5. Sentence of the Leninsky District Court of Kirov 
No. 1-432/2018 dated July 16, 2018 in case No. 1-432/2018 //  
Judicial and regulatory acts of the Russian Federation 
[Electronic resource]. Access mode: https://sudact.ru/regular/
doc/DlQ60sqckld4/ (date of access: 03/25/2022); Sentence 
of the Leninsky District Court of Kirov No. 1-792/2016 
dated November 10, 2016 in case No. 1-792/2016 // Judicial 
and regulatory acts of the Russian Federation [Electronic 

resource]. Access mode: https://sudact.ru/regular/doc/
SeUi7N6ITLH9/ (accessed: 25.03.2022), etc.

6. Sentence of the Leninsky District Court of 
Kirov No. 1-615/2019 dated September 2, 2019 in case 
No. 1-615/2019 // Judicial and regulatory acts of the 
Russian Federation [Electronic resource]. Access mode: 
https://sudact.ru/regular/doc/svOMjObAEZlt/ (accessed: 
25.03.2022).

7. Sentence of the Kirovo-Chepetsky District Court 
(Kirov Region) No. 1-101/2017 dated April 11, 2017 in 
case No. 1-101/2017 // Judicial and regulatory acts of the 
Russian Federation [Electronic resource]. Access mode: 
https://sudact.ru/regular/doc/4XZF9fzS3jNb/ (accessed: 
25.03.2022).

Информация об авторах
А. Ш. Габдрахманов ‒ начальник кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент;
С. Я. Казанцев ‒ профессор кафедры криминалистики Казанского юридического института МВД России,  

доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор.

Information about the authors
A. Sh. Gabdrakhmanov ‒ Head of the Criminology Department of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;
S. Ya. Kazantsev ‒ Professor of the Department of Criminology of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor.

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 28.10.2022; одобрена после рецензирования 30.11.2022; принята к публикации 
12.12.2022.

The article was submitted 28.10.2022; approved after reviewing 30.11.2022; accepted for publication 12.12.2022.



Вестник экономической безопасности58 № 6 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 34 
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-58-60
NIION: 2015-0066-6/22-531
MOSURED: 77/27-011-2022-06-730

Состязательность гражданского судопроизводства:  
вопросы развития и реализации в судебной практике

Наида Шамильевна Гаджиалиева
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия, naidka79@mail.ru  

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с закреплением и реализацией принципа состязательности в 
гражданском судопроизводстве. Дано понятие принципа состязательности, влияние объема его реализации на опре-
деление формы гражданского процесса. Указанный принцип рассматривается на различных стадиях и видах граж-
данского судопроизводства.

Ключевые слова: принципы судопроизводства, состязательность, основные начала гражданского судопроиз-
водства, гражданский процесс

Для цитирования: Гаджиалиева Н. Ш. Состязательность гражданского судопроизводства: вопросы раз-
вития и реализации в судебной практике // Вестник экономической безопасности. 2022. № 6. С. 58–60. https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2022-6-58-60.

Original article

Competitiveness of civil litigation:  
issues of development and implementation in judicial practice

Naida Sh. Gadzhialieva
Dagestan State University, Makhachkala, Russia, naidka79@mail.ru

Abstract. The issues related to the consolidation and implementation of the adversarial principle in civil proveedings 
are being considered. The concept of the principle of competitiveness, the influence of the volume of its implementation on 
the definition of the form of the civil process are being given. This principle is considered at various stages and types of civil 
proceedings. 

Keywords: principles of legal proceedings, adversarial nature, basic principles of civil legal proceedings, civil process
For citation: Gadzhialieva N. Sh. Competitiveness of civil litigation: issues of development and implementation in judicial 

practice. Bulletin of economic security. 2022;(6):58–60. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-58-60.

Состязательность является одним из основных на-
чал гражданского процесса, свойственных большинству 
процессов в мировой зарубежной практике. Состяза-
тельные начала процесса противопоставляются след-
ственным, когда в конечном итоге только от суда зависит 
полный сбор необходимых доказательств по делу, пол-
нота исследования всех материалов дела, достижение 
истины в судопроизводстве.

Пределы состязательных начал в гражданском про-
цессе различаются в разных странах. Также существен-
но различны пределы состязательности в современном 
российском законодательстве по сравнению с советски-
ми процессуальными законами, хотя по ГПК РСФСР 
1964 года состязательность процесса также провозгла-
шалась принципом гражданского судопроизводства.

Дело в том, что содержание принципа состязатель-
ности было резко ограничено активной помощью суда 

в собирании доказательств и формировании предмета 
доказывания по делу. В конечном счете, именно суд нес 
ответственность за полноту собранных доказательств, 
поскольку их неполнота вела к отмене решения суда. На 
суд законом возлагалась ответственность за установле-
ние истины по делу, так как на основании статьи 14 ГПК 
РСФСР 1964 года суд был обязан принимать все меры 
по выяснению всех обстоятельств дела. 

Из этого можно сделать вывод, что состязательные 
начала процесса сочетались со следственными, хотя 
формально процесс считался состязательным, допол-
няемым активностью суда в доказательственном про-
цессе. Конституция РФ 1993 года впервые в истории 
российского конституционного законодательства про-
возгласила, что судопроизводство осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон. Данная 
конституционная норма стала мощным стимулом для  
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развития состязательных начал гражданского судопро-
изводства. 

Реальные шаги в этом направлении были сделаны 
уже в Федеральном законе РФ от 27 октября 1995 г., по 
которому были разграничены обязанности суда и сторон 
по собиранию и представлению доказательств. При этом 
полностью была изменена редакция одной из ключевых 
статей ГПК РСФСР – ст. 50, в которой теперь по-новому 
определялись обязанности сторон и суда по сбору и 
представлению доказательств.

Эти изменения были закреплены и получили даль-
нейшее развитие в ГПК РФ 2002 года, причем действие 
принципа состязательности отныне подробно регулиру-
ется в различных стадиях гражданского процесса, начи-
ная с разбирательства дела  в суде первой инстанции, а 
затем и в вышестоящих судебных инстанциях. Поскольку 
разбирательство дела в суде первой инстанции является 
центральной стадией гражданского судопроизводства, 
весьма важно уяснить, как распределяются обязанности 
по доказыванию при подготовке дела к судебному разби-
рательству, а также само судебное разбирательство. 

В ст. 56 ГПК РФ сформулирована общая процессу-
альная норма, определяющая обязанности сторон и суда 
по доказыванию. 

Обязанности сторон. Каждая сторона должна до-
казывать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений, если 
иное не предусмотрено законом. Иное распределение 
обязанностей доказывания содержится в специальных 
процессуальных нормах ГПК либо в других федераль-
ных законах. 

Так, по искам о возмещении вреда, причиненного 
личности или имуществу гражданина либо о возме-
щении вреда, причиненного имуществу юридического 
лица, лицо, причинившее вред, освобождается от воз-
мещения вреда, если докажет, что вред причинен не по 
его вине (ст. 1064 ГК РФ). Таким образом, виновность 
ответчика презюмируется, вследствие чего истец осво-
бождается от обязанности доказывать вину ответчика в 
причинении ущерба. 

Аналогично решается вопрос о перераспределении 
обязанности доказывания по искам о защите чести, до-
стоинства и деловой репутации в ст. 152 ГК РФ. В ней 
предусмотрено, что гражданин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если распространивший 
такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности. 

Обязанности суда. Хотя обязанности суда корен-
ным образом изменились, нет никаких оснований ут-
верждать, что судья полностью отстранен от активной 
деятельности в доказательственном процессе. Между 
тем, некоторые судьи ошибочно считают именно так. 

К обязанностям суда ныне относятся: 
 – во-первых, определить, какие обстоятельства 

имеют значение для правильного разрешения конкрет-
ного дела, для чего должна быть подобрана соответству-

ющая норма материального права и проанализирована 
ее диспозиция; 

 – во-вторых, уточнить, какая из сторон должна до-
казывать эти обстоятельства, и довести это до сведения 
сторон;

 – в-третьих, поставить эти обстоятельства на об-
суждение, даже если стороны на них не ссылались.

Эти правила сформулированы императивно, и су-
дья не может уклониться от выполнения этих обязанно-
стей. Кроме того, суд может предложить сторонам пред-
ставить дополнительные доказательства. Если же пред-
ставление дополнительных доказательств для сторон и 
других лиц, участвующих в деле, затруднительно, суд  
по их ходатайству оказывает им содействие в собирании 
доказательств.

Весьма специфична состязательность процесса 
по делам особого производства, где заявителю чаще 
всего никто не противостоит, а вынесенное судом реше-
ние имеет весьма серьезные последствия, в частности, и 
для тех лиц и организаций, которые при разбирательстве 
дела непосредственно не участвовали. 

В литературе высказывается мнение, что заявитель 
обязан доказать суду свою правоту, приводя определен-
ные доказательства, на которых он обосновывает свое 
требование к суду, и обязанности по доказыванию на суд 
не перекладываются [1].

Такая позиция суда приводит к вынесению подчас 
необоснованных и незаконных решений, и в тех слу-
чаях, когда требование заявителя либо необоснованно 
удовлетворяется, а решение никем не обжалуется, либо 
когда выносится решение об отказе в удовлетворении 
требования, если заявитель не смог доказать его обосно-
ванности, несмотря на его истинность.

Представляется, что оба варианта решения суда бу-
дут неправомерны, если сам суд не принял никаких мер 
по установлению истины по делу. 

Среди категорий дел особого производства в на-
стоящее время лидируют дела об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение, и об исправлении за-
писей в книгах актов гражданского состояния. 

Заявленные требования, как правило, удовлетворя-
ются, хотя они далеко не всегда достаточно обоснованы. 

Очевидно, что по этим делам, как и по некоторым 
другим категориям дел особого производства, актив-
ность суда при сборе необходимых доказательств долж-
на быть повышена. Это будет дополнительной гаранти-
ей законности судебного решения.

Реализация конституционного принципа состяза-
тельности в гражданском процессе вызвала определен-
ные трудности в судебной практике, а также дискуссию 
среди ученых-процессуалистов. 

Дискуссия ведется по вопросу о том, должна ли 
быть в суде установлена объективная истина в связи 
с изменением содержания состязательности процесса. 
Некоторыми учеными высказывалось мнение о том,  что 
в настоящее время законодатель отказался от принципа 
объективной истины в гражданском процессе. 
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Данная позиция справедливо подвергается кри-
тике большинством ученых-процессуалистов. Так, по 
мнению А. Т. Боннера, реальные изменения граждан-
ского судопроизводства заключаются вовсе не в отказе 
от принципа объективной истины. Изменились методы 
достижения истины в процессе, но цель гражданского 
судопроизводства остается неизменной. Это – защита  
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов субъектов процесса, которая достижима 
лишь при установлении истины по делу [2].

На такой же позиции стоит М. К. Треушников, по-
лагающий, что в новом гражданском процессуальном 
праве не только сохранены все конкретные гарантии до-
стижения истины, существовавшие ранее, но и предус-
мотрены новые [3].

В «Курсе гражданского процесса» Т. В. Сахнова 
также отстаивает позицию оптимального сочетания 
состязательных и следственных начал с преобладани-
ем состязательности, что характерно для современных 
цивилистических процессов стран различных правовых 
систем. Суд не должен быть пассивным и безразличным 
к происходящему в ходе доказывания. Это ведет к его 
слабости, о чем писали еще дореволюционные процес-
суалисты [4].

Реализация новых правил о состязательности про-
цесса в судебной практике вызвала определенные труд-
ности вследствие низкого уровня оказания юридической 
помощи гражданам, невысокой правовой культуры на-
селения, а также доверия граждан к сложившейся тради-
ции оказания активной помощи суда сторонам и другим 
лицам, участвующим в деле. 

Состязательный процесс в большей степени, чем 
следственный, требует юридической грамотности участ-
ников процесса. Тормозом для развития юридической 
помощи по гражданским делам является низкая матери-
альная обеспеченность населения и противостоящая ей 
дороговизна юридических услуг адвокатской помощи. 
Юридическая помощь малоимущим слоям населения не 
развита, и государство почти не финансирует этих услуг, 
оказываемых в основном на общественных началах. 

В связи с теми трудностями, которые возникают в 
судебной практике, а также анализом тенденцией разви-
тия современного гражданского процесса перед право-
применителями стоит ответственная задача выработать 
необходимый баланс сочетания активности суда с ак-

тивностью сторон. Без разумной активной роли суда, 
являющейся основополагающей в судопроизводстве, 
вряд ли  возможно существование самого гражданского 
судопроизводства.

Таким образом, развитие состязательности граж-
данского судопроизводства является сложным и проти-
воречивым процессом, происходящим на фоне увеличе-
ния числа гражданских дел, поступающих в суды общей 
юрисдикции, динамичного развития законодательства 
по всем отраслям права, появления многих новых кате-
горий споров в судах общей юрисдикции и тенденции 
их усложнения. Разбирательство этих споров в условиях 
развития состязательности требует значительного повы-
шения уровня юридической грамотности всех участни-
ков гражданского судопроизводства, включая судей.
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Несмотря на проводимые в Российской Федерации 
мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения, снижение основных показателей дорожно-
транспортной аварийности и уменьшение количества 
погибших (раненых) в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий людей, уровень дорожно-транспорт-
ной аварийности в стране сохраняется на высоком уров-
не [2]. В 2021 году было зарегистрировано 133 331 ДТП 
(на 3,1 % меньше, чем в 2020 году). Вследствие ДТП 
были ранены 167 856 человек (175 170 человек в 
2020 году), погибло 14 874 человека (15 788 человек в 
2020 году) [3]. Среди всех экстренных служб, участвую-
щих в ликвидации последствий ДТП, наибольшую долю 
участия имеют подразделения Госавтоинспекции МВД 
России, принявшие участие в ликвидации последствий 
89% от общего числа ДТП с пострадавшими. Подраз-
деления Минздрава России – бригады скорой медицин-
ской помощи – осуществляли выезд на место ДТП в 
67 % случаев. На долю подразделений МЧС пришлось 
всего 14 % от общего количества выездов на место ДТП 
с наличием пострадавших (по данным 2021 года) [3].

При оказании помощи пострадавшим от ДТП чрез-
вычайно важную роль играет временной фактор: прове-
дение мероприятий первой помощи и передача постра-
давших медицинским работникам в течение первого 
часа после ДТП, увеличивает шансы последних на вы-
живание до 90 %. Именно поэтому организации обуче-
ния сотрудников Госавтоинспекции основам оказания 
первой помощи пострадавшим в ДТП, в том числе с ис-
пользованием укладок для оказания первой помощи по-
страдавшим в ДТП, поставляемых в рамках исполнения 
федерального проекта «Безопасность дорожного движе-
ния», в настоящее время уделяется особое внимание со 
стороны Министерства внутренних дел.

Цель исследования. Методом анкетирования вы-
яснить частоту использования укладки для оказания 
первой помощи пострадавшим в ДТП сотрудниками 
ГИБДД МВД России, проблемные вопросы, внести 
предложения по повышению эффективности данного 
направления деятельности. 

Материалы и методы. При подготовке материала 
использовались методы анкетирования, математическо-
го сравнительного анализа, статистической обработки 
данных.

Орловский юридический институт МВД России 
имени В.В. Лукьянова (далее также ОрЮИ МВД России 

им. В.В. Лукьянова) является профильным ведомствен-
ным образовательным учреждением высшего профессио-
нального образования по подготовке сотрудников подраз-
делений ГИБДД территориальных органов МВД России. 

Обучение сотрудников проводилось на основе и с 
использованием учебно-методического комплекса по 
учебной дисциплине «Первая помощь», разработанного 
Министерством здравоохранения Российской Федера-
ции и рекомендованного для применения в образова-
тельных учреждениях МВД России [4].

При подготовке и проведении занятий с сотруд-
никами Госавтоинспекции по дисциплине «Первая по-
мощь» учитывались особенности их служебной дея-
тельности [5].

1. Оказание первой помощи сотрудниками ДПС 
ГИБДД нередко происходит на фоне сохраняющегося 
интенсивного дорожного движения и сопряжено с ри-
ском для жизни и здоровья самих сотрудников и участ-
ников происшествия и очевидцев.

2. Существует необходимость одновременного вы-
полнения мероприятий по оказанию первой помощи 
пострадавшим и реализации алгоритма служебных обя-
занностей, связанных с обеспечением безопасности до-
рожного движения на местах ДТП (разграждение проез-
жей части, организация дорожного движения и объезда 
места ДТП и др.).

3. При ликвидации последствий ДТП осущест-
вляется взаимодействие сотрудников ДПС ГИБДД с 
другими экстренными дежурными и диспетчерскими 
службами, аварийно-спасательными формированиями, 
участвующими в ликвидации последствий на месте 
происшествия с наличием пострадавших (оказание со-
действия сотрудникам подразделений МЧС России по 
деблокированию пострадавших, ликвидации локальных 
возгораний и др.) [6].

За 2021 год и 6 месяцев 2022 года в ОрЮИ МВД 
России им. В.В. Лукьянова по основным и дополнитель-
ным программам профессионального обучения (подго-
товки), включающим освоение дисциплины «Первая по-
мощь», прошли обучение 527 сотрудников ДПС ГИБДД. 
Распределение слушателей по образовательным про-
граммам представлено в таблице 1.

Было проведено анкетирование 165 сотрудников 
ДПС ГИБДД (стаж работы в подразделениях ГИБДД 
более 2-х лет, все опрошенные – лица мужского пола) 
с целью изучения частоты и проблемных вопросов, свя-

Таблица 1

Программы профессионального обучения (подготовки) 2021 г. 6 месяцев
2022 г. Всего

Подготовка инспекторского состава строевых подразделений ДПС ГИБДД  
основам оказания первой помощи

80 26 106

Контраварийная подготовка водителей 157 96 253
Профессиональное обучение (повышение квалификации) водителей транспортных 
средств категории «В» для управления трансп. средствами, оборудованными  
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов  
по профессии рабочего «Водитель автомобиля»

92 76 168

Итого 329 198 527
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занных с применением укладок для оказания первой 
помощи пострадавшим в ДТП. Помимо выбора предло-
женных вариантов ответов респонденты имели возмож-
ность высказать свое мнение по наличию проблемных 
вопросов и внести предложения по улучшению данного 
направления работы.

Для сравнения аналогичное анкетирование было 
проведено среди 102 сотрудников ГИБДД, прошедших 
обучение по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации сотрудников подраз-
делений ГИБДД территориальных органов МВД России 
по теме «Обучение основам оказания первой помо-
щи при ДТП» в Воронежском институте МВД России  
(далее также ВИ МВД России).

Результаты и обсуждение. Результаты анкетирова-
ния показали, что в подавляющем большинстве случаев 
(98 % слушателей ОРЮИ МВД России им. В.В. Лукья-
нова и 92 % обучающихся в ВИ МВД России) считают, 
что знания по оказанию первой помощи нужны сотруд-
нику полиции и могут пригодиться в служебной дея-
тельности. Во внерабочее время первую помощь прихо-
дилось оказывать 39 % и 53 % опрошенных слушателей 
соответственно, а в процессе служебной деятельности 
мероприятия первой помощи проводили только 31 % и 
35 % сотрудников, обучающихся в ОрЮИ МВД России 
им. В.В. Лукьянова и ВИ МВД России. 

Распределение ответов на вопросы, касающиеся 
оказания первой помощи и использования укладок для 
оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, проил-
люстрировано диаграммой (рис. 1).

Большинство сотрудников ГИБДД (83 % обучаю-
щихся в ОрЮИ МВД России и 88,3 % обучающихся в 
ВИ МВД России) не оказывали первую помощь постра-
давшим в ДТП. Наиболее частой причиной являлось 
прибытие первыми на место ДТП медиков и спасате-
лей, отсутствие пострадавших в результате ДТП и ре-
ализация сотрудниками на месте происшествия своих 
служебных функций по организации безопасности до-
рожного движения. 17 % респондентов, из числа опро-
шенных слушателей ОрЮИ МВД России и 11,7 % из 
числа слушателей ВИ МВД России оказывали помощь 
на месте ДТП, из них только 4 % и 4,9 % соответствен-
но применяли укладку для оказания первой помощи по-
страдавшим при ДТП, остальные для оказания первой 
помощи использовали аптечку первой помощи (автомо-
бильную) и подручные средства.

Высокая вероятность возникновения ситуаций, 
требующих проведения мероприятий первой помощи, 
диктует необходимость приобретения в ходе изучения 
дисциплины «Первая помощь» сотрудниками Госавто-
инспекции не только хорошей теоретической и практи-
ческой подготовки, но и повышения мотивации и готов-
ности сотрудников к ее оказанию [7].

По завершении обучения по основным и допол-
нительным программам профессионального обучения 
в ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова и ВИ МВД 
России 89 % и 94 % сотрудников подразделений ГИБДД 
из числа завершивших обучение считают себя подго-
товленными к оказанию первой помощи. Оставшиеся, 
имея теоретические знания и навыки, приобретенные 

Рис. 1. Результаты анкетирования сотрудников ДПС ГИБДД
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в ходе занятий с тренажерами-манекенами, сомневают-
ся в эффективности своих практических действий при 
проведении сердечно-легочной реанимации в реальных 
условиях. 

Выводы. Приведенная статистика показывает важ-
ность и необходимость продолжения обучения сотруд-
ников подразделений ГИБДД основам оказания первой 
помощи при ДТП с использованием современных учеб-
ных пособий [8]. Полученные знания и приобретенные 
умения формируют положительную мотивацию к ока-
занию первой помощи, способствуют более активному 
участию сотрудников подразделений ГИБДД в жизне-
спасающих мероприятиях, увеличивая шансы на благо-
приятный исход для пострадавших [9]. 

Проанализированные анкеты выявили наиболее ча-
стые проблемные вопросы применения укладок для ока-
зания первой помощи пострадавшим в ДТП.

1. Отсутствие укладок в оснащении некоторых ав-
томобилей и мотоциклов сотрудников ГИБДД МВД Рос-
сии. В данном вопросе отмечается положительная дина-
мика: если в 2021 году так ответили 5,8 % опрошенных, 
в 2022 году их количество сократилось до 2,2 %. 

2. Незнание состава укладки и неумение сотрудни-
ков пользоваться средствами первой помощи, входящими 
в состав укладок первой помощи пострадавшим в ДТП. 

3. Проблемные вопросы, связанные с порядком 
пополнения и списания входящих в состав укладок ме-
дицинских изделий, в настоящее время решаются на 
уровне Министерства внутренних дел путем внесения 
изменений в нормативные правовые акты, определяю-
щие порядок использования укладок. Предусмотрено 
приоритетное выполнение заявок подразделений Госав-
тоинспекции на региональном и районном уровнях по 
пополнению укладок необходимыми компонентами, что 
повысит частоту применения медицинских изделий и 
сделает оказание первой помощи более эффективным.

Предложения, направленные на совершенствование 
указанного направления деятельности с учетом мнения 
ведущих экспертов в сфере оказания первой помощи [9]: 

1. Провести занятия с личным составом подразде-
лений ГИБДД территориальных органов МВД России 
в рамках профессиональной служебной и физической 
подготовки с практическим изучением состава укладки 
для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и 
инструкции по оказанию первой помощи с применени-
ем укладки. 

2. Ввиду большого количества средств первой 
помощи, входящих в состав укладки, рассмотреть воз-
можность модульного комплектования укладки, приме-
нения специализированных комплектов, рассчитанных 
на одного пострадавшего и имеющих определенную 
цветовую маркировку в зависимости от характера по-
вреждений (красная маркировка – средства остановки 
кровотечений, белая – средства для проведения меро-
приятий сердечно-легочной реанимации, желтая – сред-
ства индивидуальной защиты, зеленая – перевязочные 
средства и т. д.). 

Применение такого способа комплектации укладки 
ускорит, особенно в темное время суток и при неблаго-
приятных метеорологических условиях, поиск необ-
ходимого набора медицинских изделий с учетом спец-
ифики травмы; позволит уменьшить загрязнение био-
логическими жидкостями пострадавшего укладку при 
поиске дополнительных изделий медицинского назна-
чения; упростит механизм пополнения укладки заменой 
использованного модуля на новый.

3. Включить в состав укладки для оказания пер-
вой помощи пострадавшим в ДТП индивидуальный 
перевязочный пакет в прорезиненной тканевой оболоч-
ке. Практика показывает, что использование марлевых 
бинтов при обширных повреждениях различных обла-
стей тела, в том числе при травматических ампутациях 
конечностей, затруднительно и не всегда эффективно. 
Применение двух широких ватно-марлевых подушечек, 
закрепленных на марлевом бинте, позволяет быстро на-
ложить давящую повязку и остановить кровопотерю.

4. Учитывая низкое качество кровоостанавливаю-
щих жгутов, входящих в состав аптечек автомобильных, 
и невозможность их применения по прямому назначе-
нию при жизнеугрожающих кровотечениях, особенно 
из нижних конечностей, считаем важным рассмотреть 
вопрос об унификации требований к табельным жгу-
там. Предлагаем заменить имеющиеся в укладке узкие 
одноразовые тканевые кровоостанавливающие жгуты с 
часто ломающимися креплениями на прочные ленточ-
ные резиновые или турникетные жгуты многоразового 
использования.

5. Незаслуженно забытая косынка армейская или 
медицинская также претендует на включение в состав 
укладки для оказания первой помощи пострадавшим в 
ДТП, так как является универсальным средством оказа-
ния первой помощи и может использоваться и как проч-
ный перевязочный материал для наложения давящей 
повязки при кровотечениях (особенно на культю при 
травматической ампутации конечности), и как средство 
иммобилизации конечностей, и как импровизированный 
жгут-закрутка. 
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Человечеству в истории своего развития прошлось 
пройти через многочисленные испытания, связанные с 
природными катаклизмами и техногенными катастрофа-
ми, но одни из ужасающих испытаний были связаны с 
вооруженными конфликтами и многолетними захватни-
ческими войнами.

С самым тяжким испытанием человечеству при-
шлось столкнуться в XX столетии в период Первой 
(1914‒1918 гг.) и Второй мировых войн. Общее число 
жертв среди военных и гражданского населения в Пер-
вой мировой войне, в которой учувствовало от 38 из 
59 существовавших на тот момент государств [1], соста-
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вило около 40 миллионов [2]. А в период Второй миро-
вой войны (1939‒1945 гг.) при участии 57 стран по об-
щим оценкам погибло 72 миллиона человек, по самым 
низким оценкам ‒ 40 миллионов, а по самым высоким ‒ 
90 миллионов [3].

Учитывая ужасающие последствия самой разру-
шительной Второй мировой войны, перед мировым со-
обществом вновь актуальным стал вопрос о создании 
новой организации по выработке соответствующего ме-
ханизма по обеспечению мира и безопасности во всем 
мире.

С образованием ООН 18 апреля 1946 г. прекрати-
ла свое существование международная межправитель-
ственная организация Лига Наций, созданная в 1919 г., 
главной целью которой являлось развитие сотрудниче-
ства между народами и гарантии их мира и безопасно-
сти.

В Уставе ООН указаны основные цели данной ор-
ганизации, являющиеся фундаментальной основой ее 
существования.

В частности, в ст. 1 Устава перечислены следующие 
цели ООН:

 – поддержание международного мира и безопас-
ности;

 – развитие дружественных отношений между на-
циями;

 – осуществление международного сотрудничества 
в разрешении международных проблем экономического, 
социального, культурного и гуманитарного характера.

Реализация указанных целей предполагает в ос-
новном использование в рамках международного права 
мирных средств, основанных на принципах:

 – справедливости для улаживания или разрешения 
международных споров или ситуаций, которые могут 
привести к нарушению международного мира; 

 – равноправия и самоопределения народов, поощ-
рения и развития уважения к правам человека и основ-
ным свободам для всех, без различия расы, пола, языка 
и религии.

Для поддержания мира и обеспечения безопас-
ности человечества в уставе ООН предусматривается 
принятие эффективных мер по достижению указанной 
цели посредством предупреждения и предотвращения 
угрозы миру, вооруженных конфликтов и агрессивных  
войн.

Несмотря на все ужасы, через которые пришлось 
пройти человечеству в ХХ веке, к сожалению, в эпо-
ху атомного XXI века ему не удалось извлечь уроки 
из прошлого, мир вновь стал вовлечен в вооруженные 
конфликты и агрессивные войны. Как известно, в эпоху 
атомного века в условиях вооруженных конфликтов и 
агрессивных войн существует высокая вероятность при-
менения ядерного оружия, что, в свою очередь, чревато 
катастрофическими последствиями для всего мирово-
го сообщества. В связи с этим перед мировым сообще-
ством в лице ООН стоят задачи по изменению принци-
пов деятельности Совете Безопасности (СБ), разработке 

и принятию соответствующего механизма предупреж-
дения вооруженных конфликтов, агрессивных войн и 
иных очагов кровопролития.

Для достижения указанной цели, особенно по под-
держанию мира и обеспечения безопасности челове-
чества, считаем целесообразным изменить процедуру 
принятия решения в Совете Безопасности ООН, кото-
рая является существенным препятствием для своев-
ременного и должного реагирования на вооруженные 
конфликты. Сущность данной проблемы заключается в 
том, что некоторые постоянные члены СБ, наделенные 
правом вето, исходя из личных интересов, злоупотре-
бляют предоставленным правом и блокируют принятие 
решения по пресечению вооруженных конфликтов, а не-
которые из них, к сожалению, сами являются инициато-
рами подобных конфликтов. Иной проблемой является и 
то, что ООН не всегда удается своевременно решить во-
прос отправки миротворцев в район вооруженных кон-
фликтов ввиду сложной процедуры согласования этого 
вопроса в СБ. Отдельные члены СБ ООН по вышеука-
занной причине сознательно блокируют или затягива-
ют решение вопроса об использовании миротворцев в 
зонах вооруженных конфликтов для разъединения кон-
фликтующих сторон.

Исходя из главной цели, поддержания международ-
ного мира и безопасности человечества, международ-
ному сообществу в лице ООН следует кардинальным 
образом поменять правила своей деятельности. В про-
тивном случае, ее авторитет и значение в современном 
мире будут сведены к нулю, из одной из авторитетных 
организаций мирового масштаба она превратится в 
«клуб-говорильню».

Первым делом с целью предупреждения и пресе-
чения вооруженных конфликтов, особенно агрессивных 
войн, ООН следует перестроить принцип деятельности 
Совета Безопасности:

 – во-первых, необходимо расширить Совет Без-
опасности за счет демократических государств, соблю-
дающих общепризнанные принципы международного 
права и международные договоры, таким образом, что-
бы все континенты были в нем представлены;

 – во-вторых, необходимо исключить право вето 
любого члена СБ в случаях необходимости применения 
мер для пресечения межгосударственных, внутригосу-
дарственных вооруженных конфликтов и агрессивных 
войн;

 – в-третьих, по процедурным вопросам, связанным 
с предупреждением и пресечением вооруженных кон-
фликтов, решение должно приниматься большинством 
голосов;

 – в-четвертых, следует разработать процедуру ис-
ключения из СБ и приостановления членства в ООН 
государств, допускающих грубое нарушение положений 
Устава ООН и общепризнанных принципов междуна-
родного права и международных договоров, касающих-
ся вопросов сохранения мира и обеспечения безопасно-
сти человечества.
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Кроме того, для своевременного реагирования на 
все факты вооруженных конфликтов необходимо в рам-
ках ООН создать независимый от какого-либо государ-
ства постоянно действующий вооруженный контингент 
под названием «Миротворческих силы» и подчинить 
его непосредственно Генеральному секретарю ООН с 
правомочием и обязанностью его введения в зону во-
оруженного противостояния или агрессивных войн для 
разъединения противоборствующих сторон и создания 
условий политического урегулирования возникших про-
блем между конфликтующими сторонами с последую-
щим уведомлением СБ, в рамках которого будут прини-
маться последующие решения по урегулированию воз-
никших конфликтов.

Решение Генерального секретаря ООН по вводу во-
оруженного контингента в зону вооруженного конфлик-
та с целью его прекращения должно быть обязательным 
для участников конфликта и реализовано беспрекослов-
но в самые кратчайшие сроки. В случае воспрепятство-
вания вводу вооруженного контингента в зону конфликта 
для его прекращения вся ответственность должна быть 
возложена на виновную сторону, включая принятие в от-
ношении него не только различных мер политико-эконо-

мического характера, но и мер, предусматривающих как 
приостановление членства в ООН, так и принуждение к 
миру всеми силами мирового сообщества.

На наш взгляд, наличие такого принципа деятель-
ности ООН и СБ может стать существенным механиз-
мом по поддержанию мира, обеспечению безопасности 
человечества, а также мирному развитию и сосуще-
ствованию всех народов и государств в современном  
мире.

Список источников / References
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Государства_‒_

участники_Первой_мировой_войны. (1. https://
ru.wikipedia.org/wiki/State—_participants_ofthefirst_
world War.)

2. https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_
casualties#:~:text=Общее%20число%20жертв%20
среди%20военных,смертоносных%20конфликтов%20
в%20истории%20человечества.

3. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.
ru.0a5518cd-62adc5b5-925dec13-74722d776562/https/
en.wikipedia.org/wiki/Participants_in_world_war_ii#cite_
note-2.

Информация об авторе
М. Д. Давитадзе ‒ профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского 

государственного института международных отношений (университет) МИД России (Одинцовский филиал), про-
фессор кафедры теории и истории государства и права Московского университета им. С.Ю. Витте, доктор юридиче-
ских наук, профессор.

Information about the author
M. D. Davitadze ‒ Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the Moscow 

State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Odintsovo 
branch), Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the S.Y.Witte Moscow State University, 
Doctor of Legal Sciences, Professor.

Статья поступила в редакцию 11.07.2022; одобрена после рецензирования 30.08.2022; принята к публикации 
29.09.2022.

The article was submitted 11.07.2022; approved after reviewing 30.08.2022; accepted for publication 29.09.2022.



69Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 342
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-69-71
NIION: 2015-0066-6/22-534
MOSURED: 77/27-011-2022-06-733

Франция как пример президентской республики

Анварбек Ибрагимович Джанболатов
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия, 
dzhanbolatov.anvar@mail.ru

Аннотация. Предметом острых дискуссий является форма правления Пятой республики во Франции. Одни 
считают ее классической смешанной республикой, другие ‒ классической президентской, третьи, анализируя основы 
организации государственной власти в данной стране, конструируют французскую модель президентской республи-
ки. В данной статье будут рассмотрены особенности Пятой Французской республики как пример президентского 
правления.

Ключевые слова: политические права, конституция, президентская республика, конституционное правосудие, 
парламент, полномочия, конституционный совет

Для цитирования: Джанболатов А. И. Франция как пример президентской республики // Вестник экономиче-
ской безопасности. 2022. № 6. С. 69–71. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-69-71.

Original article

France as an example of a presidential republic

Anvarbek I. Dzhanbolatov
Dagestan State University, Makhachkala, Russia, 
dzhanbolatov.anvar@mail.ru

Abstract. The subject of sharp discussions is the form of government of the Fifth Republic in France. Some consider it 
a classic mixed republic, others ‒ a classic presidential republic, others, analyzing the foundations of the organization of state 
power in a given country, construct a French model of a presidential republic. This article will consider the features of the 
Fifth French Republic as an example of presidential rule.

Keywords: political rights, constitution, presidential republic, constitutional justice, parliament, powers, constitutional 
council

For citation: Dzhanbolatov A. I. France as an example of a presidential republic. Bulletin of economic security. 
2022;(6):69–71. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-69-71.

Франция была парламентской республикой, но бес-
конечные правительственные кризисы, слабость главы 
государства и отсутствие партийной дисциплины под-
винули ее к решительному переходу к президентской 
республике. С тех пор такая форма правления обеспечи-
вает Французской Республике стабильность и порядок, 
сильную внешнюю политику, отсутствие глобальных 
конституционных кризисов, в связи с чем представляет 
огромный интерес к исследованию и является актуаль-
ной в вопросе развития демократических и политиче-
ских прав в России.

В современной политической науке часто упомина-
ется французская модель института президентства, ко-
торая зарекомендовала себя как достаточно устойчивый 
и гибкий тип правления. Но именно благодаря непре-
кращающимся дискуссиям по поводу формы правления 

Пятой республики рассмотрение Франции как примера 
модели президентской республики является одним из 
основополагающих на основании конституционного за-
конодательства Пятой республики во Франции.

Конституция Пятой Республики в своей формули-
ровке проводит различие между главой государства и 
главой правительства: именно премьер-министр, а не 
Президент, в соответствии со статьей 21 конституции 
«руководит действиями правительства», в соответствии 
со статьей 20 «определяет и проводит политику нации», 
а также «обеспечивает исполнение законов» и «пред-
лагает президенту конституционные поправки» [1]. Он 
продвигает и защищает законодательство в Националь-
ном собрании и перед общественным мнением, консуль-
тирует президента по вопросам политики, и председа-
тельствует в важных межведомственных комитетах.

© Джанболатов А. И., 2022
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Происхождение Конституции 1958 года как раз и 
объясняется тем, что она была создана в качестве орга-
низации разделения властей с четкой целью тщательного 
регулирования отношений между властями и ограниче-
ния деятельности парламента. Единственный упомина-
ния основных прав и свобод, находится в первом пункте 
Преамбулы, где говорится приверженности француз-
ского народа правам человека и принципам националь-
ного суверенитета, как они определены Декларацией 
1789 года, подтвержденной и дополненной Преамбулой 
Конституции 1946 года. Однако значение, придаваемое 
Преамбуле 1958 года, носило лишь программный, а не 
нормативный характер [4].

Правительство премьер-министра может издавать 
законы посредством декретов, постановлений и поста-
новлений и, в соответствии со статьей 38 конституции, 
может просить Национальное собрание делегировать 
полномочия по изданию указов в областях, обычно на-
ходящихся под юрисдикцией законодательного органа. 
Именно премьер-министр и Кабинет министров ведут 
повседневную деятельность государства и контролиру-
ют бюрократию [2]. Однако члены Совета министров 
назначаются Президентом, который также председа-
тельствует на его заседаниях и определяет его повестку 
дня, за исключением случаев «совместного прожива-
ния» [3]. Премьер-министр де-факто контролирует ка-
бинет министров и, следовательно, разработку полити-
ки во время совместного проживания.

Президент может также решать, какие министры 
участвуют в еженедельных заседаниях кабинета мини-
стров, называемых «Советом министров». Они также 
могут решать, какие законопроекты должны обсуждать-
ся в Ассамблее и сколько времени должно быть выде-
лено на обсуждение отдельных частей законопроекта, 
что позволяет им ускорить парламентские обсуждения. 
Президент возглавляет кабинет министров, определяет 
его членов и определяет его повестку дня, и, таким об-
разом, кабинет министров является для него важным 
инструментом для создания и направления политики. 
Однако назначения на посты министров стали в значи-
тельной степени аполитичными по своему характеру. 
Способность президента укомплектовать кабинет поли-
тическими союзниками, тем самым непропорциональ-
но увеличивая свою власть, еще более ограничена тем 
фактом, что он может быть свергнут вотумом недоверия 
в Ассамблее. Таким образом, назначенные президентом 
члены кабинета должны быть приемлемы для партии 
большинства в Ассамблее.

Согласно статье 5 Конституции, именно Президент 
следит за соблюдением конституции и гарантирует неза-
висимость государства. Как предусмотрено в статье 15 
Президент также является главнокомандующим воору-
женными силами. Президент, несомненно, руководит 
внешней политикой государства: он ведет националь-
ную дипломатию, ведет переговоры и подписывает до-
говоры, а также может назначать послов и принимать 
глав иностранных государств. Кроме того, президент об-

ладает широкими полномочиями по назначению, имея 
возможность назначать премьер-министра, членов Со-
вета министров, членов нескольких судебных органов, 
военных офицеров и политических советников. Такая 
способность назначать позволяет ему косвенно влиять 
на политический процесс, поскольку он может поста-
вить политических союзников на важные и влиятельные 
посты. Примечательно, что он имеет право подписывать 
законопроекты и издавать законы и указы, председатель-
ствовать на заседаниях кабинета министров и может на-
правлять послания законодательным органам. Поэтому 
он имеет значительное непосредственное влияние на 
законодательный процесс. Однако его влияние на поли-
тический процесс и на законодательный орган на этом 
не заканчивается. Хотя он не может наложить вето на 
законопроекты, президент может попросить парламент 
пересмотреть все или часть любого законопроекта, ко-
торый ему не нравится. Он также может представить в 
Конституционный совет любой акт парламента или до-
говор, конституционность которых вызывает сомнения.

Согласно статье 11 Конституции Франции, он мо-
жет полностью обойти законодательный процесс, пред-
ставив непосредственно общественности референдум 
по любому органическому законопроекту или любому 
договору, требующему ратификации. Тем не менее, для 
этого он должен сначала получить совет и согласие сво-
его кабинета [1]. Президент также наделен двумя дру-
гими важными и могущественными полномочиями: он 
может распустить законодательный орган, назначив но-
вые выборы, и может, в соответствии со статьей 16 кон-
ституции, ввести чрезвычайные полномочия, которые 
позволяют ему управлять страной без совещательного 
парламентского процесса [1]. Тем не менее, существуют 
ограничения на эти полномочия, которые в противном 
случае могли бы дать Президенту непропорциональную 
власть над законодательной властью [5].

Однако, как свидетельствует конституционное раз-
витие Франции, Парламент усиливает свои полномочия, 
тогда как влияние Президента несколько ослабляется. 
Определенную роль в этом сыграли решения органа 
конституционного контроля - Конституционного совета, 
а также сильные демократические традиции француз-
ского общества. Во французском политическом режиме 
Конституционный совет считается органом первосте-
пенной важности. В его обязанности входит обеспе-
чение регулярности выборов президента Республики. 
Обеспечить регулярность проведения референдума и 
обнародование его результатов. Конституционный совет 
должен вынести решение по вопросу о конституционно-
сти органических законов и постановлений парламент-
ских собраний. Председатель Конституционного совета 
назначается президентом государства и имеет право 
голоса в случае равенства голосов. Полномочия прези-
дента и премьер-министра, тесно связаны между собой 
по двум основным причинам: первая, это – координа-
ция во всех областях. Так согласно ст. 16 Конституции 
«Статья 16. Если институты Республики, независимость 
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Нации, целостность ее территории или выполнение ее 
международных обязательств оказываются под серьез-
ной и непосредственной угрозой и нормальное функци-
онирование конституционных государственных властей 
‒ прервано, Президент Республики после официальной 
консультации с Премьер-министром, с председателями 
палат, а также с Конституционным Советом принимает 
меры, которые диктуются этими обстоятельствами» [1]. 
И наоборот, основные правительственные решения, ко-
торые принимаются в совете министров, президент Ре-
спублики, который председательствует на нем и, следо-
вательно, утверждает повестку дня (что дает ему право 
вето), подписывает указы и постановления.

С другой стороны, модель носит политический ха-
рактер, когда президент республики назначает премьер-
министра, и эта кандидатура имеет очевидное полити-
ческое содержание, когда президент и национальное 
собрание избираются одним и тем же большинством из-
бирателей. Таким образом, институциональное совмест-
ное решение является одновременно политическим со-
вместным решением, которое может быть взаимным, 
когда президент и премьер-министр принадлежат к од-
ной партии [4].

Выводы. Пятая Республика наделяет Президента 
Республики большей властью, чем Четвертая, и также 
наделяет его исполнительной властью. Сам историче-
ский процесс становления модели президентской ре-
спублики во Франции выражал собой в целом консти-
туционное развитие, в котором структурное изменение 
основных прав формируется исходя из концепции Вер-
ховенства права, поскольку эти понятия соответству-
ют установленному правилу права. Несмотря на слож-
ности и проблемы, возникавшие в период построения 
президентской республики, французский народ оказал 
большое доверие власти и вышел на путь стабильности 
и развития. В целом исполнительная власть Франции 
характеризуется правительственной диархией и отно-
шениями внутри нее, которые фактически находятся в 
зависимости от структуры и политической поддержки, 
предоставляемой соответственно президенту и пре-
мьер-министру. Это позволяет перераспределить власт-
ные полномочия между высшими государственными 
органами, учитывая волеизъявления избирателей в ходе 

парламентских или президентских выборов, а также 
позволяет учитывать интересы противоборствующих 
сторон и существовать в сложной ситуации на равных 
позициях.
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Вектор развития науки, особенно юридического ха-
рактера, определяется потребностями общества на кон-
кретном историческом этапе развития, подвержен влия-
нию ценностей, которые оно признает и воспроизводит. 
Накопленный запас научных знаний, взаимодействие и 
взаимопроникновение методов различных отраслей на-
уки, многообразие научных взглядов, а также интегра-
ция научного знания создают условия для ускорения 
темпов развития науки в целом. Криминология, как и 
любая другая наука, находится в процессе накопления 
и систематизации знаний, что подразумевает уточнение 

предмета исследования и составных элементов, объяс-
няет его генезис, и означает продолжение процесса от-
граничения от предмета уголовного права, включение в 
себя применительно к преступности явлений, которые 
составляют содержание иных наук [16, с. 369–384].

Как отмечал В. В. Лунеев, хотя криминология вы-
шла из социологии и статистики, однако на первона-
чальном этапе накопление знания происходило в рамках 
психологии, антропологии и т. д., которые заложили 
основу для уголовного законодательства и уголовного 
права [12, с. 27], что добавляет специфики ее предме-

© Дроздов Д. Е., 2022
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ту в призме многообразия мировозренческих позиций. 
Криминология рассматривалась ранее и рассматривает-
ся сейчас как: часть науки уголовного процесса; часть 
социологии; самостоятельная комплексная социолого-
правовая или социолого-уголовно-правовая наука; само-
стоятельная общетеоретическая юридическая наука для 
дисциплин антикриминального цикла; как комплексная 
отрасль права [5, с. 5–6], что отразилось и продолжает 
оказывать влияние на понимание ее как науки. 

Традиционно сущность отечественной криминоло-
гии проявляется в познании преступности, ее причин, 
личности преступника и мер противодействия преступ-
ности. Однако так было не всегда. Особенно ярко эта 
позиция нашла подтверждение в процессе исследования 
личности преступника. Последняя долгое время, оши-
бочно, не признавалась составным элементом предмета 
криминологи. При этом проблема личности преступни-
ка рассматривалась в призме субъекта преступления, со-
вершающего запрещенное законом общественно – опас-
ное деяние в рамках уголовного права. Сахаров А. Б.,  
поддерживая изложенную позицию, не ограничился во-
просами исследования личности преступника исклю-
чительно с позиции уголовного права, подвергнув тща-
тельному анализу проблемы причин преступности, де-
лая акцент на экономической составляющей, условиях 
нравственного формирования личности, субъективных 
и объективных обстоятельствах, влияющих на прояв-
ление антиобщественных взглядов в преступных по-
сягательствах [13, с. 1–278]. Герцензон А. А. указывал, 
что советская криминология — это наука о состоянии, 
динамике, причинах преступности, методах ее изуче-
ния, путях и средствах ее предупреждения в обществе  
[7, с. 7]. Не включая ее в предмет криминологии, он обо-
сновывал необходимость изучения личности преступ-
ника, лицами, осуществляющими борьбу с преступно-
стью, совокупностью наук, где на первое место стави-
лась криминология [3, с. 18].

На следующем этапе развития криминологии сфор-
мировалась точка зрения, согласно которой ее следует 
понимать как социально правовую науку, изучающую 
сущность, закономерности и формы проявления пре-
ступности, ее причины и иные детерминанты, личность 
преступника и других категорий правонарушителей, 
которые могут встать на преступный путь, а также си-
стему предупреждения преступности, на основе кото-
рой разрабатывается общая теория предупредитель-
ного воздействия и криминологическая профилактика  
[8, с. 6]. Фактически утверждалось, что не только лич-
ность преступника, но и лиц, совершающих право-
нарушения включены в ее предмет. В дальнейшем 
идея высказывалась неоднократно, однако, исключи-
тельно с позиции перерастания противоправного по-
ведения в преступную деятельность, что по мнению  
Лобзякова В. П. не способствует глубокому исследо-
ванию сущности административных правонарушений, 
их связи с криминогенной средой» [11, с. 18]. Иссле-
дование социальных основ правонарушений высту-

пает способом объяснения механизма преступного  
поведения.

Кудрявцев В. Н. определял криминологию как гу-
манистическую науку, поскольку ее целью выступает 
познание преступности, лиц, совершающих престу-
пления, объяснение причин преступности и выработка 
необходимых и достаточных предупредительных мер. 
Конкретизируя и уточняя свою позицию, указывал на ее 
общетеоретических характер [10, с. 10]. В определение 
криминологии им были заложены основы расширенно-
го толкования предмета как преступности в единстве и 
многообразии ее сущности, и факторов, которые непо-
средственно с ней связаны [10, с. 19]. 

Стаценко В. Г., полагая, что криминология по ха-
рактеру общетеоретическая наука о преступности, до-
полняет традиционные элементы механизмом индиви-
дуального преступного поведения [14, с. 8]. Несмотря 
на то, что позиция является аргументированной, широ-
кой поддержки она не нашла. В частности, механизм 
преступного поведения предлагается изучать в разделах 
о детерминантах преступности и ее предупреждении  
[15, с. 13] либо личности преступника [10, с. 92].

Антонян Ю. М. обосновывает комплексность кри-
минологии, которая использует достижения иных наук, 
включая в ее предмет пять элементов: преступность, 
причины преступности собственно криминологическо-
го характера; личность преступника; преступное пове-
дение; предупреждение преступности [1, с. 34, 35]. При 
этом сложно согласиться с выделением причин преступ-
ности исключительно криминологического характера, 
основанной на невозможности охватить криминологией 
всех сфер социального бытия, поскольку влияние эконо-
мических, социальных, политических и иных детерми-
нант в совокупности объясняют не только существова-
ние, но и изменение преступности. 

Прозументов Л. М. и Шеслер А. В. обосновывают 
позицию для выделения криминализации и декримина-
лизации деяний как самостоятельного элемента пред-
мета криминологии, определяя обусловленность со-
держания уголовного закона состоянием преступности 
и иными криминологическим явлениям [15, с. 14, 15]. 
Эта позиция соотносится с практической направлен-
ностью деятельности правоохранительных органов по 
предупреждению преступности, осуществляющих учет 
статистических иных эмпирических данных. На их ос-
нове законодатель корректирует правоприменительную 
практику, действующее законодательство, игнорируя 
серьезные криминологические исследования, которые 
должны лежать в основе процесса криминализации и 
декриминализации преступности.

Убедительным является утверждение об инноваци-
онном характере криминологии, основанном на разви-
тии преступности как высокоорганизованной системы, 
представляющей угрозу национальной безопасности и 
как следствие корректировке представлений о науке, ее 
методологии, научном сопровождении процесса пред-
упреждения преступности, а также саморазвитие нау-
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ки о преступности. Криминология рассматривается как 
юридическая, теоретико-прикладная наука. При этом 
ключевой элемент ее предмета, предупреждение пре-
ступности, предлагается рассматривать как преступную 
и противоборствующие системы [4, с. 499–507].

Высказываются мнения о включении в предмет 
криминологии проблематики, связанной с жертвой пре-
ступления, которая рассматривается как ответвление, 
изучающее жертву преступления и профилактику ее 
поведения [9, с. 26]. При этом жертва преступления ин-
тересует криминологию как элемент механизма престу-
пления, проявляющийся в детерминантах и предупреж-
дении преступности. 

Кроме того, криминология рассматривается как на-
ука о закономерностях преступности, ее причин и ус-
ловий, личности преступника и механизма преступной 
деятельности, криминальной жертвы, профилактики 
преступлений и иных правонарушений, анализа нега-
тивных социальных явлений и процессов, организации 
противодействия преступности, осуществления анти-
криминогенной политики. К ее предмету относят исто-
рию науки и перспективы развития, преступление и ме-
ханизм преступной деятельности, личность преступни-
ка, преступность и ее причины, основы виктимологии, 
криминологическое прогнозирование и планирование, 
отдельные группы и виды преступности, их предупреж-
дение [6, с. 8, 11]. 

Предлагалось относить к ее предмету преступ-
ность, фоновые явления, на нее влияющие; различные 
ее виды и конкретные (единичные) преступления, с ка-
чественными и количественными характеристиками; а 
также причины преступности как закономерности, ее 
детерминирующие, и условия, способствующие их про-
явлению [2, с. 39]. Действительно, анализ преступности 
невозможен без обращения и исследования в совокуп-
ности административных, служебных гражданско-пра-
вовых деликтов и девиаций, многие из которых являясь 
противоправными или аморальными включены в си-
стему причин и условий преступности [12, с. 51]. Эта 
позиция является традиционной. Однако это не решает 
вопроса отнесения административных правонарушений 
к предмету криминологии поскольку их связь с преступ-
ностью не ограничивается исключительно причинным 
комплексом, порождающим преступность или элемен-
том механизма преступного поведения.

Выступая на ряду с преступностью угрозой наци-
ональной безопасности, административная деликтность 
в силу только масштабности представляет опасность 
для охраняемых законом интересов личности общества 
и государства. Тесня связь преступлений и администра-
тивных правонарушений, проявляется в схожести субъ-
ективных составов. Например, статья 7.27 КоАП РФ и 
158 УК РФ разграничиваются стоимостью имущества в 
размере 2 500 рублей, при отсутствии квалифицирую-
щих признаков преступления. Квалификация действий 
в рамках двух составов предполагают три варианта. Во-
первых, при тайном хищении имущества стоимостью 

более 2 500 рублей, действия квалифицируются по соот-
ветствующей статье УК РФ. Во-вторых, в ходе тайного 
хищения имущества стоимостью менее 2 500 рублей, 
при наличии квалифицирующих обстоятельств, насту-
пает уголовная ответственность. В-третьих, при тайном 
хищении имущества стоимостью менее 2 500 рублей без 
квалифицирующих обстоятельств, действия составляют 
состав административного правонарушения. Фактически 
граница между некоторыми административными право-
нарушениями и преступлениями в отдельных случаях не-
значительна, а, следовательно, близкими (если не иден-
тичными) становятся причины их совершения, условия 
формирования личности преступника и правонаруши-
теля, а также выработка мер предупреждения противо-
правной деятельности. Такие примеры не единичны.

Еще более тесная связь проявляется в администра-
тивной преюдиции, как приеме юридической техники, 
предусматривающем включение в диспозиции уголов-
ного закона сведений о повторном совершении схожих 
административных правонарушений, выступающим 
основанием для их криминализации. Примеры админи-
стративной преюдиции в уголовном праве так же не еди-
ничны, а границы с преступлением еще более размыты. 
Статьей 264.1. УК РФ, предусматривается уголовная от-
ветственность за управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвер-
гнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или за 
невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения. Если между 
привлечением к административной ответственности, 
за два и более деяния предусмотренные, частью 1 ста-
тьи 12.8 КоАП РФ прошло менее 1 года наступает уго-
ловная ответственность, более 1 года административная. 
В таких случаях связь между преступлением и админи-
стративным правонарушением допустимо признать иден-
тичной. Два состава административных правонарушения, 
при некоторых условиях образуют одно преступление.

В связи с изложенным предмет криминологии до-
пустимо рассматривать выделяя несколько уровней, 
первым из которых является преступность как осново-
полагающая основа. 

Второй уровень, связанные с ней элементы (причи-
ны преступности, личность преступника и предупреж-
дение преступности), которые остаются неизменными и 
достаточными для познания этого сложного негативно-
го социального явления. 

Третий уровень представляет собой конкретизацию 
содержания предыдущих, обусловленное накоплением 
и систематизаций знаний. Он является самым подвиж-
ным и отражающим развитие общественных отношений 
на конкретном историческом этапе. 

Следовательно, административные правонаруше-
ния могут рассматриваться и как причины преступно-
сти, и как элемент механизма преступного поведения и, 
в ряде случаев, составная часть преступности. 



75Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

Такой подход к пониманию предмета криминоло-
гии не противоречит традиционному, учитывает ее раз-
граничение с девиантологией, виктимологией и админи-
стративной деликтологией. 
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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 

© Есина А. С., 2022
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УПК РФ в органах предварительного следствия систе-
мы ОВД позволил выявить ряд проблемных ситуаций, 
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 телефон-
ный разговор подозреваемого (выд. автором), который 
стал таковым только после того, как составлен протокол 
задержания в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. Соответ-
ственно, право на телефонный разговор у гражданина, 
который задержан и/или доставлен в орган дознания в 
связи с каким либо происшествием – отсутствует (име-
ется в виду на основании УПК РФ). 

Необходимо определиться с начальным моментом 
исчисления срока в 3 часа. Законодатель определяет, что 
подозреваемый должен быть доставлен в орган дозна-
ния 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» [6]. Таким образом, для исчисления срока на реа-
лизацию 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 каби-
нет следователя размещен в отдельно стоящем здании 
или же речь идет о следователе Следственного комитета 
РФ, доставление завершается в кабинете следователя». 
Указанный автор полагает, что «…у следователя появ-
ляется легкоосуществимая и, главное, основанная на 
законе возможность лишить доставленное к нему лицо 
права на телефонный разговор. Для этого достаточно за-
кончить оформление протокола задержания ровно через  
3 часа после доставления к нему фактически задержан-
ного» [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; 5]. 

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 обра-
зом следователь должен быть уверен, что телефонный 
разговор подозреваемого не нанесет вред интересам 
расследования? Где гарантия того, что тот гражданин, с 
которым будет разговаривать подозреваемый, не являет-
ся его соучастником, организатором, членом ОПГ и т. д. 
Не следует исключать ситуацию, когда в целях противо-
действия расследованию участники ОПГ могут заранее 
договориться 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 
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фраз или звуков. С этой точки зрения формулировка за-
конодателя достаточно уязвима. В попытках урегулиро-
вать данное действие без ущерба для интересов рассле-
дования, следователь оказывается «заложником» ситуа-
ции 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 
жительства или месту регистрации или месту нахож-
дения задержанного (в том числе временного нахож-
дения). Добропорядочные граждане, «потеряв» своего 
родственника 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 за-
конодатель относит суммы, связанные с уведомлением 
близких родственников, родственников или близких лиц 
подозреваемого о его задержании и месте нахождения. 
В органах внутренних дел следует ввести необходимую  
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 течение 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 
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у субъекта расследования столько времени, отвлекая его 
от главной цели задержания-проверить лицо на причаст-
ность к совершению преступления? 

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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Формирование юриспруденции как науки началось 
в глубокой древности. Именно тогда, пытаясь разре-
шить некоторые коллизии, римские юристы осознали, 
что разработка эффективной правовой системы создает 
основу для развития общественных отношений и обще-
ства в целом. А это, в свою очередь, требует не только 
качественной подготовки кадров, но и научного анализа 
возникающих проблем.

Так зародилась наука юриспруденция. Минули века, 
но правоприменительная практика и сегодня преподно-
сит сюрпризы, устранение которых зачастую возможно 
лишь посредством изменения действующих правовых 
норм. Но почему это необходимо сделать и как, чтобы 
достичь максимального эффекта? Исследованием этой 
сферы деятельности в большей степени и занимается 
юридическая наука.

Юридическая наука изучает право как особую си-
стему социальных норм, свойства правотворческой и 
правоприменительной деятельности. Проводимые ис-
следования позволяют выдвигать идеи о возможности 
внесения прогрессивных изменений в работу государ-
ственного механизма и способы регулирования разви-
тия общества.

Не избежали этого и представители оперативно-
розыскной науки, которые, основываясь на анализе 
практической деятельности оперативных подразделе-
ний и взаимодействующих с ними структур, с середи-
ны прошлого века неоднократно осуществляли попытки 
инициировать работу по совершенствованию государ-
ственного профессионального сыска, в том числе путем 
формирования нормативных правовых актов, регули-
рующих оперативно-розыскную деятельность (далее – 
ОРД), и последующей модернизации содержащихся в 
них предписаний [1; 2; 3; 8; 9; 10; 11;12; 15]. 

Несмотря на значительное количество исследова-
ний проблем регламентации ОРД, первое двадцатилетие 
нового века мало что изменило в достаточно косной си-
стеме разработки и повышения качества нормативных 
правовых актов как законодательного, так и подзакон-
ного уровней1.

Научные изыскания относительно возможностей 
создания нормативных правовых актов и повышения 
уровня их влияния на правоприменительную практику 
осуществлялись целым рядом специалистов в области 
ОРД преимущественно путем изложения различных 
идей, разработки предложений и рекомендаций, на-
правленных на оптимизацию отдельных аспектов опе-
ративной работы. Но были и более серьезные труды  
[напр.: 4; 5].

Однако независимо от их объема и содержания все 
они строятся примерно одинаково и в основном по стан-

1 Так, несмотря на принятые за указанное время тридцать 
две редакции Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», повлекшие за собой шестьдесят семь изменений 
его предписаний, по мнению специалистов, существенного улуч-
шения нормативного правового регулирования государственной 
профессиональной сыскной деятельности не произошло.

дартной схеме, включающей в себя упоминание о на-
личии проблемы (проблем), итоги проведенных в этой 
части изысканий, рассуждения авторов и описание вари-
антов возможного улучшения существующей ситуации.

Вместе с тем для того, чтобы получить объектив-
ную картину исследуемого нами предмета, необходимо 
не только обладать знаниями в области нормативного 
правового регулирования анализируемой деятельно-
сти или соответствующими эмпирическими данными, 
но и оценками рассматриваемой проблемы со стороны 
специалистов, т. е., как правило, лиц, имеющими соот-
ветствующее профессиональное образование, хорошие 
практические знания и/или практический опыт в какой-
либо сфере.

А это означает, что научные работы юридического 
профиля невозможно написать без цитирования предпи-
саний нормативных правовых актов различного уровня 
и ссылок на мнения ученых2.

Такие труды только тогда могут стать утилитарны-
ми, когда с их содержанием и предложенными идеями 
смогут ознакомиться значительное число заинтересо-
ванных лиц. Для этого существует, если не затрагивать 
фундаментальные работы, два основных способа: вы-
ступление на научной (научно-практической) конферен-
ции и публикация в журнале. В первом случае содержа-
ние исследования излагается в выступлении и тезисах, 
во втором – в статье.

Авторитетные журналы в ходе подготовки к опу-
бликованию работы ученого или практика в обязатель-
ном порядке проверяют ее в системе обнаружения тек-
стовых заимствований3. Так, статья одного из авторов 
данной работы4 при проверке с помощью этого про-
граммного продукта показала 51,67 % оригинальности, 
что является не самым приемлемым показателем само-
стоятельности труда исследователя.

Оставшиеся проценты распределились следующим 
образом: заимствования – 7,25, самоцитирования – 0,84, 
цитирования – 40,24.

2 Следует отметить, что зачастую на глаза попадаются кра-
сиво изданные труды по тем или иным вопросам ОРД, фамилии 
авторов которых неизвестны специалистам. При ближайшем рас-
смотрении выясняется, что это философы, военные, политоло-
ги и иные исследователи, возможно, признанные авторитеты в 
определенной области знаний, но зачем-то пытающиеся сказать 
свое слово в, как правило, не известной им науке, а тем более – 
практике. Вот этих ученых к категории специалистов (при всем 
уважении к их заслугам на ином поприще) мы отнести не можем.

3 Сейчас для выявления плагиата используются компью-
терные программы, анализирующие тексты и пр. на предмет по-
вторяемости информации, внесенной в базу программы, или по 
сканированию интернет-ресурсов. Таким образом, программа 
определяет степень повторяемости информации в анализируемой 
работе.

4 Железняк Н. С. Уничтожение материалов по результатам 
проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий: не-
обходимость или «так повелось»? (предполагается к опубликова-
нию в научно-практическом журнале «Общество и право» Крас-
нодарского университета МВД России). 
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При этом сразу отметим, что программ, направлен-
ных на обнаружение заимствований, сегодня уже не еди-
ницы. Мы далее будем говорить конкретно о российской 
системе «Антиплагиат», причем о ее платном контенте 
– со множеством модулей поиска. Оговоримся: как со-
вершенно справедливо указывают авторы, отдававшие 
свое внимание системам обнаружения неправомерных 
заимствований (плагиата), в современном российском 
законодательстве нет норм, регламентирующих исполь-
зование подобных систем, но еще 15 лет назад Советом 
по качеству при Рособрнадзоре высшим учебным за-
ведениям было рекомендовано использование системы 
«Антиплагиат» [14, с. 164], а потому как должностные 
лица «видят» использование этой системы, «так творче-
ски и реализуют» свое видение [6, с. 60].

Попытаемся разобраться с полученными цифрами 
с точки зрения наименования использованной системы, 
где одной из частей названия является термин «пла-
гиат». Для этого заглянем в так любимую школярами 
Википедию и посмотрим в разделе «Словари и энци-
клопедии на Академике», что же это за зверь: «Плаги-
ат выражается в публикации под своим именем чужого 
произведения или чужих идей, а также заимствовании 
фрагментов чужих произведений без указания источ-
ника заимствования. Обязательным признаком плаги-
ата является присвоение авторства. Проще говоря, под 
плагиатом понимается умышленно совершаемое физи-
ческим лицом незаконное использование или распоря-
жение охраняемыми результатами чужого творческого 
труда, выражающееся в публикации под своим именем 
чужого произведения или чужих идей, а также во вза-
имствовании фрагментов чужих произведений без ука-
зания источника заимствования». 

Ключевым словом в данном пояснении выступает 
термин «заимствование». Заимствование – это копиро-
вание (полное или частичное) слов или выражений из 
одного языка в другой. Применительно к программе 
«Антиплагиат» и связанной с ней деятельности под 
заимствованием понимается полное или частичное ко-
пирование текста из другой работы. При этом текст, 
оформленный в кавычки и с поставленным авторством, 
именуется цитированием, текст, взятый из собствен-
ной же работы автора, – самоцитированием (правда, 
не всегда, но это уже огрехи большого объема инфор-
мации в Интернете). Соответственно, логично под про-
сто «заимствованием» понимать копирование чужого 
текста без указания авторства, то есть плагиат. Цвето-
вое обозначение таких кусочков текста в программе –  
красное.

И, соответственно, даже 7,25 % заимствования для 
одного из авторов настоящей работы представляется не-
приемлемой цифрой, поскольку на протяжении десяти-
летий он доказывал и, представляется, доказал самосто-
ятельность своих трудов, идей, размышлений, выводов 
и рекомендаций.

Итак, в отчете программа отмечает десять заим-
ствований – текстовых пересечений, т. е. фрагментов 

текста проверяемого документа, совпадающих или поч-
ти совпадающих с фрагментом текста источника.

Если же проанализировать, что именно программой 
отмечено заимствованием, то видно, что, например, как 
заимствование помечен текст «в возбуждении уголовно-
го дела отказано или уголовное дело прекращено» или 
«срок уничтожения фонограмм и других материалов по 
результатам завершения прослушивания телефонных и 
иных переговоров»1. Причем попытка посмотреть, от-
куда был «заимствован» текст, не увенчалась успехом: 
программа выдает надпись: «Страница перемещена по 
другому адресу». Мелочь, а неприятно. Вроде и ложки 
нашлись, а осадочек остался.

Стоит также отметить весьма интересные моменты, 
когда система начинает «подсвечивать» красным фами-
лию автора (и в этот раз автора статьи не миновала эта 
участь) – очень часто такая ситуация возникает в отно-
шении людей, имеющих большое количество научных 
трудов, известных в своих областях знаний, название 
вуза – это случается практически всегда; еще интерес-
нее, когда вызывающими сомнения являются ученые 
степени и звания. Безусловно, цифры, которые такие 
моменты добавляют в общую «копилку», снижают про-
цент оригинальности текста совсем незначительно, но 
сам факт такого выделения слов и понятий уже ставит 
под вопрос корректность работы системы.

И еще о корректности. Для подтверждения до-
стоверности наших выводов мы провели эксперимент: 
с сайта в Интернете взяли автореферат защищенной  
лет 30 назад диссертации и, не меняя в нем ни одного 
знака, загрузили в систему «Антиплагиат». Сказать, что 
мы были удивлены результатом – не сказать ничего. Вер-
дикт программы был следующим: 96 % заимствованно-
го текста, 4 % оригинального. То, что система распоз-
нала заимствованный текст, не удивительно, для этого 
она, в принципе, и была предназначена. Вопрос в дру-
гом: откуда взялись 4 % оригинального текста? И снова 
возникают сомнения в корректности работы программы.

Еще один момент. Программа находит использо-
ванные ранее «куски» текста. И это замечательно. Вот 
зачастую на один и тот же текст системой выдаются 
3-5-8 адресов, ведь, допустим, тот же автореферат мо-
жет быть размещен на нескольких сайтах, а тем более 
журнальная статья.

Обратная сторона этой медали: система определя-
ет текст в хронологическом порядке, и зачастую более 
поздние статьи, авторы которых использовали нара-
ботки других исследователей (и, возможно, не совсем 
корректно), системой определяются как «исходники». 
И автор, который ранее написал этот текст, возможно, 
лет несколько назад, вынужден оправдываться (или до-
казывать!), что это его текст, просто тот самый Иван 
Иванов, с указанием на которого система определила 
текст как заимствованный, в своей статье использовал 
материал автора, да, как это нередко случается, забыв 

1 Перифраз из предписаний ч. 4 и 7 ст. 6 ФЗ об ОРД.
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при этом оформить цитирование. Следовательно, нужно 
найти статью Ивана Иванова, свою самую первую рабо-
ту (причем оригинал), сопоставить даты и доказать свое 
авторство. А если автор желает опубликоваться – то все 
материалы предоставить в редакцию того издания, куда 
направлена статья.

А еще очень интересная ситуация, когда программа 
находит заимствование в статье и указывает в качестве 
источника заимствования выпускную квалификацион-
ную работу – и такая отсылочка имеется в нашем отчете 
программы. Безусловно, ни у кого не возникает и тени 
сомнения, что доктор наук, профессор нашел в Интер-
нете дипломную работу студента Иванова и немедленно 
позаимствовал оттуда даже не идеи – куски текста. 

Впрочем, можно изложить свою мысль другими 
словами – и этот способ «обойти» Антиплагиат приво-
дит зачастую к появлению таких перлов, что только диву 
даешься. Люди меняют порядок слов – и в итоге статья 
производит впечатление написанной инопланетянином: 
вроде, о чем пишет человек, понятно, но совершенно не 
понятно, как он умудрился так расставить слова в пред-
ложении. Люди обращаются к синонимам – однако ис-
пользование художественных средств приветствуется 
именно в художественной литературе, употребление их 
в юридических текстах зачастую приводит к негатив-
ным результатам. А применять синонимы вместо усто-
явшихся юридических формулировок вообще недопу-
стимо. Ну, какими синонимами можно заменить фразу 
«преступления против семьи и несовершеннолетних»? 
А ведь она в большинстве случаев в отчете Антиплагиа-
та будет «в красной зоне».

Зачастую красным подсвечиваются словосочета-
ния «несмотря на то, что …», «вместе с тем», «в свою 
очередь» и т. д. Конечно, те мизерные доли, которые 
эти выражения отнимают у процента оригинальности, 
кардинально картину не меняют, но «по копеечке можно 
рубль насобирать».

Требования определенного процента оригиналь-
ности присутствуют во многих журналах. Например, 
требования «Вестника Уфимского юридического ин-
ститута МВД России» – не менее 60 % оригинальности, 
«Вестника Восточно-Сибирского института МВД Рос-
сии» – не менее 65 %, «Алтайского юридического вест-
ника» – не ниже 70 %. Таким образом, статью нашего 
автора не возьмут (и даже не станут рассматривать!) ни 
в одном из указанных и многих иных журналов1. Между 
тем трудно не согласиться с А. С. Морозовым в том, что 
«делать выводы о качестве научного исследования толь-
ко по результатам компьютерной проверки невозможно 
и неправомерно» [7, c. 67].

Что касается цитирования различных нормативных 
и литературных источников, выше мы уже отмечали, что 

1 Не так давно по такому формальному основанию одному 
из авторов настоящей работы отказали в опубликовании весьма 
интересной статьи в журнале авторитетного образовательного уч-
реждения (кстати, журнал другого столь же авторитетного учреж-
дения опубликовал ее без всяких условий).

без него ни одна (не побоимся это утверждения) науч-
ная работа в сфере юриспруденции таковой считаться не 
может. Объем же использованного материала, в первую 
очередь, зависит от серьезности исследуемой проблемы 
и ее признанности как нормодателем, так и научным 
сообществом. Научная ценность работы может опре-
деляться одним-единственным выводом, сделанным на 
основании исследования (и цитирования!) десятка (а то 
и более) нормативных правовых актов. В нашем случае 
(в анализируемой статье), как нам представляется, сте-
пень цитирования такого рода законодательных предпи-
саний, судебных решений и мыслей ученых может оце-
ниваться как оптимальная, поскольку достаточно четко 
подтверждает идеи, высказанные в работе ее автором.

Однако необходимое в юридических текстах ци-
тирование законов и иных правовых актов, даже если 
определяется должным образом как «цитирование», все 
равно снижает заветную цифру оригинальности работы. 
И как быть здесь: разбавить большое количество цити-
рования еще большим количеством «словоблудия» во 
имя получения нужных цифр?

С учетом того, что каждая из цитируемых фраз при-
вязана к конкретному источнику, относить их к катего-
рии плагиата представляется бессмысленным.

Теперь несколько слов о должностных лицах, нахо-
дящихся «у руля» рассматриваемой системы.

Внимательный читатель, знакомясь с отчетом, 
сформированным программой «Антиплагиат», должен 
обратить внимание, что на его первой странице указы-
ваются два, на наш взгляд, определяющих момента: «За-
имствование – доля всех найденных текстовых пересе-
чений...», «Ответ на вопрос, является ли обнаруженное 
заимствование корректным, система оставляет на усмо-
трение проверяющего».

Последняя фраза – мудрое указание создателя про-
граммного продукта, но вряд ли его читали формалисты. 
Поэтому, осуществляя подготовку к направлению по-
тенциальной публикации в то или иное издание, наряду 
с требованиями по написанию работы внимательно вчи-
тываешься в цифры системы «Антиплагиат» и пытаешь-
ся втиснуться в «прокрустово ложе», именуемое 60 %, 
65 %, 70 %. И делаешь это не потому, что программа 
плохая, а потому, что все зависит от человека, находяще-
гося зачастую «с той стороны баррикад». А там иногда 
есть ответственные лица, но извините за каламбур – по 
большей части безответственные, непрофессиональные 
или просто равнодушные. Поэтому после такой провер-
ки у авторов возникает вопрос: «А судьи кто?»2. Правда, 
он остается без ответа.

С учетом вышеизложенных размышлений следует 
попытаться оценить суть одного из терминов, использо-
ванных в наименовании работы.

В Викисловаре термин «брак» определяется как:  
1) семейная связь между двумя или более людьми; су-

2 Из монолога А. А. Чацкого в бессмертном произведении 
А. С. Грибоедова «Горе от ума». 
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пружеская жизнь; 2) некачественный товар, дефектное 
изделие; изъян, повреждение, дефект (на промышлен-
ном изделии, товаре).

Так существует ли связь юридической науки и пла-
гиата? Она, конечно, имеет место и проявляется преи-
мущественно в сочинениях недобросовестных авторов. 
Что касается второго значения категории «брак», то он, 
конечно же, во всем многообразии тоже присутствует в 
некоторых научных трудах, но выходит за рамки насто-
ящего исследования, а поэтому не подвергается препа-
рированию. 

Таким образом, проведенное авторами пилотное 
изыскание в рамках описанной выше проблемы позво-
ляет сделать три достаточно выверенных умозаключе-
ния:

Российский интернет-проект «Антиплагиат» – 
вещь, безусловно, очень полезная, помогающая автору в 
написании работы, но использоваться она должна имен-
но как программа помогающая, а не контролирующая и, 
тем более, оценивающая.

Российский интернет-проект «Антиплагиат» впол-
не пригоден для проверки текстовых документов на 
наличие заимствований из открытых источников, но 
нуждается в дальнейшем совершенствовании формата 
отчета.

Человек, носящий гордое звание «эксперт» про-
граммы Антиплагиат, должен уметь не только открывать 
заключение, сформированное программой, и читать 
цифры, выданные программой. Желательно еще иметь 
навыки работы с полным отчетом программы, умения 
отличить общеупотребительные фразы и выражения, а 
также (применительно к юридическим специальностям) 
устоявшуюся юридическую лексику от заимствований и 
не бояться принимать на себя ответственность в редак-
тировании отчета программы, коль скоро в требованиях 
к предоставляемым для публикации статьям мы еще ви-
дим конкретные цифровые показатели. И в идеале, по 
справедливому замечанию Т. В. Хованской и М. Н. Си-
доровой, такая работа должна идти в диалоге с автором 
[13, с. 53].

Именно при таком подходе брак, как «связь между 
двумя или более людьми», приобретет совершенно но-
вое качество – любовь. Любовь к изысканиям, идеям, 
открытиям – проще говоря, любовь к науке.
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В настоящее время большой научный интерес вы-
зывает вопрос о возможности признания мелкого взя-
точничества малозначительным деянием в рамках ч. 2 
ст. 14 УК РФ.

В науке уголовного права различные ученые неод-
нозначно относятся к возможности признания мелкого 
взяточничества малозначительным деянием. Например, 
Н. Д. Дурманов отмечал, что в отношении определен-
ных групп преступлений, таких как преступления про-
тив личности, государственной власти, норма о малозна-
чительности деяния не применима [1]. Аналогичной по-
зиции придерживались Т. В. Церетели, В. Г. Макашвили,  
Г. А. Левицкий, Г. Моисеенко [2; 3; 4]. Противополож-
ную точку зрения имеет В. В. Мальцев, который пола-
гал, что каких-либо ограничений относительно приме-
нения нормы о малозначительности деяния в уголовном 
законе не указано, в связи с чем действие данной нормы 
распространяется на все преступления [5; 6].

Анализ содержания существующих доктринальных 
воззрений о возможности признания мелкого взяточ-
ничества малозначительным деянием, указывает на их 
определенные недостатки, поскольку они не учитыва-
ют совокупность всех признаков, акцентируя внимание 
лишь на отдельно взятых признаках данного деяния: 

ценность объекта посягательства, размер взятки, усло-
вия совершения взяточничества и др. Тому в немалой 
степени способствует отсутствие в уголовном законе 
определения понятия малозначительности деяния, в 
котором отсутствуют признаки незначительной обще-
ственной опасности, что не устраняет наличие иных, 
не менее важных для преступления признаков, таких, 
как виновность, противоправность, наказуемость. И по-
тому, при определении малозначительности деяния да-
ется юридическая оценка объективных и субъективных  
элементов и их признаков, присущих составу престу-
пления. 

При совершении мелкого взяточничества, важное 
значение имеет правильная оценка содержания объекта 
преступления. Его социальная значимость заключается 
в необходимости должной охраны общественных отно-
шений в сфере реализации полномочий органами госу-
дарственной власти, государственной и муниципальной 
службы, причинение вреда которым оказывает значи-
тельное влияние на решение вопроса о наличии призна-
ка малозначительности деяния либо его отсутствие как 
такового. Мелкое взяточничество является посягатель-
ством на весьма социально значимый объект, поскольку 
решение различных социальных вопросов гражданами 
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не должно зависеть от усмотрения конкретного долж-
ностного лица, в том числе от материальных ему подно-
шений, размер которых не может рассматриваться через 
оценку стоимости предмета преступления. 

Законодатель не уточняет минимальный размер 
взятки, наличие которого позволяет признать совер-
шенное деяние малозначительным. Как и в науке, так 
и в правоприменительной практике данный вопрос ре-
шается неоднозначно, что подтверждается анализом 
статистических данных Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации. Так в 2018 г. 
было вынесено 644 обвинительных приговоров при раз-
мере взятки до 500 рублей, что составляет 22,7 % от 
всего количества вынесенных обвинительных пригово-
ров по мелкому взяточничеству, в 2019 г. – 552 обвини-
тельных приговоров, что составляет 29,7 %, в 2020 г. –  
399 обвинительных приговоров, что составляет 35,5 % 
[7]. Приведенные статистические данные наглядно де-
монстрируют неизменную тенденцию роста обвини-
тельных приговоров по мелкому взяточничеству даже и 
при размере взятки, не превышающей 500 рублей, что и 
позволяет утверждать о нецелесообразности оценки сто-
имости предмета мелкой взятки для установления в ней 
признака малозначительности. Очевидно, что признак 
малозначительности не может быть ограничен оценкой 
исключительно минимального размера предмета взятки, 
поскольку ее общественная опасность характеризуется 
не только ценностью самого подношения, но и степенью 
и характером общественной опасности социальным от-
ношениям в обществе.

Яркой иллюстрацией в подтверждение сказанно-
го является пример из судебной практики. Приговором 
суда Соловьев А. А. осужден по ст. 291² УК РФ, кото-
рый, занимая должность преподавателя учебного заве-
дения, получил от студента взятку в виде бутылки водки 
стоимостью 290 руб. за положительную сдачу итоговой 
аттестации. Аналогичным образом привлекаются к уго-
ловной ответственности по ст. 291² УК РФ и лица, даю-
щие взятки в размере до 500 руб. [8], что является пря-
мым доказательством того, что размер предмета взятки 
не может быть признаком ее малозначительности. 

При оценке признака малозначительности мелкой 
взятки не следует игнорировать необходимость анализа 
объективной стороны, к особенностям которой относят-
ся степень развития объективной стороны, объем дея-
тельности, характер действий (бездействия), которые 
дополняются и подлежат раскрытию в процессе квали-
фикации факультативными признаками (время, место, 
способ, средства и обстановка). Данный подход необхо-
дим для того, чтобы определить степень общественной 
опасности не только предмета взятки, но и оценить со-
вершенное должностным лицом незаконное деяние по 
службе. 

Получение мелкой взятки за совершение незакон-
ных действий, сопряженные с вымогательством либо 
неоднократно, значительно повышают наличие при-
знака общественной опасности и потому не могут быть 

малозначительными, поскольку характер и содержание 
действий (бездействия) должностного лица оказывает 
существенное влияние на определение их степени об-
щественной опасности.

Немаловажное значение для установления призна-
ка малозначительности либо его отсутствия в мелкой 
взятке имеет характеристика субъекта данного пре-
ступления, который в отличие от субъекта дачи взятки, 
является носителем должностных полномочий. Долж-
ностные преступления, сопряженные с использованием 
виновными своих полномочий, не могут признаваться 
малозначительными в силу установленных государ-
ством для должностных лиц, наделенных властными 
полномочиями, независимо от сферы их применения, 
повышенных стандартов поведения по сравнению с 
остальными гражданами, не имеющими соответствую-
щих полномочий [9]. 

На установление степени общественной опасности 
существенное влияние оказывает совершение мелкого 
взяточничества группой лиц по предварительному сго-
вору. Подобное преступное участие совершается не од-
ним лицом, а при соединении совместных усилий двух 
и более лиц, что позволяет не только достигать постав-
ленных ими целей, но и наносить существенный вред 
охраняемым общественным отношениям. Дополнитель-
но к изложенным выше аргументам о недопустимости 
признания в составе мелкой взятки признака малозна-
чительности, является совершение мелкого взяточни-
чества лицом, имеющим судимость за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1, 
291² УК РФ, поскольку наличие такового указывает на 
значительную степень и характер общественной опас-
ности личности субъекта преступления.

Исследование проблемы малозначительности мел-
кой взятки невозможно без учета и оценки признаков 
субъективной стороны: вина, мотив, цель, иные побуж-
дения. Их анализ необходим для определения качествен-
ных (содержание умысла, мотива, цели) и количествен-
ных составляющих (степень вины). Решающее влияние 
оказывает форма вины, ее вид, особенности содержания 
интеллектуального и волевого процессов, происходив-
ших в психике виновного (объем и определенность 
сознания, характер предвидения, преднамеренность, 
настойчивость в достижении цели и т. д.); степень ан-
тиобщественной направленности мотивов и целей; со-
держание умысла (осознание особенностей объекта и 
объективной стороны посягательства, особых свойств 
предмета и т. д.).

Учитывая кратко вышеизложенные аргументы о 
необходимости проведения комплексного анализа всех 
элементов состава мелкого взяточничества и их учета 
при решении вопроса о его малозначительности, дан-
ное деяние во всех без исключения случаях является не 
только общественно опасным деянием, но и ни при ка-
ких обстоятельствах не может быть признано малозна-
чительным. В качестве основных аргументов в пользу 
данного утверждения следует давать оценку социаль-
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ной значимости объекта посягательства, а не содержа-
нию предмета мелкого взяточничества, как его факуль-
тативного признака. Неправомерно отрывать предмет 
от других элементов состава преступления, поскольку 
общественная опасность характеризует не только раз-
мер и стоимость взятки, который не имеет решающего 
значения. Общественная опасность присуща умышлен-
но совершаемому деянию, для которого характерно на-
личие заранее установленных и определенных мотивов 
и целей. 
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Сотрудничество государств в борьбе с международ-
ной (транснациональной) преступностью осуществля-
ется 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.

С учетом характера преступности такие направ-
ления можно классифицировать следующим образом:  

© Забавка В. И., 2022
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1) сотрудничество в борьбе с международными (транс-
национальными) преступлениями 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  

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.

Современная преступность не знает границ и в бо-
лее или менее острой форме проявляется во всех стра-
нах мира. Постоянно расширяется перечень преступных 
деяний, представляющих международную опасность 
(например, указанные выше: терроризм, киберпреступ-
ность, незаконный оборот наркотиков, культурных цен-
ностей, оружия, торговле людьми и т. д.).

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

1) двустороннее сотрудничество между государ-
ствами;

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.), заинтересован-
ными министерствами и ведомствами, прежде всего с 
МИД России.

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 он констатировал, что необ-
ходимо 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 
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их распространением через интернет и другими престу-
плениями [1].

В пределах своей компетенции МВД России заклю-
чило ряд межведомственных соглашений. В числе наи-
более приоритетных направлений определено развитие 
отношений с партнерами из государств – участников 
СНГ. В рамках СНГ создано Бюро по координации борь-
бы с организованной преступностью и иными опасны-
ми видами преступлений на территории СНГ (БКБОП), 
а также Совет министров внутренних дел государств – 
участников СНГ (СМВД). Кроме того, создана объеди-
ненная коллегия МВД государств – участников Союза 
Белоруссии и России.

Взаимодействия государств по борьбе и противо-
действию международной (транснациональной) пре-
ступности осуществляется в рамках принятых междуна-
родными организациями нормативных правовых актов 
(конвенций, соглашений, договоров), а именно: 

 – Конвенция относительно рабства (1926 г.), Про-
токол 1953 г. о внесении изменений в Конвенцию1926 г. 
и Дополнительная конвенция об упразднении рабства, 
работорговли и, институтов и обычаев, сходных с раб-
ством (1956 г.) [2]; 

 – Конвенция о борьбе с подделкой денежных зна-
ков (1929 г.) [3];

 – Конвенция о борьбе с торговлей людьми и экс-
плуатацией проституции третьими лицами (1949 г.) [4];

 – Конвенция об открытом море (1958 г.) [5]; 
 – Конвенция о наркотических средствах (1961 г.) [6];
 – Конвенция о преступлениях и некоторых дру-

гих актах, совершаемых на борту воздушных судов  
(1963 г.) [7];

 – Конвенция о борьбе с незаконным захватом воз-
душных судов (1970 г.) [8];

 – Конвенция о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности гражданской авиа-
ции (1971 г.), и Протокол, касающийся незаконных актов 
в международных аэропортах (1988 г.) [9; 10];

 – Конвенция о психотропных веществах (1971 г.) 
[11];

 – Конвенция о предотвращении и наказании пре-
ступлений против лиц, пользующихся международ-
ной защитой, в том числе дипломатических агентов  
(1973 г.) [12];

 – Международная конвенция по борьбе с захватом 
заложников (1979 г.) [13];

 – Европейская конвенция о пресечении терроризма 
(1977 г.) [14]; 

 – Конвенция по морскому праву (1982 г.) [15];
 – Конвенция ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ (1988 г.) [16];

 – Конвенция о борьбе с незаконными актами, на-
правленными против безопасности морского судоход-
ства (1988 г.), и Протокол о борьбе с незаконными акта-
ми, направленными против безопасности стационарных 

платформ, расположенных на континентальном шельфе 
(1988 г.) [17; 18];

 – Конвенция о борьбе с вербовкой, использо-
ванием, финансированием и обучением наемников  
(1989 г.) [19];

 – Конвенция против транснациональной организо-
ванной преступности (2000 г.) [20] и многие др.

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 в 1956 г. (СССР вступила в 1990 г.) [21].

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 успешности международ-
ного сотрудничества в предупреждении преступности 
выступает взаимная заинтересованность государств-
участников. Российская Федерация также проявляет 
такую заинтересованность, о чем свидетельствует ее 
готовность и открытость к международному сотруд-
ничеству по предупреждению преступности и имею-
щиеся определенные международные обязательства. 
Россия является участницей следующих междуна-
родных конвенций, договоров и соглашений, нацелен-
ных на противодействие преступности и ее отдельным  
видам:

 – Международная конвенция по борьбе с поддел-
кой денежных знаков (заключена в г. Женеве 20 апреля 
1929 г.);

 – Европейская конвенция о выдаче (заключена в  
г. Париже 13 декабря 1957 г.);

 – Европейская конвенция о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам (заключена в г. Страсбурге  
20 апреля 1959 г.);

 – Конвенция Организации Объединенных Наций 
о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 
20 декабря 1988 г.);

 – Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности (за-
ключена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.);

 – Конвенция об уголовной ответственности 
за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января  
1999 г.);

 – Международная конвенция о борьбе с финанси-
рованием терроризма (заключена в г. Нью-Йорке 9 де-
кабря 1999 г.);
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 – Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом (заключена в г. Шанхае 
15 июня 2001 г.);

 – Договор между Российской Федерацией и Со-
единенными Штатами Америки о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам (подписан в г. Москве  
17 июня 1999 г.);

 – Договор между Российской Федерацией и Мек-
сиканскими Соединенными Штатами о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам (подписан в г. Москве 
21 июня 2005 г.);

 – Договор между Российской Федерацией и Япо-
нией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
(подписан в г. Токио 12 мая 2009 г.);

 – Договор между Российской Федерацией и 
Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам (подписан  
в г. Абу-Даби 25 ноября 2014 г.);

 – Соглашение о сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Европейской полицейской организацией 
(заключено в г. Риме 6 ноября 2003 г.);

 – Соглашение о сотрудничестве государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств в борьбе с 
преступностью на транспорте (заключено в г. Астане  
15 сентября 2004 г.);

 – Соглашение о сотрудничестве между правитель-
ствами государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества в борьбе с преступностью (заключено в 
г. Ташкенте 11 июня 2010 г.) и др.

Механизмы международного сотрудничества Рос-
сийской Федерации в предупреждении преступности 
основываются на положениях уголовно-процессуаль-
ного законодательства, содержащихся в ч. 5 УПК РФ 
«Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства», 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 др. [22].

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

Субъекты международных отношений и уголовной 
политики объединяют ресурсы в борьбе с международ-
ной и национальной преступностью. 

Целью международного сотрудничества выступает 
объединение усилий по предупреждению преступности 
отдельных государств, региональных групп государств 
и международного сообщества в целом. Эта цель реали-
зуется выполнением следующих задач:

1) организация предупреждения, взаимной помо-
щи в пресечении, раскрытии и расследовании между-
народных и транснациональных преступлений, розыске 
виновных и осуществлении правосудия;

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.

Названные задачи реализуются определенным кру-
гом субъектов. Так, на сегодняшний день в России сло-
жилась система органов и организаций, осуществляю-
щих такое сотрудничество. К ним относятся:

 – Верховный Суд Российской Федерации (по во-
просам его судебной деятельности);

 – Министерство юстиции Российской Федерации 
(по вопросам, связанным с работой других судов);

 – Следственный комитет Российской Федерации; 
 – МВД России (по вопросам уголовного судопро-

изводства в рамках своей компетенции);
 – Бюро по координации борьбы с организованной 

преступностью и иными опасными видами преступле-
ний на территории государств – участников СНГ;

 – ФСБ России (по вопросам производства рассле-
дования по делам, входящим в ее компетенцию);

 – Федеральная служба охраны;
 – Федеральная таможенная служба;
 – Генеральная прокуратура Российской Федерации 

(в остальных случаях производства расследования уго-
ловных дел) и др.

Среди международных организаций необходимо 
отметить: Интерпол; полицейские агентства (Евро-
пол); Всемирная таможенная организация; Евроюст; 
группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), 
созданная в рамках Совета Европы; ООН, включаю-
щая Управление ООН по борьбе с наркотиками и пре-
ступлениями, Комитет по предупреждению и контролю 
над преступностью, Комиссию по предупреждению 
преступности и содействию уголовному правосудию 
и научно-исследовательские институты ООН, в пер-
вую очередь Межрегиональный научно-исследова-
тельский институт ООН по вопросам преступности 
и правосудия (ЮНИКРИ); Европейское агентство по 
борьбе с мошенничеством; Международный уголов-
ный суд в качестве постоянно действующего инсти-
тута, призванного рассматривать наиболее тяжкие  
преступления и др.

Проблемой международного сотрудничества в 
предупреждении преступности является то, что орга-
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низация совместной профилактической деятельности 
нередко «опаздывает». Это повышает актуальность его 
дальнейшего совершенствования. Оценка показателей 
современной преступности, в том числе транснацио-
нальной, и международной обстановки в целом позволя-
ет выделить основные направления совершенствования 
международного сотрудничества в сфере предупрежде-
ния 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. Активизизация работы по противодействию 
транснациональной организованной преступности в ус-
ловиях глобализации и обострения процессов передела 
мировых ресурсов, политизации криминальных прояв-
лений. 

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 всеобъ-
емлющий характер. Безопасность одного государства 
связана с безопасностью мирового сообщества в целом, 
в том числе во взаимодействии государств в противо-
действии международной (транснациональной) пре-
ступности. 
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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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and the investigator is an interdepartmental meeting. The thesis that interdepartmental meetings should be held on 
the initiative of the investigating authorities is substantiated. This form of interaction will allow the investigator 
and the prosecutor to come to a certain compromise and minimize the number of criminal cases sent for additional  
investigation.
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Деятельность следственных органов, к сожале-
нию, часто подвергается разносторонней критике со 
стороны надзорных органов, в большей степени из-
за допускаемых следователями ошибок. Мы считаем, 
что в таких суждениях нельзя быть чересчур катего-
ричными, ибо от подобного рода ошибок не застрахо-
ван ни один правоприменитель, включая прокуроров  
и судей.

Именно поэтому современный уголовный процесс 
содержит действенный механизм выявления и исправле-
ния таких ошибок на различных стадиях уголовного су-
допроизводства, используя институты ведомственного 
контроля, прокурорского надзора и судебного контроля, 
либо пересмотр судебных постановлений вышестоящи-
ми судебными инстанциями.

Даже при изобилии информационных технологий, 
новинок криминалистической техники и достижений 
науки, расследование практически невозможно механи-
зировать, сведя к минимуму известный всем «человече-
ский фактор».

Учеными-процессуалистами (Бахтеев Д. В., Драп-
кин Л. Я.) предпринимаются попытки изложить опреде-
ление ошибок и назвать их отличительные черты при-
менительно к юриспруденции [4, с. 13].

Следователь, при предварительном следствии име-
ет цель максимально не допускать ошибки. При этом 
пути преодоления следственных ошибок могут быть 
различными.

Председатель Следственного комитета России  
А. И. Бастрыкин указал, что «сокращение количества 
следственных ошибок и в целом улучшение качества до-
судебного производства могут быть достигнуты повы-
шением эффективности взаимодействия следователей и 
руководителей следственных органов с надзирающими 
прокурорами» [3, с. 9].

Учитывая, что задачи Следственного комитета Рос-
сии и Прокуратуры России во многом тождественны, то, 
по мнению Г. А. Иванцовой и И. И. Кадргулова «взаи-
модействие двух самостоятельных ведомств, требует 
детальной правовой регламентации» [9, с. 12].

Взаимодействие следователя и прокурора име-
ет ключевое значение в целях предупреждения и 
устранения нарушений, которые могут повлечь воз-
вращение уголовного дела для дополнительного  
следствия.

В тех следственных подразделениях, где налаже-
но взаимодействие с органами прокуратуры уголов-

ные дела возвращаются следователям значительно 
реже, чем в тех подразделениях, где это взаимодей-
ствие отсутствует. Примером этому может служить 
Оренбургская область, где в 2013 году следователям 
Следственного комитета России прокуроры вернули 
183 уголовных дела для дополнительного следствия, 
в 2014 году – 151 уголовное дело. В этот же период в 
2013 году в Бугурусланском межрайонном следствен-
ном отделе СУ СК России по Оренбургской области 
прокурором возвращено для дополнительного след-
ствия 20 уголовных дел, в 2015 году – 2, в 2019 году – 2,  
в 2020 году – 0 [22].

При этом в 2013 году часть уголовных дел дваж-
ды были возвращены для дополнительного следствия. 
Взаимодействие с прокурором сведено к нулю, не про-
ведено ни одного межведомственного совещания с 
участием следственного органа и прокуратуры ни по 
вопросам предварительного следствия, ни по иным 
другим вопросам, о чем и свидетельствует тот факт, 
что часть уголовных дел возвращались для дополни-
тельного следствия по два раза. Нами изучены номен-
клатурные дела по проведению межведомственных 
совещаний и участию руководителя следственного от-
дела в этих совещаниях. Отсутствие понимания между 
прокуратурой и следственным отделом привело к де-
стабилизации психологического климата в коллективе 
следственного отдела. Последовала череда увольнений 
следователей и переводов в другие следственные отделы 
(изучено номенклатурное дело № 13-218-01 «Приказы, 
указания, распоряжения руководителя следственного 
управления Следственного комитета России по Орен-
бургской области по вопросам приема, увольнения. 
Перемещения, наказания, поощрения»). Следователю и 
физически, и морально тяжело повторно расследовать  
уголовные дела, возвращенные для дополнительного 
следствия, так как приходится возвращаться к тому делу, 
по которому следователем уже однажды была высказана 
его позиция, и, кроме того, приходится сталкиваться с 
неприязнью участников уголовного судопроизводства, 
недовольство которых вызвано повторностью производ-
ства следственных действий, а в целом волокитой пред-
варительного следствия. Кроме того, возрастает персо-
нальная нагрузка на следователя по уголовным делам, 
находящимся в его производстве, так как к общей массе 
уголовных дел прибавляются также уголовные дела, 
по которым необходимо проведение дополнительного 
следствия.
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Статистические данные, проанализированные ав-
тором настоящего диссертационного исследования, по-
зволяют говорить о том, что за период 2013–2014 гг. из 
работавших в Бугурусланском межрайонном следствен-
ном отделе следователей уволено 2, переведено 4 следо-
вателя, согласно штатному расписанию в следственном 
отделе всего 4 следователя.

В дальнейшем в 2015 году в СУ СК России по 
Оренбургской области наблюдается резкий спад ко-
личества уголовных дел, возвращенных прокурора-
ми для дополнительного следствия. Возвращено уже  
64 уголовных дела, по сравнению со 151 уголовным 
делом годом ранее. В 2016 году возвращено только  
24 уголовных дела, а в 2019 году – 30 уголовных дел, 
в 2020 году – 20 уголовных дел [22]. В то же время  
А. М. Багмет и Н. В. Османова указывают, что  
«в 2013 году следователям Следственного комите-
та России прокуроры вернули 3 968 уголовных дел, в 
2014 году – 3 476, в 2015 году – 3 352, в 2016 году – 3 576,  
в 2017 году – 3 264 уголовных дела» [1, с. 72]. То есть 
практически на одном уровне, без резких спадов и подъ-
емов остается показатель по возвращенным прокурора-
ми уголовным делам.

Так, в Бугурусланском следственном отделе в 
2019 году возвращено 2 уголовных дела, в 2020 году 
ни одного, так как ситуация с кадрами стабилизиро-
валась, следователи работают в одном следственном 
отделе продолжительное время, перемещение следо-
вателей связано с их командированием и переводом в 
следственные отделы с большим объемом работы. На-
лажено взаимодействие с органами прокуратуры, прове-
дено 8 межведомственных совещаний, рабочих встреч. 
Проблемы, возникающие при предварительном след-
ствии, результативно обсуждаются. Важная закономер-
ность при всем этом в том, что как в 2013, 2014 годах,  
так и в 2018, 2019, 2020 годах по уголовным делам Бугу-
русланского межрайонного следственного отдела, рас-
смотренным в суде, количество оправданных лиц сведе-
но к нулю.

Также в ходе проведенного исследования установ-
лено, что в целом по России от количества возвращен-
ных прокурорами уголовных дел не зависит количество 
уголовных дел, возвращенных судом прокурору в по-
рядке ст. 237 УПК РФ [13].

По динамике лишь одного, приведенного в качестве 
примера, следственного отдела в целом прослеживает-
ся и динамика взаимодействия органов следствия, как 
Следственного комитета России, так и МВД России с 
прокурорами.

Так, при создании Следственного комитета России 
следовали негативные отзывы об отсутствии взаимодей-
ствия между СКР и Генпрокуратурой России.

Но уже в 2020 году сотрудники прокуратуры ука-
зывают о налаживании взаимодействия между этими 
двумя ведомствами. Также необходимо отметить, что 
неоднократное возвращение прокурором одного и того 
же уголовного дела свидетельствует об отсутствии како-

го-либо продуктивного взаимодействия между органа-
ми прокуратуры и следствия.

Согласно результатам проведенного нами анкети-
рования среди следственных работников, 46 % указали, 
что имели ли место случаи неоднократного возвраще-
ния одного и того же уголовного дела прокурором для 
производства дополнительного следствия.

Дабы не допускать негативных последствий в виде 
возвращения следователю уголовного дела и последую-
щего нарушения разумных сроков уголовного преследо-
вания, нарушения необходимо выявлять и устранять в 
ходе производства предварительного следствия до его 
окончания.

Справедливо утверждает С. М. Даровских, по 
мнению которой «прокурорский надзор является фак-
тически последующим и позволяет выявлять, устра-
нять нарушения законности после их совершения». 
В связи с указанным С. М. Даровских соглашается с 
учеными и практиками, предлагающими расширить 
полномочия надзирающих за следствием прокуроров  
[6, с. 107].

В соответствии с положениями п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ предусмотрено полномочие прокурора тре-
бовать от органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального законодатель-
ства, допущенных в ходе дознания и предварительного  
следствия.

Так, Р. М. Муртазин считает, что расширение пра-
ва прокурора требовать от следователя устранения на-
рушений будет носить превентивный характер, так 
как реализация прокурором права внесения требова-
ний на практике имеет больший эффект, чем реагиро-
вание на уже допущенные нарушения прав граждан  
[17, с. 124].

По мнению Н. В. Булановой «требования не носят 
обязательного характера для органов предварительного 
следствия. Но подавляющее большинство требований 
прокурора следственными органами удовлетворяют-
ся, так как признаются обоснованными (более 99 %)»  
[5, с. 24].

В законе не указано, в каком виде прокурор из-
лагает свое требование, то есть письменно или устно. 
Необходимо исходить из наличия двух возможных вари-
антов, при которых осуществляется выражение данного 
требования».

В то же время мы солидарны с мнением М. В. Се-
ребрянниковой о том, что «полномочия прокуро-
ра не должны приобретать характер контрольных 
полномочий, а являться прокурорским надзором»  
[20, с. 11‒12].

Законодательством предусмотрено право руко-
водителя следственного органа не выполнять требо-
вания прокурора, установлен порядок обжалования.  
С указанным тезисом не согласны ряд ученых. Так,  
Т. К. Рябинина отмечает, что «вместо немедленного 
устранения выявленных прокурором нарушений пред-
лагается слишком сложный порядок выяснения отноше-
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ний между следователем, прокурором, руководителем 
следственного органа вышестоящими должностными 
лицами. Вместо нормальной организации работы – раз-
борки, волокита, обиды» [18, с. 45].

Мы считаем, что данное суждение ошибочно,  
в связи с тем, что мнение прокурора может быть  
оспорено.

Требования прокурора обладают рядом признаков:
 – регламентируется УПК РФ, но как самостоя-

тельный акт прокурорского реагирования не указыва-
ется;

 – направлено на устранение нарушений федераль-
ного законодательства, допущенных при осуществлении 
дознания и предварительного следствия;

 – регламентирована процедура рассмотрения тре-
бования органами следствия, определен механизм обжа-
лования прокурором отказа в удовлетворении требова-
ния [23, с. 218].

О том, что такой порядок является не новым для 
отечественного законодательства, когда прокурор не 
может затягивать сроки следствия, выявлением несу-
щественных нарушений мы рассуждали в своих пре-
дыдущих работах [16, с. 145]. Кроме того, в ходе нами 
уже было сказано выше, имеется и зарубежный опыт 
об исправлении несущественных сведений в судебном  
заседании.

О необходимости взаимодействия прокурора с ор-
ганами следствия указывал еще заместитель Генераль-
ного прокурора СССР, профессор Н. В. Жогин, который 
указывал, что возвращенное уголовное дело на досле-
дование ведет к нарушениям сроков расследования.  
Н. В. Жогин считал, что для того, чтобы избежать воз-
вращения дела на доследование, прокурор обязан 
осуществлять активный повседневный надзор за рас-
следованием дела с тем, чтобы в ходе его устранять 
допускаемые следователем ошибки или нарушения. 
Своевременное реагирование прокурора на ошиб-
ки и нарушения следователя исключит в дальнейшем 
необходимость возвращения дела на доследование  
[7, с. 191].

О том, что возможно избежать возвращения уголов-
ного дела указывал и А. В. Седухин, по мнению которо-
го несущественные нарушения закона могут быть устра-
нены процессуальным путем, без направления дела на 
доследование [19, с. 45].

В то же время есть и противники такой формы 
взаимодействия. Так, В. А. Азаров и А. А. Терехин 
считают, что требования прокурора не могут считать-
ся обоснованными, в том случае, если требуют прове-
дение следственных и иных процессуальных действий, 
необходимость в которых установлена прокурором до 
окончания общего срока предварительного следствия.  
В этом случае, по мнению указанных ученых, со сто-
роны следователей отсутствуют нарушения уголовно-
процессуального закона. Прокурор может вносить по-
добные требования только по истечению двухмесячного 
срока следствия [1, с. 76].

В подтверждение обоснованности и эффектив-
ности данной формы взаимодействия приведем при-
мер деятельности прокуратуры Матвеевского райо-
на Оренбургской области с территориальным орга-
ном Следственного комитета России. Так, за период 
2017–2020 гг. прокурором вынесено 18 требований, 
которые удовлетворены руководителем следственного  
отдела.

Так, в рамках осуществления надзора изучено уго-
ловное дело по обвинению Х., где был допущен ряд на-
рушений уголовно-процессуального законодательства. 
Следователем в нарушении ч. 5 ст. 164 УПК РФ участ-
ники следственного действия (допрос несовершенно-
летнего потерпевшего), не предупреждены о примене-
нии видеозаписи, их волеизъявление относительно спо-
соба фиксации результатов следственного действия  
не выяснено.

Также следователем, в нарушении требова-
ний ч. 2 ст. 189 УПК РФ задавались наводящие во-
просы. Указанные нарушения, по мнению проку-
рора, свидетельствуют о невозможности, в силу 
п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, использования результа-
тов указанного следственного действия в качестве  
доказательства по уголовному делу. Данное требо-
вание прокурора было удовлетворено руководителем 
следственного отдела. Допущенные нарушения устра-
нены, что способствовало своевременному выявлению 
нарушения, которое могло повлечь признание недо-
пустимым основного доказательства по уголовному  
делу [14].

Также прокурором Матвеевского района Оренбург-
ской области в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ внесено 
требование. Изучение материалов уголовного дела пока-
зало, что прокурором установлены нарушения УПК РФ. 
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 
не содержит сведений о времени совершения инкрими-
нируемых обвиняемому К. преступлений. Кроме этого, 
следователем проведен осмотр, в ходе которого у потер-
певшей изъято устройство мобильной связи. Согласно 
протоколу осмотра понятые при производстве след-
ственного действия участия не принимали. Указанное 
нарушение влечет за собой признание доказательств  
недопустимым [14].

Все выявленные прокурором нарушения препят-
ствовали окончанию расследования и направлению 
уголовного дела в суд для рассмотрения его существу.  
В ходе следствия устранены все выявленные наруше-
ния, уголовные дела направлены в суд, где вынесены 
обвинительные приговоры.

Таким образом, считаем необходимым, чтобы про-
курор изучал уголовное дело не только для выявления 
нарушения требований ст. 6.1 УПК РФ, то есть по ис-
течении двухмесячного срока следствия, а с опреде-
ленной периодичностью не реже одного раза в месяц, 
а также перед выполнением требований ст. 215–217 
УПК РФ. С одной стороны, многие могут посчитать, 
что в следственном отделе имеется руководитель, 
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осуществляющий ведомственный контроль. Но осу-
ществление надзора прокурором будет являться до-
полнительной гарантией того, что в ходе проведенного 
предварительного следствия отсутствуют нарушения 
закона. Целесообразнее устранить нарушения закона 
до направления прокурору уголовного дела в порядке  
ст. 220 УПК РФ.

В практической деятельности имеют место случаи, 
когда прокуроры, возвращая следователю уголовное 
дело для дополнительного следствия, одновременно или 
следом за возвращением уголовного дела, вносят требо-
вания об устранении нарушений федерального законо-
дательства. Соответственно цель и последствия данных 
решений прокурора – идентична: устранение наруше-
ний. И одно и второе решение прокурора может быть 
обжаловано в установленном порядке. Складывается си-
туация, что смысл задваивания действий прокурора как 
таковой отсутствует.

Так, заместителем Абдулинского межрайонного 
прокурора возвращено уголовное дело по обвинению А. в 
связи с неполнотой проведенного следствия. В этот же 
день внесено требование руководителю следственного 
отдела по этому же уголовному делу с указанием тех 
же нарушений, которые указаны и в постановлении о 
возвращении уголовного дела [15].

Еще одной формой взаимодействия между проку-
рором и следователем, которая могла бы предотвратить 
последующее принятие решения о возвращении уголов-
ного дела следователю является межведомственное со-
вещание [12].

Значимость межведомственных совещаний осоз-
нается и действующими сотрудниками Прокуратуры 
Российской Федерации. Так, М. В. Зяблина указыва-
ет, что наиболее острые проблемы обсуждаются на 
межведомственных совещаниях, в ходе которых вы-
рабатываются конкретные алгоритмы совместных 
действий. В результате принимаемых мер удается до-
стигнуть определенных положительных результатов  
[8, с. 48].

О желании прокуроров взаимодействовать со 
следственными органами свидетельствует следу-
ющий пример. Уголовное дело возвращено Замо-
скворецким межрайонным прокурором г. Москвы  
в СО ОМВД России по району Замоскворечье ввиду не-
соответствия предъявленного А. обвинения фактиче-
ским обстоятельствам совершенного преступления. 
По мнению прокурора действия А. необходимо квали-
фицировать  по признаку совершения преступления, 
предусмотренного ст. 111 УК РФ из хулиганских по-
буждений, с применением предмета, используемого в 
качестве оружия, то есть по п. п. «д», «з» ч. 2 ст. 111  
УК РФ [10].

Справедливого мнения придерживается Ф. М. Коб-
зарев, который, обладая обширным опытом практи-
ческой деятельности, считает, что для того, чтобы 
уменьшить количество уголовных дел, возвращен-
ных прокурорами и судами, необходимо проводить 

совещания как минимум раз в месяц, где будут об-
суждаться проблемы расследования уголовного дела  
[11, с. 78].

Считаем, что межведомственные совещания долж-
ны проводиться по инициативе следственных органов. 
Так как одной из основных причин возвращения уго-
ловных дел является неверная квалификация действий 
обвиняемого или иные недостатки при предъявлении 
обвинения, то считаем возможным проведение сове-
щаний при прокуроре с составлением протокола. Та-
кая форма взаимодействия позволит следователю и 
прокурору прийти к определенному общему мнению 
и возможно учесть пожелания каждой стороны. Дабы 
не нагружать прокуроров обсуждением квалификации 
действий обвиняемых по уголовным делам, не пред-
ставляющих сложности, следователю с согласия руко-
водителя следственного органа обращаться к прокуро-
ру с такой инициативой, вызывающих определенные  
трудности.

Изучив вопросы взаимодействия следователя и 
прокурора в целях исключения возвращения уголовных 
дел прокурором для дополнительного следствия, авторы 
приходят к следующим выводам.

Авторами доказано, что в требованиях прокурор 
должен указать выявленные им недостатки, которые бу-
дут устранены в ходе дополнительного следствия. Из-
учение материалов следственно-прокурорской практики 
подтверждает факт того, что подавляющее большинство 
требований прокурора все же подлежат удовлетворению 
следственными органами, так как признаются обосно-
ванными.

Обоснован вывод о том, что исключительно суще-
ственное нарушение закона является основанием для 
возвращения прокурором уголовного дела следовате-
лю. В связи с чем, теоретически обосновано и прак-
тически апробировано положение о том, что прокурор 
не должен руководствоваться установлением факта 
несущественных нарушений при реализации полно-
мочия о возвращении уголовного дела для дополни-
тельного следствия, так как данный факт идет вразрез 
с назначением уголовного судопроизводства и приводит 
к нарушению принципа разумного срока уголовного  
судопроизводства.

Установлено, что одной из успешно апробирован-
ных форм взаимодействия между прокурором и сле-
дователем является межведомственное совещание. Та-
ким образом, межведомственные совещания должны 
проводиться по инициативе следственных органов, так 
как одной из основных причин возвращения уголов-
ных дел для дополнительного следствия является не-
верная квалификация действий обвиняемого или иные 
недостатки при предъявлении обвинения, то считаем 
возможным проведение совещаний при прокуроре с 
составлением протокола. Данная форма взаимодей-
ствия позволит следователю и прокурору прийти к 
определенному общему мнению и учесть требования  
каждой стороны.
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В настоящей статье нами предпринята попытка по-
делиться с научной общественностью авторской позици-
ей в части дифференциации понятий криминалистиче-
ское и оперативно-розыскное обеспечение расследова-
ния преступлений. Эти две разновидности обеспечения 
наряду с общими признаками имеют и отличительные, 

чем в конечном итоге взаимодополняют друг друга, обо-
гащая в содержательном плане.

Как нам представляется, несмотря на актуальность 
проблемы, связанной с криминалистическим и опера-
тивно-розыскным обеспечением раскрытия и расследо-
вания преступлений, связанных с легализацией (отмы-

© Иванов П. И., 2022



105Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

ванием) доходов, приобретенных преступным путем1, 
на сегодня ее незаслуженно обошли вниманием уче-
ные-криминалисты и специалисты теории оперативно-
розыскной деятельности (ОРД). Это обстоятельство во 
многом подтолкнуло нас обратиться к ней.

Необходимость консолидации (объединения) уси-
лий специалистов теорий криминалистики и ОРД во 
многом обусловлена глобализацией, трансграничным, 
транснациональным и международным характером со-
вершаемых преступлений, цифровой трансформацией, 
распространенностью преступлений, совершаемых с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, многообразием схем преступного по-
сягательства, постепенным становлением криптовалю-
ты в качестве предмета и средств преступного посяга-
тельства.

Эти и другие факторы накладывают свой отпечаток 
и на уголовно-процессуальную деятельность и подтал-
кивают к необходимости поиска эффективных ответных 
мер.

Справедливости ради отметим, что профессоры  
Р. С. Белкин и В. Г. Коломацкий впервые в теорию кри-
миналистики ввели термин «криминалистическое обе-
спечение расследования уголовных дел», вкладывая в 
это понятие степень достаточного снабжения для это-
го приемами и средствами, чтобы достичь оптимиза-
ции указанной деятельности. По большому счету ими 
была предложена концепция криминалистического 
обеспечения, которая представляла системой взглядов, 
послужившей основой для разработки частной крими-
налистической методики расследования, в том числе 
преступлений, связанных с легализацией активов кри-
минального происхождения.

Как показало изучение научной литературы, пода-
вляющее большинство исследователей криминалисти-
ческое обеспечение связывают лишь с расследованием 
уголовных дел, оставляя при этом без должного внима-
ния проблемные вопросы, относящиеся к раскрытию 
преступлений. Их мало интересует оперативно-розыск-
ное обеспечение [5], осуществляемое в этих целях, хотя, 
как нам представляется, указанные функции – это две 
тесно взаимосвязанные виды деятельности, которые 
обладают большими потенциальными возможностями 
в интересах оптимизации процесса расследования пре-
ступлений [3].

На примере частной методики расследования ле-
гализации «грязных» денег [4; 7], можно проследить 
криминалистическое и оперативно-розыскное обеспе-
чение ее расследования, поскольку сама методика рас-
следования – эта материя (категория) криминалистиче-
ская, оперативно-розыскное обеспечение расследования 

1 В дальнейшем наряду с использованием полного слово-
сочетания «криминалистическое и оперативно-розыскное обе-
спечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с 
легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным 
путем» также термин «обеспечение раскрытия и расследования 
легализации «грязных» денег».

указанного вида преступления находит свое проявление 
в оперативном сопровождении дел указанной катего-
рии [8]. Указанные виды деятельности сходятся при 
расследовании преступлений (своеобразная точка со-
прикосновения). Это не механическое соединение, оно 
связано, прежде всего, по причине повышения эффек-
тивности и результативности расследования, которое 
финансоемкое и трудоемкое общественно полезное  
дело.

Возвращаясь ближе к затронутой нами теме, мы по-
лагаем, что указанные виды обеспечения находят свое 
проявление, в частности, в следующем:

разработке совместными усилиями специалистов 
частной методики расследования (в форме методиче-
ских рекомендаций). По существу речь идет о разра-
ботке пошагового алгоритма действий следователя и 
оперативного работника. Такая методика охватывается 
предметной областью криминалистики, а потому и на-
зывается криминалистическая методика;

при разработке подразделениями ЭБиПК по делам 
оперативного учета (далее ‒ ДОУ) оперативно-тактиче-
ских ситуаций и выдвижении оперативных версий по 
ним. Снабжая исходной информацией об источниках и 
ее носителях, сотрудник указанного подразделения мо-
жет скорректировать и уточнять первоначально опреде-
ленную им ситуацию и версии по ней. Тем самым созда-
ется необходимая предпосылка для тактически грамот-
ного составления плана ее проверки. Мы считаем, что 
логически грамотно составленный план проверки – за-
лог успеха дальнейшего документирования преступ-
ных деяний, связанных с легализацией криминальных  
доходов;

в научном обеспечении оперативно-розыскного со-
провождении расследования рассматриваемой катего-
рии уголовных дел. Такое содействие крайне важно при 
составлении совместного плана расследования, произ-
водстве отдельных следственных действий, разработке 
комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий 
при строгом соблюдении полномочий субъектов взаимо-
действия, розыске лиц, скрывающихся от следствия и 
суда. Знание предметной области разрабатываемой кри-
миналистической методики (особенностей сферы эко-
номической деятельности, отрасли экономики, исполь-
зования при совершении преступления современных 
технологий (информационных, банковских и иных)) 
способствует избежать проб и ошибок. Иными словами 
служит своеобразным барьером, чтобы их миновать в 
процессе расследования;

при обнаружении, фиксации и изъятии следов, 
оставленных преступником, в том числе электронных 
(виртуальных) в ЭВМ. Методика тактически грамот-
ного их осуществления принадлежит специалистам-
криминалистам, которые могут описать специфические 
особенности поэтапно, включая доследственную про-
верку. Думается, что механизм следообразования лучше 
знают криминалисты, поэтому оперативным работни-
кам остается лишь его перенимать, чтобы не допустить 
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из-за неграмотных действий исчезновение нужного  
следа;

при использовании им специальных знаний в рам-
ках тех же ДОУ и вне их. Например, процессуально гра-
мотное оформление в соответствии с нормами уголов-
но-процессуального закона результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности – полученные при этом сведения 
могут стать одним из источников доказательств. Ошиб-
ки и недочеты, допускаемые при этом, нередко стано-
вятся первопричиной признания судом недопустимыми 
доказательствами (ст. 75 УПК РФ);

при определении понятия «оперативно-розыскная 
характеристика преступлений», когда ориентируемся 
на понятии «криминалистическая характеристика пре-
ступлений», определяемое как типовой научно обосно-
ванный информационный продукт, в составе которого в 
первую очередь выделяются следующие элементы: дан-
ные об объекте и предмете преступного посягательства; 
сведения о личности преступника, средствах, орудиях 
и способах подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступного деяния, а также об особенностях механизма 
образования следов (материальных, идеальных и циф-
ровых). Помимо них тщательное изучение и анализ об-
стоятельств преступлений, связанных с легализацией 
криминальных доходов, позволяет получить дополни-
тельные сведения также входящие в структуру инфор-
мационного продукта. Например, о размере причинен-
ного ущерба, факторах, способствовавших преступному 
посягательству. Благодаря указанному виду характери-
стики, теоретически обобщающей существенные при-
знаки (свойства), с помощью которых представляется 
возможным описывать специфические особенности и 
механизм отмывания денежных средств, добытых пре-
ступным путем. Как нам представляется, две группы 
признаков выступают содержанием анализируемого 
вида характеристики, а именно, относящиеся к собы-
тию преступления и личности преступника. Такое ус-
ловное их деление позволяет лучше разглядеть объекты, 
их характеризующие, и на этой основе иметь целостную 
«фотографию» преступного деяния. При этом свою леп-
ту может вносить и оперативно-розыскное обеспечение, 
задействуя для получения скрытых сведений конфи-
денциальные источники информации в рамках опера-
тивно-розыскной характеристики, целевое назначение 
которой – научно обоснованное описание признаков 
преступлений, связанных с легализацией доходов кри-
минального происхождения. Здесь мы обнаруживаем в 
двух вариациях обеспечительный характер действий: 
оперативно-розыскная характеристика способствует 
обогащению криминалистически значимыми сведения-
ми самой характеристики и наоборот. Внешней формой, 
в которой механизм обеспечения находит свое проявле-
ние, выступает частная криминалистическая методика 
расследования преступлений, связанных с легализаци-
ей криминальных доходов. Она, на наш взгляд, служит 
своеобразной точкой пересечения криминалистического 
и оперативно-розыскного обеспечения, представляемые 

нами научно-обоснованным комплексом предложений 
и рекомендаций по оптимизации расследования указан-
ных категорий преступлений;

разработанная система описания криминали-
стически значимых признаков, присущих анали-
зируемым нами преступлениям, проявляющихся в 
особенностях способа, механизма и обстановки их 
совершения, личностных данных субъекта и иных об-
стоятельствах преступной деятельности, имеющая сво-
им назначением обеспечить успешное решение задач 
раскрытия и расследования преступлений, связанных 
с легализацией доходов, приобретенных преступным  
путем.

В структуру криминалистической характеристи-
ки преступлений специалисты предлагают включить 
следующие элементы: типичные способы подготовки, 
совершения и сокрытия преступлений и их следы-отра-
жения; типовую характеристику личности преступника, 
общую характеристику обстановки совершения пре-
ступлений, наконец, типовую характеристику личности 
потерпевшего и предмета преступного посягательства. 
Мы разделяем их мнение и считаем, что эти компоненты 
должны быть включены (присутствовать) в содержание 
и оперативно-розыскной характеристики указанных ви-
дов преступлений [6];

в определении алгоритма поиска и установления 
следовой информации по расследуемому уголовному 
делу о преступлениях, связанных с легализацией дохо-
дов, приобретенных преступным путем. Важно учесть, 
что любая модель, в том числе и деятельность, связан-
ная с отмыванием, имеет свою следовую картину, кото-
рая основывается на несоответствиях (отклонениях) в 
виде индикаторов (признаков). Это можно проследить, 
в частности, при совершении операции по обналичи-
ванию денежных средств, поскольку следовая инфор-
мация находит отражение во многих сопутствующих 
документах, в том числе бухгалтерского и налогового 
учета, на расчетных счетах и на их остатках. Источники 
и носители следовой информации, как правило, обнару-
живаются оперативным путем, о чем информируется в 
установленном порядке следователь, в производстве ко-
торого находится уголовное дело;

при установлении типовых моделей механизмов 
анализируемых нами преступлений, когда приходится 
руководствоваться научно обоснованными положения-
ми криминалистики. В частности, касающихся исполь-
зования электронных денег, яндекс-кошельков, платеж-
ных систем, биткоинов, программ мгновенной передачи 
сообщений, мессенджеров. Чтобы правильно опреде-
лить способ их совершения с использованием информа-
ционных технологий необходимо оперативным работ-
никам выработать навыки и умения отыскания цифро-
вых следов, их фиксации, копирования и использования 
в процессе документирования. А это, в свою очередь, 
предполагает повышение ими профессионального ма-
стерства. Не обойтись и без криминалистических зна-
ний, например, обращения со следами;
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при определении способов противодействия рас-
следованию преступлений (провокация, целенаправлен-
ная дискредитация через средства массовой информа-
ции и т. п.) и алгоритма действий оперативных работ-
ников по их нейтрализации, чтобы знали, как поступить 
им в условиях нештатных ситуаций. Для этого следует 
обладать на протяжении всего процесса расследования 
оперативной информацией о том, как намерен вести 
себя противодействующая сторона. Успешное решение 
этой задачи во многом зависит от согласованных дей-
ствий следователя и оперативного работника. «Постав-
щиком» нужных для следствия сведений в этом случае 
выступает ни кто-нибудь, а сыщик;

при установлении имущества, подлежащего кон-
фискации. Принятие по уголовным делам о легали-
зации средств, приобретенных преступным путем, 
обеспечительных мер по возмещению причиненного 
преступником материального ущерба не является ис-
ключением. Такая задача для оперативного работника 
подразделений ЭБиПК, сопровождающего расследо-
вание уголовных дел рассматриваемой категории, вы-
ступает в числе приоритетных и ее успешное решение 
во многом зависит от осуществления комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий, намеченных в согла-
сованном плане, составленном совместно со следова-
телем. Многолетняя практика убедительно показывает, 
что одними лишь процессуальными действиями, без 
проведения оперативно-розыскных мероприятий с ис-
пользованием специальных сил, средств и методов не 
представляется возможным обнаружить скрытое от 
«посторонних глаз» преступно нажитого имущество. 
Между тем мы не хотим тем самым принизить роль и 
значение гласных действий в решении рассматривае-
мой задачи. Тактически грамотное сочетание гласных 
и негласных действий – это наиболее оптимальный 
вариант, который может обеспечить их эффективность  
и результативность;

при учете установленных криминалистикой и опе-
ративно-розыскной наукой закономерностей1, затраги-
вающих вопросы организации и тактики производства 
отдельных следственных действий как на первоначаль-
ном, так и последующем этапах расследования уголов-
ных дел о преступлениях, связанных с легализацией до-
ходов, приобретенных преступным путем.

В связи со сказанным отметим, что структура част-
ной методики расследования наряду с другими элемен-
тами включает совокупность закономерностей, высту-
пающих в числе основных ее компонентов.

В целях оптимизации деятельности органов пред-
варительного следствия по расследованию преступле-
ний, связанных с легализацией, на наш взгляд, подлежит 
познанию следующая группа закономерностей:

1 Под закономерностью здесь и далее мы понимаем объек-
тивно существующие, необходимые, устойчивые, существенные, 
постоянно повторяющиеся взаимосвязи между операциями и дей-
ствиями лиц.

раскрывающие механизм взаимозависимости спо-
собов подготовки, совершения и сокрытия преступле-
ний, связанных с легализацией криминальных доходов. 
В представленном виде они образуют целостную систе-
му. Иными словами такая система применительно ука-
занной категории преступлений выглядит так: «преди-
катное (основное) преступление – извлечение доходов 
криминального происхождения – сомнительные финан-
совые операции (сделки) – вывод денежных средств 
за рубеж». При этом особо следует отметить большую 
опасность, исходящую от применения преступниками 
различных схем при извлечении доходов с использова-
нием цифровых технологий;

отражающие взаимосвязи организации как деятель-
ности по упорядочению, согласованию взаимодействия 
органов предварительного следствия при расследова-
нии отмывания доходов, приобретенных преступным 
путем, с оперативными подразделениями полиции, 
а также контролирующими и надзорными органами, 
банковским сообществом, интернет-провайдерами, 
операторами сотовой связи при их расследовании. Го-
воря о взаимодействии с названными субъектами, мы 
имеем виду, прежде всего, о совместном их участии в 
процессе раскручивания механизма отмывания на осно-
ве разделения полномочий по единому замыслу во имя 
достижения объективной истины по делу. Заметим, что 
познание этой группы закономерностей и их учет при 
криминалистическом и оперативно-розыскном обеспече-
нии расследования преступлений, связанных с легализа-
цией, способствует избежать проб и ошибок посредством 
правильного определения целей, средств и времени их  
достижения;

взаимосвязи и взаимообусловленности между ти-
пичными версиями и программами по их проверке, ти-
пичными следственными ситуациями и программами по 
их разрешению. Изучение и анализ многолетней прак-
тики показывает, что такого рода связей можно просле-
дить, например, при вовлечении кредитных организаций 
посредством проведения ими сомнительных операций в 
отмывание незаконно полученных доходов. Указанное 
направление деятельности по причине недостаточной 
теоретической проработанности нуждается в научном 
его обеспечении путем разработки современной модели 
механизма вовлечения. Кроме того, в интересах проти-
водействия легализации следует активнее использовать 
риск-ориентированный подход к контролю за рисками 
отмывания преступно нажитых активов и вывода их за 
рубеж [12; 2];

связанные с использованием в процессе доказыва-
ния сведущих лиц, обладающих определенными знания-
ми, умениями и навыками в различных областях науки и 
техники. Использование специальных знаний, как пока-
зывает выборочное изучение, позволяет расширить воз-
можности установления по делам об отмывании денег 
специфических обстоятельств. В частности, определить 
механизм противоправного обналичивания денежных 
средств, выделенных для реализации национальных 
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проектов (государственных программ), вывода денеж-
ных средств за рубеж и их размер, а также конечных бе-
нефициаров;

вытекающие из причинно-следственных связей 
механизма отмывания доходов, приобретенных пре-
ступным путем, и форм и способов противодействия 
его расследованию1. Знание их способствует формиро-
ванию концепции, в которой должны быть определе-
ны современные приемы преодоления воспрепятство-
вания установлению истины по делу. К сожалению, 
в настоящее время среди ученых по вопросу сущно-
сти и содержания противодействия расследованию 
преступлений нет единства во мнении. Одни авторы  
[9; 10] это понятие рассматривают как сокрытие престу-
пления, включая в его содержание такие действия, как 
уничтожение, маскировка, фальсификация, утаивание 
криминалистически значимой информации. Другие же  
[11, с. 47] утверждают, что противодействие рассле-
дованию представляет собой систему умышленных, 
противоправных действий (бездействия) лиц, направ-
ленных на воспрепятствование деятельности право-
охранительных органов по собиранию, исследованию 
и использованию розыскной и доказательственной 
информации в процессе возбуждения и расследования 
уголовного дела, а в итоге – на воспрепятствование 
правосудию. Исходя из вышесказанного, мы полагаем, 
что противоправные действия преступников, прежде 
всего, направлены на сокрытие преступления путем не-
допущения вовлечения его следов в сферу уголовного 
судопроизводства и их последующего использования в 
качестве судебных доказательств. Одновременно хотим 
подчеркнуть важность оперативно-розыскного сопрово-
ждения дел в интересах своевременной нейтрализации 
противоправных действий со стороны преступников  
и их окружения;

взаимообусловленности типичных носителей и ис-
точников следовой информации, требующие познания 
на основе изучения и анализа судебно-следственной 
практики по делам о легализации криминальных дохо-
дов, базирующейся на следственных ситуациях.

При расследовании преступных посягательств, 
предусмотренных ст. 174, 174-1 УК РФ, возможно не-
сколько типичных ситуаций:

 – известно о факте совершения предикатного пре-
ступления, но не установлены обстоятельства, под-
тверждающие факт легализации;

 – имеется информация о процессе отмывания пре-
ступных доходов, но не установлен источник их полу-
чения;

 – в наличии имеются сведения как о предикатном 
преступлении, так и данные о легализации денежных 
средств или иного имущества, совершаемые самим пре-

1 Трудности в расследовании, прежде всего, вызваны ис-
пользованием преступниками разнообразных способов высокой 
сложности, коррупционных связей – аффилированных должност-
ных лиц (покровителей бизнес-сообществ).

ступником или лицом, которому они переданы в той или 
иной форме последним.

Знание алгоритма поиска и установления типич-
ных носителей и источников следовой информации  
по делам о легализации облегчает определить характер-
ную для них следовую картину – несоответствия (откло-
нения). 

Приведенный примерный перечень закономерно-
стей, которые должны стать объектом познания в це-
лях оптимизации процесса расследования легализации 
доходов, добытых преступным путем, не является ис-
черпывающим, поскольку сама проблема, затронутая в 
настоящей статье, многоаспектна и отчасти мало разра-
ботана.

Среди сфер перекрестного проявления кримина-
листического и оперативно-розыскного обеспечения 
расследования анализируемых видов преступлений не 
менее важным выступает реализация концептуальных 
идей совершенствования информационного обеспече-
ния, подразумевающая, как утверждают исследователи 
[1], поэтапное создание единой (обобщенной) синхро-
низированной информационной системы трех видов баз 
данных: доказательственной, стратегической и индика-
тивной информации. Интегрированный банк данных, по 
мнению специалистов, должен аккумулировать в себе: 
1) автоматизированную систему оперативно-розыскной 
портретной идентификации; 2) автоматизированную 
систему оперативно-розыскной дактилоскопической 
информации; 3) автоматизированную систему опера-
тивно-розыскной идентификации по почерку; 4) авто-
матизированную систему оперативно-розыскной фоно-
скопической идентификации; 5) автоматизированную 
систему учета биометрических данных идентификации 
граждан; 6) наконец, автоматизированную систему дан-
ных, полученных из средств массовой информации, си-
стемы Интернет.

Мы разделяем мнение исследователей, предлага-
ющих включать в виде отдельного блока оперативно-
розыскные данные ограниченного пользования в инте-
грированный банк данных, а именно следующие виды 
автоматизированного учета: а) оперативно-розыскной 
информации; б) материалов о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий; в) оперативно-розыскной 
информации, полученной путем снятия информации 
с технических каналов связи и в результате прослу-
шивания телефонных переговоров; г) материалов дел 
оперативного учета, а также информации, связанной с 
процессом расследования по уголовным делам. В свя-
зи со сказанным необходимо подчеркнуть, что создание 
банка данных доказательственной информации пре-
следует цель информационного обеспечения процес-
са раскрытия и расследования преступлений, включая 
рассматриваемой нами категории. Со своей стороны 
считаем, что доказательственная информация долж-
на быть достоверной, отвечающей требованиям норм 
уголовно-процессуального закона, и она может быть 
использована в уголовном процессе для обоснования 
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обвинения в совершенном преступлении. Такая ин-
формация должна быть безопасной для источника ее  
получения.

В заключение рассмотренного вопроса пред-
ставляется возможным сформулировать следующие  
выводы.

Во-первых, криминалистическое обеспечение рас-
следования преступлений, связанных с легализацией 
доходов, приобретенных преступным путем, нами рас-
сматривается как разновидность деятельности, осу-
ществляемая в досудебной стадии уголовного судо-
производства в интересах успешного решения задач, 
стоящих перед следователем, в производстве которого 
находится уголовное дело указанной категории. Оп-
тимизация расследования наряду с этим предполагает 
оперативно-розыскное обеспечение в виде его сопро-
вождения, осуществляемого с использованием пре-
имущественно негласных сил, средств, методов и меро-
приятий. Для названных разновидностей обеспечения 
общим является их нацеленность на снабжение следо-
вателя данными, исходя из предмета доказывания. При 
этом частная криминалистическая методика расследова-
ния преступлений, связанных с легализацией доходов, 
приобретенных преступным путем, служит для них на-
учно обоснованным комплексом криминалистических 
рекомендаций по расследованию преступлений рассма-
триваемой категории. В данном контексте криминали-
стическое обеспечение, на наш взгляд, все же является 
определяющим исход расследования, нежели оперативно- 
розыскное.

Во-вторых, одним из основных условий достиже-
ния целей раскрытия и расследования рассматриваемых 
видов преступлений посредством криминалистического 
и оперативно-розыскного обеспечения, выступает над-
лежащая организация, предполагающая, прежде всего, 
упорядочивание их деятельности, включающая наряду 
с другими элементами модель механизма преступлений, 
типичные следственные и оперативно-тактические си-
туации и версии.
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Собственниками и пользователями садовых и ого-
родных земельных участков в России являются более 
60 миллионов граждан [1], что предопределяет социаль-
ную и общественную значимость выявления коллизий 
и пробелов в российском законодательстве о садоводче-
ских и огороднических некоммерческих товариществах, 

решения выявленных проблем и анализа предложений 
по совершенствованию норм, вызывающих вопросы 
или неоднозначное толкование.

Сфера правоотношений, возникающих в деятельно-
сти садоводческих и огороднических некоммерческих 
объединений граждан, охватывает широкий спектр со-

© Иванова С. А., 2022



Вестник экономической безопасности112 № 6 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

циальных, экономических и правовых отношений граж-
дан, являющихся правообладателя земельных участков 
для ведения садоводства и огородничества.

Специальным нормативным правовым актом, ре-
гулирующим деятельность садоводческих и огородни-
ческих объединений граждан, является Федеральный 
закон «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ с изменениями, всту-
пившими в силу от 14 июля 2022 г. (далее – ФЗ-217) [2].

Законодатель в абз. 4 п. 3 ст. 50 Гражданского кодек-
са РФ (далее ‒ ГК) определяет садоводческие и огород-
нические некоммерческие товарищества (далее ‒ СНТ) 
одним из двух поименованных видов товарищества соб-
ственников недвижимости.

Имеющиеся на данный момент различия между са-
доводческими и огородническим некоммерческими то-
вариществами сводятся к различию в видах разрешен-
ного использования земельных участков [3]. Выращи-
вание сельскохозяйственных культур без возможности 
постройки капитальных объектов и без возможности ис-
пользования данного земельного участка в предприни-
мательских целях приводит к значительной диспропор-
ции по сравнению с садоводческими товариществами, 
следствием чего являются низкая рыночная стоимость 
и заинтересованность в изменении вида разрешенного 
использования с «ведения огородничества» на «ведение 
садоводства».

Законодатель в свою очередь, с целью исключить 
создание дисбаланса в рамках одного товарищества, 
предусмотрел в ч. 24 ст. 54 ФЗ-217 запрет на изменение 
вида разрешенного использования отдельных участков 
на территории ведения огородничества при условии, что 
имеется действующее объединение, зарегистрированное 
в установленном порядке как юридическое лицо. Таким 
образом, вышеуказанная норма ввела дополнительное 
ограничение, не предусмотренное ни градостроитель-
ным ни земельным законодательством и создала при ее 
применении непреодолимые условия, так как изменение 
вида разрешенного использования земельных участков 
на территории ведения огородничества является крайне 
затруднительным, а с точки зрения нормативного регу-
лирования ‒ непроработанным вопросом.

Вопрос целесообразности такого запрета видится 
открытым, так как до введения данного ограничения в 
огороднических товариществах существовала практика 
инициативного изменения вида разрешенного исполь-
зования своего земельного участка правообладателями. 
Введение же запрета, которое при этом действует толь-
ко при наличии некоммерческого товарищества, создает 
определенную дискриминацию, следствием которой яв-
ляются улучшенные условия для собственников земель-
ных участков, которые ликвидировали свое некоммерче-
ское объединение либо земельный участок исключен из 
территории ведения садоводства (ч. 4 ст. 23 ФЗ-217), и 
не связаны с вышеуказанной нормой, ограничивающей 

их в правах по выбору вида разрешенного использова-
ния для своего земельного участка.

Следует отметить, что ликвидация объединения 
создает ситуацию, при которой обслуживание террито-
рии и имущества общего пользования фактически пре-
кращается, а все правовые механизмы, предусмотрен-
ные ФЗ-217 перестают распространяться на данную 
территорию, что создает неблагоприятные последствия 
как для самих правообладателей и их имущества обще-
го пользования, так и для организаций, поставляю-
щих коммунальные услуги собственникам земельных  
участков.

Данная позиция приводит к мысли о постановке во-
проса конституционности данной нормы.

В рамках Постановления от 16 октября 2020 г.  
№ 42-П [4] Конституционный суд РФ пришел к выводу 
о наличии правовой неопределенности в вопросе обя-
занности собственника уведомлять органы публичной 
власти об использовании своего земельного участка по 
иному основному или вспомогательному виду использо-
вания земельного участка, помимо указанного в едином 
государственном реестре недвижимости (далее ‒ ЕГРН), 
в связи с чем до конкретизации законодательства по дан-
ному вопросу нельзя утверждать, что собственник не 
может использовать свой земельный участок по иному 
виду разрешенного использования, нежели тем, что ука-
зано в сведениях ЕГРН.

В связи с внесенными изменениями в ФЗ-217 Фе-
деральным законом от 14 июля 2022 г. № 312-ФЗ, про-
должает вызывать научный и практический интерес 
решение вопросов регистрации права собственности на 
земельные участки и постройки в СНТ.

Согласно ч. 3.ст. 22 ФЗ-217 члены СНТ имеют спе-
циальное правовое основание бесплатного приобрете-
ния в собственность земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
связывая данное право со статусом члена СНТ.

Наличие столь специфичного правового основания 
в виде членства в некоммерческое организации, создает 
много вопросов относительно статуса членства в това-
риществе, последствий исключения или выхода в связи 
со смертью гражданина, возможностей «уступки» свое-
го права на участок через добровольный выход для всту-
пления нового члена сообщества.

Иными словами, связь между имущественными 
правами на объект недвижимости и членством лица в 
некоммерческом Товариществе создает ряд специфиче-
ских проблем. Одной из основных является возможность 
исключения из членов СНТ, в том числе принудительно, 
с прекращением имущественных прав на земельный 
участок и возведенные на данном участке постройки.

В качестве правового основания приобретения 
права собственности на земельный участок в СНТ на 
основании членства является п. 2.7 ст. 3 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
[5], согласно которому до 1 марта 2031 года члены не-
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коммерческих организаций имеют право независимо от 
даты вступления в членство приобрести находящийся 
в государственной или муниципальной собственности 
садовый или огородный земельный участок без про-
ведения торгов в собственность бесплатно, если такой 
земельный участок соответствует в совокупности следу-
ющим условиям:

земельный участок не предоставлен члену указан-
ной некоммерческой организации;

земельный участок образован из земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой организации до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

по решению общего собрания членов указанной не-
коммерческой организации о распределении земельных 
участков между членами указанной некоммерческой 
организации либо на основании другого документа, 
устанавливающего распределение земельных участков 
в указанной некоммерческой организации, земельный 
участок распределен данному члену указанной неком-
мерческой организации;

земельный участок не является изъятым из оборо-
та, ограниченным в обороте и в отношении земельного 
участка не принято решение о резервировании для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

В рамках данного критерия представляет интерес, 
как минимум, три аспекта, которые законодателем не 
были учтены:

1. Садоводческие и огороднические некоммерче-
ские объединения граждан могут быть ликвидированы 
как по решению общего собрания, так и по иным при-
нудительным основаниям, таким, как банкротство или 
решение налогового органа.

Следствием ликвидации некоммерческого объеди-
нения граждан является прекращение членства у всех 
бывших участников данного объединения и исключение 
возможности реализации права на получение безвоз-
мездно в собственность земельного участка, находящего 
у данного лица в пользовании.

При такой ситуации создается значительная дис-
пропорция, вызванная тем, что ряд членов ликвидиро-
ванного объединения, оформившие в собственность 
земельные участки, ставятся в лучшее положение, чем 
лица, находящиеся в таком же положении, но не успев-
шие оформить свои права.

Такую ситуацию, иначе как пробелом в регулиро-
вании нельзя обосновать, когда возникновение вещных 
прав граждан находится в привязке к статусу члена не-
коммерческого юридического лица.

Возникший пробел во многом компенсируется по-
зицией судов, которые трактуют такие пробелы в поль-
зу заявителей, находя иные правовые обоснования для 
признания права собственности по искам членов ликви-
дированных садоводческих или огороднических неком-
мерческих объединений граждан. Такой подход судов во 
многом нивелирует возможные негативные последствия 
и общественное недовольство непродуманностью в пра-
вовом регулировании.

2. Определение статуса члена в некоммерческом 
объединении граждан с учетом правовых последствий в 
виде права на бесплатное оформление в собственность 
земельного участка.

Суды при установлении статуса члена СНТ не счи-
тают безусловным доказательством наличие у заявите-
ля членской книжки или справок от председателя СНТ, 
факты внесения членских и целевых платежей. Безус-
ловным доказательством является лишь заверенная ко-
пия протокола общего собрания о принятии лица в чле-
ны СНТ.

Указанные обстоятельства в ряде случаев стано-
вятся поводом для злоупотреблений и процедурной 
недобросовестности со стороны товариществ, заинте-
ресованных в создании препятствий для установления 
статуса члена СНТ.

3. Прекращение статуса члена СНТ в принудитель-
ном и безусловном порядке.

Существенной проблемой являются нарушения, 
допускаемые при принудительном прекращении статуса 
члена СНТ путем принятия соответствующего решения 
общего собрания и несоразмерность последнего для 
лица, исключаемого из членов СНТ в случае отсутствия 
оформленного права собственности на земельный уча-
сток в границах территории ведения садоводства.

Процедура исключения из членов СНТ регламенти-
рована нормами ст. 13 ФЗ-217, которая предусматрива-
ет основание для исключения из членов СНТ: неуплата 
взносов более чем два месяца или в случаях, предусмо-
тренных уставом, более продолжительный срок. При 
этом ФЗ-217 не содержит ограничений по установле-
нию в уставе СНТ иных оснований для исключения из 
членов СНТ. На практике в качестве таких оснований 
указываются несоблюдение требований устава СНТ, не-
выполнение решений органов управления СНТ по нема-
териальным вопросам и иные довольно расплывчатые 
формулировки.

Вышеуказанные основания для исключения из чле-
нов СНТ представляется несправедливыми и создаю-
щими возможность произвольного нарушения имуще-
ственных прав гражданина на землю по упрощенной 
процедуре, неконтролируемой государственными орга-
нами.

Судебная практика по вопросам извещения доволь-
но лояльна к нарушениям процедуры, предусмотренной 
положениями ст. 17 ФЗ-217, однако, в случаях исключе-
ния из членов СНТ, вопрос заблаговременного направ-
ления предупреждения становится ключевым предме-
том исследования, как и основание исключения.

В правоприменительной практике продолжает вы-
зывать значительное количество вопросов норма ч. 7 
ст. 14 ФЗ-217, так как предлагаемая формулировка яв-
ляется общей и содержит ряд условий, которые, как 
правило, не исполняются. Исходя из содержания дан-
ной нормы, в иных случаях размер взносов устанавли-
вается равным для всех членов товарищества вне за-
висимости от размеров и количества принадлежащих 
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члену объектов, что также подтверждается судебной  
практикой [6].

Суды при оспаривании решений общих собраний 
о назначении дифференцированных взносов не рас-
сматривают как имеющий значения для дела вопрос в 
связке с площадью принадлежащих члену товарищества 
объектов недвижимости, а формально проверяют на-
личие в уставе товарищества указания на возможность 
установления таких взносов.

Только в случае, если в уставе товарищества от-
сутствует какое-либо указание на возможность уста-
новления дифференцированных взносов, суд приходит 
к выводу о незаконности таких решений [7]. Фактиче-
ски норма ч. 7 ст. 14 ФЗ-217 в настоящее время работает 
частично, требуя от товарищества лишь формального 
исполнения требования о наличии в уставе указания на 
возможность установления дифференцированного раз-
мера взносов.

Если в уставе есть указание на такую возможность, 
но при этом ни устав, ни решение собрания не основы-
вает дифференциацию взносов с различным объемом 
использования имущества общего пользования, то суды 
прямо указывают, что это не влияет на действительность 
принятых общим собранием решений [8; 9; 10].

При этом полностью игнорируется правило о необ-
ходимости установления дифференцированного плате-
жа лишь при наличии различного объема использования 
имущества общего пользования, так как, согласно скла-
дывающейся судебной практике, данный критерий не 
влияет на действительность решения общего собрания, 
несмотря на прямую норму в законе.

Складывается ситуация, когда справедливость 
взносов в отношении отдельных членов товарищества 
остается на усмотрение большинства, т. е. большинство 
может определять по какому принципу будет установ-
лен размер взносов вне зависимости от норм ФЗ-217.

Указанная ситуация создает условия для перекла-
дывания бремени содержания отдельных коммуника-
ций, доступа к которым у части членов товарищества 
нет, на всех собственников земельных участков или нао-
борот, освобождения большинства членов товарищества 
от бремени содержания имущества общего пользования, 
которым пользуется меньшая часть членов товарище-
ства. К несправедливым отнесем и установление безус-
ловного взноса, исходя из площади земельного участка, 
при которым один член товарищества может платить 
за те же самые услуги и работы больше, чем другие  
члены.

Новеллой правового регулирования является  
ч. ч. 7.1 и 7.2 ст. 14 ФЗ-217, которые предусматривают, 
что указываемые в уставе товарищества правила опре-
деления размера взносов должны предусматривать по-
рядок расчета размера взносов в виде текстового опи-
сания и (или) формулы расчета (ч. 7.1); плата, предус-
мотренная статьей 5 ФЗ-217, рассчитывается в порядке, 
установленном уставом товарищества для определения 
размера взносов (ч. 7.1).

Указанные изменения не внесли ясность и не раз-
решили имеющиеся проблемы. Вместе с тем правовое 
регулирование имущественных отношений, связанных с 
ведением гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, должно обеспечивать поддержа-
ние справедливого баланса интересов, прав и обязанно-
стей собственников различного имущества, находяще-
гося на территории товарищества и конкретизировать 
правовой режим имущества, используемого садоводами 
для общих нужд.

Нормы по вопросу установления размеров взносов 
и их соотнесение с размером платы за управление и со-
держание имущества общего пользования, а также кри-
терии, на основе которых определяется их состав и раз-
мер, должны быть конкретизированы для недопущения 
нарушения принципа справедливости.

Согласно ст. 123.12 ГК РФ имущество общего поль-
зования в СНТ принадлежит на праве общей долевой 
собственности лицам, являющимся собственниками 
земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородни-
чества для собственных нужд, если иное не предусмо-
трено законом. Аналогичное по содержанию правовое 
регулирование содержится в ст. ст. 24 и 25 ФЗ-217.

Следствием создания садоводческих и огородни-
ческих товариществ является полное освобождение от 
имущественных обязательств органов публичной вла-
сти применительно к территориям ведения садоводств. 
Это означает отсутствие выделения средств для ремонта 
дорог, отсутствие обязательств по обслуживанию объек-
тов инфраструктуры (детские площадки, электрохозяй-
ство и проч.), находящихся на балансе товариществ, а 
также любых других обязательств, имеющихся у орга-
нов публичной власти перед собственниками земельных 
участков и жилых домов в населенных пунктах.

В ст. 3 ФЗ-217 дано определение земельным участ-
кам общего пользования – это земельные участки, яв-
ляющиеся имуществом общего пользования, предусмо-
тренные утвержденной документацией по планировке 
территории и предназначенные для общего использо-
вания правообладателями земельных участков, распо-
ложенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, 
и (или) предназначенные для размещения другого иму-
щества общего пользования.

Иное имущество общего пользования, для разме-
щения которого, в том числе, используется земельный 
участок общего пользования, в большинстве случаев 
представляет из себя инженерные объекты для обеспе-
чения собственников коммунальными услугами (водо-
снабжение, газоснабжение, электроснабжение и иное), 
объекты общей инфраструктуры, такие как помещение 
для охраны, помещение для проведения заседаний прав-
ления и хранения документации, досуговые объекты.

При ликвидации товарищества, земельный участок 
общего пользования переходит в долевое пользование 
собственникам земельных участков и публичные орга-
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ны все также не обслуживают данную территорию, на 
которой уже отсутствует садоводческое или огородни-
ческое товарищество.

До изменений, внесенных Федеральным законом от 
14 июля 2022 г. № 312-ФЗ, для СНТ оставался актуаль-
ным вопрос оформления права общей долевой собствен-
ности на земельные участки общего назначения.

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) ‒ федеральный ор-
ган исполнительной власти в сфере государственной 
регистрации прав на недвижимость, в лице территори-
альных подразделений, рассматривающих заявления 
граждан, отказывала в регистрации долевой собствен-
ности. На это были основания: закрепление долевой 
собственности на земельный участок общего пользо-
вания в ЕГРН без указания конкретных собственников 
не представляется возможным, а регистрация права до-
левой собственности как на конкретного собственника 
земельного участка, расположенного на территории 
ведения садоводства или огородничества, так и на всех 
сразу требуется согласие всех собственников земельных 
участков, расположенных на территории товарище-
ства. В товариществах, как правило, есть неосвоенные 
участки, есть собственники, чьи контакты отсутствуют 
и всегда есть несогласные, которых может быть 1 из 300, 
но этого будет достаточно для отсутствия возможности 
совершить какие-либо предусмотренные законом дей-
ствия по оформления имущественных прав.

Согласно ч. 3 ст. 25 ФЗ-217 в новой редакции ис-
ключено требование о необходимости согласия всех 
собственников садовых или огородных земельных 
участков, расположенных в границах территории садо-
водства или огородничества, при принятии общим со-
бранием членов товарищества решения о безвозмездной 
передаче недвижимого имущества общего пользования, 
расположенного в границах такой территории, принад-
лежащего товариществу на праве собственности, в об-
щую долевую собственность собственников садовых 
или огородных земельных участков, сохранив общие 
требования к принятию такого решения, т. е. при ус-
ловии обеспечения кворума решение принимается ква-
лифицированным большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа присутствующих на общем со-
брании членов товарищества. Таким образом, удалось 
решить одну из наиболее значимых проблем в правоот-
ношениях садоводов ‒ проблему оформления перехода 
прав на земельные участки общего назначения. В какой 
мере нововведения дадут положительный эффект пока-
жет время.
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Киберпреступность в настоящее время является 
актуальной проблемой во всем мире, в первую очередь, 
это связано с тем, что информационно-телекоммуника-
ционные сети обладают достаточно быстрой динами-
кой своего развития. Современную действительность 
ярко характеризует процесс криминализации всех сфер 
общественных отношений. В первую очередь, это ка-
сается сферы информационно-телекоммуникационных 
сетей и Интернет-технологий. За несколько прошедших 
лет число преступлений, совершенных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий 
(в сфере компьютерной информации), возросло до гло-
бальных масштабов, позволяющих говорить о них как 
об угрозе национальной безопасности.

Еще пять-семь лет назад доля посягательств в сфе-
ре информационных технологий составляла всего около 
2 % в общей структуре преступлений. В 2019 году их 
доля возросла до 25 %. В 2020 году негативная тенден-
ция усилилась. Прирост данного вида преступных по-
сягательств составил 73,4 %, а их общее количество за 
год достигло 510,3 тыс. При этом раскрыть удается лишь 
четверть таких преступлений. В 2021 году было зареги-
стрировано 517,7 тыс. преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информации, 
что на 1,4 % больше, чем за 2020 год. В общем числе 
зарегистрированных преступлений их удельный вес 
увеличился с 25,0 % до 25,8 %. Больше половины таких 
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преступлений (55,7 %) относится к категориям тяжких 
и особо тяжких (288,3 тыс.; +7,7 %), более двух третей 
(67,9 %) совершается с использованием сети Интернет 
(351,5 тыс.; +17,0 %), почти половина (42,0 %) – средств 
мобильной связи (217,6 тыс.; -0,5 %). Более чем три чет-
вери таких преступлений (78,4 %) совершается путем 
кражи или мошенничества: 406,0 тыс. (-1,1 %), почти 
каждое десятое (9,9 %) – с целью незаконного произ-
водства, сбыта или пересылки наркотических средств: 
51,4 тыс. (+9,3 %)1.

Стоит отметить, что понятие киберпреступности не 
закреплено в законодательстве Российской Федерации, 
более того точного определения данной деятельности 
нет и в международных документах. На современном 
этапе осуществляется активная проработка вопроса 
создания универсального международного документа 
по разработке мер сотрудничества государств в борьбе 
с различными видами киберпереступлений. Киберпре-
ступность иногда отождествляют с компьютерными 
преступления, но данная точка зрения не рассматри-
вает общего массива преступных действий, совершае-
мых в информационно-телекоммуникационных сетях. 
Киберпреступность, представляется сложным социаль-
ным явлением, существующим в информационно-теле-
коммуникационных сетях, и включает в себя два вида 
преступных действий, так называемую «чистую кибер-
преступность» и преступность, перешедшую в кибер-
пространство из традиционных видов преступлений  
[4, с. 74].

В качестве одной из существенных характерных 
особенностей киберпреступлений приходится конста-
тировать высокую степень их латентности, способ-
ствующую развитию различных видов преступности, 
в том числе, это касается расширения сферы интересов 
злоумышленников, осуществляющих преступную дея-
тельность. В частности на современном этапе развития 
преступности, существенное развитие получили такие 
виды преступных действий как кибермошенничество, 
кибертерроризм, действия, направленные на сексуаль-
ную эксплуатацию, продажа несовершеннолетних лиц 
через «темный интернет» т. д. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что компьютерные сети, информаци-
онное пространство являются неотъемлемой частью 
жизни всех развитых и развивающихся стран мирово-
го сообщества, и очень многие процессы деятельности 
человека, которые раньше имели место только при лич-
ном контакте граждан, перешли в мир виртуальной ре-
альности, в связи, с чем и преступления переходят на 
новый информационный уровень. Стремительный рост 
информационных технологий способствует появлению 
новых видов преступлений, именуемых в общем смысле 
киберпреступлениями, или преступлениями с пристав-
кой «кибер-».

Преступные действия по получению какой-либо 
экономической выгоды, или даже преступленные дей-

1 По данным официального сайта МВД России.

ствия террористической направленности, совершенные 
с помощью информационных технологий, как правило, 
детально спланированы, для их совершения изобрета-
ются специальные программы, или заменяющие ком-
пьютерные устройства, технологии. Все эти действия 
характеризуются тщательной подготовкой к преступле-
нию. Более того отметим, что для совершения таких 
действий у преступника должны быть определенные 
навыки и умения в информационных технологиях, бо-
лее того стоит отметить, что преступники обладают 
хорошей психологической подготовкой, которая помо-
гает найти контакт с потерпевшим, привлечь его к ка-
кой-либо деятельности и заставить действовать в своих  
интересах.

Отличительной особенностью данного вида пре-
ступлений является то, что киберпреступления имеют 
транснациональный характер, вследствие чего данным 
вопросом обеспокоены не только отдельные государства, 
но и все международное сообщество. Стоит отметить, 
что Российская Федерация является одним из немногих 
государств, которое постоянно выступает в Генеральной 
Ассамблее ООН с инициативами в сфере информацион-
ной безопасности, выдвигает предложения по борьбе с 
киберпреступлениями. Транснациональный характер 
преступного деяния обозначает следующее: преступное 
деяние выходит за рамки одного государства. Действия, 
совершенные преступником, могут быть направлены на 
одно государство, а находиться данный человек может 
в другом государстве. В связи с чем для обеспечения 
безопасности в государстве, органы власти взаимодей-
ствуют с иностранными коллегами, применяя нормы и 
принципы международного права. Но, стоит отметить, 
что для того, чтобы общие нормы не умаляли своего 
значения, и между государствами происходило взаимо-
действие по выдаче преступников или наказанию пре-
ступника, скрывающегося на той или иной территории, 
должны быть заключены специальные международные 
договоры о сотрудничестве в рамках раскрытия пре-
ступлений в киберпространстве, а также разработаны  
общие нормы по определению различных форм кибер-
преступности.

Еще одно отличие киберпреступлений связывают 
с высокой степенью скрытности преступника и ано-
нимностью пользователя в компьютерных сетях, но 
данный принцип присущ не для всех подвидов кибер-
преступности. К примеру, деятельность по привлече-
нию несовершеннолетних к действиям, направленным 
на покушение на жизнь и здоровье несовершеннолет-
них, совершаются публично, открыто, организатор, как 
правило, признает полностью совершенные действия. 
В частности такой деятельностью занимались такие 
преступные группы, как «Синий кит», «Красная сова», 
которые посредством игры доводили детей до соверше-
ния самоубийства. Но в большинстве своем преступник 
остается скрытым за многочисленными компьютерны-
ми кодами, что достаточно усложняет возможность его 
выявления и раскрытия преступления. Стоит отметить, 
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что анонимность пользователя сети обеспечивается так-
же установленными на компьютерное устройство про-
граммами, позволяющими свободно производить свою 
деятельность не через официальные страницы интерне-
та, а через его темные, закрытые от обычного пользо-
вателя, стороны. Отличие темного интернета от обыч-
ных сайтов заключается в возможности идентификации 
пользователя, при использовании программы закрытого 
интернета позволяют сохранить анонимность пользо-
вателя, скрыть его местоположение, а также засекре-
чивает передачу данных пользователей. Все эти харак-
теристики уменьшают возможности раскрытия и рас-
следования таких преступлений правоохранительными 
органами, в некоторых случаях делая это практически  
невозможным.

Отличительным признаком является сокращение 
временных промежутков между несколькими престу-
плениями, подготовленными одним субъектом, в пер-
вую очередь это связано с предыдущим отличительным 
признаком: преступник не контактирует напрямую с 
жертвой, а совершает все свои действия дистанционно. 
Сокращается время приготовления к совершению пре-
ступления, преступнику не нужно планировать место 
совершения преступления, подготавливать орудия, с по-
мощью которых будет совершено преступление и т. д. 
При этом отметим, что действия преступников, направ-
ленные, например, на вовлечение несовершеннолетних 
в экстремистскую деятельность, предполагает массовое 
изменение их идеологических, моральных, этических и 
других установок. Данная деятельность осуществляет-
ся с целью получения определенной преступной среды, 
которая обладает характерными особенностями, в част-
ности жестокими нравами, распущенной сексуальной 
жизнью, дискриминирующей различные социальные 
группы по расовому, этническому, религиозному, по-
ловому и другим характеристикам. Эти действия пред-
ставляет серьезную угрозу национальной безопасности 
государства, так как способствуют омоложению пре-
ступников и разрастанию деструктивных криминаль-
ных сообществ [3].

Преступные действия, направленные на вовлече-
ние несовершеннолетних через информационно-теле-
коммуникационные сети в преступления, обладают 
следующими характеристиками: преступные действия 
являются высоко латентными; сохраняется высокая 
анонимность лиц совершающих преступные посяга-
тельства; преступления являются транснациональными; 
субъектами преступления чаще всего являются хорошо 
организованные преступные группы [5]. Механизмы 
преступного воздействия ориентированы в основном на 
разжигание этнической и религиозной ненависти, соци-
альной и межнациональной напряженности, пропаган-
ды экстремисткой идеологии, в том числе привлечение 
к террористической деятельности. Во-вторых, деятель-
ность преступников направлена на формирование у 
несовершеннолетних определенных информационных 
зависимостей [6]. Отметим, что формирование инфор-

мационных зависимости условно можно подразделить 
на две категории: компьютерные игры, направленные на 
формирование агрессивного, преступного поведения; 
а также прохождение квестов, игр в непосредственно 
«реальном мире». Компьютерные игры, направленные 
на формирование преступного поведения, способству-
ют смешиванию реального и виртуального мира, вслед-
ствие чего несовершеннолетние теряют связь с «реаль-
ной действительностью» и под воздействием игрового 
сценария компьютерной игры, совершают преступные 
действия. Преступные действия по прохождению кве-
стов, игр в «реальном мире», функционируют по ана-
логии с квестами, направленными на лишение жизни 
несовершеннолетних. Преступники, заинтересовывают 
детей, получают от них информацию, на основании ко-
торой путем угроз, обмана, обещаний, вовлекают несо-
вершеннолетних в преступления [4].

Высокая степень латентности киберпреступлений 
отчасти исходит из недостаточной информированности 
граждан о данной проблеме. Деятельность по информи-
рованию людей о преступных действиях в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях осуществляется как 
на национальном, так и на международном уровне. На 
национальном уровне осуществляются общие методы 
по разработке законодательной базы направленной на 
защиту личных прав и свобод граждан в информацион-
ном пространстве.

Осуществляется популяризация сотрудниками 
правоохранительных органов способов совершения 
преступных действия в информационно-телекоммуни-
кационных сетях. Ограничивается доступ несовершен-
нолетних к базам данных, имеющих недопустимый для 
детей контент.

На международном уровне осуществляется со-
трудничество в рамках международных организаций, 
имеющих как универсальный, так и региональный ха-
рактер, имеющих межправительственный и неправи-
тельственный характер взаимодействия. Так, рассматри-
вая данную проблему в рамках универсального органа 
международного сотрудничества, ООН регулярно про-
водятся конференции по профилактике и пресечению 
киберпреступности, вырабатываются механизмы про-
тиводействия этому виду преступлений, принимаются 
универсальные стандарты и нормы, гарантирующие на-
дежное использование компьютерных систем и средств 
телекоммуникаций [1; 2]. Те же действия принимаются 
и на региональных уровнях международного сотрудни-
чества, в рамках международных правительственных 
организаций СНГ, ШОС и т. д.

Подводя итог, необходимо отметить, что кибер-
преступность на сегодняшний день является одним из 
самых быстро развивающихся видов преступности, 
что, несомненно, требует со стороны государства и его 
правоохранительных органов принятия своевременных 
и эффективных профилактических мер, направленных 
на минимизацию преступлений в информационно-теле-
коммуникационном пространстве.
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Аннотация. На основе анализа юридической литературы и законодательства относительно статуса города Мо-
сквы как субъекта Российской Федерации высказано несколько суждений: всякий субъект Российской Федерации яв-
ляется элементом федеративного устройства единого государства; исчерпывающий перечень субъектов Российской 
Федерации регламентирован в статье 65 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., с последующими изменениями и 
дополнениями; город Москва включен в подгруппу субъектов Российской Федерации со статусом «город федераль-
ного значения»; особенностью статуса города Москвы как города федерального значения является дополнительный 
статус – «столица Российской Федерации».
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Предметом данной статьи является статус города 
Москвы как субъекта Российской Федерации [о федера-
тивном устройстве Российской Федерации подробнее: 1].

Первоначально о состоянии теории.

Так, И. Н. Сафиным уделено внимание процессу 
изменения границ между двумя субъектами Россий-
ской Федерации Москвой и Московской областью в 
2011‒2012 годах [2].

© Кальгина А. А., 2022
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Ю. А. Умеренко проанализировано земельное зако-
нодательство Российской Федерации с целью обнаруже-
ния особенностей правового регулирования земельных 
отношений на территориях городов федерального зна-
чения ‒ Москвы и Санкт-Петербурга: на федеральном 
уровне существует специфика правового регулирования 
земельных и иных тесно связанных с ними отноше-
ний в городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге [3].

П. Н. Кобец отмечает, что наиболее значимыми кри-
минологическими особенностями сверхкрупного города 
(город федерального значения – город Москва) являют-
ся: относительно низкая криминальная активность лиц, 
работающих в непроизводственной сфере; преоблада-
ние в числе служащих, совершивших преступления, 
лиц со средним образованием и работающих в сфере 
обслуживания; тенденция к некоторому повышению об-
разовательного уровня лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение преступления; преобла-
дание среди рабочих, совершивших преступления, лиц, 
занятых малоквалифицированным трудом и работаю-
щих на производствах с тяжелыми условиями труда, в 
основном наемных рабочих из числа иногородних; тен-
денция к снижению доли рабочих в социальной струк-
туре преступников за счет перехода их в другие катего-
рии и группу лиц, не имеющих постоянных источников 
дохода; высокая доля женщин в числе всех лиц, совер-
шивших преступление; омоложение преступников, осо-
бенно за счет возрастной группы 18‒24 лет; некоторое 
снижение числа преступников-рецидивистов при росте 
их профессионализма и организованности; увеличение 
числа преступников-гастролеров; рост количества пре-
ступников из числа приезжих и лиц без определенного 
места жительства; стабильно высокий уровень лиц, со-
вершающих преступления в состоянии алкогольного 
опьянения [4].

Ю. М. Алпатов предлагает исключить из Бюджет-
ного кодекса РФ абзац пятый ст. 135 «Формы межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации» и статью 1391 «Иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюд-
жета субъекта Российской Федерации местным бюд-
жетам», что обеспечит гарантии финансовой самостоя-
тельности местного самоуправления [6].

Не столь совершенные научные разработки предо-
пределяют и несовершенство законодательства о феде-
ративном устройстве Российской Федерации, в целом, и 
об отдельных субъектах Российской Федерации, в част-
ности.

В нормативном правовом акте с наивысшей юриди-
ческой силой на территории Российской Федерации ‒ в 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. с последующими 
изменениями и дополнениями1 имеется глава 3 «Федера-
тивное устройство» (статьи 65–791).

1 См.: РГ. 2020. 4 июля. О проблеме неоднократности опу-
бликования Конституции РФ в официальных источниках опубли-

Исчерпывающий перечень субъектов Российской 
Федерации предусмотрен в ст. 65 Конституции РФ:  
«1. В составе Российской Федерации находятся субъек-
ты Российской Федерации: … Москва, Санкт-Петербург, 
Севастополь - города федерального значения; …».

Относительно города федерального значения – го-
рода Москвы действует Закон г. Москвы «Устав города 
Москвы» от 28 июня 1995 г.2 («1. Город Москва явля-
ется субъектом Российской Федерации ‒ городом фе-
дерального значения, столицей Российской Федерации.  
2. Статус города Москвы как субъекта Российской Фе-
дерации ‒ города федерального значения Российской 
Федерации определяется Конституцией Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом. 3. Статус города Москвы 
как столицы Российской Федерации установлен Консти-
туцией Российской Федерации и Законом Российской 
Федерации «О статусе столицы Российской Федера-
ции». 4. Город Москва имеет территорию, население, 
органы государственной власти, свое законодательство. 
5. На территории города Москвы в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным зако-
ном и законами города Москвы осуществляется местное 
самоуправление» ‒ ст. 1).

В приведенном нормативном правовом акте города 
Москвы имеется бланкетная норма с указанием на дей-
ствующий закон РФ: Закон РФ «О статусе столицы Рос-
сийской Федерации» от 15 апреля 1993 г.3 («В соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации столицей 
Российской Федерации является город Москва. Столица 
Российской Федерации ‒ место нахождения федераль-
ных органов государственной власти Российской Феде-
рации, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами, представительств республик в составе Россий-
ской Федерации, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области, автономных округов, а 
также дипломатических представительств иностранных 
государств в Российской Федерации. Территорией сто-
лицы Российской Федерации является территория горо-
да Москвы» ‒ ст. 1).

Таким образом, исследования относительно стату-
са города Москвы, как субъекта Российской Федерации, 
необходимо продолжать.

Изложенное позволяет нам высказать несколько 
суждений.

Во-первых, всякий субъект Российской Федерации 
является элементом федеративного устройства единого 
государства.

Во-вторых, исчерпывающий перечень субъектов 
Российской Федерации регламентирован в статье 65 
Конституции РФ от 12 декабря 1993 г., с последующими 
изменениями и дополнениями.

кования подробнее [5].
2 См.: Ведомости МД. 1995. № 4; …; Ведомости МГД. 2017. 

№ 8. Ст. 147.
3 См.: Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683; СЗ 

РФ. 1995. № 30. Ст. 2863; …; 2021. № 27 (часть I). Ст. 5103.
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В-третьих, город Москва включена в подгруппу 
субъектов Российской Федерации со статусом «город 
федерального значения».

В-четвертых, особенностью статуса города Мо-
сквы, как города федерального значения, является до-
полнительный статус – «столица Российской Федера-
ции».
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С момента появления в нашей стране полиции как 
отдельного правоохранительного органа проблема обе-
спечения сотрудников жильем является значимой, при-
влекая к себе внимание со стороны органов власти. Од-
нако, стоит отметить тот факт, что решение данной про-
блемы всегда напрямую зависело от цивилизационного 
этапа развития нашей страны, то есть было различным.

Обращаясь к истории российской государствен-
ности, следует заметить, что зарождение отдельного 
правоохранительного органа в России – полиции, про-
исходит в начале XVIII века, а именно с момента из-
дания царем Петром I указа об учреждении должности 
Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера [2]. Тем 
не менее, в первых нормативных правовых актах, со-
держащих основные нормы права, регламентирующих 
деятельность полиции, например таких, как: «Пункты, 
данные С. Петербургскому генерал-полицимейстеру» от 
25 мая 1718 года, «Инструкции Московскому обер-по-
лицмейстеру Грекову» от 9 июля 1722 года [3], Инструк-
ции, данные Московской полицмейстерской канцелярии 
10 декабря 1722 года [4], не содержались пункты, пред-
усматривающие право полицейских на обеспечение жи-
льем со стороны государства.

Однако уже к середине XVIII века данный вопрос 
поднимается на государственном уровне. Так, Р. Н. Да-
нилян отмечает, что в 30‒40-ые гг. XVIII в. в системе 
органов внутренних дел появляется специальная новая 
должность – квартиргер. Полномочия данного лица за-
ключались в том, что он был обязан обеспечить жильем 
служащих полицмейстерской канцелярии. Кроме того, в 
связи с тем, что генерал-полицмейстер находился в пря-
мом подчинении царствующего монарха, в его полно-
мочия входило также: базирование военнослужащих в 
городе, предоставление камерального жилья для служа-
щих гвардии и аристократии, а также выдворение их из 
такого жилья [11].

В 1782 году Екатериной II был принят один из фун-
даментальных нормативных правовых актов, регулиру-
ющий деятельность органов полиции – «Устав благо-
чиния, или полицейский». Именно в данном документе 
впервые в истории нашей страны был установлен прин-
цип о том, что полицейские должны проживать в том ме-
сте, где они несут свою службу [14]. Так, в Уставе было 
установлено районирование, то есть указано на то, что 
каждый город в Российской Империи должен быть поде-
лен на определенные районы (части). На каждый такой 
городской район выделялся служащий полиции – част-
ный пристав, обязанностью которого было обеспечение 
общественного порядка и общественной безопасности 
на своем участке работы (районе). В п. 97 Устава благо-
чиния было установлено, что вышеуказанный служащий 
полиции обязательно должен на постоянной основе про-
живать в той части города, в которой он проходит служ-
бу. В следующем пункте Устава благочиния (п. 98) были 
нормативно закреплены обязанности пристава, которые 
заключались в том, что он круглосуточно не имеет право 
закрывать свой дом на ключ, так как постоянно должен 

быть готов к получению информации о происшествиях 
на его районе [5, с. 470].

Новый толчок развития жилищного вопроса слу-
жащих полиции наступил лишь период великих реформ 
императора Александра II. Так, В. А. Якушев в своих 
научных трудах указывает на то, что с начала XIX века 
полицейским стали выдавать денежные средства для 
того, чтобы они могли снять себе жилое помещение. 
Однако данные выплаты были ранжированы в зависи-
мости от должностей полицейских служащих. Так, на-
пример, полицмейстерам выдавали 142,85 рублей, част-
ным приставам 85,72 рублей, надзирателям 57,15 рублей  
[21, с. 125].

Указом от 10 марта 1808 года были определены 
новые правила проживания служащих полиции. Так, 
городничий имел право проживания в своем жилье в 
любой части города, в то время как частные приставы, а 
также квартальные надзиратели в силу специфики сво-
ей службы, по-прежнему должны были снимать жилье 
в той части города или в том квартале, где они несли 
службу. Проблема в данном случае заключалась в том, 
что горожане, в чьих квартирах проживали полицей-
ские, не были обязаны предоставлять последним «свет 
и тепло» в дома. Данные услуги, по их мнению, должны 
были оплачиваться отдельно. Денежных средств, кото-
рые выделялись полицейским на найм жилья, оказалось 
недостаточно для того, чтобы доплачивать за освещение 
и отопление снимаемых жилых помещений, что стави-
ло полицейских в крайне тяжелые жилищные и быто-
вые условия. Решение данной проблемы было найдено 
Министерством внутренних дел, где было решено уве-
личить расходы бюджета, дополнив его пунктом о выде-
ление денежных средств полицейским на покупку дров 
и свеч [19, с. 19]. Однако лишние расходы в бюджете 
на обеспечение полиции стали сложным бременем для 
него [1], что влекло за собой рост коррупционных пре-
ступлений со стороны полицейских [13, с. 61].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что выплата денежных средств для найма жилья 
полицейскими является своеобразной воплощением жи-
лищного права служащих полиции.

Тем не менее, согласно Положению о городских до-
ходах и расходах города Москвы от 13 апреля 1823 года 
(далее – Положение) [6], выплата денежных средств 
на съем жилья осуществлялась лишь в отношении тех 
служащих, которым не хватило места в специализиро-
ванных жилых помещениях для служащих полиции. От-
личительной чертой жилищного обеспечения полицей-
ских в Российской империи первой половины XIX века 
являлось отсутствие равенства в правах на жилье между 
служащими различных чинов [16]. Так, в то время как 
низшие полицейские чины имели маленькое жалование, 
жили на постах для несения службы или, в случае от-
сутствия необходимых условий для существования на 
данных постах, получали денежные средства на съем 
жилья в размере 2 рублей, за которые было невозможно 
найти приличные условия для проживания [18, с. 80], 
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служащие полиции, занимающие более высокое слу-
жебное положение, имели достаточно хорошие условия 
для проживания в квартирах с большой жилплощадью. 
В 1864 году в ходе проведения проверки финансовой 
комиссией Московской городской Думы было выявле-
но, что некоторые средние и высшие чины полицейских 
служащих проживают в квартирах, которые по своим 
площадям совсем не соответствуют размерам, указан-
ным в Положении. Так, например, было выявлено, то 
один частный пристав имеет огромные квартиры в Мяс-
ницком доме, а также в Рогожинской и Сретенской ча-
стях, что никаким образом объективно не соответствует 
его потребностям. На основании проведенной проверки 
встал вопрос о необходимости справедливого обеспе-
чения полицейских жильем. Что касается причин воз-
никшей ситуации, то они заключаются в том, что спе-
циализированные дома для полицейских не строились 
в соответствии с требованиями, установленными По-
ложением, а выкупались уже готовыми у горожан, при 
этом «никаких вложений в них со стороны государства 
или министерства не производилось» [17], в связи с чем 
как внутреннее, так и внешнее состояние данных домов 
было угнетающим. Таким образом, в связи с несправед-
ливым распределением жилой площади между служа-
щими, а также в связи с обветшанием домов, комиссией 
было принято решение об их преобразовании [18, с. 78].

Исходя их вышеизложенного, можно сделать вывод 
о том, что в начале XIX века существовали следующие 
проблемы в обеспечении жильем полицейских: малень-
кий размер выплат на съем жилья, зависимость обеспе-
чения жильем сотрудника от его служебного положения, 
ветхость служебного жилья, находящегося в государ-
ственном пользовании.

В 1881 году были приняты такие фундаментальные 
документы, которые регламентировали деятельность 
полиции как: Высочайше утвержденное мнение Госу-
дарственного Совета «О преобразовании Московской 
городской полиции» [8], а также Табель домов, пред-
усматривающий конкретную площадь квартир, предна-
значенных для полицейских служащих города Москвы. 
Однако такие квартиры предполагались для проживания 
лишь тех служащих, которые занимали руководящие 
должности. Как правильно указал В. А. Якушев, приня-
тый Табель точным образом характеризует отношение 
органов власти Москвы к полицейским высших чинов. 
Что же касается всех остальных, рядовых сотрудников 
полиции, то для них органами власти был установлен 
лишь температурный минимум в съемных жилых поме-
щениях, а именно ‒ 17,5 по Цельсию [21, с. 126].

К концу XIX века выплаты для съема жилья осу-
ществлялись лишь некоторым служащим полиции, зани-
мающим, например, такие должности как: полицместер, 
пристав, исправник. Размер выплат сильно различался 
и варьировался от 60 до 400 рублей в год. Учитывая тот 
факт, что в Москве в конце XIX века в среднем сумма за 
съем квартиры составляла примерно 333 рублей в год, 
можно сделать вывод о том, что большинство сотруд-

ников полиции испытывали финансовые сложности со 
съемом квартир.

Изучив нормы права периода XVIII – начала 
XX века, регламентирующих правоотношения в сфере 
обеспечения сотрудников полиции жильем, можно ут-
верждать, что позиция В. А. Ващенко является верной, 
который считал, что в Российской Империи XVIII – нача-
ла XX века общественные отношения в сфере жилищно-
го обеспечения находились в сфере гражданско-правово-
го регулирования, на основании чего право на обеспече-
ния жильем носило предметный, обязательный характер  
[9, с. 12].

Право собственности на жилое помещение у слу-
жащего полиции могло появиться либо путем его покуп-
ки, либо путем строительства [15]. В том случае, если 
сотрудник снимал жильем у собственника он обладал 
лишь обязательственным правом на данное жилье. Сле-
дует отметить, что объектом общественных отношений 
в области жилищного обеспечения являлись не жилые 
помещения в целом, а конкретные комнаты, квартиры, 
каморка, барак и так далее.

Свод законов Российской империи, изданный в 1857 
году, в десятом томе «Законы гражданские» в четвертой 
книге «О обязательствах по договорам» во второй гла-
ве «О найме имущества и отдаче оных в содержание» 
в первом отделении содержал нормы права, регламен-
тирующие правила заключения договора найма жилого 
помещения, в которых были указаны обязательные эле-
менты данного договора, а именно: предмет найма, его 
срок, а также цена [7, с. 341].

Закон от 23 июня 1912 года «О праве застройки» 
давал точное определение данного права, указывая, что 
под ним следует понимать предметное, возмездное, 
срочное, отчуждаемое, а также передаваемое по наслед-
ству, обладание земельным участком для дальнейшей 
его застройки. Сотрудники полиции в общем, граждан-
ском порядке также могли осуществлять данное право. 
В период существования Российской Империи право за-
стройки вводилось для того, чтобы обеспечить защиту 
прав подданых страны среднего класса, так как размер 
платы за найм жилья был достаточно высок, что суще-
ственным образом «било по карману» большого числа 
подданных [20, с. 110].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод, что в дореволюционный период развития нашей 
страны, отсутствовало специальное законодательство, 
регламентирующее право сотрудников полиции на обе-
спечения жильем. Полицейские служащие заключали 
договор найма жилого помещения на общегражданском 
основании.

В ходе изучения отечественного законодательства 
XVIII – начала XX века, а также научных трудов, не-
обходимо сделать определенные выводы. Так, сотруд-
ники полиции в Российской Империи были ограничены 
в праве собственности на жилые помещения, в связи с 
чем они вынуждены были заключать договора найма 
квартир, комнат, бараков, будок, углов, коек и др., на 
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что им были выделены специальные денежные сред-
ства. Исходя из того, что в России дореволюционного 
периода существовал сословный строй, который также 
распространялся и на полицейскую службу, государство 
по-разному обеспечивало реализацию прав служащих 
на обеспечение их жильем. Так, полицейские низших 
чинов, которые являлись городовыми и набирались из 
числа крестьян, не были обеспечены жильем [10, с. 52]. 
Служба в полиции носила для них временный характер, 
как правило, на зимний период, с наступлением теплого 
времени года городовые покидали полицейскую службу 
и работали на более высокооплачиваемой сезонной ра-
боте, например, в полях [12, с. 346‒347]. Полицейские 
средних чинов набирались из различных сословий, за-
нимали должности надзирателей полицейских участков, 
жили на территории своих участков в съемном жилье, 
деньги на которое выплачивало государство. Что же ка-
сается высших чинов, то к ним, по словам В. И. Гурьева, 
как правило, относились: бывшие военные командиры 
и государственные служащие, которые имели роскош-
ное жилье в собственности. На основании изложенно-
го можно сделать вывод, что обеспечение сотрудников 
полиции правом на жилище находилось в прямой вза-
имосвязи с сословной иерархией. Так, высшие поли-
цейские чины обладали правом собственности на жи-
лье по причине отнесения к дворянскому сословию и, 
соответственно, наличию денежных средств, в то вре-
мя как низшие полицейские чины не имели права соб-
ственности на жилье по причине отнесения к сословию  
крестьян.
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Уголовно-правовое противодействие преступно-
сти в сфере экономки обусловливается государством 
в Стратегии экономической безопасности, принятой 
Российской Федерацией на период до 2030 года [2]  
(далее – Стратегия экономической безопасности). Под-
рывая систему экономической безопасности страны, 
экономические преступления, зачастую имеющие 
скрытый характер, наносят значительный финансово- 
экономический ущерб, приводят к потере социально-
экономической устойчивости [25]. Названные пробле-
мы характерны для любых видов предпринимательской 

деятельности, к тому же публичная уголовно-правовая 
статистика свидетельствует о тенденции к неуклонному 
ежегодному росту экономических преступлений и мате-
риального ущерба, причиняемого собственникам пред-
мета посягательств в результате мошенничества, осно-
ванного на обмане1. Огромные ресурсы, направляемые 
Правительством на поддержку бизнеса после объявлен-
ной странами Запада экономической войны, также тре-

1 Их доля в структуре преступности на протяжении послед-
них лет последовательно увеличивалась и за 2021 год составляла 
16,9 % [32].
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буют повышенного внимания к изучению эффективно-
сти их применения и противодействию экономическим 
преступлениям при их использовании. 

Основными методологическими подходами, каса-
ющимися обеспечения безопасности экономической 
деятельности государством, считаются профилактика, 
предупреждение и предотвращение факторов крими-
нального риска и применение рискориентированного 
подхода при организации государственного контроля 
(надзора) [2; 1, с. 8]. Под криминологически значимы-
ми экономическим потерями хозяйствующего субъек-
та (предприятия, компании) [3] мы предлагаем считать 
показатели безвозмездно изъятой из хозяйственного 
оборота нерационально используемой части наличных 
ресурсов [8; 9]. Неполнота исследований методологи-
ческих проблем потерь являются немаловажной при-
чиной фрагментарности в их решении как в частном, 
так и государственном секторах экономики. Актуа-
лизация криминологических исследований для нужд 
предприятий различных форм собственности нужда-
ется в ревизии механизмов воздействия на экономи-
ческие потери, методов их учета и контроля за ними,  
а также определения степени латентности обусловлен-
ных ими преступлений. Недаром потери отнесены к ка-
тегории экономической безопасности предприниматель-
ства [7]. 

Выявление и предупреждение потерь происходит на 
общем и специальном уровнях [4; 11]. Несмотря на со-
временные попытки уточнения доктрины профилактики 
преступлений [32], мы считаем, что общий уровень про-
тиводействия преступлениям, обусловленным экономи-
ческими потерями, выходит за рамки провозглашенной 
в последнее время чисто уголовно-правовой превенции 
[33]. Так, можно выделить общие меры профилактики, 
базирующиеся на предупредительных функциях бух-
галтерского учета, и уточнить специальные меры про-
филактики, включающие экономико-правовой анализ 
потерь, криминалистические методы по их выявлению 
и пресечению на основе достижений по цифровизации 
экономики с учетом ее сильных и слабых сторон [34], 
допускаемых ошибок при машинной обработке дан-
ных первичного бухгалтерского учета, выявления уров-
ня латентности экономических потерь, выработки мер 
противодействия с учетом особенностей электронного 
документооборота на предприятии. 

Для внесения ясности в понятийный аппарат пред-
мета исследования (не углубляясь в теоретические 
аспекты) [27] перечислим виды потерь хозяйствующего 
субъекта (предприятия, компании): объективно обуслов-
ленные (оправданные) и чистые (неоправданные); пря-
мые и косвенные; явные (учитываемые) и скрытые, или 
латентные (неучитываемые); правомерные или неправо-
мерные, криминальные и некриминальные; реальные 
или условные [8]. Наша задача рассмотреть поиск не-
правомерных потерь, скрывающихся в оправданных, и 
разработать методы их профилактики, противодействия 
им. При детальном рассмотрении этот вид потерь может 

выявить криминальные аспекты в деятельности пред-
приятия.

Эффект совершенной рыночной конкуренции, 
включающей механизмы общей превенции, работает не 
всегда, в том числе из-за особенностей нашей экономи-
ки, методологии финансового учета и отчетности, субъ-
ективного понимания риска от потерь руководителем 
предприятия, а также цены, которую он готов заплатить 
за работу по их профилактике. Зачастую противодей-
ствие сводится к экономии объективно обусловленных 
издержек. При этом все издержки априори считаются 
правомерными. Как показывает собственный много-
летний опыт автора этой статьи по противодействию 
неправомерным потерям, очень часто вопрос состоит 
в том, насколько методы выявления при ориентации 
отчетности на внешних, а не на внутренних потребите-
лей1 являются эффективными на данном предприятии и 
мотивирован ли финансовый блок заниматься этим на-
правлением. Эту проблему, также обсуждают хозяйству-
ющие субъекты частного сектора экономики. 

Искажает картину движения материальных средств 
на предприятии преобладание монетарных форм учета 
(оценка в денежном выражении)2 за счет упрощения 
натурально-вещественных показателей. Часто эконо-
мический блок предприятия просто не заинтересован в 
новых методах проверки, поскольку результаты аудита 
могут вскрыть неучтенные чистые неправомерные по-
тери, которые применяемые финансовым блоком пред-
приятия методы и инструменты анализа не выявили. 
Опасность документального подлога лицами, допу-
щенными к управленческой отчетности предприятия, 
в настоящее время активно обсуждается в специальной 
финансовой литературе и публикациях для предпри-
нимателей. На пути аудиторов нередко встречаются 
«препятствия» в виде финансового директора и сотруд-
ников соответствующего отдела, которые стараются 
«обвести аудиторов вокруг пальца»3. Противодействию 
искажениям и фальсификациям в бухгалтерской от-
четности посвящены ряд специальных научных работ  
[29; 14; 15]. 

Необходимо отметить, что исследователи старых 
и новых методов решения уголовно-правовых проблем 
утверждают, что «в рамках учения о преступлении ри-
скологический анализ позволяет модернизировать пред-
ставления об общественной опасности преступления, 
сместив акценты с последствий на особые характери-

1 К ним мы относим сведения, предоставляемые в государ-
ственные контрольные органы; опубликованные во внешней от-
четности; отчетность, предоставляемую банкам на основе заклю-
чений рекомендуемого банками аудитора [26].

2 Монетарный подход в бухгалтерском учете, основанный 
преимущественно на взвешенной стоимости объектов учета, по-
зволяет при аудите учетной финансовой информации получить 
доказательства путем отбора элементов и оценки в денежном вы-
ражении.

3 URL: https://www.gd.ru/articles/10188-moshennichestvo-s-
finansovoy-otchetnostyu (дата обращения: 31.08.2021)
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стики действия (бездействия), создающего опасность 
причинения вреда» [28]. Считаем, что такой подход по-
зволит усилить ответственность высшего исполнитель-
ного руководства за причинение экономического вреда 
предприятию. Очевидно, что противодействие скрытым 
и необоснованным экономическим потерям, наносящим 
предприятию вред, начинается на самом предприятии. 
Роли внутреннего контроля на предприятии, созданию 
рубежей противодействия этому явлению посвящены 
ряд научных работ [30], в целом система противодей-
ствия необоснованным потерям и приемы выявления 
фальсификации учетных записей на бухгалтерских сче-
тах, в балансе рядом авторов описаны. Однако, на наш 
взгляд, кроме недостаточной мотивации высшего менед-
жмента, описанной выше, существуют также методоло-
гические проблемы с понятийным аппаратом аудита, 
который ввиду указанных выше особенностей внешнего 
и внутреннего использования: управленческий, опера-
ционный, специальный, создают возможности (риски) 
заказчикам, управленцам, исполнителям для манипуля-
ций результатами этих аудитов, что влияет на результа-
ты внутреннего контроля.

Кроме того, как показывают все те же специальные 
экономические исследования, в используемых зарубеж-
ной и отечественной методиках финансовой отчетности 
преобладают монетарные показатели. Приоритетными 
направлениями анализа у подавляющего большинства 
российских экономистов являются ликвидность, пла-
тежеспособность и финансовая устойчивость [6]. Ис-
следованию качества и достоверности бухгалтерского 
учета, на наш взгляд, должного внимания не уделяется. 
В рассмотренных российских и зарубежных методиках 
оценки финансового состояния и приоритетных направ-
лений анализа предусматривается использование стои-
мостных показателей имущества. Это же подтверждают 
современные работы по анализу бухгалтерского учета 
предприятия на примере действующих хозяйствующих 
субъектов [16; 18; 24]. Некоторым исключением являет-
ся специализированный анализ, применяемый банками, 
в частности ПАО «Сбербанк» [26], используя который, 
можно сделать проверку источников получаемой ин-
формации, расчет числовых отношений разных форм 
отчетности, установление взаимосвязей характеристик, 
внутрихозяйственный анализ – сопоставить главные по-
казатели организации и дочерних организаций и подраз-
делений. 

Таким образом, отечественная наука и методика 
финансового анализа ориентируют финансовый блок 
на все более изощренные, преимущественно западные 
методы финансового анализа. Исходя из этого, мы счи-
таем, что высшие учебные заведения страны готовят 
финансовых менеджеров, не уделяя должного внимания 
достоверности получаемой финансовой информации 
путем совершенствования методов проверки и вери-
фикации с первичным учетом той отчетности, которая 
основана исключительно на автоматизированных спосо-
бах обработки бухгалтерской информации. 

Можно выделить документальный подлог, посколь-
ку он искажает основной принцип учетной политики 
предприятия, заключающийся в адекватном докумен-
тировании каждого факта хозяйственной деятельности. 
В связи с этим желательно выявить взаимосвязанность 
механизма сокрытия потерь и документального подлога 
на ранних стадиях этих событий. Например, в силу осо-
бенностей банковской деятельности, обусловливающих 
обязательность превентивного анализа финансового 
состояния потенциального заемщика, который предпо-
лагает выявление в документах признаков финансовых 
махинаций, позволяет распознать уже на стадии наме-
рения мошенников заведомо не выполнять свои обяза-
тельства. 

Выявление документального подлога, названного 
интеллектуальным1, достаточно подробно применитель-
но к проблематике банковской деятельности исследова-
лось С. С. Извековым, Т. М. Дмитриенко, которые счи-
тают, чтобы определить материальный ущерб от финан-
совых махинаций, необходимо анализировать в балансе 
предприятия комбинации затрат «безэквивалентного и 
эквивалентного характера», что выявит несоответствие 
первичных документов, данных учета и показателей 
отчетности фактическим хозяйственным операциям  
[17; 10]. Необходимо также учитывать, что формаль-
ный, упрощенный подход по оптимизации затрат на 
фонд заработной платы предприятия приводит к потере 
товароведческих компетенций на предприятии сокраще-
нию специалистов финансового блока соответствующей 
квалификации, отрицательно влияет на экономическую 
безопасность предприятия. Этот фактор – дополнитель-
ные трудозатраты и некомпетентность, а также методо-
логическая ориентированность аудиторов на внешнюю 
отчетность обусловливает известную долю сопротивле-
ния исследованиям и методологическую неразбериху в 
оценке реальных экономических потерь. 

Изложенные методологические проблемы учета 
финансов влияют не только на уровень латентности эко-
номических потерь в экономике, но и на эффективность 
анализа криминогенных процессов, происходящих 
в ней, а также влияет на саму доктрину финансового 
и бухгалтерского анализа. Таким образом, верификация 
вносимых для машинной обработки данных бухгалтер-
ского учета является ключевым параметром достоверно-
сти получаемых финансовых отчетов для криминологи-
ческого анализа экономических потерь на предприятии.

Обеспокоенность Правительства Российской Феде-
рации проблемой идентификации записей в балансах, 
учетах с первичными бухгалтерскими документами 
выражается в издании приказа Минфина России № 62 
от 16 апреля 2021 г., изменившего Федеральные стан-

1 Соглашаясь с определением, данным Д. А. Ефремовым:  
1) вносимая ложная информация лицом, имеющим право издания 
документа в силу возложенных на него обязанностей либо внесе-
ния в него изменений; 2) издание документа либо внесение в него 
изменения лицом, не имеющим такого права, но использующим 
официальные (годные, правомерные) средства [12]. 
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дарты бухгалтерского учета в 2022 году1. На наш взгляд, 
указанные акценты приказа на первичном документоо-
бороте в бухгалтерском учете, ориентирующем на ме-
тодологические основы его составления и принципы 
учетной политики, доказывают, что пренебрежение ос-
новополагающими принципами этого учета в финансо-
вом анализе приобрели фактор угрозы достоверности 
финансового положения предприятия. 

Криминологический и уголовно-правовой интерес 
в изучении потерь состоит в том, что их анализ может 
показать, как в бухгалтерском учете предприятия не-
оправданные замаскированные потери трансформи-
руются в оправданные с помощью документального 
подлога2. Это помогает выявить вуалирование и фаль-
сификацию в отчетности. С другой стороны, качество 
документооборота и следообразующей функция бухгал-
терского учета на субъекте экономической деятельности 
напрямую влияет на доказательность экономического 
преступления, правонарушения, проступка, деликта, на 
степень латентности, криминогенную зараженность хо-
зяйственного объекта, а значит – оперативно-розыскную 
деятельность, которая включает в себя планы оператив-
ного прикрытия таких объектов в зависимости от степе-
ни их зараженности. В итоге исправление учета с целью 
повышения его достоверности влияет на защиту прав 
субъекта экономической деятельности в хозяйственных 
спорах, в уголовном преследовании правонарушите-
лей, на возмещение вреда, причиненного предприятию. 
В этом и состоит основной смысл предупредительной 
функции бухгалтерского учета, заложенный в доктрине 
этого учета.

По нашему мнению, в настоящее время технико-
криминалистические методы изучения подлога бумаж-
ных документов должны обязательно учитываться в 
сопоставлении с механистическими (программными) 
способами обработки отчетности, которая в итоге и 
представляется конечному пользователю. Именно тех-
нико-криминалистические способы выемки информа-
ции и последующий анализ синтезированной программ-
ным способом отчетности показывают содержательные 
признаки массового подлога первичной отчетности и 
помогают закреплять доказательства, основанные на 
программном, цифровом способе обработки данных 
и представления отчетности [13]. 

Автору неоднократно приходилось сталкиваться 
при проведении служебных расследований на предпри-

1 ПБУ 1/2008, утв. приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2008 г. № 106н.

2 Все виды подлогов в криминалистике традиционно делят-
ся на интеллектуальные и материальные. Криминалистическая 
сущность интеллектуального подлога и их различие по способы 
искажения информации исследованы рядом авторов, однако в 
статье предлагается оперировать общим понятием, используемым 
для определения двух вышеназванных видов подлога, объеди-
няющих их по одному предмету, который является механизмом 
экономических потерь в результате обмана, – документальный 
подлог.

ятии или в группе компаний, связанных с поиском скры-
тых потерь методом анализа движения материальных 
средств по признакам натурально-вещественных пока-
зателей, с прямым сопротивлением финансового блока, 
компании в связи с утерянными компетенциями по по-
иску потерь в финансовом учете, с вышеприведенными 
методологическими недостатками в идентификации 
предметов и элементов бухгалтерского учета в наиболее 
распространенной в Росси программной оболочке над 
базой данных предприятия продукте компании «1С». 
«1С: Предприятие» [5], в которой содержались кри-
тичные для поиска как бухгалтерские проводки хозяй-
ственных операций, так и учетные данные натурально 
вещественных показателей предметов бухгалтерского 
учета. А также сталкиваться с вопросами верификации 
и закрепления доказательств, полученных в электрон-
ной форме. 

Необходимо особо отметить, взаимозависимость 
потерь и подлога, так как документальный подлог 
определяет уровень экономических потерь так же, как 
и анализ этих потерь приводит к выявлению скрытого 
документального подлога. Считаем, что необходимо 
для упрощения возможностей анализа объединить ряд 
факторов, действующих на эти два феномена – эконо-
мические потери и документальный или интеллекту-
альный подлог бухгалтерских документов, сознательно 
не вдаваясь в научные дискуссии по поводу способов 
осуществления документального и интеллектуального 
подлога (Д. А. Ефремов). Поддерживая методы, пред-
ложенные С. М. Резниченко, мы исходим из того, что 
даже единичный выявленный признак подлога на пред-
приятии первичного бухгалтерского документа на ос-
нове методики, описанной в его работах, дает нам по-
вод и возможность сопоставить этот искаженный факт 
хозяйственной деятельности с отраженными в бухгал-
терском балансе, регистрах учета данными и позволяет 
нам найти при достоверном учете движения элементов 
продукта в натуральной вещественной форме итоговое, 
конечное отражение в параметрах безэквивалентного и 
безвозмездного изъятия имущества предприятия, отра-
женного в этом балансе в потерях (если они не завуали-
рованы в статьях кредита и дебета). 

Анализ признаков этих искажений или отступле-
ний от стандартов и принципов бухгалтерского учета 
должен нас вывести на массив документального подлога 
первичных бухгалтерских документов, обусловливаю-
щих экономические преступления. Правильная группи-
ровка и анализ массива бухгалтерских данных должны 
подсказать путь продуктивного исследования признаков 
экономических преступлений. 

Приемы экономико-правового анализа [31] по-
зволяют, с одной стороны, более эффективно анализи-
ровать состояние потерь, их содержание и масштабы, 
латентность, а с другой повышает эффективность по-
иска для профилактики наиболее распространенного 
способа криминального обмана - документального под-
лога. С помощью набора команд созданного «скрипта», 
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осуществляющего поиск через действующую на пред-
приятии программную оболочку баз данных, создан-
ных для автоматизированного управления предприятия, 
дает возможность повысить эффективность выявления 
фактов и способов фальсификации учетных записей на 
бухгалтерских счетах. В итоге такой подход дает воз-
можность отбора и анализа минимума экономических 
показателей для криминологического анализа эконо-
мического состояния по объекту оперативной заинте-
ресованности подразделений органов внутренних дел, 
противодействующих экономическим преступлениям  
[19; 20; 21].
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С каждым годом общество все больше и больше по-
гружается в автоматизацию множества процессов. Это 
подтверждает огромное количество примеров, таких, 
как подача электронных заявлений через государствен-
ный портал, использование электронных подписей, бан-
ковские онлайн-операции и т. д. С появлением данных 
процедур остро встал и вопрос удостоверения личности 
граждан, в частности, с помощью биометрических си-
стем идентификации.

Биометрическая идентификация использует при-
родные свойства пользователя – это отпечаток пальца, 
голос, структура сетчатки глаза, особенности строения 
лица и др. В отличие от других методов идентификации 
(основанных на факторах знания какой-либо инфор-

мации или владения каким-либо идентифицирующим 
предметом) не возникает проблемы сохранности иден-
тификационной информации, так как каждый человек 
уникален. Также данный идентификатор почти невоз-
можно передать посторонним лицам.

Биометрическая идентификация нашла огромное 
применение и в правоохранительной сфере. Для обеспе-
чения общественной безопасности в местах массового 
скопления людей (аэропорты, метрополитен, стадионы 
и др.) устанавливаются специальные устройства, спо-
собные идентифицировать человека по геометрии лица, 
по походке. Биометрические системы идентификации – 
это такие системы, которые требуют предъявления уни-
кальных физических или поведенческих характеристик 
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человека в различных целях [20]. Они бывают разные, 
исходя из того, под какой природный идентификатор 
разработаны.

Усиленной версией биометрической идентифика-
ции является мультимодальная (комбинированная). При 
такой идентификации рассматривается не один пара-
метр человека, а сразу несколько (обычно это два). Она 
считается более надежной в силу того, что будет слож-
нее подделать несколько человеческих характеристик, 
нежели один.

Среди всех видов систем биометрической иденти-
фикации лиц лишь несколько позволяют различить че-
ловека в толпе – это идентификация по чертам лица и 
по походке. 

Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации с 2017 года начало сотрудничество с российской 
компанией NTechLab [12], разработчиком алгоритма 
сервиса распознавания лиц FindFace [13]. Особенно-
стью работы сверточной сети является то, что она как 
бы самообучается. Такой метод обучения нейросети на-
зывается методом обратного распространения ошибки 
[16]. Если объяснять простыми словами, то сеть будет 
первое время делать ошибки, так как будет тыкать всле-
пую, но со временем она запомнит, где ошибки и больше 
не будет на них наталкиваться. Исходя из вышеперечис-
ленного становится понятно, что прежде, чем вывести 
такую сеть «на работу», нужно ее обучить. То есть дать 
нейросети базу с фотографиями людей и их именами, 
чтобы она сравнивала фотографии и делала ошибки в 
лаборатории и постепенно выстраивала правильный 
алгоритм распознавания лиц (такой метод обучения на-
зывается Triplet Loss [17]). Алгоритм кажется простым: 
создать нейросеть, предоставить ей фотографии, нейро-
сеть обучается, нейросеть готова к работе. Единствен-
ная загвоздка в том, где же достать базу данных с фото-
графиями и подписями к ним. К тому же база должна 
быть большая, чтобы нейросеть была более «умной». 
NTechLab в свое время тоже столкнулась с этим вопро-
сом, но ответ пришел быстро – социальные сети. В наше 
время очень сложно найти человека, у которого бы не 
было личной страницы в Интернете. У большинства там 
имеется какая-то краткая информация о себе и, конечно, 
фотографии. NTechLab решили использовать как базу 
данных для обучения социальную сеть «ВКонтакте» 
[18]. NTechLab разработали очень хороший алгоритм, 
позволяющий с высокой вероятностью распознавать 
людей. Разработанная ими технология является одной 
из лучших в мире. Система показала свою высокую эф-
фективность в 2018 году во время Чемпионата Мира по 
футболу [19]. В 2019 году МВД выложило результаты 
тестового внедрения систем распознавания лиц в обще-
ственных местах (в основном метрополитен и улицы). 
С помощью камер удалось задержать более 90 правона-
рушителей. К 2021 году данный показатель приблизился 
к 900 задержаниям [21].

В последнее время участились незаконные несанк-
ционированные митинги, публичные выступления, ак-

ции, в основном, общественно-политического характе-
ра. Все это сильно усложнило работу органов внутрен-
них дел, связанную с идентификацией и задержанием 
лиц, участвующих в данных мероприятиях. 

Согласно данным Главного информационно-ана-
литического центра (ГИАЦ) МВД России в 2021 году 
в стране отмечается рост количества несогласованных 
публичных мероприятий на 28 % (с 2 127 до 2 736). Од-
новременно практически на треть увеличивается число 
участников этих акций (+ 27 %, с 112 720 до 143 562), 
наблюдается более чем 9-ти кратный рост количества 
граждан, задержанных за различные правонарушения  
(с 1996 до 21 268) [22].

Внедрение систем распознавания лиц в период про-
ведения публичных мероприятий имеет ряд проблем как 
с законодательной стороны, так и связанной с работой 
самих систем. 

Системы распознавания лиц работают исправно 
уже который год и помогают сотрудникам ОВД быстрее 
и эффективнее задерживать преступников. Но дело ус-
ложняется, когда незаконным действием является боль-
шое скопление людей, собравшихся для проведения 
несанкционированных публичных мероприятий. Перед 
системой стоит задача выборки лиц из толпы и сравне-
ния их с лицами, имеющимися в базе данных. Но про-
блема в данном случае заключается по большей части не 
в работе алгоритмов системы, а в содержании базы дан-
ных. В биометрических базах данных МВД содержатся 
сведения только о тех людях, которые уже совершали 
противоправные деяния. А на митингах, как известно, 
присутствуют люди, объединенные одними взглядами, 
позициями, и это необязательно люди, которые раньше 
нарушали закон. 

В нашей стране не существует биометрического 
банка данных каждого гражданина и это является су-
щественной проблемой в предотвращении противо-
правных деяний. Но с другой стороны данный процесс 
по мнению некоторых противоречит конституционным 
правам и свободам человека и гражданина на неприкос-
новенность частной жизни, семейной и личной тайны. 
Данное мнение оправдано, так как известны случаи, как 
на улице фотографировали прохожих, а затем находили 
их страницу в социальных сетях и писали им сообще-
ния. Не всем было приятно такое внимание и нарушение 
личных границ [23].

В конце января 2021 года по России «прокатилась» 
волна митингов общественно-политического характера 
[24]. За нарушение установленного порядка организа-
ции публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП РФ) было 
задержано большое количество граждан (см. Приложе-
ния 2, 3, 4). 

В интервью средствам массовой информации поли-
ция призналась, что в Москве использовалась техноло-
гия распознавания лиц. По словам сотрудников, система 
срабатывала на людей, которые неоднократно участво-
вали в незаконных публичных мероприятиях – их лица 
были занесены в базу распознавания, по которой ищут 
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преступников [24]. Вопрос заключается в том, насколь-
ко это законно? Ведь, по сути, это сбор биометрических 
данных без согласия лица. 

Подавляющее большинство граждан, рассматрива-
емых событий января 2021 года, были привлечены к ад-
министративной ответственности по статье 20.2 КоАП 
(нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования).

Вместе с тем, КоАП РФ не регламентирует сбор 
биометрических данных лиц без согласий, которые 
перечислены в Федеральном законе от 27 июля 2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [3]. 

В этой связи полагаем возможным обратиться к за-
конодательству Российской Федерации, регулирующему 
проведение спортивных мероприятий, так как данные 
мероприятия также носят массовый характер.

Так, в подпункте 2.1 статьи 20 Федерального зако-
на от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  
«О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации» [5] изложено, что идентификация участников 
спортивного мероприятия является обязательной. Также 
в пункте 6 Постановления Правительства РФ от 16 де-
кабря 2013 г. № 1156 «Об утверждении правил поведе-
ния зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований» [6] отмечено, что на спортивных меро-
приятиях разрешена идентификация, в том числе и с 
помощью систем видеонаблюдения, лиц, в отношении 
которых вступило в законную силу постановление суда 
об административном запрете на посещение мест прове-
дения официальных спортивных соревнований. То есть 
использование биометрических данных людей, которые 
когда-либо совершали административные правонаруше-
ния на официальных спортивных мероприятиях законо-
дательством Российской Федерации разрешено. 

Кроме того, регламентирована работа по ведению 
МВД России базы данных на лиц, имеющих админи-
стративный запрет на посещение мест проведения офи-
циальных спортивных соревнований в дни их проведе-
ния на срок от одного года до семи лет. На наш взгляд, 
данные меры административной ответственности пред-
ставляются полными и сбалансированными.

Исходя из вышеизложенных суждений, можно при-
йти к выводу о возможности внесения изменений в Фе-
деральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» [4] аналогичных изменений и дополнений. Так, 
полагаем целесообразным дополнить пункт 1 статьи 13 
Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ под-
пунктом 3 следующего содержания:

3) производить сбор и использование биометриче-
ских данных участников в зависимости от уровня про-
ведения публичного мероприятия.

Кроме того внести дополнения в часть 2 статьи 11  
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных», в части «Обработка био-
метрических персональных данных может осущест-

вляться без согласия субъекта персональных данных 
в связи с реализацией…, а также в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о 
противодействии экстремистской деятельности о пу-
бличных мероприятиях…».

Такие дополнения позволят на законном основании 
производить идентификацию граждан, в том числе с по-
мощью систем видеонаблюдения, при посещении ими 
публичных мероприятий, собирать и обрабатывать без 
согласия субъекта персональных данных его биометри-
ческие персональные данные, если он является участни-
ком публичного мероприятия.

Дополнительно необходимо отметить проблемные 
вопросы возникающие при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях в отношении участни-
ков несогласованных публичных мероприятий.

В настоящее время сложилась практика прекраще-
ния судом дел об административных правонарушениях 
в отношении участников несогласованных публичных 
мероприятий, если они не нарушали установленных за-
конодательством запретов, поскольку ни Федеральный 
закон № 54-ФЗ, ни КоАП не содержат прямого запрета 
на участие в несогласованном публичном мероприятии.

В целях исключения фактов уклонения от ответ-
ственности участников несогласованных публичных ме-
роприятий, не допускающих нарушения обязанностей, 
установленных Федеральным законом № 54-ФЗ, а также 
повышения эффективности профилактического воздей-
ствия на правонарушителей предлагаем внести в Кодекс 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях следующие изменения в части 5 статьи 20.2 
(нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования):

В абзаце первом после слов «или пикетирования» 
дополнить словами «а равно участие в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании»;

В абзаце втором после слов «сорока часов» допол-
нить словами «или административный арест на срок 
до десяти суток».

Считаем, что указанные дополнения и изменения 
действующего законодательства, регламентирующего 
проведение публичных мероприятий, позволят повы-
сить эффективность профилактического воздействия на 
граждан, облегчить сотрудникам органов внутренних 
дел процесс привлечения к ответственности участников 
несогласованных публичных мероприятий.

Одной из распространенных проблем систем био-
метрической идентификации, а конкретно систем, рас-
познающих лица, заключается в возможности ошибки 
систем. Данные ошибки делят на два класса [25]: 

1) ошибки 1-го рода – это когда человека нет в на-
шей базе, но система опознает его как человека присут-
ствующего в базе (FAR – false access rate); 

2) ошибки 2-го рода – когда человек есть в базе, но 
система его не опознает (FRR – false reject rate).
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Производители могут сами публиковать ошибки, 
но к таким данным может отсутствовать доверие в силу 
того, что широкая публика не знает каким образом си-
стема тестировалась на ошибки и тестировалась ли во-
обще.

Ошибки системы можно установить по известным 
базам, но опять же неизвестно будет тестировала ли 
уже компания по этой доступной базе данных. Резуль-
таты проверки могут быть очень высокие, но в реальном 
мире система может выдать кучу ошибок.

Вследствие таких случаев известным американ-
ским институтом стандартов и технологий (NIST) [26] 
была разработана независимая система тестирования 
алгоритмов компаний по биометрическим технологиям. 
И на данный момент они являются самым надежным ис-
точником.

Ошибки 2-го рода, в основном, связаны с качеством 
алгоритмов распознавания и/или качеством входных 
данных. А ошибки 1-го рода, как правило, возникают 
вследствие атаки подделки, когда фальсифицируется 
биометрический параметр, используемая в алгоритмах. 
Например, трехмерная маска лица другого человека. 

Еще одной проблемой, связанной с распознаванием 
лиц в толпе могут быть различные технологии по заме-
не исходного изображения или видеоряда. Государству 
и компаниям необходимо принять во внимание возник-
новение таких технологий как deepfakes [27]. Злоумыш-
ленники могут подделать видео с участием несуществу-
ющих людей или же людей, чье присутствие на массо-
вом мероприятии было бы выгодно.

Сбор и обработка биометрических данных с по-
мощью технологий – это очень современный процесс, 
который облегчил выполнение многих задач во многих 
сферах жизнедеятельности людей:

 – обеспечил высокую безопасность в системах за-
щиты;

 – облегчил работу правоохранительных органов по 
розыску преступников;

 – облегчил задачу по поддержанию безопасности в 
общественных местах и т. д.

Для решения проблемных вопросов в нормативном 
правовом регулировании публичного права Российской 
Федерации предлагаем:

1) Дополнить пункт 1 статьи 13 Федерального 
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ (Права и обязанности 
уполномоченного представителя органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации или органа 
местного самоуправления) подпунктом 3 следующего 
содержания: «производить сбор и использование биоме-
трических данных участников в зависимости от уровня 
проведения публичного мероприятия».

2) Внести дополнения в часть 2 статьи 11 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и изложить его в следующей редакции:

«2. Обработка биометрических персональных дан-
ных может осуществляться без согласия субъекта пер-
сональных данных в связи с реализацией международных 

договоров Российской Федерации о реадмиссии, в связи 
с осуществлением правосудия и исполнением судебных 
актов, в связи с проведением обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации ФЗ «Об обороне», «О безопасности»,  
«О противодействии терроризму», «О транспортной без-
опасности», «О противодействии коррупции», «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», «О государственной 
службе», «О противодействии экстремистской деятель-
ности», уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской 
Федерации о публичных мероприятиях, о нотариате».

3) Внести в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях следующие измене-
ния в части 5 статьи 20.2 (нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митин-
га, демонстрации, шествия или пикетирования):

В абзаце первом после слов «или пикетирования» 
дополнить словами «а равно участие в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании»;

В абзаце втором после слов «сорока часов» допол-
нить словами «или административный арест на срок 
до десяти суток».

По нашему мнению, указанные выше изменения в 
законодательстве Российской Федерации позволят ре-
шить проблемные вопросы, возникающие в ходе прове-
дения несогласованных публичных мероприятий.
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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.
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Через год в России будет отмечаться достаточ-
но значимая дата – Основному Закону нашей страны 
исполнится 30 лет! Много это или мало? В историче-
ской ретроспективе – мгновение, но в новейшей исто-
рии российского государства достаточный срок для  
осмысления реальности ряда закрепленных в Конститу-
ции РФ положений и оценки, вызванных ими фрустра-
ций, которые невольно имеют место в нашей действи-
тельности.

Конституция РФ закрепила основы конституци-
онного строя, которые, как известно, характеризуют-
ся формой правления (республика), формой государ-
ственного устройства (федерация) и провозглашенным  
демократическим политическим режимом.

Таким режимом, при котором народ признается 
источником власти, граждане обладают равными по-
литическими правами и свободами, позволяющими им 
реально участвовать в управлении государством и обще-
ством непосредственно или через своих представителей, 
а политические решения принимаются в соответствии с 
волей большинства.

Можно долго оценивать плюсы и минусы демокра-
тии как формы государства. И как тут не вспомнить мет-
кое выражение У. Черчиля, о том, что «демократия – наи-
худшая форма правления, за исключением всех осталь-
ных, которые пробовались время от время» [1]. Поэтому, 
не вдаваясь в многообразие аспектов, характеризующих 
элементы данного режима, акцентирую внимание на не-

© Кононов А. М., 2022
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отъемлемой составляющей любого современного демо-
кратического государства – в той или иной форме орга-
низованной системы местного самоуправления.

Известный политолог, экономист профессор 
Винсент Остром рассуждая о возможностях участия 
граждан в процессе принятия решения в демократи-
ческом обществе, основанном на принципах демокра-
тии задавался вопросами: Способны ли граждане сами 
управлять собой? Каковы возможности, содержание и 
пределы самоуправления в современном государстве?  
[2, c. 65‒66].

Опыт большинства демократических государств, 
указывал на то, что на многие из этих вопросов уже 
найдены обоснованные ответы. Это позволило нам в 
1993 году сформулировать и закрепить в Конституции 
РФ важнейшие положения, определяющие основные 
контуры местного самоуправления в Российской Феде-
рации.

Местное самоуправление в России это одна форм 
реализации принадлежащей народу власти. Согласно 
статье 12 Конституции РФ в Российской Федерации 
признается и гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих полномочий 
самостоятельно. Органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти.

Этим положениям в целом соответствовали феде-
ральные законы «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
1995 и 2003 годов. Хотя, справедливости ради надо 
отметить, что все последующие годы работа по опти-
мизации муниципального законодательства продолжа-
лась: за время действия закона № 131-ФЗ в него 195 раз 
вносились различные изменения. К сожалению, они не 
были направлены на укрепление финансовой самосто-
ятельности местного самоуправления, усиления право-
вых и экономических гарантий самостоятельности му-
ниципальной власти.

Не решаемость этих ключевых вопросов местного 
самоуправления фактически дезавуировала закреплен-
ные в Конституции РФ положения. Взятый в начале 
2000-х годов внутриполитический курс на «укрепление 
вертикали власти», пошел по пути ослабления власти 
муниципальной. Бюджетное и налоговое законодатель-
ство Российской Федерации не позволили сформировать 
экономическую основу местного самоуправления, без 
которой бессмысленно было ожидать от муниципальной 
власти какой-либо эффективности в решении вопросов 
местного значения, коими так щедро федеральные за-
конодатели наделили население. Сегодня 80 % муници-
пальных образований имеют дефицитный местный бюд-
жет и обречены быть просителями различных дотаций и 
субвенций из бюджетов других уровней.

В условиях экономической зависимости местное 
самоуправление фактически лишилось и своей про-
декларированной в законе организационной самостоя-
тельности. Выборы глав муниципальных образований 
и депутатов представительных органов местного само-

управления в большинстве случаев превратились в фор-
мальность, о чем говорит крайне низкий процент явки 
избирателей. И, самое печальное, население (то, кото-
рое в 90-х годах прошлого столетия готово было актив-
но участвовать в решении вопросов местного значения), 
утратило веру в идеи и возможности местного само-
управления в России.

Но, если сегодня еще и сохраняется некая иллюзия 
муниципальной власти в Российской Федерации, то в 
уже в ближайшем будущем мы сможем стать свидете-
лями окончательного заката местного самоуправления  
(в его истинном, а не бутафорском понимании) в совре-
менной истории российского государства.

Изменения, которые внесены в Конституцию РФ 
в 2020 г., затронули и местное самоуправление. Теперь 
конституционно декларируется единство государствен-
ной и муниципальной власти: органы местного само-
управления и органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в Российской Фе-
дерации и осуществляют взаимодействие для наибо-
лее эффективного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на соответствующей территории  
(ст. 132, ч. 3). Ограничена самостоятельность населения 
в вопросах определения структуры органов местного са-
моуправления. Установлено, что органы государствен-
ной власти могут участвовать в формировании органов 
местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц мест-
ного самоуправления в порядке и случаях, установлен-
ных федеральным законом (ст. 131, ч. 1.1). Из перечня 
упомянутых в Конституции РФ полномочий местного 
самоуправления изъято осуществление охраны обще-
ственного порядка, при этом закреплено, что органы 
местного самоуправления в пределах своей компетен-
ции обеспечивают доступность медицинской помощи  
(ст. 132, ч. 1).

Безусловно, названные конституционные изме-
нения должны повлечь за собой изменения в муници-
пальном законодательстве. Проект федерального закона  
№ 40361-8 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти», 
внесенный на рассмотрение в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ сенатором Российской Фе-
дерации А. А. Клишасом и депутатом Государственной 
Думы П. В. Крашенинниковым, в этом смысле был ожи-
даемым. Но, то, что содержит данный законопроект, вы-
зывает удивление и, мягко говоря, непонимание.

Складывается впечатление, что уважаемые мною 
авторы данного законопроекта решили не просто от-
казаться от всякой преемственности, а полностью  
демонтировать сложившуюся модель местного само-
управления.

Прежде всего, это касается отказа от закрепленных 
в законодательстве устоявшихся в юридическом обороте 
и муниципальной практике терминов и понятий, боль-
шинство из которых в проекте получили новое смысло-
вое наполнение.
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Так, само понятие «местное самоуправление» из 
формы осуществления народом своей власти низведено 
до формы самоорганизации граждан. При этом проиг-
норировано, что термин «самоорганизация граждан» в 
действующем законодательстве используется для рас-
крытия сущности территориального общественного са-
моуправления.

Кроме того, такое понимание сущности местного 
самоуправления, противоречит идеи авторов законопро-
екта отказаться от «поселенческого принципа» в тер-
риториальной организации местного самоуправления, 
перейти от двухуровневой системы местного самоу-
правления к одноуровневой, сосредоточив всю муници-
пальную власть во втором – верхнем уровне в городском 
и муниципальном округах, внутригородских муници-
пальных образованиях (внутригородских территориях 
города федерального значения).

На самом же деле именно на уровне сельских, го-
родских поселений по-настоящему возможна организа-
ция самоуправления, сутью которого является самосто-
ятельное и под свою ответственность решение населе-
нием непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.

С учетом иных предусмотренных проектом закона 
новелл, суть которых в кардинальном уменьшении сте-
пени самостоятельности органов местного самоуправ-
ления, сужения круга полномочий в решении вопросов 
местного значения и признании ведущей роли органов 
государственной власти субъекта РФ в этом процес-
се, фактически предлагается закрепить под названием 
местное самоуправление государственное управление 
на местах. На лицо превращение местного самоуправле-
ния как института демократии в институт бюрократии, 
под которой, как известно, понимается система управ-
ления, осуществляемая с помощью аппарата, стоящего 
над обществом.

Еще один принципиальный вопрос – это круг во-
просов, отнесенных к непосредственному обеспечению 
жизнедеятельности населения (вопросов местного зна-
чения). Как такового перечня таких вопросов проект не 
содержит. Однако в соответствии со статьей 23 проекта 
закона устанавливаются полномочия органов местного 
самоуправления по решению вопросов непосредствен-
ного обеспечения жизнедеятельности населения, кото-
рые предлагается разделить на обязательно возлагаемые 
на органы местного самоуправления (27 полномочий), и 
не обязательные, так называемые, перераспределенные 
полномочия и соответствующие им вопросы непосред-
ственного обеспечения жизнедеятельности населения 
(еще 28). Последние в случае не отнесения полномочий 
по их исполнению к органам местного самоуправления 
подлежат исполнению органами государственной вла-
сти субъекта РФ.

В этой связи не ясна логика авторов законопро-
екта по отнесению тех или иных вопросов непосред-

ственного обеспечения жизнедеятельности населения 
к обязательным или необязательным для исполнения 
полномочиям органов местного самоуправления. По-
рой такое распределение противоречит действующему 
законодательству. Например, полномочие по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин отнесено к группе 
полномочий, которые могут быть перераспределены. 
Однако, Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» 
однозначно устанавливает, что эти полномочия относят-
ся к полномочиям органов местного самоуправления.

Аналогичная ситуация и с полномочиями органов 
местного самоуправления в области гражданской обо-
роны. Законопроект относит организацию и осущест-
вление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории 
муниципального образования от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера к перераспре-
деляемым полномочиям. В то время как, Федеральный 
закон от 12 февраля1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» содержит исчерпывающий перечень полно-
мочий в этой области, самостоятельно реализуемых ор-
ганами местного самоуправления, и не предусматривает 
их передачу органам государственной власти субъектов 
РФ, которые указанным законом наделены собственны-
ми полномочиями.

В завершении нельзя не отметить в целом не вы-
сокое качество самого текста рассматриваемого зако-
нопроекта. В связи с чем, категорически не согласен с 
заключением Комитета Государственной Думы Россий-
ской Федерации по региональной политике и местно-
му самоуправлению, в котором отмечено, что «в целом 
текст законопроекта отличает хорошая юридическая 
техника, определенный учет предшествующей практи-
ки формирования правовых институтов, составляющих 
в своей системной взаимосвязи модель местного само-
управления Российской Федерации».

На самом деле в представленном для обсуждения 
варианте имеют место нарушения практически всех 
требований нормотворческой техники. Предлагаемый 
закон плохо структурирован, расположение ряда норм 
нелогично, не всегда выдерживается краткость и точ-
ность изложения нормативных правовых предписаний. 
Не обеспечено единство терминологии в законодатель-
стве, единообразие и однозначность терминов, исполь-
зуемых в законопроекте. Отсутствие раздела, в котором 
содержались бы определения используемых терминов, 
затрудняет работу с законопроектом. Стиль изложения 
некоторых норм выходит за рамки общепринятого за-
конодательного языка и больше подходит к админи-
стративно-канцелярскому стилю ведомственной ин-
струкции. Думаю, что критическая оценка уровня учета 
предшествующей практики формирования правовых 
институтов и их взаимосвязи с муниципальным законо-
дательстве изложена мною выше.
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Исследование феномена криминального насилия, 
проявляемого в специфических условиях следственно-
го изолятора при исполнении меры пресечения в виде 
заключения под стражу или наказания в виде лише-
ния свободы, является, несомненно, актуальным, ибо, 
несмотря на все предпринимаемые в последние годы 
меры со стороны различных государственных органов, 
общественных организаций, побороть данное негатив-
ное явление весьма сложно. Лица, содержащиеся под 
стражей, используют насилие в различных ситуаци-
ях, различных местах в условиях следственного изо-
лятора с различными целями, мотивами, приискивая 
при этом различные средства. При этом, несомненно, 
центральным элементом исследования является лич-

ность преступника, совершающего противоправное  
деяние.

«Важным этапом познания личности преступника 
является изучение ее структуры. В ней отражается не 
только разнообразие образующих ее признаков, но и 
их различная роль в этиологии преступного поведения. 
Структура личности преступника включает следующие 
составляющие ее подструктуры (признаки): биофизио-
логические, социально-демографические и социально-
ролевые, нравственно-психологические, уголовно-пра-
вовые и криминологические» [1, c. 84].

Данную позицию разделяют и другие авторы: «Тра-
диционно в структуре личности выделяют социально-
демографический, нравственно-психологический, пра-
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вовой, криминологический и биологический элементы» 
[2, c. 247].

Проведенное нами исследование свидетельствует, 
что в СИЗО насильственные преступления лицами в 
возрасте от 14 до 17 лет совершаются довольно редко 
(0,1 %). Данный факт объясняется тем, что основная 
масса лиц, содержащихся в СИЗО, – это лица, достиг-
шие 18-летнего возраста (99,9 %), а органы следствия 
в последнее время стараются избирать несовершенно-
летним более мягкие меры пресечения с целью, чтобы 
ребенок находился под присмотром родителей, а не под 
стражей, где его личность будет формироваться в боль-
шинстве своем на криминальных традициях и обычаях. 
Так, за последние годы достаточно значительно умень-
шилось количество несовершеннолетних, содержащих-
ся под стражей: в 2008 году их было 4 444, а в 2021 –  
822 человека.

Лица, содержащиеся под стражей в возрасте 18–
24 лет, обладают достаточно большой криминогенно-
стью при совершении насильственных преступлений.  
В результате проведенного исследования было установ-
лено, что лица в данной возрастной категории соверша-
ют преступление в 26 % случаев. Представители данной 
категории обладают небольшим самостоятельным опы-
том жизни, тем более криминальны, пытаются быстро 
завоевать авторитет, в том числе путем применения на-
силия. 

Криминальной активностью обладают и лица в 
возрасте 25–29 лет. В данном возрасте, как правило, в 
основном завершается формирование и становление 
личности. Они совершают 28 % насильственных пре-
ступлений. На наш взгляд, это обусловлено тем, что 
человек, совершая насильственное преступление, стре-
мится «заработать» себе в СИЗО высокий криминаль-
ный социальный статус среди других лиц с расчетом на 
то, что это облегчит жизнь в исправительной колонии. 
В следственных изоляторах криминальная активность 
остается довольно высокой в возрасте 30–39 лет – 30 % 
и снижается только в возрасте 40–49 лет и далее. Так, 
на возраст 40–49 лет приходится 12 % преступлений, а 
в возрасте 50 лет и старше совершается 4 % из числа 
совершаемых в условиях следственного изолятора пре-
ступлений с применением насилия. 

Лицо в возрасте (30–49 лет), совершающее насиль-
ственное преступление в условиях следственного изо-
лятора СИЗО, как правило, уже неоднократно судимо, 
основную часть жизни оно провело в местах лишения 
свободы, и очередное осуждение за преступление его 
хотя и страшит, но приходится идти на его совершение, 
ибо необходимо придерживаться традиций данного со-
циума. 

К совершению физического и психического на-
силия в период содержания под стражей склонны не 
только мужчины, но и женщины. Так, на долю женщин 
приходится около 5 % от всех насильственных престу-
плений, совершенных в следственных изоляторах. Не-
большой удельный вес объясняется в первую очередь 

малочисленностью данной категории подозреваемых и 
обвиняемых – 8,8 %, но и меньшей криминогенностью 
женщин и склонностью решать конфликты насильствен-
ным способом. Несмотря на небольшой удельный вес 
такого показателя, насильственные деяния, совершае-
мые женщинами имеют высокую степень обществен-
ной опасности, они отличаются особой жестокостью и 
ухищрениями в выборе средств и способов совершения 
преступления. Чаще всего их мотивами являются месть 
или ревность, а так же завить. 

Необходимо отметить, что изучение женской пре-
ступности в местах содержания под стражей требует 
особого подхода. У женщины в жизни важное место 
занимает институт семьи и брака. Если женщина до 
водворения в СИЗО состояла в браке и имела детей, 
то она очень болезненно переживает этот разрыв и на 
этой почве может совершить насильственное престу-
пление. Это может привести и к разрыву брачных от-
ношений, что тоже негативно сказывается на женской 
психике. Если же женщина не состояла в законном 
браке, то она расценивает время содержания под стра-
жей как время упущенное, и это может способствовать 
«тюремной» переписке с подозреваемыми, обвиняемы-
ми, осужденными мужского пола или «совместному 
проживанию» с женщиной. При этом женщина, вы-
полняющая роль мужчины, нередко «сожительствует» 
с несколькими женщинами, что может послужить воз-
никновению криминальных конфликтов из мести или  
ревности. 

Вообще, наличие вновь созданной или отсутствие 
семьи имеет определенное криминологическое значе-
ние, в первом случае – это сдерживающий фактор, во 
втором – криминогенный или нейтральный.

В процессе проведения исследования было уста-
новлено, что большинство – 57 % подозреваемых, об-
виняемых, содержащихся в местах содержания под 
стражей, не имели семейных связей (жены, мужа). При 
этом в браке из числа лиц, содержащихся под стражей, 
состояло только 27 %. Развелись в процессе содержания 
под стражей 13 % из числа совершивших насильствен-
ное преступление. Вступили в брачные отношения в ус-
ловиях следственного изолятора 3 %. 

В следственных изоляторах существует опреде-
ленная тенденция к формированию семьи, особенно у 
мужчин. Это объясняется, порой, определенной корыст-
ной целью – возможность в будущем, если судом будет 
назначено наказание в виде лишения свободы, реализо-
вывать свое право на проведение длительных свиданий 
с женой, возможностью получать от нее дополнительно 
посылки и передачи, а так же обустройства после осво-
бождения, для этого стараются выбирать себе супругу 
материально обеспеченную. При этом, что стоит отме-
тить, несмотря на корыстный мотив бракосочетания, это 
все равно является некоторым положительным факто-
ром не только в профилактике насильственных престу-
плений в условиях следственного изолятора, но и фор-
мировании личности в целом.
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Существует некоторая особенность между мужчи-
нами, содержащимися под стражей и женщинами, кото-
рые напротив чаще разводятся когда попадают в места 
заключения, и очень редко вступают в брак в период со-
держания под стражей. Так, по данным нашего иссле-
дования только 0,3 % женщин в период содержания под 
стражей заключали брак. Утрата семейных ценностей 
может послужить причиной как суицидального поведе-
ния, так и агрессии в отношении других лиц, содержа-
щихся под стражей, так и персонала учреждения.

Свои особенности имеются и в социальном поло-
жении лиц, совершающих насильственные преступле-
ния в период содержания под стражей.

Анализ изученных данных указывает на то, что сре-
ди них преобладают рабочие занятые преимущественно 
неквалифицированным трудом (42 %), а также безработ-
ные (41 %). Это объясняется тем, что среди лиц, содер-
жащихся под стражей, большинство составляют ранее 
судимые, которые до осуждения и помещения под стра-
жу нигде не работали и не учились, вели бездомный об-
раз жизни, злоупотребляли спиртными напитками, а не-
которые из них приобрели первый трудовой опыт только 
в местах лишения свободы.

В условиях СИЗО у данных лиц часто обостряются 
некоторые заболевания психики, например, «белая го-
рячка» вследствие длительного употребления спиртных 
напитков. В результате своего неадекватного поведения 
в камере это может спровоцировать совершение насиль-
ственного преступления. 

Свои особенности имеют и лица молодежного воз-
раста, которые до заключения под стражу вели анти-
общественный образ жизни, и многие из них придер-
живались криминальных идей и взглядов, стремились 
попасть в места лишения свободы, желая «сделать ка-
рьеру» в преступном мире. В связи с этим (что отража-
ется и в статистических данных) вероятность соверше-
ния данными лицами насильственного преступления 
во время нахождения в СИЗО очень велика. Одной из 
причин желания лиц молодежного возраста придержи-
ваться криминальных идей, традиций является, на наш 
взгляд, широкое освещение и даже, в некоторых случа-
ях, пропаганда в средствах массовой информации кри-
минальной субкультуры, безнаказанной и «счастливой» 
преступной жизни. 

Отличительной чертой проявления насилия между 
ИК и СИЗО (ПФРСИ) является и то, что преступление 
в исправительной колонии совершается или в жилой 
(51,1 %), или в производственной зоне (48,9 %), в то вре-
мя как в местах содержания под стражей насильствен-
ные преступления преимущественно совершаются в 
камерных помещениях, а также в помещении прогулоч-
ных дворов, банно-прачечного комбината, где большую 
часть времени проводят подозреваемые, обвиняемые, 
осужденные. Во время работы совершение преступле-
ния возможно только в отряде по хозяйственному обслу-
живанию. Таким образом в СИЗО насильственные пре-
ступления совершаются преимущественно лицами, не 

занятыми трудом в данный период и поэтому организо-
ванное привлечение их к труду должно способствовать 
профилактике таких деяний. 

Определенное влияние на совершение насиль-
ственных преступлений в период содержания под стра-
жей оказывает длительность периода исполнения дан-
ной меры пресечения. В результате исследования было 
установлено, что существует прямая зависимость между 
сроком содержания под стражей и нарушениями режима 
содержания, совершаемыми лицом в СИЗО.

Так, меньше всего взысканий налагалось на лиц, 
находящихся в следственных изоляторах до 1 месяца 
включительно (2,9 %), что непосредственно связано с 
непродолжительным сроком их пребывания в данном 
учреждении [3, c. 87].

Несмотря на то, что представленные данные отно-
сятся к двадцатилетней давности, они в полной мере от-
ражают специфику влияния на личность длительности 
периода содержания под стражей. И хотя средний срок 
содержания под стражей за эти годы уменьшился, одна-
ко все равно это оказывает огромное негативное влия-
ние на поведение человека. 

В результате исследования нами было установле-
но, что больше всего насильственных преступлений со-
вершается лицами, содержащимися в СИЗО, в период  
от 3 мес. до одного года – 62 %. В этот же период наблю-
дается и наибольший рост нарушений режима содержа-
ния со стороны подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных. 

Существенное влияние на формирование личности 
преступника, совершающего насильственные престу-
пления в условиях следственного изолятора, оказывает 
криминальная субкультура.

В следственных изоляторах элементы тюремной 
субкультуры проявляются наиболее ярко. Лицо, попада-
ющее в данные условия впервые, пытается закрепиться 
в данной среде, получить определенный социальный 
статус, изучить соответствующие криминальные тради-
ции и обряды. Их приходится или принимать, или отвер-
гать, тем самым оказывая существенное влияние на свое 
будущее. Им, за исключением администрации СИЗО, 
не к кому обратиться за помощью, что однако, не при-
ветствуется другими подозреваемыми, обвиняемыми, 
осужденными, поэтому возникающие проблемы зача-
стую разрешаются с помощью элементов субкультуры. 

Исследование показало, что лица применяющие 
насилие, как способ разрешения конфликтных ситуа-
ций, возникающих в период содержания под стражей, 
активно поддерживали криминальные обряды и тра-
диции в 58,7 % выявленных случаев, не соблюдали их 
и относились к ним отрицательно в 10,8 % случаев, в 
30,5 % случаев относились к их соблюдению безраз-
лично, но в тоже время старались демонстративно их не  
нарушать.

Надо отметить, что наибольшее количество лиц, 
склонных к применению насилия в условиях следствен-
ного изолятора, а так же нарушающие требования режи-
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ма в данных учреждениях, составляют те, кто противо-
борствует администрации учреждения. 

Интересно обратить внимание на оценку своего 
агрессивного состояния лицами, содержащимися под 
стражей. Так, 9,5 % лиц, совершающих насилие в усло-
виях следственного изолятора, объясняют свое поведе-
ние противоборством администрации, ответной реак-
цией на незаконные, по их мнению, действия, причем 
не только сотрудников следственного изолятора, а всех 
представителей государственных органов, так или ина-
че причастных к их нахождению под стражей; в 24,7 % 
случаев лица, содержащиеся под стражей, указывают 
на негативное влияние самодельных алкогольных на-
питков, наркотических средств, сильнодействующих 
лекарственных препаратов; 15,4 % лиц указали на про-
тивоправные действия потерпевшего, при этом отмечая 
нарушение им норм социального общежития, установ-
ленного в данном обществе. Так же в 27,3 % случаев 
причиной насильственного преступления послужило 
спонтанное поведение лица на сложившуюся ситуацию; 
многие (13,9 %) указывают, что только с помощью наси-
лия можно установить правоту в условиях содержания 
под стражей, при этом сохранив свой статус в данных 
специфических условиях. Иное объяснение присуще 
9,2 % лиц, применивших насилие.

Употребление спиртных напитков в среде подозре-
ваемых, обвиняемых, осужденных, находящихся в усло-
виях следственного изолятора, несмотря на режимные 
требования, не является редкостью. В последние годы 
в СИЗО возрастает количество лиц, употребляющих 
наркотические вещества во время содержания под стра-
жей. С 2005 по 2008 гг. включительно изъятие наркоти-
ческих и психотропных веществ увеличилось вдвое, с 
2008 по 2014 годы еще практически в два раза, и только 
в 2020 году наблюдается небольшое снижение. Следует 
признать, что наличие их внутри учреждений, активная 
их доставка, остается достаточно стабильным и опас-
ным криминогенным фактором, оказывающим суще-
ственное влияние на агрессивное, насильственное по-
ведение личности. 

Наркотические средства, психотропные веще-
ства, сильнодействующие медикаменты, все, что с 
ними связано (употребление, доставка, хранение, при-
искание), составляют одну из основ отрицательного 
поведения лиц, содержащихся под стражей в СИЗО. 
Употребление данных веществ приводит человека в 
неадекватное состояние, он не может объективно оце-
нивать реальность и процессы, происходящие вокруг. 
Таким лицам, присуща повышенная агрессивность и, 
как следствие, возникают конфликты с сокамерниками, 
что может привести к совершению насильственного 
преступления. Если подозреваемый, обвиняемый, осуж-
денный постоянно употреблял или употребляет нарко-
тические вещества и находится от них в зависимости, 
он не остановится ни перед чем в достижении своей 
цели – получения очередной «дозы». Данные лица ча-
сто совершают тяжкие насильственные преступления 

и нередко являются исполнителями чужих преступных  
намерений. 

Отмеченное в полной мере относится и к употре-
блению алкогольной продукции в исследуемых услови-
ях. Так, в момент совершения преступления 49 % лиц 
находились в состоянии алкогольного опьянения, 9,5 % 
в состоянии наркотического опьянения, 28 % в трезвом 
состоянии, еще у 13,5 % состояние было не определено.

Хотя в СИЗО легальное приобретение спиртных на-
питков невозможно, тем не менее лица, содержащиеся 
под стражей стараются самостоятельно изготовить в ка-
мерном помещении алкогольные напитки из подручных 
продуктов, зачастую очень низкого качества, по-разному 
влияющему на психику каждого конкретного человека. 
Это в полной мере относится и к нелегальному приобре-
тению и иногда изготовлению наркотических веществ. 
Для достижения необходимого эффекта широко исполь-
зуются в качестве их заменителей лекарственные пре-
параты, обычно назначаемые врачами для лечения лиц, 
страдающих различными заболеваниями, особенно пси-
хическими. Также распространен обмен и «продажа» 
лекарственных препаратов лицами, проходящими курс 
лечения при заболевании туберкулезом, это особенно 
характерно для следственных изоляторов, в которых 
есть отделения для содержания указанных лиц. 

Исследованием было установлено, что только около 
5–8 % подозреваемых, обвиняемых, склонных к употре-
блению наркотических веществ и алкогольных напит-
ков, стоят на профилактическом учете в следственных 
изоляторах, вследствие чего за ними устанавливается 
усиленный надзор. 

Насильственные преступления в следственных 
изоляторах, в отличие от исправительных колоний, со-
вершаются как подозреваемыми и обвиняемыми в со-
вершении преступлений, которым была избрана мера 
пресечения в виде содержания под стражей, так и ли-
цами, уже осужденными за совершение преступления 
и которым избрано наказание в виде лишения свободы, 
по тем или иным причинам находящимся в условиях 
содержания под стражей. Подозреваемые составля-
ют небольшую долю лиц, совершающих насильствен-
ные преступления в СИЗО – 1 %, обвиняемые – 81 %,  
и осужденные – 18 %. 

Также отличительной чертой насильственных пре-
ступлений в СИЗО является то, что преступления мо-
гут совершать и совершают лица как не судимые ранее 
и не привлекавшиеся к уголовной ответственности, так 
и лица, уже осужденные за совершение преступления 
или ранее судимые. Так, 20 % лиц, совершивших на-
сильственные преступления в СИЗО, ранее не привле-
кались к уголовной ответственности, в свою очередь, 
80 % подозреваемых, обвиняемых, осужденных были 
ранее судимы, из них 29 % привлекались к уголовной 
ответственности один раз, 19 % – два раза, 32 % – три и 
более раза. 

Большинство лиц, применяющих насилие как спо-
соб решения жизненных задач, подозреваются, обвиня-
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ются или осуждены за кражи, грабежи и разбои – 33 %, 
за преступления против жизни – 19 %, против здоро-
вья – 21 %, за половые преступления – 10 %, против 
общественного порядка – 4 %, за другие преступления – 
13 %. 

Характеризуя лиц, содержащихся под стражей, 
нельзя не обратить внимание на существующие крими-
нальные «неформальные» правила поведения, на «тю-
ремную субкультуру».

В процессе исполнения меры пресечения в виде со-
держания под стражей в следственном изоляторе влия-
ние обычаев преступного мира является весьма значи-
тельным, но не основополагающим. При этом необхо-
димо отметить, что в местах содержания под стражей 
распространение и влияние криминальных традиций 
более сильно, чем в исправительных колониях, так как в 
них основная масса осужденных работает, а в СИЗО по-
стоянно содержится в помещениях камерного типа без 
какого-либо занятия. 

Особенно большое влияние, в последнее время, 
оказывает распространение «АУЕ» движения, основ-
ной целью деятельности которой является (прикры-
ваясь маской всеобщей помощи и поддержке, борьбе 
с «режимом») извлечение прибыли, вымогательство с 
других лиц содержащихся под стражей, в том числе и с 
применением насильственных методов, что не могло не 
сказаться на отношенях к «тюремной» субкультуре. Так, 

42 % лиц, содержащихся под стражей, указывают на ее 
негативное влияние на исполнение меры пресечения и 
на их бытовую жизнь.
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Предметом анализа в данной статье является исто-
рическое исследование этапа формулирования вопросов, 
подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Данная тема учеными почти не исследовалась,  
несмотря на ее актуальность в уголовном судопроизвод-
стве.

В настоящее время существует огромное количе-
ство рекомендаций по руководству государственным 
обвинителям по поддержанию обвинения в суде с уча-
стием присяжных заседателей. Однако в практических 
рекомендациях и руководствах к действию акцент дела-
ется в целом на личности государственного обвинителя, 
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уровень профессионализма прокурора, на ораторское 
искусство, предлагаются психологические приемы воз-
действия на коллегию присяжных заседателей. Однако 
не обращается внимания на своевременную подачу за-
мечаний и предложений на вопросный лист государ-
ственным обвинителем, что, в свою очередь, в право-
применительной практике играет важнейшую роль на 
данном этапе.

Институт суда присяжных заседателей в России 
претерпел 2 исторических периода: 1864 г. по 1917 г., 
1993 г. по настоящее время.

Согласно ст. 630 Устава Уголовного судопроизвод-
ства 1864 года (далее – Устав) прокурор наделен правом 
подачи замечания по каждому действию, происходяще-
му в суде, правом представлять доказательства, подавать 
свои возражения и замечания на вопросы, поставленные 
перед присяжным [1].

Согласно положению 751 Устава по окончании 
прений суд составлял вопросный лист, который вклю-
чал в себя не только положения обвинительного за-
ключения, но и выводы судебного следствия. Именно 
на данной стадии судебного заседания государственно-
му обвинителю следовало скрупулезно изучить и про-
анализировать эти вопросы, обратиться с соответству-
ющими замечаниями и предложениями при наличии на  
то оснований.

Уголовный кассационный департамент указывал, 
что «по силе действующих законов, в вопросах судопро-
изводства вменяется в обязанность: лицу прокурорского 
надзора своевременно заявлять суду, в качестве блюсти-
теля законного порядка, свои заключения, а суду – по-
становлять свои определения, по выслушиванию пред-
варительно сих заключений» [4]. 

Следует отметить, что изучение и анализ судебной 
практики тех лет показал, что прокуроры довольно ча-
сто пользовались предоставленным им правом подачи 
замечаний по исправлению вопросного листа.

Кроме того, стороны должны были представить 
суду обоснованные объяснения причин необходимости 
изменения вопросов или постановки новых. Внесение 
в протокол судебного заседания замечаний, пояснений 
стороны о постановке или изменении вопросного листа 
является заботой стороны, от которой исходила иници-
ативе, поскольку устные замечания не вносятся в про-
токол без просьбы на то стороны.

Исследование судебной практики и участие про-
курора на этапе формулирования вопросов, подлежа-
щих разрешению присяжными заседателями, пока-
зывает, что прокуроры обращались к суду на данном  
этапе и с замечаниями об объединении вопросов, и о 
разделении. 

Имеются случаи подачи замечаний прокурором о 
разделении вопросов, когда в них содержится невер-
ное обобщение двух различных деяний, предписывае-
мых подсудимому. При рассмотрении уголовного дела 
по преданию суду по обвинению М. суд предположил 
постановить следующий вопрос «Виновен ли подсуди-

мый в том, что получив 136 руб. выкупных сумм, вместо 
отсылки по принадлежности, растратил их, возвратив 
только 50 руб.?» [3, c. 63]. Государственным обвините-
лем предложено в проектированном вопросе заменить 
слово «растратил» на «израсходованием на свои по-
требности» для более ясного понимания присяжными 
заседателями. Далее прокурором предложено разбить 
вопрос на два. Несмотря на то, что суд отказал в измене-
нии вопроса, однако в заключительной речи присяжным 
разъяснил, что употребление денег на жалование себе 
и в других мирских расходах считать растратой. В по-
рядке обжалования Сенат при рассмотрении протеста 
товарища прокурора указал, что суд «вместо постанов-
ки согласно требованию товарища прокурора двух во-
просов, из коих первый вытекал из обвинительного акта 
и имел бы целью признание подсудимого виновным в 
израсходовании в свою пользу вверенных ему денег, а 
второй – в израсходовании этих денег на потребности»  
[3, c. 64].

По обвинению крестьянина Степана Колесова про-
курор ходатайствовал о постановке нового вопроса. Су-
дом сформулированы следующие вопросы: 1) «Виновен 
ли С. Колесов в том, что на масленице 1873 года в селе 
Большой Грибановке с целью причинения снохе своей 
Марье Федоровой сильных физических мучений, загнал 
ее босую без верхнего платья в нетопленную пристрой-
ку с выставленным окном, запер ее и продержал около 
часа? 2) Виновен ли в том, что с той же целью в про-
межуток времени с 1866 по 1873 годами неоднократно 
во время сильных морозов выгонял во двор раздетую 
и разутую? 3) в том, что с той же целью в промежуток 
времени с 1867 и 1869 годами однажды бросил чашку 
в Марью Федорову с горячими щами?» [5, c. 405]. На 
первый и третий вопрос присяжные дали отрицатель-
ные ответы. По существу второго вопроса прокурор 
обратился к суду о постановке вопроса по содержанию 
обвинения, дополнив данный эпизод согласно обвини-
тельному акту, однако суд отказал прокурору. В поряд-
ке обжалования Правительствующий Сенат изъяснил 
относительно описания действий в вопросе № 2, что 
«должны быть предлагаемы вопросы суждение о том, 
что составляют ли те действия воспрещенное законом 
деяние, может иметь место только тогда, когда совер-
шение их будет признано преступлением, посему от-
казав товарищу прокурору в постановке вопроса № 2, 
окружной суд допустил явное нарушение ст. 751 УУС» 
[5, c. 406]. Приговор, основанный на вердикте при-
сяжных, отменен, уголовное дело направлено на новое  
рассмотрение.

Судам надлежит прислушиваться к позиции про-
курора, что позволило бы избежать отмен приговоров 
и повторного рассмотрения уголовных дел с участием 
коллегии присяжных заседателей.

Допускались случаи, когда прокурором пропуска-
лась неверная квалификация неоконченных составов 
преступления. При слушании уголовного дела по об-
винению крестьянина А. Тюркова за кражу со взломом 
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ларька и хищении денежных средств, перед коллегии 
присяжных поставлен следующий вопрос: «Виновен 
ли А. Тюрков, что в ночь со 2 на 3 апреля 1866, имея 
намерение совершить из лавки купца Королева похи-
щение, выдернул пробой болта, коим запиралось окно 
лавки, разбил стекло окна, и выбросил некоторые вещи 
из лавки на улицу, но при этом был остановлен Короле-
вым?» Присяжные заседатели в своих ответах указали 
«Нет, не виновен, так как не успел воспользоваться этим 
имуществом по причине задержания хозяином лавки». 
Прокурором на данный приговор принесен протест, в 
обоснование которого указал, что деяние А. Тюркова 
следует считать неоконченным преступлением, при ко-
тором подсудимым сделано все, чтобы привести в ис-
полнение своего умысла. Правительствующий Сенат 
при рассмотрении кассационной жалобы указал, что  
«А. Тюрков признан виновным в совершении покуше-
ния на преступление, признал, что подсудимым сде-
лано все, что он считал нужным для приведение на-
мерения своего в исполнение, а преднамеренное зло 
не свершилось только по особым непредвиденным об-
стоятельствам. Задержание А. Тюркова не может быть 
признано одним из таких особых случаев, и подсуди-
мый мог и должен был предвидеть эти обстоятельства.  
Поэтому правильно бы признать А. Тюркова вино-
вным по ст. 114 Уложения покушением, оставлен-
ным не по собственной воле» [6, c. 216]. Но так как 
на данное нарушение применения норм закона не 
указано в протесте прокурора, то Сенат оставил дан-
ный приговор в силе, оставив наказание, назначенное  
по ст. 115 Уложения.

Полномочия прокурора по Уставу уголовного су-
допроизводства 1864 года во многом схожи с действую-
щим статусом прокурора в настоящее время, поскольку 
он базируется на основных началах и положениях зако-
нодательства тех лет.

Согласно ст. 338 УПК РФ судья с учетом результа-
тов судебного следствия, прений сторон формулирует 
в письменном виде вопросы, подлежащие разрешению 
присяжными заседателями, зачитывает их и передает 
сторонам. Стороны вправе высказать свои замечания по 
содержанию и формулировке вопросов и внести пред-
ложения о постановке новых вопросов.

Таким образом, полномочия прокурора на данной 
стадии судебного разбирательства сводятся к высказы-
ванию своих замечаний и внесении предложений о по-
становке новых вопросов.

Проведенный анализ судебной практики рассмо-
трения уголовных дел с участием присяжных заседате-
лей свидетельствует о том, что стороны редко пользу-
ются правом на подачу замечаний на вопросный лист. 
Участники судебного разбирательства подают свои за-
мечания в устной форме. 

В силу ст. 339 УПК РФ вопросы ставятся в понят-
ных формулировках, формулировки вопросов не долж-
ны допускать при каком-либо ответе на них признание 
подсудимого виновным в совершении деяния, по кото-

рому государственный обвинитель не предъявлял ему 
обвинение, не могут ставиться отдельно либо в составе 
других вопросы, требующие от присяжных заседателей 
юридической квалификации статуса подсудимого (о его 
судимости), а также другие вопросы, требующие соб-
ственно юридической оценки при вынесении присяж-
ными заседателями своего вердикта.

Если мы изучим вопросные листы складывающей-
ся на сегодня практики рассмотрения дел с участием 
присяжных в районных судах, то ни одной из вышеу-
казанных характеристик в вопросном листе не найдем, 
поскольку каждый второй вопросный лист составлен с 
нарушением требований УПК РФ. 

Справедливо подчеркнул С. Б. Погодин, далеко не 
все государственные обвинители пользуются предостав-
ленным им правом внесения поправок в вопросный лист 
и постановки новых вопросов, даже в том случае, ког-
да имеет место грубое нарушение закона. В частности, 
когда в вопросный лист включаются «двусмысленные, 
взаимоисключающие, противоречивые вопросы, во-
просы, не учитывающие фактические обстоятельства 
дела, не отражающие существа обвинения и судебного 
следствия, вопросы, требующие юридической оценки»  
[2, c. 33]. 

Активное участие государственного обвинителя на 
этапе постановки вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями, предполагает своевремен-
ную подачу замечаний и возражений по формулировке 
указанных вопросов на предмет их корректности и за-
конности. Как показывает практика, случаи пропуска 
прокурорами момента подачи замечаний на вопросный 
лист не редки.

Таким образом, обозначим две остро стоящие на се-
годня проблемы. Во-первых, пассивная роль прокурора 
на этапе формулирования вопросного листа, во-вторых, 
игнорирование замечаний прокурора по формулировке 
вопросного листа.

Отметим случаи, когда замечания прокурора 
по существу содержания вопросного листа внесены  
в протокол, однако председательствующим проигнори-
рованы.

Так, при рассмотрении дела по обвинению Б. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ судом сформулирован вопрос: «Доказано ли, 
что Б., действуя из побуждении отомстить Л. за умыш-
ленное невозвращение денежных средств в размере…, 
которые приобрел мошенническим способом, а именно 
обманом в виде обещания выполнения услуг по ремонту 
автомобиля, нанес удар твердым тупым предметом в об-
ласть шейного позвонка, отчего Л. упал на пол, затем Б. 
нанес не менее трех ударов …». Вопрос № 6 заключался 
в следующем: «Указанные действия Б. допущены после 
недобросовестного поведения Л., которое заключалось 
в виде обмана?» [7]. Обвинением вовремя замечены не-
грамотные формулировки вопросов, содержащих как 
правовые термины в виде мошенничества, описания 
умысла.
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Несмотря на направление прокурором соответ-
ствующих по данному поводу замечаний судом они 
отклонены, так как составление вопросов и описа-
ние соответствовало формулировке обвинения из  
обвинительно заключения, утвержденного районным 
прокурором.

В настоящее время имеют место факты невнесения 
устных замечаний прокурора в протокол судебного за-
седания. 

При обвинении О. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ суд изложил в сле-
дующей редакции один из трех вопросов: «Установлено 
ли, что О. совершил следующие действия при участии 
М. в отношении Р., а именно нанес ему несколько уда-
ров по голове, что впоследствии привело к смерти?» [8]. 
Государственным обвинителем подготовлены устные 
замечания, которые состояли в том, что суд некоррек-
тно указал, кому именно О. нанес удары. Присяжными 
вынесен оправдательный вердикт, поскольку последние 
сочли не доказанными события преступления и совер-
шения О. указанных действий. Ввиду отсутствия в про-
токоле судебного заседания сведений о замечаниях про-
курора по содержанию вопросного листа, суд апелляци-
онной инстанции посчитал, что председательствующим 
обеспечены условия для реализации процессуальных 
прав сторон. 

В ходе обжалования оправдательного приговора в 
суде апелляционной инстанции в мотивировочной части 
судом указано, что от стороны обвинения соответствую-
щих замечаний, на которые ссылается прокурор в апел-
ляционном представлении, не последовало.

Проведя сравнительную характеристику судебной 
практики, касающейся участия прокурора на этапе фор-
мулирования вопросов, подлежащих разрешению при-
сяжными заседателями, отметим, что статус прокурора 
на данном этапе значительно не изменился. Хотя про-
курор по Уставу 1864 года был вправе направить заме-
чания по любому нарушению закона, а суд обязан неза-
медлительно рассмотреть эти замечания. 

Ранее учеными предлагалось рассмотреть во-
прос о передаче инициативы по формулированию во-
просов перед присяжными заседателями прокурору, 
после чего подавались бы замечания и возражения за-
щитником, суду же в развитии данной концепции от-
водилась роль окончательного оформления вопросного  
листа. 

Надлежит рассмотреть вопрос о возможности 
представления права сторонам представлять проек-
ты вопросных листов в письменной форме. Изложить  
ч. 1 ст. 338 УПК РФ следующим образом: «Судья, с 
учетом результатов судебного следствия, прений сто-
рон формулирует в письменном виде вопросы, подле-
жащие разрешению присяжными заседателями, на ос-
нове представленных сторонами проектов вопросных  
листов».

Рассматривая роль прокурора сквозь призму га-
ранта законности, не следует забывать об основной 

функции прокурора в судебном заседании. На этапе 
формулирования вопросов возникает своего рода под-
функция, которая заключает в себе не только грамот-
ное изложение обвинения, но когнитивные способ-
ности по осмыслению, проверке соответствия сфор-
мулированных судом вопросов правилам формальной  
логики.

Добиться максимального соблюдения требований 
уголовного процессуального законодательства можно 
не только посредством совершенствования норм закона, 
но и исключив пассивное поведение прокурора на этапе 
формулирования вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями, поскольку от профессио-
нализма государственного обвинителя в значительной 
степени зависят законность и справедливость рассмо-
трения уголовного дела.
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Миграционные процессы давно перестали воспри-
ниматься в мире как нейтральное явление социальной 
жизни. В зависимости от качественных и количествен-

ных характеристик они могут сыграть роль как источ-
ника мощного экономического роста, так и катализатора 
социальных потрясений в государстве. 

© Лампадова С. С., 2022



157Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

Характер миграции неоднороден и зависит от про-
текающих в конкретный исторический период социаль-
ных, экономических, демографических, политических и 
других процессов на определенной местности, посколь-
ку «она представляет собой один из лучших индикато-
ров социально-экономического благосостояния обще-
ства – это своего рода способ голосования населения 
ногами» [1].

Эти процессы выступают катализаторами форми-
рования миграционных потоков, под которыми принято 
понимать совокупное количество мигрантов, имеющих 
общие территории прибытия и выбытия в течение кон-
кретного отрезка времени [2, с. 50]. Миграционные по-
токи не однообразны. Вместе с тем для всех них свой-
ственно прохождение трех последовательных этапов 
(стадий).

На первой стадии формируется миграционная мо-
бильность определенного индивида либо группы инди-
видов. Миграционная мобильность означает готовность, 
способность изменить место постоянного проживания. 
Как упоминалось ранее, степень выраженности соци-
ально-экономических, демографических, гуманитар-
ных, этнических и других процессов в жизни общества, 
определяет интенсивность миграционной мобильности 
населения. Проведя сравнительный анализ миграцион-
ной мобильности различных социальных групп можно 
констатировать некоторые закономерности. Так, трудо-
способное население отличается большей подвижно-
стью по сравнению с детьми и пенсионерами. В свою 
очередь, люди не связанные социальными узами чаще 
меняют место жительство, чем люди, состоящие в браке. 
Мужчины мигрируют активнее, нежели женщины.

На второй стадии совершаются сами переселения 
(перемещения) с одной территории на другую.

Третья стадия представляет собой процесс адапта-
ции мигранта к новым условиям жизни и его интеграции 
в новый социум. Анализ сложившейся международной 
практики позволяет выделить две основные формы по-
зитивной интеграции мигрантов – ассимиляция и взаим-
ное сосуществование культур [1]. Каждый из них имеет 
свои сильные и слабые стороны. 

Очевидно, что эффективный адаптационный меха-
низм – это не стихийно возникшее явление социальной 
жизни, а продукт целенаправленной управленческой 
деятельности. В связи с постоянно возрастающей ми-
грационной активностью во всем мире, создание и обе-
спечение функционирования институтов адаптации ми-
грантов становится приоритетным направлением вну-
тригосударственной политики значительно количества 
стран. 

Российская Федерация, будучи страной с актив-
ными миграционными процессами, также «прямо за-
интересована в том, чтобы долгосрочные мигранты 
были приспособлены к жизни в ней, взаимодействию с 
социумом и чувствовали себя достаточно комфортно и 
уверено для того, чтобы стать полноценными и полно-
правными жителями и не допускать девиантного по-

ведения» [3]. Однако, при формировании институтов 
адаптации и интеграции иностранных граждан законо-
мерно возникают сложности. В частности, междуна-
родная практика не дает однозначного ответа на вопрос 
о том чья это зона ответственности: федеральных или 
региональных властей. Также нет единообразного пони-
мания о пропорции распределения усилий по адаптации 
и интеграции мигрантов в рамках государственно-част-
ного партнерства, а также о возможности и степени при-
влечения к этой деятельности национальных диаспор  
[4, с. 44].

Обозначенные проблемы свидетельствуют о необ-
ходимости обобщения имеющегося опыта в целях ин-
ституционального оформления условий для адаптации 
и интеграции иностранных граждан и лиц без граждан-
ства в Российской Федерации. 

Формирование любого правового института начи-
нается с создания понятийно-категориального аппарата 
и закрепления его на законодательном уровне. 

В науке отсутствуют расхождения по вопросу о не-
обходимости нормативного закрепления правовых, ор-
ганизационных и экономических основ функциониро-
вания институтов адаптации и интеграции иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции. Однако авторские подходы к данной деятельности 
разные. Часть ученых придерживается мнения о целесо-
образности подготовки самостоятельного нормативного 
правового акта по вопросам адаптации и интеграции 
иностранных граждан на территории Российской Феде-
рации [5, с. 68]. Другие, ссылаясь на перегруженность 
отечественного миграционного законодательства, пола-
гают необходимым нормативно закрепить адаптацион-
ные и интеграционные механизмы в новом кодифициро-
ванном правовом акте [6].

С учетом остроты проблемы формирования меха-
низмов адаптации и интеграции мигрантов на россий-
ской территории, нецелесообразно откладывать реше-
ние вопроса по Миграционному кодексу Российской Фе-
дерации, принятие которого запланировано на 2025 год. 
Следует сосредоточить усилия на разработке соответ-
ствующего федерального закона, основные положения 
которого могут быть учтены позднее при принятии Ми-
грационного кодекса Российской Федерации. 

Федеральный закон послужит основой государ-
ственной миграционной политики в части регулирова-
ния процессов адаптации и интеграции иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции. Его задача – стать регулятором общественных от-
ношений, которые возникают между иммигрантом и 
российским государством в ходе адаптации иностран-
ных граждан и их интеграции в российское общество. 

В качестве отправной точки в законе должны по-
лучить нормативное закрепление определения понятий 
«адаптация мигрантов» и «интеграция мигрантов», фор-
мулирование которых до настоящего времени осущест-
влялось исключительно в науках об обществе. Это не 
только позволит разграничить названные категории, но 
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и ввести их в оборот в качестве юридической термино-
логии.

Тем более, что значительная работа в направлении 
подготовки указанного федерального закона уже проде-
лана Федеральным агентством по делам национально-
стей (далее по тексту – ФАДН России).

Авторы проекта федерального закона предприняли 
первые попытки на законодательном уровне сформули-
ровать основные понятия, сделав упор на «социальной 
и культурной адаптации иностранных граждан», а так-
же «социальной и культурной интеграции иностранных 
граждан». 

Если рассматривать эти понятия через призму вос-
приятия иностранного гражданина как субъекта адап-
тации и интеграции, то такое деление выглядит весьма 
спорным. В проекте нормативного правового акта в 
качестве критерия разграничения указанных понятий 
разработчиками выбран режим законного нахождения 
иностранного гражданина или лица без гражданства на 
территории Российской Федерации. Вместе с тем, спо-
собность освоения иностранными гражданами русского 
языка, социальных, культурных, правовых, экономиче-
ских норм российского общества определяется психо-
логической готовностью мигранта к этой деятельности, 
уровнем его образования и качеством предвъездной под-
готовки, а не его правовым статусом на территории Рос-
сийской Федерации. 

Теоретико-логический анализ понятийного аппа-
рата социальных механизмов, где иностранный граж-
данин выступает в качестве объекта целенаправленной 
деятельности федеральных органов государственной 
власти, органов власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления, направленной 
на обеспечение адаптации и интеграции иммигранта, 
придает этим правовым категориям совершенно иную 
смысловую нагрузку, и они представляются объектив-
но обоснованными. Очевидно, что объем адаптацион-
ных и интеграционных мер, применяемых в отношении 
иностранного гражданина, временно пребывающего 
в Российской Федерации, не должен быть идентичен 
мероприятиям по вовлечению в российский социум 
иммигранта, имеющего долгосрочные планы на про-
живание в Российской Федерации. Подобного мнения 
придерживается О.Д. Воробьева, полагающая, что меры 
поддержки иммигрантов должны распределяться в соот-
ветствии с целью их пребывания в принимающей стране  
[7, с. 6]. 

Одновременно полагаем целесообразным употре-
бление в законе терминов адаптация мигрантов, инте-
грация мигрантов, без акцентирования внимания на их 
социальной или культурной составляющей. В обосно-
вании своей позиции следует отметить, что культурная 
адаптация (интеграция) является по сути составляющей 
социальной адаптации (интеграции) наряду с правовой, 
психологической и др. [8].

В качестве основополагающих начал (принципов), 
на которых базируется деятельность уполномоченных 

органов (организаций), следует указать уважение к го-
сударственному языку Российской Федерации, культу-
ре народов России, соблюдение норм законодательства 
Российской Федерации, правил поведения, принятых в 
российском обществе, при одновременном гарантирова-
нии каждому иностранному гражданину права на сохра-
нение своей этнокультурной самобытности и вероиспо-
ведания, использование родного языка. 

Принципиально важно закрепить в будущем законе 
принцип корреляции реализуемых в регионе адаптаци-
онных и интеграционных мероприятий с этнокультур-
ными, социальными, демографическими интересами ко-
ренного населения и миграционной ситуацией в целом. 

Для этого, реализация предусмотренных законом 
мер должна осуществляться в тесном взаимодействии 
федеральных и региональных властей, органов местно-
го самоуправления. В этой сфере как ни в какой другой 
значительный положительный потенциал заложен в го-
сударственно-частном партнерстве.

Нормативного закрепления требуют вопросы 
распределения ответственности за реализацию го-
сударственной политики Российской Федерации по 
адаптации и интеграции мигрантов. Правовой статус 
субъектов этой деятельность должен быть конкретно 
сформулирован в законе. Несмотря на то, что органом, 
осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел, а также по вы-
работке государственной политики в сфере миграции 
является МВД России, полагаем необоснованным за-
крепление его в качестве главного субъекта деятельно-
сти по адаптации и интеграции иммигрантов. На пер-
вый взгляд такое решение нормативно предопределено 
и функционально обосновано ведущей ролью ведомства 
в реализации государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации. Вместе с тем, деятельность 
по адаптации и интеграции мигрантов, хотя в конечном 
итоге и способствует профилактике их противоправ-
ного поведения, не может рассматриваться как право-
охранительная, а значит должна рассматриваться как 
несвойственная для МВД России. Это может привести 
к необоснованному отвлечению личного состава от вы-
полнения основных задач. Справедливости ради следует 
отметить, что и сейчас МВД России решает нехарактер-
ные для «силового ведомства» социальные задачи и ре-
ализует социально преобразующие функции. В мигра-
ционной сфере к таковым можно отнести реализацию 
Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом и регули-
рование внешней трудовой миграции, тесно соотнося-
щиеся с вопросами адаптации [5, с. 70].

Президент Российской Федерации полномочиями 
по адаптации и интеграции иммигрантов наделил ФАДН 
России. Однако, руководством самого федерального ор-
гана исполнительной власти неоднократно подчерки-
валась невозможность реализовывать государственную 
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политику на федеральном уровне в виду объективных 
ограничений в деятельности ведомства [9, с. 46]. Таких 
как отсутствие законодательно закрепленных механиз-
мов, регулирования адаптации и интеграции мигрантов, 
а также отсутствие у ФАДН России территориальных 
органов на региональном уровне. При условии разре-
шения перечисленных проблем ФАДН России могло бы 
выступить в качестве такого органа, координирующего 
деятельность иных ведомств, так или иначе реализую-
щих государственную миграционную политику Россий-
ской Федерации по адаптации и интеграции мигрантов. 
В таком случае в качестве взаимодействующих органов 
можно было бы рассматривать Министерство иностран-
ных дел Российской Федерации, Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления. 

Особого внимания заслуживает опыт зарубежных 
стран по заключению адаптационных контрактов с ино-
странными гражданами, приезжающими на территорию 
государства для осуществления трудовой деятельно-
сти или интеграционных контрактов для проживания 
иммигранта на территории иностранного государства. 
Безусловно нельзя контрактом обязать иностранного 
гражданина самостоятельно, без участия принимаю-
щего сообщества приобрести необходимые адаптаци-
онные и интеграционные качества. Однако, включение 
в такой контракт взаимных обязательств сторон, к ис-
полнению которых принимающим государством могут 
активно привлекаться институты гражданского обще-
ства, позволит создать для мигранта необходимые для 
качественного погружения в принимающую среду усло-
вия. Одним из условий такого соглашения может стать 
обязательное освоение программы адаптации (интегра-
ции) иностранным гражданином в объеме, установлен-
ном контрактом. Положительный результат прохожде-
ния программы может быть включен в законодатель-
ство Российской Федерации как необходимое условие 
для получения разрешения на временное проживание  
(вида на жительство). 

Возможности законодательно закрепленной пре-
даптационной подготовки неисчерпаемы. «Она может 
включать в себя занятия, направленные на формирова-
ние у иммигрантов необходимых знаний для подготовки 
к сдаче комплексного экзамена по русскому языку, осно-
вам законодательства Российской Федерации и истории 
России в объеме, необходимом для временного пребыва-
ния на российской территории с целью осуществления 
трудовой деятельности, для временного или постоянно-
го проживания на территории Российской Федерации; 
услуги по информационно-правовой поддержке лиц, на-
меревающихся переехать в Россию для осуществления 
трудовой деятельности, временного или постоянного 
проживания; другие мероприятия, способствующие по-
гружению иностранных граждан и лиц без гражданства 
в российский социум» [9, с. 47]. Важно еще отметить, 

что участие государства повысит шансы иммигрантов 
на прохождение законодательно установленных испыта-
ний и получение желаемого статуса на российской тер-
ритории, что является фактором снижения корупциоген-
ности существующего порядка сдачи экзамена.

Интересен с точки зрения формирования института 
адаптации и интеграции мигрантов отечественный опыт 
реализации Программы содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом (далее по тексту – Про-
грамма). По сути, данная Программа сама по себе имеет 
ярко выраженную адаптационную и интеграционную 
направленность, что позволяет рассматривать ее как 
эталон для предмета настоящего исследования. Клю-
чевые правила реализации данной Программы могут 
быть использованы как первооснова для создания по-
добной Программы адаптации и интеграции иностран-
ных граждан, временно или постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации. Сама форма регио-
нальной программы для делегирования подобного рода 
государственных функций является предпочтительной. 
Ориентированность на необходимость разработки реги-
ональной программы только в том случае, если в силу 
протекающих в регионе миграционных процессов в ней 
есть объективная необходимость, освобождает органы 
власти объективно незаинтересованных субъектов Рос-
сийской Федерации от необходимости отчитываться об 
исполнении не актуальных для них полномочий. Одно-
временно повышается ответственность тех субъектов 
Российской Федерации, в социально-экономическом 
развитии которых активно участвуют иммигранты. Так-
же импонирует подход, при котором непосредственный 
приезд иммигранта на территорию Российской Феде-
рации предваряется подготовительными мероприяти-
ями, в рамках которых для иностранного гражданина 
подбирается наиболее подходящее предложение для 
въезда на территорию государства, т. е. на предвъезд-
ном этапе иммигрант уже адаптируется к региону все-
ления. И что важно, большая часть работы, финансо-
вые расходы и соответственно ответственность за про-
водимые мероприятия несут региональные власти с 
привлечением возможностей государственно-частного  
партнерства.

Перечисленные выше меры позволят скоордини-
ровать деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в сфере адаптации 
и интеграции иностранных граждан. В конечном ито-
ге это приведет к снижению опасности возникновения 
социальной напряженности в обществе, обеспечению 
межнационального согласия, популяризации русско-
го языка и российской культуры за рубежом и форми-
рованию позитивного имиджа Российской Федерации. 
Внедрение новых мер, направленных на повышение 
эффективности управления миграционными процесса-
ми в государстве, всегда содействует развитию в обще-
стве культуры межнациональных и межрелигиозных 
отношений, формированию у мигрантов и принимаю-
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щего сообщества навыков межкультурного общения, 
противодействию ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости; усилению роли институтов гражданского 
общества в решении вопросов адаптации и интеграции  
мигрантов. 

Следует отметить значительную вовлеченность в 
деятельность по адаптации и интеграции иностранных 
граждан различных общественных организаций и объ-
единений. Однако, неорганизованность их действий с 
точки зрения нормирования указанной деятельности 
не позволяет получать им дополнительные меры под-
держки от государства и региональных властей, а не-
правильное понимание содержательной деятельности 
по адаптации и интеграции мигрантов зачастую дает 
обратный результат. Изобилие мероприятий, направ-
ленных на сохранение иммигрантами собственной эт-
нокультурной самобытности, подчас формирует у них 
неприятие культуры принимающего сообщества ввиду 
отсутствия возможности полноценного ее познания  
и погружения.

Сказанное свидетельствует о необходимости зако-
нодательного закрепления перечня основных понятий, 
необходимых для обеспечения деятельности в области 
адаптации и интеграции иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, определения и уточнения функций 
и полномочий федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 
в области адаптации и интеграции мигрантов, определе-
ния федерального органа исполнительной власти – ко-
ординатора деятельности в данной сфере, т. е. выработ-
ки системного подхода к решению проблемы [10, с. 27]. 

При этом нормотворческая деятельность в сфере 
создания институциональных предпосылок для адапта-
ции и интеграции мигрантов должна осуществляться в 
двух направлениях:

 – формирование общегосударственного механиз-
ма адаптации и интеграции иностранных граждан на 
территории Российской Федерации через формули-
рование понятийно-категориального аппарата, целей,  
задач и др. необходимых организационно-правовых ха-
рактеристик;

 – расширение правовых механизмов, стимулирую-
щих иммиграцию иностранных граждан, характеризую-
щихся высокой степенью адаптивности к российскому 
социуму как наиболее привлекательных для переселе-
ния в Российскую Федерацию.

Перечисленные меры через совершенствование от-
ечественного миграционного законодательства будут 
способствовать укреплению авторитета Российской Фе-
дерации как гуманистического государства.
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Если еще совсем недавно господствующие тенден-
ции в трансформации мирового порядка позволяли го-
ворить о снижении роли международного публичного 
права в регулировании отношений между государствами 
и обеспечении межгосударственного сотрудничества, то 
сегодня ученые и политики практически единодушны 
в своем мнении о том, что мир вступает в эпоху глубо-
кого кризиса международного права. В этой ситуации 
принципиально важно разобраться, существует ли шанс 
«вернуться к международному праву и международным 
обязательствам» [8], а для этого требуется, прежде все-
го, решить вопрос о том, чем обусловливается девальва-
ция международного права как процесс уже не прогно-
зируемый, а реальный. 

Констатируя множественность угроз, способных 
привести к кризису международного права, отечествен-
ные юристы и политологи в то же время на протяжении 
многих лет довольно часто подчеркивали, что на его 
действенности негативно сказывается внешнеполити-
ческий курс США, знаменующий собой односторонний 
отказ от соблюдения базовых принципов этого права, в 
том числе принципа неприменения силы и угрозы силой 
[4, с. 4–5; 5, с. 20; 6, с. 212; 10, с. 396]. Аналогичные суж-
дения неоднократно высказывали и зарубежные авторы 
[7, с. 15–19, 246–247; 9, с. 7–8]. Сегодня девальвацию 
международного права нередко связывают с полити-
кой не только США, но и «коллективного Запада» [2]. 
Вместе с тем принципиально важно разобраться, дей-
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ствительно ли причиной девальвации международного 
публичного права является превращение США силы из 
средства обеспечения эффективности международного 
права в инструмент, применяемый для удовлетворения 
собственных внешнеполитических амбиций, а в даль-
нейшем – благоприятствующие реализации этих амби-
ций действия «коллективного Запада». 

Для решения поставленной задачи принципиально 
важно понимать, что международное право принципи-
ально отличается по механизму своего действия от того 
права, которое принято называть «национальным». Од-
нако, для того чтобы понять, чем различаются между-
народное и национальное право, сначала нужно сказать, 
что их объединяет. 

И одно, и другое функционирует, формально урав-
нивая субъектов и устанавливая для них правила, под-
лежащие обязательному исполнению под угрозой не-
гативных последствий, но действующие, тем не менее, 
прежде всего в силу их легитимности, принятия самими 
субъектами. Это позволяет утверждать, что неотъемле-
мыми условиями действенности права выступают при-
знание и сила (принуждение). 

Если говорить об обеспечении действенности права 
в долгосрочной перспективе, то и для международного, 
и для национального права более значимым является 
признание (действенность нелегитимного права не мо-
жет на протяжении длительного времени стабильно и 
эффективно поддерживаться принуждением). Однако, 
если рассматривать бездействие международного или 
национального права как единичный факт, связанный с 
неисполнением и/или несоблюдением его принципов и 
норм отдельно взятым субъектом, то в устранении та-
кого факта принуждение играет гораздо большую роль, 
чем признание. Таким образом, и признание, и сила оди-
наково значимы для обеспечения действенности права, 
хотя и играют в нем разную роль.

Теперь поговорим о различиях. 
Признание национального права во многом обеспе-

чивается его неразрывной связью с ценностями нацио-
нальной культуры, которые являются универсальными в 
том смысле, что разделяются всеми субъектами права, 
принадлежащими данному обществу.

Преломляясь в принципах права как его базовых, 
исходных идейных установках, ценности националь-
ной культуры оказываются тем фундаментом, на кото-
ром базируется позитивное право и правовая практика. 
Связь с ценностями обеспечивает восприятие предъяв-
ляемых правом требований, а также согласующегося с 
ними поведения субъектов в качестве разумных (обо-
снованных, рациональных, целесообразных) и справед-
ливых. Включенность субъектов в единый ценностный 
контекст способствует идентификации ими друг друга 
в качестве «своих», принадлежащих одной и той же 
общности, принимающих одни и те же правила и сле-
дующих им. Такая идентификация оказывается важным 
условием эффективной правовой коммуникации, так как 
именно она способствует пониманию каждым другого, а 

одновременно – возникновению у каждого убежденно-
сти в том, что другой также понимает того, с кем взаимо-
действует. Убежденность в сходстве базовых установок, 
одинаковом восприятии правил и вера во взаимное по-
нимание создают условия, способствующие взаимному 
доверию, а также во многом обеспечивают легитимацию 
принуждения в случае его применения.

Как и в национальном праве, в международном 
праве ценности и выражающие их принципы являют-
ся фундаментом, на котором надстраивается всё то, что 
устанавливается волей государств и придает междуна-
родному праву значение социально-политического фе-
номена. Из признания ценностей международного права 
логически вытекает признание самого этого права. 

Однако, если в национальном праве ценности есте-
ственны в силу того, что «вырастают» как ценности пра-
вовой культуры, из архетипов и установок менталитета 
общества, то в международном праве «общие» ценности 
конвенциональны. Сам факт их существования – скорее 
результат признания субъектами международного права 
приверженности декларированным намерениям и прин-
ципам, нежели отражение реальной универсальности 
тех или иных установок и предпочтений.

Что касается принуждения, то в национальном пра-
ве оно эффективно тогда, когда, во-первых, осуществля-
ется легитимно (при этом легитимность осуществления 
государственного принуждения, как правило, неразрыв-
но связана с легитимностью государственной власти), 
во-вторых, когда государство располагает ресурсами, 
необходимыми и достаточными для того, чтобы пре-
одолеть усилия, прилагаемые принуждаемыми для ре-
ализации собственной воли (причем применение таких 
ресурсов должно быть организованным: принуждение 
должно осуществляться на основе закона специальными 
органами, должностными лицами или иными уполномо-
ченными субъектами).

В международном политико-правовом простран-
стве нет «организационных структур … которые гаранти-
ровали бы правомерное поведение субъектов правоотно-
шений» [3, с. 155]. Поэтому в международном публичном 
праве принуждение выступает силой, которая применя-
ется его субъектами сообща, по общей договоренности. 

Легитимность принуждения, как и существование 
«общих» ценностей – результат конвенции, при этом 
легитимация принуждения может осуществляться не 
только посредством его легализации или совершения 
субъектами конклюдентных действий, способствующих 
достижению целей силового воздействия, но и молча-
ливым согласием одних субъектов международного пу-
бличного права с фактическим применением силы дру-
гими субъектами. 

Применение в международном политико-право-
вом пространстве силы отдельно взятыми субъектами, 
способными благодаря своей политической мощи «при-
нудить» других поступать или не поступать опреде-
ленным образом, противоречит духу международного 
права, причем даже тогда, когда не противоречит фор-
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мализованным в международных правовых докумен-
тах принципам. В этой связи чрезвычайно значимым 
для обеспечения действенности международного права 
оказывается безусловное соблюдение принципа непри-
менения силы и угрозы силой – особенно государства-
ми, в реальности способными оказать давление на более 
слабых в политическом, экономическом и/или военном 
смысле акторов. 

В тот момент, когда любое государство, обладаю-
щее силой для неправомерного вмешательства в дела 
другого субъекта международного публичного права, 
перестает соблюдать рассматриваемый принцип или 
следует ему лишь в ситуациях, когда это ему выгодно, 
международное право лишается опоры на добровольное 
признание и начинается медленный, но практически не 
обратимый процесс его девальвации. С одной стороны, 
снижается авторитет международного права в силу того, 
что его субъекты осознают двойственность устанавли-
ваемых государственно-властным порядком стандартов 
и готовность «сильных» государств следовать принципу 
неприменения силы и невмешательства в дела другого 
государства лишь до тех пор, пока это им выгодно в по-
литическом плане. С другой стороны, в ситуациях не-
правомерного применения силы или угрозы силой госу-
дарства, интересам которых причиняется реальный или 
потенциальный вред, вследствие неэффективности ме-
ханизмов международного права в ограничении агрес-
сивных действий других субъектов сами оказываются 
вынуждены прибегать к силе как к единственно возмож-
ному реальному способу своей защиты.

Принимая во внимание специфику международно-
го права и особенности его функционирования, можно 
утверждать, что его действенность принципиально воз-
можно обеспечить лишь при соблюдении трех условий. 
Первое заключается в том, что в отношениях между 
государствами презюмируется отсутствие диспозиции 
«свой-чужой», несмотря на реально существующие 
культурные различия, расхождения в восприятии базо-
вых для международного права ценностей, а также раз-
ницу в моделях поведения, обеспечивающих их реали-
зацию в межгосударственном сотрудничестве. Вторым 
условием является принятие и соблюдение тех принци-
пов, которые провозглашаются в международном праве 
универсальными, субъектами, способными в силу поли-
тического и/или экономического превосходства взять на 
себя функции «организационных структур … которые 
гарантировали бы правомерное поведение субъектов пра-
воотношений» [3, с. 155]. При этом принятие принципов 
подтверждается декларированием намерения им следо-
вать и созданием конкретных юридических инструмен-
тов и механизмов, обеспечивающих их осуществление 
в межгосударственном сотрудничестве, соблюдение, в 
свою очередь, подтверждается точной и неуклонной реа-
лизацией межгосударственных договоров и других меж-
дународных правовых актов, основанных на указанных 
принципах, а также применением созданных инстру-
ментов и механизмов. Третье условие состоит в том, что 

значение базового компонента в механизме обеспечения 
эффективности международного права в долгосрочной 
перспективе сохраняет признание, а не сила.

В современных условиях, к сожалению, ни одно 
из перечисленных условий не соблюдается, вследствие 
чего действенность международного права снижается, а 
оно само утрачивает авторитет.

То, что диспозиция «свой-чужой» в международном 
политико-правовом пространстве продолжает действо-
вать, связано с неустранимостью культурных различий. 

Международное право исторически является фе-
номеном западноевропейской правовой культуры, и в 
этой связи «вхождение» в его пространство субъектов, 
принадлежащих другим культурам, изначально ассо-
циируется с их «приобщением» к системе ценностей и 
принципов этой культуры. Носители западноевропей-
ской культуры ожидают, что «вхождение» в простран-
ство международного права других государств станет 
тем, чем для индивида является процесс социализации, 
а именно процессом ««перенимания-от другого» того 
мира, в котором другие уже живут» [1, с. 212]. Одна-
ко, при этом не принимается во внимание, что даже 
индивидом «мир, который в свое время был «перенят-
от-другого», может быть впоследствии творчески видо-
изменен или (что менее вероятно) даже заново создан» 
[1, с. 212]. Субъекты международного права, не являю-
щиеся носителями западноевропейской культуры, так-
же стремятся к тому, чтобы «творчески видоизменить» 
международное политико-правовое пространство, и их 
стремления столь же необратимы, сколь и закономерны.

Чем более многочисленными и активными оказы-
ваются субъекты, не являющиеся частью «западного 
мира», тем в большей мере международное право пере-
стает быть феноменом западноевропейской культуры. 
Происходит его «девестернизация», которая далеко не 
всеми воспринимается как позитивный процесс. Как 
следствие, возникают объективные предпосылки для 
солидаризации сторонников и противников названного 
процесса и постепенного формирования для одних и 
других образа «чужого», воплощением которого стано-
вятся приверженцы противоположной позиции.

Что касается принципов международного публич-
ного права, провозглашаемых универсальными, то их 
принятие оказывается неразрывно связанным с интер-
претацией каждым из участников коммуникации в кон-
тексте собственных, присущих его культуре архетипов 
и ценностей. В результате одним и тем же принципам 
и нормам могут приписываться принципиально разные 
значения, и из объективной реальности международное 
право для каждого из субъектов превращается в смысло-
вую систему, конструируемую им самим. 

Как следствие, на практике оказывается, что субъ-
екты международного права функционируют и взаи-
модействуют не в общем для них интерсубъективном 
пространстве, а принимают (и, главное, пытаются вы-
дать) за такое пространство нечто принципиально иное, 
а именно – ими самими и солидаризирующимися с ними 
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субъектами конструируемую реальность, в которую они 
стремятся «втянуть» других. Эту особенность очень точ-
но подчеркнул официальный представитель китайского 
МИДа Чжао Лицзянь, опубликовавший в своем Twitter с 
подписью «Международное сообщество, о котором вы 
постоянно слышите» карикатурную карту мира, на ко-
торой изображены лишь США, Канада, государства За-
падной Европы, Япония, Австралия и Новая Зеландия.

Идея безусловного соблюдения всеми субъектами 
международного публичного права тех принципов, ко-
торые провозглашаются в нем универсальными, а также 
опирающихся на эти принципы норм подменяется от-
дельными акторами представлением об обязательности 
соблюдения принципов и норм международного права в 
коммуникации со «своими» и в той конструируемой ре-
альности, которая для «своих» становится их собствен-
ным «международным правом».

В определенной мере такому развитию событий 
способствует то, что базовые принципы международ-
ного права в действительности не составляют целост-
ной внутренне непротиворечивой системы. Например, 
принцип территориальной целостности государств при 
определенных политических условиях может вступать в 
противоречие с принципом равноправия и самоопреде-
ления народов. При этом складывающаяся международ-
но-правовая практика не дает ответа на вопрос, каковы 
правила разрешения коллизии, возникающей в ситуа-
ции, когда народ, проживающий на территории государ-
ства, требует признать его независимость или желание 
стать частью другого государства. Например, Франция, 
США, Великобритания, Италия и многие другие госу-
дарства-члены ООН признали независимость Косово, 
однако, не признали независимость Абхазии и Южной 
Осетии, продемонстрировав политику «двойных стан-
дартов» и то, что решение коллизии между принципом 
территориальной целостности государств и принципом 
равноправия и самоопределения народов может опреде-
ляться и определяется политической конъюнктурой.

Возникновение конкуренции принципов создает 
предпосылки для их «избирательного применения» и в тех 
ситуациях, когда в действительности такой конкуренции 
нет. Действия, являющиеся противоправными с точки зре-
ния общепризнанных принципов международного права, 
трансформируются в такие, правомерность или противо-
правность которых определяется тем, как они маркируют-
ся государствами, наиболее сильными в политическом, 
экономическом и военном плане, а также тем, в отно-
шении кого – «своих» или «чужих» – они совершаются. 

Особенно критичным для международного права в 
современных условиях оказывается отказ от безуслов-
ного соблюдения принципа неприменения силы и угро-
зы силой. 

Уставом Организации Объединенных Наций соз-
даны правовые механизмы ограничения возможности 
использования принуждения в политических целях. Од-
нако, данные механизмы можно считать эффективными 
лишь условно, поскольку на практике они не гарантиру-

ют неприменение в одностороннем порядке мер поли-
тического, экономического и/или военного воздействия 
всеми без исключения участниками межгосударствен-
ного взаимодействия. 

Освобождение США от «гуманистических пут» 
международного права и «присваивание» ими норм 
международного права в качестве средств решения соб-
ственных политических задач (по меткому замечанию 
Дж. Сороса, дифференциация суверенитета США как 
имеющего приоритет перед международными догово-
рами и обязательствами, и суверенитета всех прочих 
государств, напоминает ситуацию, описанную в «Скот-
ном дворе» Дж. Оруэлла: все животные равны, но не-
которых из них равнее других [9, с. 25–26]),  фактически 
делает невозможным следование принципам и нормам 
международного права для других участников межгосу-
дарственного взаимодействия. Подобно этому в частном 
праве несоблюдение условий договора одной из сторон 
подразумевает невозможность его добросовестного ис-
полнения другой стороной, с той лишь разницей, что 
если в частном праве речь идет об условиях, установ-
ленных соглашением сторон, то в международном пу-
бличном праве – прежде всего о получивших общее при-
знание в качестве универсальных принципах, принятие 
и соблюдение которых декларируются.

Изложенное свидетельствует о том, что внешняя 
политика США, сама по себе не являясь причиной де-
вальвации международного права, запускает процессы, 
приводящие к необратимым для него последствиям. По-
скольку для других участников межгосударственных от-
ношений становится очевидным то, что при принятии 
решений определяющее влияние на международное 
право начинают оказывать «экономические и полити-
ческие интересы США, а не общепризнанные правовые 
нормы» [6, с. 214], постольку складываются предпосыл-
ки для отказа других акторов от безусловного признания 
международного права. Одновременно, поскольку меж-
дународное право демонстрирует свою неэффективность 
в ограничении силового давления, оказываемого США 
на других участников межгосударственного взаимодей-
ствия, значение единственного доступного инструмента 
преодоления этого давления приобретает сила. 

С учетом того, что в истории человечества близкая 
смерть международного права провозглашается с за-
видной регулярностью – всякий раз, когда оно демон-
стрирует свою неэффективность в условиях очередного 
кризиса, – вряд ли можно ожидать, что сегодня деваль-
вация международного публичного права приведет к его 
полному исчезновению. В условиях, когда умение дого-
вариваться наряду с прагматизмом и рациональностью 
внешнеполитических решений напрямую влияет на 
возможность эффективной реализации государствами 
«внутренних» функций, рано или поздно не только на-
сущной потребностью, но и реальностью станет рекон-
струкция международного права. 

Конечно, утратив доверие, то международное право, 
к которому мы привыкли, к сожалению, обречено стать 
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фактом истории. При этом актуальность приобретает 
вопрос о том, что будет собой представлять междуна-
родное право после его реконструкции. Уже сейчас оче-
видно и снижение роли международных организаций в 
обеспечении его воспроизводства и функционирования, 
и то, что международное сотрудничество в простран-
стве его действия все чаще заменяется сотрудничеством 
межгосударственным. На смену универсальным цен-
ностям и общим принципам как базовым для междуна-
родного права регуляторам приходят временные согла-
шения и договоренности, которые соблюдаются лишь 
до тех пор, пока это выгодно коммуницирующим субъ-
ектам, и разрываются так же легко, как и заключаются. 
Насколько в условиях существования глобальных угроз 
современной цивилизации, постоянного усложнения 
геополитической обстановки и изменения структуры 
современной системы международных отношений по-
добные соглашения и договоренности, лишенные того 
гуманистического потенциала, с которым всегда ассо-
циировалось международное право, смогут быть эффек-
тивными регуляторами, окажутся ли они способными 
обеспечивать и поддерживать международный мир и 
безопасность, покажет время. 
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Аннотация. Предметом исследования является деятельность участников в ходе предварительного расследо-
вания, направленная на соблюдение сроков производства по уголовному делу. Цель статьи – определить способы, 
используемые участниками, для создания видимости соблюдения сроков предварительного следствия, и предложить 
пути их устранения. Такой вид деятельности участников предлагается именовать искусственным соблюдением сро-
ков, под которым мы понимаем имитацию участниками уголовного судопроизводства доказательственных фактов, 
отсутствующих в действительности, или искажение имеющейся по уголовному делу информации, позволяющей 
дознавателю, следователю или суду принять решение о продлении, приостановлении, восстановлении или возоб-
новлении сроков производства по уголовному делу либо считать выполненные действия законными. В ходе ана-
лиза уголовных дел выявлены некоторые способы такой имитации соблюдения сроков участниками стороны обви-
нения и защиты. На основе обобщения решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Европейского 
Суда по правам человека предложены способы пресечения такой искусственной деятельности, в частности пред-
лагаются трактовки изменения статьи 172 Уголовно-процессуального кодекса РФ, необходимость оценки деятель-
ности защитника как самовольное отстранение от защиты в случае несвоевременной подачи жалоб и ходатайств, 
разделение предварительного расследования на этапы, каждый из которых был бы определен четкими сроками, 
которые бы зависели не только от формы предварительного расследования, но и от категории наиболее тяжкого  
преступления.
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Abstract. The subject of the study is the activity of the participants in the course of the preliminary investigation 
aimed at meeting the deadlines of the criminal proceedings. The purpose of the article is to identify the methods used by the 
participants to create the appearance of compliance with the terms of the preliminary investigation, and to suggest ways to 
eliminate them. It is proposed to call this type of activity of participants artificial compliance with deadlines, by which we 
mean imitation by participants of criminal proceedings of evidentiary facts that are not in reality, or distortion of information 
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available in a criminal case, allowing the investigator, investigator or court to decide on the extension, suspension, restoration 
or resumption of the terms of proceedings in a criminal case or to consider the actions performed legitimate. During the 
analysis of criminal cases, some ways of such imitation of compliance with deadlines by the participants of the prosecution 
and defense have been identified. Based on the generalization of the decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation, the Supreme Court of the Russian Federation and the European Court of Human Rights, the ways of suppressing 
such artificial activity are proposed, in particular, the interpretation of the amendment of Article 172 of the Criminal Procedure 
Code of the Russian Federation, the need to assess the activities of the defender as unauthorized removal from protection in 
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В ходе предварительного следствия следователь 
руководствуется ст. 162 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее ‒ УПК РФ). В ос-
новном требование высказывается к органам уголов-
ного преследования, но соблюдение предусмотренных 
сроков во многом зависит от следственных ситуаций, 
складывающихся при производстве по уголовному делу, 
в том числе своевременности исполнения участниками 
своих процессуальных обязанностей.

Нарушение сроков, предусмотренных УПК РФ, 
влечет за собой самые неблагоприятные последствия – 
от освобождения из-под стражи до признания доказа-
тельств недопустимыми [1, с. 209]. Поэтому при нару-
шении закона подобного рода руководитель следствен-
ного органа, прокурор, суд обязаны незамедлительно 
принимать меры по их устранению.

Следователь должен закончить расследование 
в срок, не превышающий 2 месяца со дня возбужде-
ния уголовного дела. Этот срок может быть продлен  
до 3 месяцев, по уголовным делам, представляющим 
особую сложность – до 12 месяцев, в исключительных 
случаях – свыше 12 месяцев (ч.ч. 1, 4, 5 ст. 162 УПК РФ). 
Если следователем своевременно не был продлен срок 
следствия, но при этом производство следственных дей-
ствий продолжается, то последствием такого нарушения 
является недопустимость всех собранных доказательств 
в этот период, а также может привести к признанию не-
законным привлечение в качестве обвиняемого, избра-
ние или продление меры пресечения, или объявление 
лица в розыск и т. п.

Так, Калининградским районным судом было воз-
ращено в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело в от-
ношении М., обвиняемого в квалифицированном разбое. 
Основанием возвращения уголовного дела послужило 
то, что, по мнению суда, утрачено одно из постановле-
ний о продлении срока следствия, производство было 
восстановлено неверным способом. При этом судом 
высказана точка зрения, что при отсутствии данного по-
становления заочное обвинение и объявление в розыск 
обвиняемого М. могут быть признаны незаконными, что 
повлечет за собой необходимость прекращения уголов-

ного преследования, или в случае признания М. судом 
виновным в совершении инкриминируемого преступле-
ния – освобождение его от наказания в связи с истечени-
ем сроков давности.

В случае необходимости производства следствен-
ных или розыскных действий не по месту совершения 
преступления следователь вправе поручить производ-
ство этих действий следователю или органу дознания, 
которое должно быть исполнено в срок не более 10 су-
ток (ч. 1 ст. 152 УПК РФ).

Для необходимости соблюдения процессуальных 
сроков предусмотрены следующие гарантии:

 – Возможность производства предварительного 
расследования по месту нахождения обвиняемого или 
большинства свидетелей (ч. 4 ст. 152 УПК РФ).

 – Производство предварительного следствия след-
ственной группой. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 39, ч. 2 ст. 163 
УПК РФ руководитель следственного органа может соз-
давать следственную группу, изменять ее состав. При 
этом состав следственной группы объявляется подозре-
ваемому, обвиняемому, потерпевшему, которые имеют 
право отвода. Вместе с тем, каких-либо конкретных сро-
ков для ознакомления законом не предусмотрено.

Примером вышеуказанного упущения законодателя 
является кассационное определение Судебной коллегии 
по уголовным делам Верховного Суда Республики Та-
тарстан от 11 сентября 2012 года по жалобе обвиняемого 
в порядке ст. 125 УПК РФ, который просил признать не-
законным бездействие следователя. Суд установил, что 
обвиняемый был ознакомлен с составом следственной 
группы после производства следствия, всех следствен-
ных действий непосредственно в ходе ознакомления с 
материалами уголовного дела. Суд отказал в удовлетво-
рении жалобы, обосновав свое решение тем, что данное 
нарушение уже устранено, так как обвиняемый при оз-
накомлении с материалами дела был ознакомлен с со-
ставом следственной группы. Кроме того, суд указал, 
что в настоящее время при наличии оснований обвиняе-
мый не лишен возможности обжаловать постановление 
о производстве предварительного следствия следствен-
ной группой, а также заявлять отвод ее составу.
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 – Определение исчисления сроков производства 
при соединении уголовных дел (ч. 4 ст. 153 УПК РФ). 
Следует отметить, что истолковывают вопросы исчисле-
ния сроков правоприменители нередко по-разному. Так, 
в ходе расследования уголовного дела в одно производ-
ство были соединены несколько дел с разными сроками 
следствия, в том числе уголовные дела, срок предвари-
тельного следствия в установленном законом порядке 
продлен не был и на момент соединения истек. По части 
уголовных дел следственные действия были выполнены 
за сроками производства предварительного следствия, 
то есть по его истечению. По результатам рассмотрения 
уголовного дела судом и вынесения обвинительного 
приговора стороной защиты были поданы жалобы об 
отмене приговора. Одним из доводов отмены был при-
веден факт проведения следственных и процессуаль-
ных действий после истечения срока предварительного 
расследования и до соединения с основным уголовным  
делом.

По результатам рассмотрения Третьим апелляци-
онным судом общей юрисдикции в удовлетворении жа-
лоб стороны защиты было отказано, в части доводов о 
проведении следственных и процессуальных действий 
после истечения срока предварительного следствия ука-
зано, что, учитывая факт соединения уголовных дел, 
сроки следствия исчисляются по основному уголовно-
му делу и нивелируются. Соответственно, проведенный 
комплекс действий относится к основному уголовно-
му делу, поэтому нарушений по данному факту судом  
не установлено.

Также есть практические сложности и неопреде-
ленности при установлении общего срока содержания 
под стражей обвиняемого, чье уголовное преследова-
ние осуществляется в рамках двух и более уголовных  
дел [2].

 – Порядок исчисления сроков предварительного 
следствия по уголовному делу, выделенному в отдель-
ное производство (ч. 6 ст. 154 УПК РФ).

 – Гарантии уведомления участников о принимае-
мых процессуальных решениях и сроках производства 
следственных действий в разумные сроки.

 – Сроки проведения отдельных следственных дей-
ствий и принятия некоторых процессуальных решений.

Зная, что нарушение сроков приводит к негатив-
ным последствиям, органы уголовного преследования 
и участники сторон начинают искать способы мнимого 
соблюдения сроков. Мы предлагаем таковые именовать 
термином «искусственное соблюдение сроков», под ко-
торым понимаем имитацию участниками уголовного 
судопроизводства доказательственных фактов, которые 
отсутствуют в действительности, или искажение имею-
щейся по уголовному делу информации, позволяющей 
дознавателю, следователю или суду принять решение о 
продлении, приостановлении, восстановлении или воз-
обновлении сроков производства по уголовному делу, 
либо считать выполненные действия законными. Ино-
гда такое решение выносится лицом, в производстве ко-

торого находится уголовное дело, заведомо незаконно, 
рассчитывая на незамедлительную его отмену в рамках 
осуществления контроля или надзора и установления 
дополнительного срока расследования. В данном опре-
делении отсутствует фальсификация, так как если до-
казательства будут фальсифицированы дознавателем, 
следователем, защитником или прокурором, то должен 
быть решен вопрос о привлечении виновных к ответ-
ственности по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее ‒ УК РФ).

При анализе уголовных дел, находящихся в произ-
водстве следователей органов внутренних дел выявлено, 
что имеющиеся указанные выше гарантии могут быть 
использованы как стороной обвинения, так и стороной 
защиты для искусственного соблюдения сроков1.

Выявленные нами способы искусственного соблю-
дения сроков участниками стороны обвинения:

 – Не предусмотрен срок принятия следователем 
уголовного дела к своему производству, если пору-
чается производство по уже возбужденному уголов-
ному делу (ч. 2 ст. 156 УПК РФ). В этом случае, если 
была необходимость незамедлительного вынесения 
отдельных процессуальных решений, производства 
отдельных следственных действий или определения 
судьбы вещественных доказательств по уголовному 
делу, то промедление следователя в принятии к произ-
водству уголовного дела и не выполнение требований 
по срокам принятия решений, не может признаваться  
незаконным.

 – Срок задержания подозреваемого в силу объ-
ективных причин рассматривается лишь как необходи-
мость соблюдения сроков доставления в орган дознания, 
следователю, соблюдения срока составления протокола 
задержания и важность принятия решения о мере пресе-
чения в виде заключения под стражу в течение 48 часов 
[4, с. 23]. Но изучение материалов уголовных дел пока-
зало, что срок прибытия следователя к месту нахожде-
ния доставленного может исчисляться десятками часов 
(это зависит от удаленности подразделения, количества 
находящихся в производстве материалов у следователя, 
по которым ему также необходимо незамедлительно 
принять решение и т. д.), а также от удаленности места 
фактического задержания2. На важность правильного 
указания времени фактического задержания указывает 
и Верховный Суд РФ. Так, фигуранта дела задержали 

1 Исследование проводилось при подготовке статьи: Куту-
ев Э. К., Лаков А. В. Тождественные ли понятия «следственные 
ошибки» и «следственные нарушения»? // Российский судья. 
2022. № 4. С. 50‒54.

2 Изучалось 120 уголовных дел, в рамках которых подозре-
ваемый задерживался в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ, находящих-
ся в производстве следователей органов внутренних дел Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Исследование проводилось 
Гершевским Ю. Р., Кутуевым Э. К. и Поликарповой О. С. при 
подготовке Главы 11. «Уголовно-процессуальное принуждение» 
учебника для адъюнктов и магистрантов образовательных органи-
заций системы МВД России «Актуальные проблемы уголовного 
процесса» (СПб, 2022) [5, с. 354‒390].
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в Красноярске, откуда он был доставлен в Абакан, где 
осуществлялось предварительное расследование. Про-
токол был составлен в момент доставления в следствен-
ный орган, поэтому дата не соответствовала реальным 
срокам, что послужило нарушению при зачете в срок от-
бывания наказания [6].

По прибытию следователь начинает производство 
следственных действий с подозреваемым, тем самым 
сроки помещения в изолятор временного содержания 
(далее ‒ ИВС) переносятся на неопределенный срок. 
Такая работа органа дознания и следователя вне ИВС 
приводит к нарушению режима содержания подозревае-
мого, отсутствия бесплатного питания, материально-бы-
тового и медико-санитарного обеспечения, нарушению 
права на восьмичасовой сон в ночное время (за исклю-
чением случаев, предусмотренных ст. 165 УПК РФ), а 
также иных прав, предусмотренных Федеральным за-
коном от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ [7]. Хотя юри-
дически 48-часовой срок задержания выдерживается. 
На необходимость пересмотра института задержания не 
раз указывалось в литературе, но именно с точки зре-
ния обеспечения начала появления подозреваемого как 
участника [8; 9], а не соблюдения его прав как задержан-
ного лица, важности своевременного доставления и по-
мещения его в ИВС.

 – Требование соблюдения максимального срока 
содержания под стражей содержится не в принципах 
уголовного судопроизводства, а в общих условия пред-
варительного расследования (ч. 4 ст. 158 УПК РФ). 
Анализ норм УПК РФ дает основание считать течение 
срока данной меры пресечения лишь с момента факти-
ческого лишения лица свободы перемещения до начала 
выполнения требований ознакомления с материалами 
уголовного дела. Так как в последующем срок может 
превышать максимальный и устанавливаться судьей 
для ознакомления с материалами уголовного дела на 
неограниченное количество месяцев, но каждый раз не 
более чем на 3 месяца (п. 1 ч. 8 ст. 109 УПК РФ). При 
этом подобного положения о продлении срока стадии 
предварительного расследования в ст. 162 УПК РФ не 
содержится. До окончания предварительного расследо-
вания исчисляется и срок длящихся следственных дей-
ствий, проводимых на основании судебного решения  
(ч. 6 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 7 ст. 186.1 УПК РФ). Чрезмер-
ное время расследования, вплоть до истечения сроков 
давности, ставило подозреваемого или обвиняемого в 
состояние «неопределенности относительно его право-
вого положения, не гарантируя в системе действующего 
правового регулирования разрешения его дела в разум-
ные сроки». Усмотрев в этом нарушение основных прин-
ципов уголовного судопроизводства, Конституционный 
Суд РФ признал ч. 2 ст. 27 УПК РФ не соответствующей 
Конституции РФ [10].

Порядок исчисления сроков мер пресечения, свя-
занных с изоляцией от общества, особенности произ-
водства длящихся несколько месяцев следственных 
действий приводят к дискуссии о необходимости вы-

деления либо этапов предварительного расследования 
(И. В. Маслов [11], Г. Б. Петрова [12], О. А. Чабукиани 
[13]), либо самостоятельной стадии уголовного процес-
са в виде окончания предварительного расследования и 
деятельности прокурора по поступившему уголовному 
делу (А. А. Резяпов [14], А. В. Мордвинов [15]). Пола-
гаем, что целесообразно предусмотреть этапы рассле-
дования. Считаем, что имеющееся определение единых 
сроков следствия без учета степени и тяжести совер-
шенного преступления, не отвечает требованиям разум-
ного срока. На наш взгляд, следует определять общие 
сроки, исходя из категории преступления. Например, 
преступления небольшой тяжести – общий срок 30 су-
ток; преступления средней тяжести – 2 месяца, тяжкие 
преступления – 3 месяца, особо тяжкие преступления – 
4 месяца.

 – Осуществление уведомления в письменном виде 
с предусмотренными сроками не фактического инфор-
мирования, а с письменного направления. Так, следо-
вателю достаточно направить через канцелярию след-
ственного подразделения уведомления обвиняемому 
и его защитнику, а также потерпевшему и его предста-
вителю о продлении срока предварительного следствия  
(ч. 8 ст. 162 УПК РФ). Письменного подтверждения 
участника о получении таких уведомлений не требует-
ся. В результате участник своевременно не может по-
дать жалобу на возможные нарушения его права на рас-
смотрение дела в разумные сроки и без неоправданной 
задержки.

 – Предъявление обвинения лицу не позднее 3 су-
ток со дня вынесения постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого с информированием потерпев-
шего об объеме обвинения. Абсолютное большинство 
следователей информируют потерпевшего об объеме 
обвинения непосредственно при ознакомлении с мате-
риалами уголовного дела, аргументируя свои действия 
тем, что на сегодняшний день УПК РФ не предусматри-
вает порядка и сроков такого уведомления потерпевше-
го, что подтверждается и решением Конституционного 
Суда РФ [16, п. 3]. Заблаговременно информировать 
обвиняемого, имея лишь 3 суток для предъявления, не 
представляется возможным, особенно когда у защит-
ника по законодательству есть 5 суток явки со дня за-
явления ходатайства о приглашении защитника. Таким 
образом, следователь информирует лишь потенциаль-
ного обвиняемого, а не лицо, которому официально  
этот статус уже дан. В ином случае, в абсолютном боль-
шинстве случаев неявка будет уважительной (несвоев-
ременный вызов).

 – Сроки ознакомления с постановлением о на-
значении судебных экспертиз и заключением экспер-
та. В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь 
знакомит с постановлением о назначении судебной 
экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защит-
ника, потерпевшего, его представителя и разъясняет 
им права, предусмотренные ст. 198 УПК РФ, о чем со-
ставляется протокол. Представляется верным делать 
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это незамедлительно после вынесения постановления, 
либо придания соответствующего статуса лицу, чтобы 
участник мог реализовать свои права, предусмотрен-
ные ст. 198 УПК РФ (например, поставить свои вопро-
сы) до начала или хотя бы до окончания производства 
экспертизы. Следует помнить, что Конституционный 
Суд РФ расширительно толкует появление в уголов-
ном деле такого участника как подозреваемый. Вместе 
с тем, каких-либо конкретных указаний в УПК РФ на 
ознакомление не имеется, и приходится исходить из об-
щих принципов уголовного судопроизводства (права на 
защиту, состязательность, право на разумный срок про-
изводства по уголовному делу). Поэтому в случае оз-
накомления участника с постановлением о назначении 
судебной экспертизы после ее проведения, а не редко и 
одновременно с ее заключением, при оценке допусти-
мости этой экспертизы необходимо исходить из того, 
заявило ли лицо ходатайство о постановке дополнитель-
ных вопросов, а также о том, что его права в этой части 
были нарушены. Если лицо не считает свои права на-
рушенными и не заявило никаких ходатайств, то ника-
ких нарушений закона здесь не усматривается, так как 
ознакомление проводится в рамках предварительного 
следствия и лицо не лишено права заявить такое хода-
тайство. В ином случае следует провести повторную  
экспертизу.

 – Общая продолжительность допроса «в течение 
дня не должна превышать 8 часов» (ч. 3 ст. 188 УПК 
РФ). Буквальная трактовка законодателя порождает не-
сколько действий органов уголовного преследования, 
нарушающих права участника в моральном и нравствен-
ном, но не правовом аспекте: 1) продолжительность 
допроса не распространяется на ночное время; 2) про-
должительность производства нескольких следствен-
ных действий в течение суток с одним участником не 
предусмотрена, а значит, при констатации случаев, не 
терпящих отлагательства, в том числе при искусствен-
ном соблюдении сроков, может превышать даже сутки. 
Например: лицо задержано в 22.00 и доставлено в орган 
дознания в 00.30. После возбуждения уголовного дела 
следователь в 2.30 составил протокол задержания и, обе-
спечив право на защиту, в 06.00 начал допрос подозрева-
емого. Через 4 часа прервался на перерыв и продолжил с 
11.00. Закончив в 13.40 следственное действий, следова-
тель пришел к выводу о необходимость провести обыск 
с участием подозреваемого. Все участники прибыли на 
место производства обыска в 16.25. Следственное дей-
ствие проводилось до 22.40. После этого подозреваемый 
был доставлен в ИВС. Итак, после фактического задер-
жания до помещения в ИВС прошло больше 24 часов. 
Фактически время на отдых у участника не было (кроме 
перерыва в ходе допроса).

 – Вынесение заведомо незаконного постановления 
о приостановлении сроков предварительного расследо-
вания или прекращения уголовного дела с тем, чтобы 
в рамках ведомственного контроля или надзора реше-
ние было отменено с установлением дополнительного 

срока расследования. Выявлены случаи, когда такие 
решения выносятся незамедлительно после поступле-
ния материалов уголовного дела на проверку. Напри-
мер, причиной обращения в Конституционный Суд РФ  
(дело № 14176/15-01/2019) стало вынесением следо-
вателем 16 постановлений о приостановлении предва-
рительного расследования и 16 решений об их отмене 
руководителем следственного органа, в результате чего 
общий срок производства предварительного расследова-
ния был растянут до трех с половиной лет.

Способы искусственного соблюдения сроков участ-
никами стороны защиты:

 – Участник должен заранее уведомить следо-
вателя о причинах неявки на следственное действие  
(ч. 3 ст. 188 УПК РФ). Часто защитники, зная о том, что 
предусмотрен срок явки 5 суток с момента официально-
го вызова, не являются, аргументируя свое отсутствие 
тем, что не последовало ходатайства о приглашении 
защитника. Верховный и Конституционный Суды РФ 
именуют подобного рода способы затягивания сроков 
«злоупотреблением правом на защиту» [17].

 – Защитник, участвующий в следственном дей-
ствии, в рамках оказания юридической помощи свое-
му подзащитному вправе давать краткие консультации  
(ч. 2 ст. 53 УПК РФ) в присутствии следователя. Напри-
мер, в ходе допроса после каждого вопроса следователя 
защитник дает краткую консультацию. Это существенно 
увеличивает время следственного действия, но запре-
тить такие консультации следователь не вправе и зано-
сить в протокол существо даваемой консультации тоже 
не может.

 – Ходатайство участников о назначении судебных 
экспертиз, изначально зная о длительности их произ-
водства. Так, неоднократное ходатайство о проведении 
психиатрической экспертизы потерпевшему позволило 
рассматривать уголовное дело с октября 2019 года по де-
кабрь 2021 года. Это привело к освобождению от нака-
зания виновного в связи с истечением двухлетнего срока 
давности уголовного преследования [18].

 – Заявление жалоб и ходатайств непосредственно 
при ознакомлении с материалами уголовного дела. Это 
приводит к необходимости разрешения каждого из них 
и решения вопроса о продлении сроков расследования и 
некоторых мер пресечения.

Способы своевременного выявления искусственно-
го соблюдения сроков:

 – В истории отечественного законодательства уже 
пресекались некоторые способы искусственного со-
блюдения сроков. Так, по УПК РСФСР при выделении 
уголовного дела в отдельное производство в отношении 
лица, совершившего преступление в соучастии, когда по 
основному уголовному делу сроки уже продлевались, 
а в отношении соучастника были основания для при-
остановления производства по уголовному делу, то срок 
исчислялся со дня вынесения соответствующего поста-
новления (при условии, что в отношении первого со-
участника была избрана мера пресечения, не связанная 
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с изоляцией от общества). На сегодняшний день в по-
добном случае выделения уголовного дела в отдельное 
производство срок исчисляется с момента возбуждения 
уголовного дела, из которого оно было выделено в от-
дельное производство (ч. 6 ст. 154 УПК РФ).

 – Ужесточение контроля и надзора за основани-
ями избрания и продления мер пресечения, тем более 
что на это неоднократно обращал внимание Верхов-
ный Суд РФ [19; 20] и Европейский Суд по правам  
человека1.

 – Предусмотреть присутствие сторон при реше-
нии вопроса о продлении срока содержания под стра-
жей или домашнего ареста, в том числе с использова-
нием видео-конференц связи. Для всестороннего ис-
следования судом оснований продления, необходимо 
предусмотреть обязанность следователя не позднее чем  
за 7 суток до истечения срока меры пресечения напра-
вить соответствующее ходатайство с представляемы-
ми материалами не только в суд, но и стороне защиты. 
Это даст возможность сформулировать доводы защиты 
и своевременно предоставить имеющиеся опроверже-
ния, которые также заблаговременно до начала рассмо-
трения ходатайства должны быть представлены судье  
и следователю.

 – Дополнить ст. 172 УПК РФ пунктом 10 следую-
щего содержания: «10. Следователь уведомляет потер-
певшего о привлечении конкретного лица в качестве 
обвиняемого, разъясняет ему предусмотренное п. 1 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ право ознакомиться с текстом постанов-
ления и снять с него копию».

 – Предусмотреть этапы стадии предварительно-
го расследования, каждая из которых предусматривала 
конкретные сроки принятия решений, а также предус-
мотреть общий срок расследования не только исходя из 
формы предварительного расследования, но и из тяже-
сти совершенного преступления.

 – Расценивать несвоевременность подачи жалоб 
или ходатайств защитником как самовольное отстра-
нение от должной юридической помощи доверителю 
непосредственно при проведении того следственного 
или процессуального решения, которое обжалуется. На-
пример, если при предъявлении для опознания от уча-
ствующего защитника никаких жалоб, замечаний не по-
ступило, а при ознакомлении с материалами уголовного 
дела или при передаче уголовного дела в суд он подает 
жалобу на порядок проведения данного следственного 
действия или ходатайствует об исключении протокола 
из перечня допустимых доказательств, то фактически 
при предъявлении для опознания он самоустранился от 
участия. Что не допустимо и является грубым наруше-
нием исполнения обязанностей. 

1 Европейский Суд по правам человека 16 ноября 2021 года 
вынес постановление по делу «Ковров против России», вступив-
шее в законную силу 16 февраля 2022 года, в котором устано-
вил нарушение п.п. 3, 5 ст. 5 Конвенции о защите прав человека  
и основных свобод, неоднократное продление сроков меры пре-
сечения.
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сти, определяются через функцию прокуратуры – надзор.

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, Конституция РФ, федеральный закон РФ, Феде-
ральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 18 октября 1995 г., правоохранительный орган, си-
стема правоохранительных органов, прокуратура, функция, надзор, участие прокурора в рассмотрении дел в судах

Для цитирования: Маилян С. С., Миронов А. Л. О предназначении прокуратуры в системе правоохранитель-
ных органов Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. 2022. № 6. С. 175–177. https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2022-6-175-177.

Original article

About the purpose of the Prosecutor’s Office  
in the system of law enforcement agencies of the Russian Federation

Samvel S. Mailyan1, Artur L. Mironov2

1, 2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
1 gambuch@yandex.ru
2 arturmironov@yandex.ru

Abstract. In the article, when analyzing the legal literature and regulatory legal acts on the purpose of the prosecutor’s office 
in the system of law enforcement agencies of the Russian Federation, several judgments are made: the prosecutor’s office, being 
a law enforcement agency, has its own purpose; the purpose of the prosecutor’s office in the system of law enforcement agencies 
can be determined through an exhaustive list of functions; the formation of an independent judiciary in the Russian Federation 
has led to changes in the nature of the relationship between the prosecutor’s office and state judicial bodies: the prosecutor’s 
office since 1992 no longer supervises the activities of state judicial bodies; the relationship between the prosecutor’s office 
and the state judicial bodies are determined through the function of the prosecutor’s office – the participation of the prosecutor 
in the consideration of cases by the courts; the relationship between the prosecutor’s office and law enforcement agencies that 
are part of the executive branch of government is determined through the function of the prosecutor’s office – supervision. 

Keywords: Russian Federation, legislation, Constitution of the Russian Federation, Federal Law of the Russian 
Federation, Federal Law of the Russian Federation «On the Prosecutor’s Office of the Russian Federation» of October 18, 
1995, law enforcement agency, system of law enforcement agencies, prosecutor’s office, function, supervision, participation 
of the prosecutor in the consideration of cases in courts

For citation: Mailyan S. S., Mironov A. L. About the purpose of the Prosecutor’s Office in the system of law enforcement 
agencies of the Russian Federation. Bulletin of economic security. 2022;(6):175–7. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2022-6-175-177.
© Маилян С. С., Миронов А. Л., 2022



Вестник экономической безопасности176 № 6 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Предметом данной статьи является предназначение 
прокуратуры в системе правоохранительных органов 
Российской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, А. Ю. Гулягиным обнаружена «тенденция по-

вышения роли деятельности органов по охране и защите 
законности и правопорядка в сфере административной 
юрисдикции», что, по его же мнению происходит «в 
различных аспектах»: «Во-первых, отчетливо просле-
живается тенденция снижения количества ежегодно ре-
гистрируемых преступлений при относительно стабиль-
ном и даже возрастающем уровне в отдельных сферах 
правоотношений совершаемых однотипных админи-
стративных правонарушений (безопасность на транс-
порте, распространение наркотиков, незаконная мигра-
ция, хищение имущества, нарушения общественного 
порядка и др.). Во-вторых, происходит процесс декри-
минализации различных общественно опасных деяний, 
их перевод в категории административных правонару-
шений. В-третьих, в процессе дальнейшего совершен-
ствования организационной структуры органов испол-
нительной власти, особенно на федеральном уровне, 
происходит дифференциация контролирующих органов 
административной юрисдикции, развитие их компетен-
ции, особенно в части реализации полномочий, связан-
ных с привлечением юридических и физических лиц к 
административной ответственности в связи как с совер-
шением ставших уже типичными, так и с появлением 
принципиально новых по своему характеру правонару-
шений. … В-четвертых, логическим следствием и про-
явлением последовательности и элементом комплексно-
сти подходов к возникающим угрозам, предупреждения 
и нейтрализации правонарушений административного и 
иного характера является тенденция законодателя уси-
ливать статус и особенно полномочия прокуратуры по 
профилактике правонарушений в сфере деятельности 
органов административной юрисдикции, устранению 
коррупционности в принимаемых ими правовых актах, 
проведении контрольных проверок, особенно в сфере 
предпринимательской деятельности, предупреждении 
и устранении нарушений законов при их назначении и 
проведении» [1].

«Отстаивая же интересы «прокурорского ведом-
ства», С. В. Бажанов обращает внимание на «следую-
щие принципиальные моменты»: «исторически одной 
из основных функций органов прокуратуры является 
общий надзор; из функции общего (административного) 
надзора объективно вычленилась функция прокурор-
ского надзора за деятельностью органов ОРД, дознания, 
предварительного следствия и суда; в рамках судебно-
правовой реформы конца XX – начала XXI века наибо-
лее значимая в органах прокуратуры функция надзора 
была нивелирована и в значительной степени отнесена 
к ведению суда, приобретшего к основной функции – от-
правления правосудия – дополнительную и, строго гово-
ря, сомнительную функцию судебного контроля; в силу 
малочисленности штатов районных и городских проку-

ратур прокуроры и лица, их замещающие, объективно 
не в состоянии обеспечивать стопроцентное участие в 
судебных процессах по всем уголовным делам; в силу 
той же причины прокуроры районных и городских про-
куратур объективно не в состоянии обеспечивать руко-
водство уголовным преследованием по всем уголовным 
делам, расследующимся в пределах их юрисдикции ор-
ганами дознания и предварительного следствия; стати-
стические данные свидетельствуют о том, что лично так 
называемое уголовное преследование в полном объеме 
прокуроры, как правило, не осуществляют; поддержа-
ние государственного обвинения в суде есть отстаива-
ние (посредством «судоговорения») прокурором ранее 
обоснованного следователем (дознавателем) в стадии 
предварительного расследования обвинительного тези-
са по поводу, прежде всего, так называемого главного 
факта, что буквально не означает наличия у прокуро-
ра права на производство в ходе судебного следствия 
«процессуальных действий познавательного характе-
ра»; судья, в том числе и особенно мировой, при рас-
смотрении уголовного дела в стадии судебного разби-
рательства не вправе лично осуществлять (хотя и осу-
ществляет) следственные действия, поскольку подобная 
практика – прерогатива стороны обвинения; не следует 
отождествлять такие понятия, как «уголовное пресле-
дование» и «обвинение»; термин «уголовное преследо-
вание» не имеет собственного юридического содержа-
ния; функция надзора за органами дознания и предва-
рительного следствия у прокурора несовместима с его 
правовым положением стороны обвинения в уголовном  
процессе» [2].

С. Д. Белов «делится опытом цифровизации про-
курорского надзора и решения вопросов взаимодей-
ствия органов прокуратуры с правоохранительными 
и контрольно-надзорными органами» («Прокуратура 
области, так же как и вся система органов прокурату-
ры России, находится в начале пути цифровизации, 
поэтому очень важно определить приоритеты и ско-
ординировать эту работу с другими заинтересован-
ными органами и ведомствами. Если этого не делать, 
то отставание будет неизбежно усиливаться, и это  
главная угроза, которая неминуемо приведет к пораже-
нию в решении задачи прорывного развития государ-
ства» [3].

Не столь совершенные результаты научных изы-
сканий относительно предназначения прокуратуры в 
системе правоохранительных органов предопределяют 
и несовершенство законодательства Российской Феде-
рации [4].

Организация и деятельность прокуратуры в Рос-
сийской Федерации урегулированы в Федеральном за-
коне РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 
18 октября 1995 г. (с последующими изменениями и 
дополнениями)1.

1 См.: СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; …; 2023. № 1 (часть I). 
Ст. 39.



177Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

Анализ положений данного некодифицированного 
федерального закона РФ позволил некоторым авторам 
определить не только исчерпывающий перечень функ-
ций прокуратуры, но даже и характер взаимоотношений 
между прокуратурой и иными правоохранительными 
органами [5; 6].

Таким образом, исследования относительно пред-
назначения прокуратуры в системе правоохранитель-
ных органов Российской Федерации необходимо про-
должать.

Во-первых, прокуратура, являясь правоохранитель-
ным органом, имеет собственное предназначение.

Во-вторых, предназначение прокуратуры в системе 
правоохранительных органов может быть определено 
через исчерпывающий перечень функций.

В-третьих, формирование независимой судебной 
власти в Российской Федерации повлекло изменения ха-
рактера взаимоотношений между прокуратурой и госу-
дарственными судебными органами: прокуратура с 1992 
г. более не осуществляет надзор за деятельностью госу-
дарственных судебных органов.

В-четвертых, взаимоотношения между прокурату-
рой и государственными судебными органами определя-
ются через функцию прокуратуры – участие прокурора 
в рассмотрении дел судами.

В-пятых, взаимоотношения между прокуратурой и 
правоохранительными органами, входящими в испол-
нительную ветвь власти, определяются через функцию 
прокуратуры – надзор.
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Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых, регулировавших уголовное судопроизводство, 
и литературных источников указанного хронологического периода раскрывается процесс формирования общего-
сударственной системы организации сыска как особого вида деятельности государства в решении задач противо-
действия преступности и формы судопроизводства по преступлениям, признанным особо опасными, – «лихим 
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Взаимодействие государства и общества в охране 
общественного порядка и противодействия преступно-
сти является частью фундаментальной проблемы теоре-
тического и практического правоведения об отношениях 
общества и государства. Предназначение государства, 
состоящее том, чтобы гарантировать обществу целост-
ность, нормальное и безопасное функционирование, 
обусловливает охранительную функцию государства. 
Пресечение нарушений установленного общественного 
порядка и правопорядка, восстановление нарушенного 
состояния и воздействие на нарушителей предполагает 
наличие государственного принуждения посредством 
правовых (запреты и санкции) и организационных 
(аппарат принуждения) средств. Отсюда охрана обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
рассматриваются как прерогатива государства, а в пра-
вовой теории ее проявление в системе отношений госу-
дарственной власти и общества номинировано «право-
охранительная функция государства», к реализации ко-
торой предъявляются строгие требования соответствия 
потребностям общества и задачам государства.

В этой связи принятие в апреле 2014 г. Закона  
«Об участии граждан в охране общественного порядка» 
ожидаемо стало чувствительным событием для россий-
ской правовой системы и вызвало научную дискуссию, в 
том числе и в историко-правовом, хотя и слабо выражен-
ном, ключе, о сущности, правовом регулировании и фор-
мах негосударственной правоохраны и ее места в обе-
спечении общественной безопасности. Представители 
историко-правового направления при этом ограничились 
попыткам придать идее о негосударственной форме ох-
раны общественного порядка, возрожденной, по сути, из 
советского прошлого, историко-правовое обоснование, 
где участие граждан в охране общественного порядка 
раскрывается как древнейший общественный институт, 
объективированный тем, что «общественный порядок – 
неотъемлемая часть государственно организованного 
общества независимо от его социальной сущности»  
[8, с. 88]. 

Рассмотрение проблемы участия населения в ох-
ране общественного порядка в историко-правовом кон-
тексте действительно раскрывает многообразие форм 
участия населения в охране общественного порядка 
и противодействии преступности на различных исто-
рических этапах российского государства. При этом в 
юридической литературе утвердилось основанное еще 
на господствовавшей в советской науке марксистско-ле-
нинской классовой теории государства и права мнение, 
что первой такой формой была полицейская повинность 
населения [8, с. 88; 10, с. 42; 15, с. 86], сохранявшая 
значимость на протяжении всего дореволюционного  
периода.

Однако в период сословно-представительной мо-
нархии XVI – первой половины XVII вв. охрана обще-
ственного порядка и противодействие преступности 
исполнялись местными органами самоуправления – вы-
борными губными избами, земскими избами, земскими 

судьями (излюбленными головами), сотскими, пятиде-
сятскими и десятскими, учреждаемыми в этот период 
посредством великокняжеских и царских жалованных 
и уставных грамот, а также уставных и судных грамот 
удельных князей и игуменов монастырей. В правовой 
теории местное самоуправление определяется как са-
мостоятельное решение населением какой-либо терри-
ториальной общности вопросов местного значения и 
за счет местных ресурсов (финансирование, и другое 
материальное обеспечение), что подразумевает широ-
кую общественную инициативу, а применительно к рас-
сматриваемому вопросу – общественную инициативу в 
решении задачи охраны общественного порядка и про-
тиводействия преступности в XVI – первой половины 
XVII вв. Полицейская повинность, напротив, – это воз-
ложение государством на население соответствующих 
задач как обязанности, неисполнение которой влечет 
юридическую ответственность. В свете этой методо-
логической коллизии самым сложным из всего спектра 
возникающих из нее исследовательских задач становит-
ся вопрос об организации сыска, как государственной 
деятельности направленной на противодействие пре-
ступности («искоренение разбоев и татьбы»). 

В XVI – первой половине XVII вв. формируется 
и сам термин «сыск», как центральный и одновремен-
но полисемичный, номинирующий и специальное су-
допроизводства по особо опасным для государства и 
общества преступлениям, и предметно-практическую 
деятельность государственных органов и их должност-
ных лиц по розыску и поимке преступников, а также 
производству предварительного расследования и суда.  
В «сыске» органы суда разыскивали и ловили преступни-
ков, изыскивали доказательства, допрашивали обвиняе-
мых, пытали их и свидетелей, устраивали очные ставки.  
Их деятельность включала в себя действия следствен-
ные и розыскные (даже в их современном понимании) – 
«всеми сыски сыскивать», отсюда всем известное поня-
тие «сыск» как инквизиционный (следственно-разыск-
ной, пыточный) судебный процесс.

Важнейшим элементом формирования сыскного 
производства является эволюция его субъектов, отра-
жающая сложные процессы складывания сословной со-
циальной структуры и крепостного права, укрепления 
самодержавия, формирования сословно-представитель-
ной монархии, централизации власти, развития обще-
русского права и усиления уголовной репрессии. 

Анализ массива различного рода великокняжеских 
грамот, доступных для исследователей благодаря со-
браниям археографической экспедиции Императорской 
Академии наук в XIX в. [1; 2], раскрывает попытки госу-
дарственной власти организовать преследование «лихих 
людей» собственными силами: «и мы к вам посылали… 
обыщиков своих» [11, с. 52–53]. Кроме того, задачи уго-
ловного преследования преступников поручались пред-
ставителям центральной власти на местах – наместни-
кам, волостелям и недельщикам [14, с. 56, 69]. В посвя-
щенной этому сюжету историко-правовой литературе 
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установилась точка зрения, выдвинутая еще в XIX веке 
[13, с. 36] и перекочевавшая в советскую, а за ней и в 
современную историографию, согласно которой причи-
на провала этой государственной политики заключалась 
в системе кормлений. Эта версия не безосновательна и 
имеет под собой соответствующие исторические фак-
ты, зафиксированные не только в памятниках права, но 
летописях и литературных произведениях этого перио-
да. Например, Псковская летопись под 1540 г. сообща-
ет: «Быша наместники на Пскове свирепи, яко лвове, и 
люди его аки звери дики до крестьян, и начаша подклеп-
цы добрых людей клепати, и разбегошася добрые люди 
по иным городам» [9; с. 174]. 

Однако ссылка на систему кормлений не объясня-
ет не только причин учреждения губных изб, но и того 
факта, что выборные сословно-представительные орга-
ны местного самоуправления, в формировании состава 
которых участвовали все местные землевладельцы (дво-
ряне, дети боярские, свободные крестьяне), а в городах 
– их жители (посадские люди), получают правовой ста-
тус полноправных и основных субъектов сыска сначала 
по разбойным и татиным делам, а затем и по всем «ли-
хим делам». Судебник 1550 г. ясно и недвусмысленно 
определяет (статья 60): «а на кого доведут татьбу, или 
душегубство, или иное какое лихое дело, опричь розбоя, 
в котором городе или волости, а будет ведомый лихой 
человек: и наместниу или волостелю велети того каз-
нити смертною казнию. А приведет кого в розбое, или 
на кого в суде доведут, что он ведомой розбойник: и на-
местников тех отдавати губным старостам. А старостам 
губным, опричь ведомых разбойников у наместников не 
вступаться ни во что». Так же и после земской реформы 
1551 г., когда административно-судебные функции пере-
шили к земским избам, сыск по «лихим делам» произ-
водился земскими судьями только совместно с губными 
старостами (там, где они были), без участия которых 
они не могли окончательно решать дела о грабеже, раз-
бое, краже с поличным, поджоге и мошенничестве. На-
пример, Судной грамотой Удельного Князя Владимира 
Андреевича Замосковной Вохонской волости 1561 г. 
предписано: «А доведут на кого розбой, и душегубство, 
и пожегу, и ябедничество, и подписку, или иное какое 
дело лихое, а будет ведомой лихой человек, и выбор-
ным судьям с губными старостами тех людей судити 
и управа им чинити по губным старостам грамотам»  
[2, Т. 1, с. 281].

Советской историографией был сформулирован и 
тезис о губной реформе 30-х–50-х годов XVI в., по ко-
торой «уголовные дела о «ведомых лихих людях» изы-
мались из ведомства наместников и передавались вы-
борным представителям местного дворянства», но при 
этом оговаривалось, что «она была осуществлена не 
путем издания какого-то общегосударственного Уложе-
ния, а путем посылки специальных грамот в отдельные 
районы» [6, с. 210]. Однако, как известно, эти отдель-
ные грамоты были жалованными, т.е. такими, которыми 
тем или иным лицам, категориям населения, какой-либо 

территориальной общности великокняжеской и царской 
властью даруются, т.е. «жалуются», права и привилегии. 
Все известные на текущий момент губные (сохранилось 
12 грамот), и даже по большей части уставные, грамо-
ты XVI века адресные, что видно из их названий, и все 
они содержат делегирование государственной властью 
населению соответствующей территории прерогативу 
уголовного преследования наиболее опасных престу-
плений как привилегию: «и вы бъ межъ себя обыскали 
про тот розбой сами всем посадом…, и доискався ли-
хихъ людей, и обыскавъ, и довечи на нихъ, и пытавъ 
ихъ, казнили смертию жъ» [11, с. 137]. Причем эта пре-
рогатива, взятая на себя в недавнем прошлом великокня-
жеской властью в целях укрепления государственного 
единства, во-первых, оказалась государству не по силам, 
а во-вторых, натолкнулась на господствовавшее в обще-
стве правосознание, основанное на господстве обычая и 
частного права. 

Из текстов всех губных и уставных грамот XVI в. 
следует, что они были выданы по просьбе местного насе-
ления, осознававшего опасность разбоев, убийств, под-
жогов и краж. Как писал А. Чебышев-Дмитриев, «обще-
ство в области уголовного права менее, чем в какой-ни-
будь другой сфере, нуждается во внешнем побуждении 
к преследованию преступников, по самому существу 
преступных действий, по причине их общепасности» 
[12, с. 125]. Это господство в общественном правосо-
знании частноправового воззрения на разбои, грабежи 
и даже убийства отразилось как в слабой дифференциа-
ции гражданских правонарушений преступлений, так в 
законодательных запретах заключения мировых сделок 
с преступниками во время судебного процесса, прони-
зывающих весь правовой массив XVI–XVII веков. 

Сомнение в наличии у правящих кругов программы 
некоей реформы в преследовании преступлений вызы-
вает и тот факт, что в них самих в этот период шла жест-
кая борьба за власть между боярскими группировками 
Глинских, Бельских и Шуйских, а самому царю Ива-
ну IV на момент выдачи первых известных нам губных 
грамот – Белозерской и Каргопольской в 1539 г. было 
всего девять лет. Кроме того, шаткость в оценке процес-
са создания губных изб – специальных органов мест-
ного самоуправления для «искоренения разбоев» – как 
государственной реформы придают еще два обстоятель-
ства. Во-первых, что жалованные губные грамоты выда-
вались населению северных и северо-западных русских 
земель – Поморья, а не повсеместно. Во-вторых, москов-
ские великие князья, хорошо понимая пагубность меж-
социальной розни, с самого момента создания единого 
русского государства пытались согласовывать мнение 
власти с позициями сословий и, укрепляя единоличную 
власть в противоборстве с боярством, как, например, Ва-
силий III, в вопросах обеспечения социального порядка 
и сыска по «лихим делам» опирались на исконные обы-
чаи и традиции. Например, в грамоте крестьянам Бело-
зерской волости 1513 г. по просьбе («челобитью») стар-
цев пустыни Нила Сорского устанавливалось: «И вы б 
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сберегали старцев Ниловой пустыни от лихих людей, от 
татей и разбойников накрепко, чтоб им не было обиды 
ни от какого человека…» [2, с. 127]. В другой грамоте 
1518 г. подтверждаются права местного самоуправле-
ния в совместной деятельности с представителями цен-
тральной власти в сыске: ««А по волости наместничи-
им недельщикам самим не ездити, а без старосты и без 
лучших людей недельщику убитые головы не осматри-
вати и на поруки крестьян не давати» [3, с. 71]. И в этом 
свете мыслимая «губная реформа» видится как продол-
жение политики предыдущего царствования, ищущего  
опоры у населения в обеспечении безопасности и право-
порядка.

Однако здесь следует учитывать, что обращение 
к традициям «седой старины» происходило в услови-
ях новой концепции государственной власти с ее цен-
тральной идеей государевой службы, последовательно 
вырабатывавшейся государственной политикой на про-
тяжении XV–XVII вв. Во взаимосвязи с этим процессом 
складывается публично-правовая уголовная доктрина: 
в материальное понятие преступления Русской Прав-
ды, наследуемое от обычного права, постепенно, не без 
влияния церковного права, привносились формально-
юридические признаки противоправности («богомерз-
кое дело», «преступление Закона Божьего», «законо-
преступление», «злое дело») [5, с. 64–67]. В Великокня-
жеском судебнике 1497 г. в обозначении преступления 
стал употребляться термин «лихое дело» и рельефно 
выступать его субъект – «лихой человек», т. е. преступ-
ник, промышляющий разбоем, грабежом и убийством. 
Власть начинает делать крупные шаги к установлению 
уголовно-правового порядка, который, как определяет 
В. П. Малахов, «становится противовесом (антиподом) 
криминальному правопорядку» [7, с. 163]. Поэтому ис-
конные, казалось бы, права населения по поимке пре-
ступников и суда над ними, основанные на древнерус-
ском воззрении, что «княжеское дело само по себе, а 
земское дело также само по себе» [4, с. 28], теперь не 
просто подтверждались государственной властью, а 
приобрели формат делегирования ею собственных  
прерогатив. 

Таким образом, в учреждении губных изб конкре-
тизировалось разрешение противоречия частноправо-
вой доктрины с публично-правовой доктриной, прихо-
дящегося в России на период XV–XVI вв., когда первая 
отмирала, а вторая в условиях сословного расслоения 
общества начинала свое развитие. 

В этой связи следует принимать во внимание со-
циально-классовые основы формирования губных изб. 
Губных старост повелевалось избирать только из бояр-
ских детей, которые в 1566 г. были переименованы в дво-
рян и вместе с ними составили служилый слой средних 
и мелких землевладельце – опору монархии. Заинтере-
сованные в стабилизации экономики и прикреплении к 
земле крестьян, они оказывали царской власти актив-
ную поддержку в проведении внешней и внутренней, 
в том числе и уголовной, политики. Все усилия самого 

государства в этот период были направлены на решение 
внешнеполитических задач: окончание борьбы за неза-
висимость (стояние на Угре 1480 г., поход в 1482 г. татар-
ского хана на Москву, которую он сжег) и беспрерывное 
ведение войн за укрепление и расширение государствен-
ных границ (1492–1494 гг. – с Литвой; 1495–1497 гг. – со 
Швецией; 1500–1503 гг. – с Литвой, и в то же время с 
Ливонским орденом; 1521 и 1545 годы – походы крым-
ско-татарского хана на Москву). Охранительную функ-
цию государственная власть не просто возложила, а до-
верила органам местного самоуправления, апеллируя к 
народному правосознанию и классовым интересам слу-
жилых сословий, прежде всего дворянства, в то время 
как прочно закрепляла за собой управленческо-обеспе-
чительную функцию, издавая законы и формируя цен-
тральный аппарат управления.

Преследуя цель централизации управления, госу-
дарство с самого начала последовательно интегрирова-
ло губные избы в государственный аппарат и поставило 
их формирование и деятельность под контроль органа 
отраслевого управления – Разбойного приказа (1556–
1702 гг.), организующего и контролирующего их дея-
тельность, утверждавшего избранных губных старост в 
должности, разработка для них специальных инструк-
ций по производству сыска (наказов), по Соборному 
Уложению 1649 г. Разбойный приказ окончательно опре-
делялся как центральный орган уголовного преследова-
ния в Русском государстве.

Таким образом, в XVI веке в Московском государ-
стве сложилась государственная система организации 
сыска, основанная на дуализме общественных, пред-
ставленных губными избами, и государственных начал, 
олицетворением которых стал Разбойный приказ. Сле-
дует заметить, что эта система проявила эффективность, 
была восстановлена после Смутного времени 1584–
1612 гг. и функционировала до петровских реформ. 
При этом, государственный контроль за деятельностью 
губных изб, установленный и закрепленный законода-
тельством, является выражением общей тенденции уси-
ления роли государства в регулировании общественных 
отношений.
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Система быстрых платежей, без сомнения, являет-
ся одним из самых инновационных продуктов на рос-
сийском рынке расчетов. Совмещая в себе и элементы 
расчетных механизмов, принесенных в Россию между-
народными платежными системами, Система быстрых 
платежей (далее также СБП) в целом основана на ис-
пользовании банковских счетов (расчетных и текущих 
счетов), позволяя не оперировать таким инструментом, 
как платежная карта и не использовать экономическую 
и договорную модель, предлагаемую международными 
платежными системами. 

Это стало особенно актуально во время изменения 
экономической ситуации в России под режимом эко-
номических ограничений, когда возникла объективная 
необходимость построения механизма расчетов, не за-
вязанного исключительно на платежных картах (пусть 
даже локализация российских карточных расчетов в 
НСПК и защитила их в определенном роде от санкцион-
ного воздействия иностранных государств). Некторые 
сервисы для рынка платежных карт стали недоступны 

(как например, некторые сервисы токенизации), под во-
просом действовали процессы информационной защиты 
и эмиссии платежных карт. И по этой причине внедре-
ние СБП можно считать элементом политики государ-
ственного протекционизма в его «защитной» функции 
на рынке расчетов Российской Федерации.

Однако являясь новым банковским продуктом на 
российском рынке, СБП в то же время имеет еще одну 
немаловажную особенность – этот продукт является не 
исключительно рыночным явлением, а стал результатом 
совместной деятельности регуляторов расчетного рын-
ка – Банка России и АО «Национальная система платеж-
ных карт». 

Анализируя опыт иностранных государств, можно 
отметить, что таких способов внедрения инновационных 
банковских продуктов не так уж и мало. В Обзоре миро-
вого опыта использования систем быстрых платежей и 
предложениях по внедрению в России от 2017 года [1] 
Банк России отмечал, что, исходя из опыта внедрения 
систем быстрых платежей за рубежом, в большинстве 
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случаев (порядка 73 %) драйвером внедрения таких 
систем являлись финансовые регуляторы (в том числе 
в Великобритании, Сингапуре, Австралии, Мексике). 
Однако также было отмечено, что в ряде случаев иници-
атива в реализации таких систем принадлежала участ-
никам рынка как ответ на растущую конкуренцию в 
сфере платежей со стороны технологических и финтех-
компаний. Аналогичным образом, полагаем, произошло 
и в России: ощутимый запрос участников рынка, испы-
тывавших острое давление со стороны международных 
платежных систем по причине санкций, и отсутствие 
адекватных предложений на рынке фактически подвиг-
ли регулятора сформировать и внедрить на рынок новый 
расчетный продукт. 

Внедрение СБП как результата деятельности имен-
но Банка России, а также ряд некторых связанных с этим 
процессов, заслуживают отдельного внимания. 

Прежде всего, нужно остановиться на том, что 
представляет собой СБП в рамках продуктов, работ и 
услуг, предлагаемых Банком России. 

Система быстрых платежей была внедрена Банком 
России и АО «НСПК» в рамках платежной системы Бан-
ка России, и последний анонсирует СБП как «…сервис, 
с помощью которого можно совершать межбанковские 
переводы по номеру мобильного телефона круглосу-
точно, без праздников и выходных. Комиссии за такие 
переводы низки или вовсе отсутствуют. К системе уже 
подключены более 200 банков, включая крупнейшие. 
СБП также позволяет оплачивать покупки в том числе 
по QR-коду и получать выплаты от организаций…» [2]. 
АО «НСПК» позиционирует СБП аналогичным обра-
зом: «…Система быстрых платежей – это сервис Бан-
ка России, позволяющий физическим лицам совершать 
мгновенные переводы по номеру мобильного телефо-
на в любой банк – участник СБП, а также производить 
оплату товаров и услуг в розничных магазинах и сети 
интернет по QR-коду…» [3]. 

В Правилах оказания операционных услуг и услуг 
платежного клиринга в СБП место СБП конкретизиру-
ется: «СБП – сервис быстрых платежей ПС Банка Рос-
сии» [4]. Таким образом, основные регулирующие ис-
точники СБП, определяют СБП, как сервис, имеющий 
свое место в платежной системе Банка России. Данная 
позиция представляется логичной, но в среде иссле-
дователей также встречается мнение, что СБП име-
ет признаки платежной системы [5]. Полагаем, что на 
данный момент СБП не отвечает всем признакам пла-
тежной системы (как они определены нормами Феде-
рального закона «О национальной платежной системе») 
и должно рассматриваться как сервис, предоставляе-
мый Банком России в рамках собственной платежной  
системы.

Важное значение имеет и функциональность Бан-
ка России в СБП: Банк России – оператор и расчетный 
центр СБП, а НСПК – операционный платежный и кли-
ринговый центр [2]. Эта конструкция позволяет гово-
рить о прямой функциональной (а не только регулиру-

ющей) деятельности Банка России в СБП на условиях, 
определенных:

А) нормативными актами, регулирующими дея-
тельность Банка России

Б) правилами, договорами и стандартами, регули-
рующими деятельность НСПК как ОПКЦ. 

Можно ли при этом говорить о том, что СБП явля-
ется результатом деятельности Банка России, осущест-
вляемой им в силу своих основных задач?

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» определяет, что целями деятельности Банка 
России являются:

 – защита и обеспечение устойчивости рубля;
 – развитие и укрепление банковской системы Рос-

сийской Федерации;
 – обеспечение стабильности и развитие нацио-

нальной платежной системы;
 – развитие финансового рынка Российской Феде-

рации;
 – обеспечение стабильности финансового рынка 

Российской Федерации.
Для реализации указанных целей Банк России осу-

ществляет множественные функции, среди которых в 
сфере оказания финансовых услуг (к коим относится и 
СБП) можно отметить следующие:

 – во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит единую государ-
ственную денежно-кредитную политику;

 – во взаимодействии с Правительством Российской 
Федерации разрабатывает и проводит политику разви-
тия и обеспечения стабильности функционирования фи-
нансового рынка Российской Федерации;

 – устанавливает правила осуществления расчетов 
в Российской Федерации;

 – устанавливает правила проведения банковских 
операций;

 – осуществляет самостоятельно или по поручению 
Правительства Российской Федерации все виды банков-
ских операций и иных сделок, необходимых для выпол-
нения функций Банка России;

 – определяет порядок осуществления расчетов с 
международными организациями, иностранными го-
сударствами, а также с юридическими и физическими 
лицами;

 – организовывает оказание услуг по передаче элек-
тронных сообщений по финансовым операциям (далее 
– финансовые сообщения);

 – во взаимодействии с Правительством Россий-
ской Федерации разрабатывает и проводит политику по 
обеспечению доступности финансовых услуг для насе-
ления и субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации;

 – осуществляет иные функции в соответствии с 
федеральными законами.

При этом поскольку указанный закон не разграни-
чивает функциональную деятельность Банка России на 
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текущую и какую-либо еще, например, хозяйственную, 
и учитывая позиционирование СБП как сервиса, позво-
ляющего осуществлять переводы, на вопрос о том, яв-
ляется ли СБП результатом целевой деятельности Банка 
России, можно ответить утвердительно. 

Однако нужно отметить одно обстоятельство: дея-
тельность Банка России, сопряженная с развитием СБП 
и получением доходов от него, находится в «серой» зоне 
относительно статуса Банка России. 

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» в статье 3 отдельно оговаривает, что получение 
прибыли не является целью деятельности Банка России. 
Однако статья 46 указанного акта содержит достаточно 
обширный перечень банковских операций и сделок, ко-
торые Банк России имеет право осуществлять для до-
стижения собственных целей, в том числе на комисси-
онной основе. К таким операциям и сделкам относятся 
действия Банка России по предоставлению услуг в рам-
ках платежной системы Банка России (куда сейчас отне-
сено СБП), урегулированные Положением Банка России 
от 24 сентября 2020 г. № 732-П «О платежной системе 
Банка России» и очевидно противоречие, имеющееся 
между положениями статьи 3 и статьи 46 этого нор-
мативного акта (подобное мнение встречается в среде  
юристов [6]).

Важное значение для понимания процессов раз-
вития СБП как результата деятельности Банка России 
имеет и корпоративный аспект взаимоотношений Банка 
России и НСПК.

Статья 30.2. Федерального закона «О национальной 
платежной системе» определяет следующие условия 
взаимодействия Банка России и АО «НСПК», являюще-
гося на данный момент оператором ПС МИР:

 – оператор НСПК создается в форме акционерного 
общества;

 – при образовании оператора НСПК 100 процентов 
его акций принадлежит Банку России;

 – доля участия Банка России в уставном капитале 
оператора НСПК не может быть ниже уровня 50 процен-
тов плюс одна голосующая акция;

 – одно лицо или группа лиц не вправе приобретать 
более чем 5 процентов акций оператора НСПК;

 – специальное право Банка России на участие в 
управлении оператором НСПК предусматривает уча-
стие представителя Банка России в общем собрании 
акционеров оператора НСПК с правом вето при при-
нятии общим собранием акционеров оператора НСПК 
решений, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров федеральными законами.

С учетом положений статьи 67.3. Гражданского ко-
декса Российской Федерации, определяющей, что хозяй-
ственное общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное товарищество или общество 
в силу преобладающего участия в его уставном капи-
тале, либо в соответствии с заключенным между ними 
договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом, 
есть основания говорить о признаке «дочерности» (или 
о признаке наличия корпоративного контроля, как его 
понимают некоторые исследователи [7]) в отношениях 
между АО «НСПК» и Банком России. 

Являясь единственным участником АО «НСПК», 
Банк России получает систематическую прибыль от де-
ятельности своего «дочернего» общества. Выплаченные 
АО «НСПК» Банку России в 2021 году дивиденды по 
итогам 2020 года составили 4,1 млрд рублей (в 2020 году 
по итогам 2019 года – 2,8 млрд рублей) [8]. А с увеличе-
нием объема операций в СБП очевидно увеличивается и 
прямой (за оказание расчетных услуг) и косвенный (как 
владельца АО «НСПК») доход Банка России. 

По данным годового отчета за 2020 год в 2020 году 
через СБП совершено 111,3 млн операций на сумму 
795,1 млрд рублей. Банк России регулирует тарифи-
кацию в СБП в зависимости от субъектного состава и 
согласно указанному годовому отчету статья «Плата за 
услуги, оказываемые Банком России клиентам» в графе 
«Прочие доходы» составила 7 408 миллионов рублей, из 
которых плата за расчетные услуги, оказываемые Бан-
ком России, составила 7 339 миллионов рублей. 

Другим важным фактором, влияющим на развитие 
СБП на рынке, является административный статус Бан-
ка России, как мегарегулятора финансового рынка: он 
имеет прямую возможность не только нормативно регу-
лировать этот рынок (путем издания нормативных ак-
тов и законодательной активности), но и имеет на этом 
рынке прямые тарифные полномочия в отношении ряда 
продуктов и услуг, не предоставляемых непосрелствен-
но Банком России в процессе реализации им собствен-
ных функций.

Важность регуляторных полномочий Банка России 
была продемонстрирована в процессе внедрения СБП: 
для значимых участников финансвого рынка обязан-
ность использования СБП была введена нормативно и 
процесс проходил в несколько этапов, с применением  
со стороны Банка России санкций в отношении наруши-
телей.

В части тарифного регулирования применитель-
но к СБП важным является наличие у Банка России 
полномочий на тарифное регулирование операций по 
эквайрингу и активное использование им таких полно-
мочий, которое в том числе косвенно способствует  
развитию СБП.

Это полномочие основывается на п. 17.11 ч. 1  
ст. 18 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)». Сравни-
вая СБП и эквайринг как в определенной степени кон-
курирующие финансовые продукты (что неоднократно 
комментировал и сам Банк России) отметим, что Банк 
России пользуется предоставленными ему правами в 
полном объеме. В качестве примера можно привести 
Решение Совета директоров Банка России от 18 марта 
2022 г. «Об установлении максимального значения раз-
мера платы, взимаемой кредитными организациями со 
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своих клиентов по заключаемым договорам о приеме 
электронных средств платежа, и максимального значе-
ния размера вознаграждений, устанавливаемых опера-
торами платежных систем и уплачиваемых кредитными 
организациями в рамках платежных систем за осущест-
вление переводов денежных средств с использованием 
платежных карт» [9].

С учетом этого, вопрос о том, выходят ли действия 
Банка России по развитию СБП за пределы его специ-
альной правоспособности, и ограничивают ли эти про-
цессы развитие иных банковских продуктов, не может 
игнорироваться и требует дальнейшего обсуждения или 
регулирования. Полагаем, что приемлемыми для всех 
заинтересованных лиц вариантами могут быть разные 
векторы развития СБП, от его оформления как отдель-
ной платежной системы, до изменения систем тарифи-
кации и корпоративной связи участников, реализующих 
этот продукт на рынке. 
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XXI век ознаменовался дальнейшим совершенство-
ванием и развитием мирового сообщества [1]. На пороге 
третьего десятилетия произошли глобальные изменения 
в техническом прогрессе, особенно это было заметно в 
развитии и освоении киберпространства, наметились 
значительные сдвиги в науке, которые направлены на 
гармоничное сосуществование техносферы с естествен-
ной природой, на дальнейшие поиски выживания всего 
человечества.

Однако наряду с успехами и достижениями со-
временности в наши дни вошли и обострились нераз-
решенные негативные проблемы прошлого, которые 
представляют глобальную угрозу существования всему 
человечеству. Это проблемы исчерпаемости природных 
ресурсов, в том числе энергетических, запасов пресной 
воды, это антропогенное воздействие человека на приро-
ду, экологические, а также интерсоциальные проблемы 
[2, с. 245–279]. Последние и подлежат более детальному 
рассмотрению, и связаны они прежде всего с установ-
лением справедливого международного экономического 
порядка, с предотвращением войн и обеспечением мира 
в планетарном масштабе.

Именно в наши дни актуальность вопроса сохра-
нения мира является первостепенной. Войны велись на 
протяжении многих тысячелетий и до последнего вре-
мени представляли собой классическое столкновение 
нескольких государств с целью захвата территорий с 
природными ресурсами и порабощения населения или 
столкновение противоположных общественно-полити-
ческих систем. Одна из последних таких ‒ Вторая миро-
вая война, в которой одну из решающих ролей в разгро-
ме агрессора, пытавшегося завоевать весь мир, сыграл 
Советский Союз. Это крупнейший в истории человече-
ства вооруженный конфликт, в котором участвовало 62 
государства из 73 существовавших на тот период исто-
рии, где боевые действия велись на территории Европы, 
Азии и Африки и впервые было использовано ядерное 
оружие [3, с. 256‒257; 4, с. 465]. Людские потери в дан-
ной войне по разным подсчетам составили 60‒65 млн 
человек. Чудовищные преступления, совершенные на-
цистами, стали широко известны мировой общественно-
сти и были рассмотрены и осуждены на Нюрнбергском 
процессе 1945‒1946 гг., где им была дана надлежащая 
оценка [5]. Невозможно не отметить, что в этом году мы 
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отметили очередное знаменательное событие ‒ 77-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

Современное развитие науки и техники в целом на-
правлено на совершенствование и развитие общества, 
вместе с тем оно способствовало и появлению различ-
ного вида оружия массового поражения, новых более 
масштабных способов воздействия на окружающую 
среду в целях нанесения ущерба экономике и эколо-
гии отдельных государств, и даже на уничтожение его 
населения, что многократно повысило опасность ис-
чезновения человеческой цивилизации вообще. Увели-
чение стран, владеющих ядерным оружием, создание 
простых видов вооружения по мощи превосходящих 
ядерное в сотни раз, попытки вывести ядерное оружие 
в космос лишь усугубили положение дел. Дальнейшее 
усиление противоречий между государствами повы-
шают угрозу использования военной силы для их раз-
решения. Сегодня изменились и тактика, и масштабы 
ведения войн, где на смену классически понимаемым 
войнам, пришло множество локальных конфликтов, 
количество которых постоянно растет: Вьетнам, Грена-
да, Югославия, Иран, Египет, Ирак, Палестина, Ливия, 
в наши дни Сирия и Нагорный Карабах, Афганистан,  
Корейский полуостров.

Важной особенностью нового тысячелетия явля-
ется и изменение способов ведения войн, что в целом 
затрудняет определение границ начала войны, а по 
масштабу нанесения урона они превосходят практиче-
ски все предыдущие. Речь идет о такой актуальной ин-
терсоциальной проблеме наших дней, как гибридные  
войны.

Последние десятилетия нам наиболее ярко показы-
вают, что так называемая «евроатлантическая» цивили-
зация во главе с США не склонна принимать в расчет 
интересы других государств. Более того, даже внутри 
Западных стран проявляется доминирование и навязы-
вание США своих интересов союзникам, в том числе 
в политической, экономической и военной областях, а 
также и в аксиологической составляющей.

Американская пропагандистская машина культиви-
рует и распространяет слухи среди мировой обществен-
ности о «военной угрозе» со стороны России, всячески 
дезинформирует население планеты путем подтасовок 
и фабрикаций различных негативных «фактов», в том 
числе и о миротворческих действиях в Сирии, о борь-
бе с международным терроризмом, всячески нагнетает 
истерию русофобии, делая международную обстанов-
ку более напряженной, пытается этими действиями 
прикрыть свои нарушения в международном праве и 
замаскировать свои амбиции на мировое господство  
[2, с. 245–279].

Страны сателлиты, среди которых прежде всего 
страны Прибалтики ‒ Латвия, Литва и Эстония, а так-
же Польша, ФРГ, Франция и др., всячески потворствуя 
планам США и порой в угоду этой мощной державы, 
стараются пересмотреть мировую историю и перепи-
сать историю своего государства доводя порой все до 

абсурда, преследуя при этом единственную цель ‒ ос-
лабить позиции России на международной арене. На-
пример, Республика Польша заявила, что это Советский 
Союз напал на нее и оккупировал в годы Второй миро-
вой войны, а не Германия. Военные историки на основе 
рассекреченных архивных материалов подсчитали, что 
только в боях за освобождение Польши погибло око-
ло 200 тысяч советских солдат. Умалчивает Польша и 
о том, что на ее территории были созданы фашистские 
концлагеря Освенцим (Auschwitz-Birkenau), Майданек 
(Majdanek), Треблинка (Treblinka), которые предназна-
чались для физического уничтожения целых народов, и 
в первую очередь славянских, тотального истребления 
евреев и цыган [6]. Только в Освенциме погибло бо-
лее 4 млн. человек (27 января 1945 г. советские войска 
освободили Освенцим), в лагере Майданек фашисты 
уничтожили 1,5 млн. человек (освобожден советскими 
войсками 23 июля 1944 г.), а в лагере Треблинка ‒ око-
ло 800 тыс. человек (лагерь был ликвидирован в июле 
1944 г. при приближении советских войск). Искажение 
фактов, переписывание исторических событий в новом 
аспекте ‒ это один из классических примеров метода ве-
дения «гибридной войны».

Само понятие «гибридная война» появилось в во-
енном ведомстве США относительно недавно, и оно бы-
стро вошло в наш обиход. И то, что под этим понимает-
ся, какие направления в себя включает, все это сегодня 
специалисты НАТО активно используют практически 
в отношении многих стран, среди которых и Украина, 
Иран, Ирак, Сирия и т. д., где США имеют свои инте-
ресы. Не обошло это явление и Россию, в отношении 
которой делаются попытки применения ее отдельных 
элементов. В наше время «гибридные войны» стали ре-
альностью, которую трудно отрицать и которая актуали-
зирует потребность более глубокого изучения ее сути и 
возможностей противодействия ей в отстаивании инте-
ресов Российской Федерации [7].

Основная цель «гибридной войны» заключается во 
вмешательстве во внутренние дела любого государства 
путем использования определенных ресурсов и техно-
логий, в замене неугодной власти, в расширении кон-
фронтации внутри страны и на международном уровне, 
и в целом в нарушении развития государства как само-
стоятельного субъекта. Проблема таких войн важна тем, 
что наряду с обычным комплексом современных вызо-
вов и угроз национальной безопасности России и других 
стран, эффективность невоенных способов достижения 
политических и стратегических целей во много раз пре-
восходят военные средства и не имеют тех значитель-
ных разрушительных последствий.

Под «гибридной войной» понимают новейшие ме-
тоды ведения войны, где основной упор для захвата и 
подчинения территории того или иного государства 
делается на информационные, кибернетические и элек-
тронные технологии в сочетании с различными эконо-
мическими санкциями и деятельностью спецслужб, на 
оказании поддержки местным оппозиционным силам, 
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опора на экстремизм и терроризм, коррупционную си-
стему [8], в целом на разжигания этнических конфлик-
тов. Особенностью «гибридной войны» является стира-
ние границ, которые определяют, это война или одна из 
форм политического, экономического или идеологиче-
ского противостояния. Такие попытки вмешательства во 
внутренние дела государств хорошо видны на сегодняш-
нем примере Белоруссии, Киргизии и Казахстана.

Существенной чертой «гибридных войн» является 
пренебрежение всеми нормами морали и нравственно-
сти, использование самых грязных социальных техно-
логий, включающих распространение слухов, лжи, кле-
веты, искажение фактов, фальсификацию истории. Эта 
война втягивает в антагонизм все население государства 
и охватывает все сферы общественной жизни [9].

Процесс глобализации [1] носит противоречивый 
характер и в своем развитии затрагивает все мировое 
сообщество [10], где наряду с прогрессивными начала-
ми в развитии сотрудничества и взаимодействия госу-
дарств, получило распространение такое явление как 
терроризм и экстремизм, принявшее международный 
характер [11]. Это еще одна составляющая гибридных 
войн. США и их союзники по НАТО ведут активную и 
целенаправленную подготовку боевиков по обучению 
способам и методам проведения специальных террори-
стических актов на территориях стран, которые входят в 
область их интересов.

Под терроризмом понимается идеология насилия 
и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, связанная 
с устрашением населения и иными формами противо-
правных насильственных действий [12, ст. 3]. Терро-
ризм преследует свои определенные цели, среди кото-
рых пропаганда и распространение своих идей, призыв 
к осуществлению террористической деятельности, вер-
бовка, вооружение, обучение и организация незаконных 
вооруженных формирований, а также организация, пла-
нирование, подготовка, финансирование и реализация 
непосредственно террористических актов.

Еще одна из составляющих методов ведения «ги-
бридной войны» ‒ экстремизм, предполагает насиль-
ственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности государства; публичное оправ-
дание терроризма; возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, путем пропаганды 
исключительности и превосходства или наоборот, не-
полноценности человека по различным признакам; на-
рушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 
национальной, религиозной принадлежности [13]; мас-
совое распространение заведомо экстремистских мате-
риалов [14, ст . 1]. В наши дни отмечается дальнейшая 
консолидация, взаимодействие и координация действий 
террористических и экстремистских организаций с при-
менением новейших компьютерных технологий, в це-
лом медиаструктуры.

Действенным элементом «гибридной войны», эф-
фективно проявившим себя, является информационная 
война или информационно-психологическая. Данная 
составляющая стала использоваться в «гибридных во-
йнах» относительно недавно, что связано с резким раз-
витием информационных технологий и их огромным 
охватом населения. Хотя отдельные элементы информа-
ционной войны применялись на протяжении всей чело-
веческой истории, начиная с античности [15, с. 83]. Не 
удивительно, что термин «информационно-психологи-
ческая война» также впервые был использован в воен-
ном министерстве США [16, с. 201].

Информационно-психологическая война представ-
ляет собой целенаправленное воздействие информацией 
(устной, печатной, видео) на сознание и эмоционально-
волевую сферу людей, т. е. это борьба сторон за дости-
жение превосходства над противником в своевремен-
ности, достоверности, полноте получения информации, 
скорости и качестве ее переработки и доведения до ис-
полнителей [17].

Информационная война подразумевает согласован-
ную деятельность по использованию информации как 
оружия для ведения боевых действий не только на ре-
альном поле брани, но и в экономической, политической 
и социальной сферах. Область действия информацион-
ных войн включает в себя:

1) инфраструктуру систем жизнеобеспечения госу-
дарства ‒ телекоммуникации, транспортные сети, элек-
тростанции, банковские системы и т. д.;

2) промышленный шпионаж ‒ хищение патенто-
ванной информации, искажение или уничтожение особо 
важных данных, услуг; сбор информации разведыва-
тельного характера о конкурентах и т. п.;

3) взлом и использование личных паролей VIР-
персон, идентификационных номеров, банковских сче-
тов, данных конфиденциального плана, производство 
дезинформации;

4) электронное вмешательство в процессы коман-
дования и управления военными объектами и система-
ми, «штабная война», вывод из строя сетей военных 
коммуникаций;

5) всемирную компьютерную сеть Интернет и дру-
гие [18].

Информационно-психологическая война, ставшая 
в наши дни составной частью «гибридной войны», не 
знает границ, она широко применялась и в годы Второй 
мировой войны в ряде сражений в целях дезинформации 
агрессора. Сегодня информационно-психологическую 
войну используют даже на территории своего государ-
ства в целях достижения победы над своим политиче-
ским противником, что показала последняя предвыбор-
ная компания в США.

Экономические санкции, как еще один важнейший 
элемент «гибридной войны», включают в себя ограни-
чительные меры экономического характера, применяе-
мые одной страной или группой стран к другой стране 
или группе стран с задачей заставить правительства 
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стран ‒ объектов санкций, изменить свою политику. Они 
выражаются в частичном или полном запрете импорта 
товаров из этих стран, экспорта новейших технологий и 
товаров в эти страны, в ограничении финансовых опера-
ций с данными странами, включая трансграничные рас-
четы и инвестиции и т. д.

Обобщая выше сказанное, можно отметить, что 
«гибридные войны» ведутся с использованием следую-
щих способов:

 – проведение специальных террористических или 
диверсионных актов [19];

 – создание и координация действий экстремист-
ских организаций;

 – ведение информационно-психологического воз-
действия, в том числе с целью ослабление влияния па-
триотической составляющей [20], росту проявлений 
правового нигилизма [21, с. 29];

 – введение экономических санкций;
 – разжигание этнических конфликтов;
 – экономическое, политическое и дипломатическое 

давление;
 – дезориентация политического и военного ру-

ководства с целью затруднения принятия решений  
и другие.

Учитывая современную геополитическую обста-
новку, все опасности и угрозы, их характерные черты и 
особенности, в Указе Президента России «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 
[22] отмечается, что обеспечение и защита националь-
ных интересов Российской Федерации осуществляются 
за счет концентрации усилий и ресурсов органов пу-
бличной власти, организаций и институтов гражданско-
го общества на реализации таких стратегических нацио-
нальных приоритетов как:

1) сбережение народа России и развитие человече-
ского потенциала;

2) оборона страны;
3) государственная и общественная безопасность;
4) информационная безопасность;
5) экономическая безопасность;
6) научно-технологическое развитие;
7) экологическая безопасность и рациональное 

природопользование;
8) защита традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, культуры и исторической па-
мяти;

9) стратегическая стабильность и взаимовыгодное 
международное сотрудничество.

Среди вышеизложенных стратегических нацио-
нальных приоритетов особое внимание уделено инфор-
мационной безопасности, которая должна обеспечить 
противодействие угрозам информационно-психологи-
ческой войны. В целях обеспечения информационной 
безопасности России, необходимо решить следующие 
задачи:

 – формирование безопасной среды оборота досто-
верной информации;

 – развитие системы прогнозирования, выявления и 
предупреждения угроз информационной безопасности, 
определения их источников, оперативной ликвидации 
последствий реализации таких угроз;

 – предотвращение деструктивного информацион-
но-технического воздействия на российские информа-
ционные ресурсы;

 – повышение защищенности и устойчивости функ-
ционирования единой сети электросвязи, российского 
сегмента сети Интернет;

 – предотвращение и минимизация ущерба наци-
ональной безопасности, связанного с осуществлением 
иностранными государствами технической разведки;

 – развитие сил и средств информационного проти-
воборства;

 – противодействие использованию информацион-
ной инфраструктуры экстремистскими и террористиче-
скими организациями, специальными службами и про-
пагандистскими структурами иностранных государств 
для осуществления деструктивного информационного 
воздействия на граждан и общество и др.

Сегодня «гибридные войны» представляют собой 
одну из наиболее актуальных угроз международной 
безопасности и национальной безопасности России. 
Данное явление требует дальнейшего осмысления, бо-
лее качественного изучения его в целом, внимательного 
исследования составных элементов, а также выработки 
способов предотвращения. Обеспечение национальной 
безопасности России остается важнейшей и первосте-
пенной задачей.

Все попытки ведения «гибридных войн» США и их 
союзниками по НАТО в отношении России пресекаются 
и имеют зеркальный характер, своей цели на сегодняш-
ний день не достигли. Для более успешного противосто-
яния этому явлению требуется информационный суве-
ренитет, что обеспечит не только сдерживание «гибрид-
ных войн», но и их профилактику и соответствующий 
ответ государству-агрессору. Эти вопросы Россия поста-
вила на повестку дня и ускоренно их решает, создавая 
национальную систему информационной безопасности, 
начиная от Министерства обороны и заканчивая личной 
информационной безопасностью своих граждан. Россия 
продолжает активно участвовать в дальнейшем преоб-
разовании монополярного мира в новую мировую кон-
струкцию, основанную на международном праве.
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Стремительно изменяющиеся социально-эконо-
мические процессы обоснованно стимулируют транс-
формацию традиционных общественных отношений. 
Так, например, информационно-телекоммуникацион-

ные технологии в России настолько внедрились во все 
сферы жизнедеятельности1, что, наряду с оптимизаци-

1 Планируется использование информационных систем и 
технологий в образовании, здравоохранении, энергетике. См. : 

© Молчанова Т. В., Таранина Е. И., 2022
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ей некоторых управленческих решений и повышением 
цифровой грамотности населения, стали представлять 
реальную угрозу и для безопасности личности, обще-
ства и государства. Усилению криминализации сферы 
информационных технологий безусловно способствова-
ла пандемия СOVID-19. В марте 2020 года наблюдалось 
значительное увеличение использования онлайн-комму-
никаций государственными органами, предприятиями 
и частными лицами. Такое активное информационное 
взаимодействие между пользователями в «виртуальной» 
среде продолжалось в период 2020–2021 гг. и сохраняет-
ся по настоящее время.

Данные, указанные в формах статистического на-
блюдения (рис. 1) Главного информационно-анали-
тического Центра МВД России демонстрируют рост 
преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий (далее 
– ИТТ) в период 2017–2021 гг.1. Значительный темп 
прироста в 2020 году по сравнению с 2019 (73,33 % ) 
подтверждает сделанные ранее нами выводы о влиянии 
пандемии COVID-19 на состояние, уровень и динамику 
преступлений рассматриваемого вида и свидетельствует 

Единый план по достижению национальных целей развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года и плановый период до 
2030 года. [Электронный ресурс] – URL: http://media.rspp.ru/docu
ment/1/7/2/72845cc9e30687897e061a9727189986.pdf (дата обраще-
ния: 22.07.2022).

1 Позиция учета преступлений с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий были включены в 
статистическую отчетность в 2019 году. В 2017–2018 гг. престу-
пления с использованием ИТТ учитывались как противоправные 
деяния, совершенные с использованием компьютерных и теле-
коммуникационных технологий.

о новом векторе в развитии преступности в Российской 
Федерации. 

1. «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) составляет 
45,9 %; 

2. «Кража» (158 УК РФ) – 30,08 %;
3. «Незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества» (228.1 
УК РФ) – 9,7 %;

4. «Мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа» – 1,9 %;

5. «Неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации» (272 УК РФ) – 1,1%; 

6. «Вымогательство» (163 УК РФ) – 0,7 %
7. «Неправомерный оборот средств платежей»  

(187 УК РФ) – 0,3 %.
Интересным обстоятельством стало изменение 

стабильной и уже ставшей ежегодной тенденции уве-
личения преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 
определенных составов преступлений, указанных в та-
блице 1.

Среди всех преступлений, относящихся к группе 
преступных деяний, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий 
снижение зафиксировано по вышеуказанным составам 
преступлений. Несмотря на произошедшее изменение 
в 2021 г. количественных параметров преступлений  
(табл. 1), доля «краж» (ст. 158 УК РФ) в структуре пре-
ступности в сфере информационно-телекоммуникаци-
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Рис. 1. Количественная характеристика преступлений,  

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за период 2017–2021 гг. [2]

Таблица 1
Динамика количества отдельных преступлений,  

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий за период 2018–2021 гг. [2; 3]

Статья УК РФ 2019 2019 2020 2021 Снижение к 2020 г.

158 УК РФ 32 668 98798 173416 155760 -10,18

159.3 УК РФ 4 235 16 063 25820 10237 -60,35

159.6 УК РФ 946 680 761 427 -43,89
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онных технологий сохраняет значительную статистиче-
скую оценку.

Полагаем, что наблюдаемое в 2021 году сниже-
ние рассматриваемых преступлений (от – 10,18 % до – 
60,35 %) связано с изменившейся правоприменитель-
ной практикой. Количественные показатели зависят от 
активности всех заинтересованных органов (органов 
государственной власти, в частности, органов внутрен-
них дел, банковский учреждений и организаций и иных) 
преследующих цель выявления, раскрытия и расследо-
вания преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 
Также считаем, что снижение показателей регистрации 
преступлений указанного вида позволяет позитивно 
оценить деятельность оперативно-розыскных подразде-
лений органов внутренних дел в 2021 году, однако про-
гнозировать относительную стабильность по данному 
направлению пока не представляется возможным ввиду 
меняющейся социально-экономической и политической 
обстановкой в стране.

Рассматривая способы совершения преступлений с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, отметим, что они характеризуются сво-
ей статистической условностью в фиксации их в формах 
учета и отчетности. По итогам 2021 года преступления 
рассматриваемого вида были совершены с применением 
следующих способов [3]:

1. Расчетных (пластиковых карт) – 164 666 престу-
плений;

2. Компьютерной техники – 26 160 преступлений;
3. Программных средств – 6 686 преступлений;
4. Фиктивных электронных платежей – 905 престу-

плений;
5. Средств мобильной связи – 216 252 преступлений;
6. Сети «Интернет» – 328 264 преступления;
7. Социальных сетей – 29 604 преступления;
8. Средств мгновенного обмена сообщениями – 

41 176 преступлений;
9. Электронных платежных систем – 23 208 пре-

ступлений;
10. Методов социальной инженерии – 78 754 пре-

ступления;
11. SIP-телефонии – 23 963 преступления.
Заметим, что с июня 2022 года статистические 

формы отчетности ГИАЦ МВД России были дополне-
ны новыми способами совершения преступлений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий: DDos-атаки, сети Даркнет, фишинговые 
поддельные сайты или ссылки. В связи с этим, отметим, 
что статистическое закрепление перечисленных спосо-
бов не отражает их реальную новизну, общественная 
опасность преступлений, совершенных при помощи 
трех указанных способов была осознана обществам еще 
в начале – середине 2000-х годов с момента их первого 
описания и использования в криминальной деятельно-
сти. Мы полагаем, что существует достаточно большое 
количество иных способов, в настоящее время не пред-

усмотренных в формулярах отчетности ГИАЦ МВД 
России, а также иных перспективных способов. 

Благоприятным обстоятельством для осуществле-
ния противоправной деятельности с использованием 
информационных технологий является возрастающая 
численность пользователей сети Интернет. Так, напри-
мер, Правительством Российской Федерации установ-
лено [5], доля домохозяйств, которым обеспечена воз-
можность широкополосного доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет к 2030 году 
должна составить 97 % (2020 г. – 76,4 %, 2021 – 77,0%). 
Указанная мера приведет к естественному росту числа 
лиц, совершающих преступления в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, а также уве-
личит число вовлекаемых лиц. 

Так, в 2021 г. подразделениями органов внутренних 
дел выявлено 846 454 лиц (+ 33,52 % по сравнению с 
2020 г.), совершивших преступления с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий.

 Доминирующая часть выявленных лиц рассматри-
ваемого вида в 2021 году приходится на подразделения 
уголовного розыска – 13 512 человек (+308,46 %). Зна-
чительные статистические показатели демонстрируют 
также иные оперативные подразделения: Управления 
(отделы) наркоконтроля – 3 152 лица (+248,57%), под-
разделения специальных технических мероприятий – 
1 149 лиц (+162,92 %). 

Внушительными являются темпы прироста выяв-
ленных лиц (от 162,92 % до 308,46 %), что демонстри-
рует улучшение оперативных позиций по рассматрива-
емую виду преступности. Столь значительный стати-
стический размах в количестве выявленных лиц может 
объяснен тем, что к компетенции сотрудников подразде-
лений уголовного розыска относится многочисленный 
состав преступных деяний в соответствии с УК РФ.

Исследуя возрастные особенности выявленных 
лиц, отметим, что основной возраст совершения пре-
ступлений находится в следующих возрастных преде-
лах 30–49 лет (в 2021 году выявлено 42 866 лиц). Во 
многом это объясняется выбранным «обширным» ста-
тистическим временным интервалом в формах наблю-
дения ГИАЦ МВД России. Становится очевидным, 
что обозначенная возрастная категория будет занимать 
лидирующие позиции среди иных возрастных позиций 
(14–15 лет, 16–17 лет, 18–24 года, 25–29 лет, 30–49 лет, 
50 лет и старше). 

Интересным является статический факт, что в 
2021 году преступления с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий совершаются 
примерно в равных долях лицами 18–24 года (выявлено 
17 991 лицо) и 25–29 лет (выявлено 14 849 лиц). Такая 
тенденция объясняется тем, что лица указанного возрас-
та относятся к категории «Молодежь» [7]. Рассматрива-
емые лица, как правило, используют информационные 
системы, электронные средства платежа, информаци-
онно-телекоммуникационную сеть Интернет с момента 
получения начального общего образования (6–7 лет). 
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В. А. Плешаков справедливо, по-нашему мнению, 
отмечает, что «для человека XXI века, практически 
вне зависимости от возраста вставшего на путь кибер-
социализации, уже моветон (от фр. mauvais ton – дур-
ной тон, плохие манеры) не быть зарегистрированным 
пользователем хотя бы одной социальной сети, не иметь 
свой персональный сайт и не вести свой блог. Наличие 
электронной почты и сотового (мобильного) телефона 
является просто обязательным условием успешности 
современного человека» [4, c. 21].

Исследуя социально-криминологические характе-
ристики лиц, совершивших преступления, отметим, что 
примечательным является возрастающая доля учащих-
ся, осуществляющих преступную деятельность с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. Так, традиционно, возраст учащихся опре-
деляется в возрастных рамках от 6 до 18 лет. В 2021 году 
органами внутренних дел было выявлено 3 787 лиц ука-
занной категории (+34,62 %), в 2020 году – 2 813 лиц. 
Статистически констатируется, что в 2021 году учащи-
еся совершили следующие виды преступлений: ст. 158 
УК РФ – выявлено 2 267 лиц (в том числе п. «г» ч. 3  
ст. 158 УК РФ – 2 262 лица), ст. 159 УК – 211 лиц,  
228 УК РФ – 335 лиц, 228.1 УК РФ – 686 лиц. 

Также наблюдается увеличение совершения пре-
ступных фактов среди учащиеся по ст. 137 УК РФ вы-
явлено 30 лиц, ст. 163 УК РФ – 33 лица, ст. 186 УК РФ –  
26 лиц, ст. 207 УК РФ – 35 лиц, ст. 242.1 УК РФ –  
22 лица. Отметим, что правоприменительная практика 
пока не имеет единой устоявшейся позиции, указанные 
количественные характеристики выявления не демон-
стрируют необходимое свойство массовости. В связи с 
этим мы можем только констатировать наметившиеся 
возрастные тенденции. 

Среди всех выявленных только 9 020 (10,6 %) лиц 
имеют высшее профессиональное образование. Данный 
статистический факт указывает на отсутствие у выяв-
ленных лиц специального образования в этой сфере. 
Таким образом, совершать данные преступные деяния 
способны лица, имеющие разнообразный образователь-
ный уровень и практические навыки.

В числе лиц, совершивших преступления с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий увеличился удельный вес женщин (2020 г. – 

14 620 лиц, 2021 г. – 18 230 лиц), несмотря на обще-
российскую тенденцию сокращения доли женщин, со-
вершивших преступления. По итогам 2021 г. доля лиц 
женского пола по России составляет – 15,3 %, в то время 
как доля женщин в ИТТ – 21,5 %.

Принимая во внимание, что основная роль совер-
шения преступных деяний с использованием информа-
ционных технологий отводится мужчинам, женщины 
характеризуются использованием нетипичных спосо-
бов, изощренных противоправных схем в реализации 
преступного умысла. 

Указанное обстоятельство подтверждается выска-
зыванием итальянского психиатра Чезаре Ламброзо, 
сделанным еще во второй половине 19 века: «Ум пре-
ступниц виден, между прочим, также и в том, что пре-
ступления их часто замечательно сложны. Во всяком 
случае, для приведения в исполнение планов их часто 
требуются далеко не дюжинные умственные способно-
сти. Иногда они употребляют очень сложные приемы 
для разрешения относительно простых задач» [1]. Пола-
гаем, что информационно-телекоммуникационные тех-
нологии не являются исключением для выбора лицами 
женского пола в качестве современной сферы преступ-
ной деятельности.

Рассмотренные нами количественные и качествен-
ные характеристики преступлений сферы информацион-
но-телекоммуникационных технологий демонстрирует 
ежегодные динамические различия, на вектор изменения 
которых оказывают интенсивное влияние разнообраз-
ные процессы и явления, связанные с информатизацией 
и цифровизацией общественных отношений. 

В Доктрине информационной безопасности [6] от-
мечается, что «информационные технологии приобрели 
глобальный трансграничный характер и стали неотъем-
лемой частью всех сфер деятельности личности, обще-
ства и государства», однако заметим, что расширение 
сферы их влияния на современную действительность 
привело к использованию IT-технологий в криминаль-
ных целях. Полагаем, что ввиду такого, прежде всего 
негативного влияния, будут совершаться иные престу-
пления, описание которых находится за рамками нашего 
исследования. Авторы считают, что перспективным на-
правлением преступности в сфере информационно-те-
лекоммуникационных технологий являются цифровые 

Таблица 2 
Динамика количества женщин, выявленных за совершение отдельных преступлений  

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2020–2021 гг.

Ст. УК РФ 2020 2021

Ст. 158 6307 10328

Ст. 159 1496 2185

Ст. 159.3 1981 119

Ст. 163 27 30

Ст. 272 36 56

Ст. 228.1 1471 1951
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финансовые активы и их разновидность – криптовалю-
та, статистическая регистрация которых на сегодня от-
сутствует. 
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Несмотря на колоссальную популярность майнинга 
по всему миру, вызванную вполне объективными при-
чинами, сохраняется диссонанс в подходах государств 
к его правовому регулированию. Связано это, в первую 
очередь, с тем, что правовое регулирование блокчейн-
технологий в разных странах идет совершенно по разно-
му пути. Майнинг, по сути, представляет собой процесс 
генерации криптовалют, в результате которого в блок-
чейн добавляется новых подходящий блок транзакций, 
и происходит эмиссия монет. То есть для того, чтобы 
урегулировать такой процесс, как майнинг, законодате-
лю необходимо создать целостную правовую основу, ре-
гулирующую оборот цифровых активов в государстве. 

Итак, майнинг – это распределенный процесс про-
верки и подтверждения действительности операций, 
который генерирует цепочку блоков путем решения 
сложных алгоритмов и создает новые биткоины, выпла-
чиваемые в качестве вознаграждения в сумме, заранее 
определенной протоколом первому «майнеру», решив-
шему алгоритм, подтверждающий транзакцию [1]. То 
есть майнинг – это не выпуск нового вида криптовалю-
ты, а выполнение работ по криптографическим вычис-
лениям по добыче уже обращающейся криптовалюты. 

Понятие майнинга не дается в рекомендациях 
ФАТФ, но содержится определение «майнера», то есть 
физического или юридического лица, участвующего в 
децентрализованной сети виртуальной валюты путем 
запуска специального программного обеспечения для 
решения сложных алгоритмов в распределенной систе-
ме на основе консенсуса proof-of-work (доказательство 
работы) или другого консенсуса, используемого для 
подтверждения транзакций в системе виртуальной ва-
люты [2]. 

В Казахстане, являющемся по данным Кэмбридж-
ского университета второй страной в мире по объему 
майнинговых мощностей [3], с 19 мая 2022 г. вновь 
разрешили майнинг [4]. Закон Республики Казахстан  
от 24 ноября 2015 года № 418-V «Об информатизации» в 
п. 55-3 ст. 1 определяет цифровой майнинг, как процесс 
проведения вычислительных операций с использовани-
ем компьютерных, энергетических мощностей согласно 
заданным алгоритмам шифрования и обработки данных, 
обеспечивающий подтверждение целостности блоков 
данных в объектах информатизации посредством блок-
чейна [5]. В Приложении № 1 к Декрету Президента Ре-
спублики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 майнинг 
определен, как отличная от создания собственных 
цифровых знаков (токенов) деятельность, направлен-
ная на обеспечение функционирования реестра блоков 
транзакций (блокчейна) посредством создания в таком 
реестре новых блоков с информацией о совершенных 
операциях. Лицо, осуществляющее майнинг, становит-
ся владельцем цифровых знаков (токенов), возникших 
(добытых) в результате его деятельности по майнингу, 
и может получать цифровые знаки (токены) в качестве 
вознаграждения за верификацию совершения операций 
в реестре блоков транзакций (блокчейне) [6].

То есть майнинг – это не просто способ создания 
новых монет, работающий на основе консенсуса proof-
of-work. Он необходим для того, чтобы обеспечить до-
стижение данного консенсуса и обеспечить признание 
определенных транзакций валидными, чтобы не позво-
лить кому-либо из участников блокчейн-сети потратить 
уже использованные в другой транзакции монеты. Лицо, 
осуществляющее майнинг становится владельцем сге-
нерированных монет и может получать дополнительное 
вознаграждение за верификацию совершения операций 
в блокчейне. То есть в таком случае майнинг – это дея-
тельность, направленная на систематическое получение 
прибыли. 

В Российской Федерации на сегодняшний день 
майнинг законодательно не урегулирован. И это несмо-
тря на то, что в пояснительной записке к проекту феде-
рального закона «О майнинге в Российской Федерации» 
от 20 мая т. г. говорится, что по экспертным оценкам, 
гражданами Российской Федерации открыто более  
12 миллионов криптовалютных кошельков, а объем 
средств на кошельках составляет порядка 10 трлн ру-
блей [7]. Кроме того, по оценкам ежемесячного абсолют-
ного показателя хэшрейта Кэмбриджский университет 
01.01.22 поставил Российскую Федерацию на 5 место  
в мире по объему «майнинговых» мощностей [3]. 

Де-факто, ситуация такова, что криптовалюты вы-
пускаются в России неограниченным кругом аноним-
ных субъектов, а учитывая высокие риски их противо-
правного использования, можно сказать, что подобное 
игнорирование законодателем происходящих процессов 
приводит к обострению оперативной обстановки в сфе-
ре обращения цифровых валют. 

 В связи с отсутствием регулирования «майнинга», 
его можно расценивать согласно ст. 2 ГК РФ [8] как само-
стоятельную деятельность, направленную на получение 
прибыли, то есть подобный бизнес, по сути, приравни-
вается к предпринимательству. Согласно действующему 
законодательству в России, можно заниматься любой 
прямо незапрещенной законом предпринимательской 
деятельностью при соблюдении необходимых требова-
ний. Соответственно, лицо, осуществляющее майнинг 
криптовалют должно быть зарегистрировано в качестве 
индивидуального предпринимателя или юридического 
лица по наиболее подходящему майнингу коду ОКВЭД: 
63.11 «Деятельность по обработке данных, предостав-
ление услуг по размещению информации и связанная с 
этим деятельность» или 63.11.1 «Деятельность по соз-
данию и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов»; либо выбрать статус самозанятого, если 
исходить из того, что криптовалюта – это имущество. 
В ряде случаев законодатель, пойдя по пути юридиче-
ской фикции, для целей конкретных федеральных за-
конов приравнивает криптовалюту к имуществу (ст. 3  
Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных путем, и финансированию терроризма» [9], 
ст. 2 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
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«О несостоятельности (банкротстве)» [10], ст. 68 Феде-
рального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» [11] и в ст. 8 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» [12]). Однако, по мнению Минфина 
России, в связи с отсутствием понятия майнинга в Рос-
сийской Федерации и неопределенностью правового 
статуса «майнеров» вопрос о государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных предпринимателей фи-
зических лиц, занимающихся майнингом, и применении 
ими системы налогообложения может быть рассмотрен 
только после принятия соответствующих законодатель-
ных актов по указанному вопросу [13]. Тем не менее, все 
изложенное позволяет утверждать, что майнинг крипто-
валют представляет собой популярный высокомаржи-
нальный вид предпринимательской деятельности. 

Например, в Республике Беларусь деятельность по 
майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осу-
ществляемая физическими лицами самостоятельно без 
привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) 
гражданско-правовым договорам, не является предпри-
нимательской деятельностью. Индивидуальным пред-
принимателям и юридическим лицам также не запре-
щено осуществлять деятельность по майнингу крипто-
валют, однако для этого они должны быть резидентами 
Парка высоких технологий [14]. 

Существует две возможные модели правового регу-
лирования майнинга в России. Первая, поддерживаемая 
Центральным банком Российской Федерации, который 
в своем докладе предположил, что оптимальным реше-
нием для России станет полный запрет деятельности, 
направленной на майнинг криптовалют, как это было 
сделано в Китае и Иране. Свою позицию Банк России 
обосновывает высоким потреблением электроэнергии, 
что непременно ставит под угрозу инфраструктурное 
энергетическое обеспечение, а также реализацию эколо-
гической повестки [15]. 

Вторая модель изложена в разработанном Мини-
стерством финансов Российской Федерации проек-
те Федерального закона № 127303-8 от 20 мая 2022 г.  
«О майнинге в Российской Федерации», направлен-
ным на урегулирование отношений, связанных с осо-
бенностями выпуска, генерацией цифровой валюты в 
Российской Федерации, в том числе с использованием 
майнинг-пулов [16]. Если деятельность по майнингу 
ведется в России или с использованием российской ин-
формационной инфраструктуры, то к ней применяется 
российское право. В рамках указанного законопроекта 
такая деятельность разрешается на территории Россий-
ской Федерации, облагается налогами и официально 
приравнивается к предпринимательской деятельности. 
Подобное решение позволит не только вывести майнинг 
из зоны «серой» экономики, но и повлияет на суще-
ственное пополнение бюджета за счет налогообложения 
нового вида предпринимательской деятельности и по-
может избежать излишней неурегулированной нагрузки 
на энергосистемы. 

В связи с отсутствием должных мер ответствен-
ности в Российском законодательстве в соотношении с 
высокой доходностью деятельности по майнингу крип-
товалют, появляется все большее число «подпольных» 
«майнеров», незаконно использующих электроэнергию 
в больших объемах, что приводит к увеличению нагруз-
ки на электросети, которое может стать причиной ава-
рий и пожаров. 

Так, Р. закупил оборудование для создания май-
нингового отеля. И вместо трансформаторной подстан-
ции незаконно установил более мощную подстанцию, 
за счет которой в обход прибора учета потребляемой 
электрической энергии обеспечил работу 350 энерго-
принимающих устройств для майнинга криптовалют. 
В результате чего осуществил незаконное безучетное 
потребление электрической энергии общим объемом  
1, 327 628 кВтч на сумму 5 706 875, 34 руб. Приговором 
Сыктывкарского городского суда Республики Коми [17] 
действия Р. были квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 165 
УК РФ [18]. 

Деятельность по майнингу криптовалют можно 
разделить на четыре различных сегмента:

 – собственный майнинг, когда «майнеры» исполь-
зуют и обслуживают собственное оборудование для по-
лучения прибыли;

 – удаленный хостинг, когда «майнеры» арендуют 
специально оборудованные в прохладных помещени-
ях дата-центры со стабильным энергоснабжением при 
максимальной мощности подключения со стороны ре-
сурсоснабжающей организации, достаточным уровнем 
безопасности и устойчивым высокоскоростным Интер-
нетом;

 – облачный майнинг, когда клиенты сдают в аренду 
вычислительные мощности для использования третьей 
стороной;

 – майнинговые-пулы, когда «майнеры» коллектив-
но используют свои вычислительные ресурсы для добы-
чи новых монет и делят вознаграждение между участни-
ками в соответствии с их вкладом. 

Учитывая, что для организации майнинга требуют-
ся определенные познания, появляются риски мошенни-
ческих действий в указанной сфере. Связано это может 
быть с распространением информации об оказании ус-
луг по настройке майнингового оборудования лицами, 
не обладающими специальными знаниями в указанной 
области, с целью хищения оборудования, с поставками 
поддельного оборудования для майнинга либо с отсут-
ствием намерений злоумышленников исполнять обяза-
тельства по приобретению такого оборудования с целью 
хищения полученных денежных средств. Так, Касса-
ционным определением Второго кассационного суда 
общей юрисдикции от 19 июля 2022 г. № 7У-6569/2022 
[77-2540/2022] М. был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  
УК РФ. По фактическим обстоятельствам дела, уста-
новленным в судебном заседании, М. получил у четы-
рех потерпевших денежные средства под предлогом 
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приобретения оборудования для «майнинга», одна-
ко, завладев деньгами, никаких действий для этого не 
предпринял, а полученные средства использовал для 
погашения личных долгов. На требования потерпев-
ших вернуть деньги не прореагировал, а начал избегать  
контактов [19]. 

Не редки случаи участия в так называемых «фаль-
шивых» пулах, когда владельцы серверов, распределя-
ющих задачу расчета подписи блока между всеми под-
ключенными участниками, оказываются мошенниками, 
которые не выплачивают сгенерированную криптовалю-
ту под предлогом хакерских атак или по иным заведомо 
ложным причинам. 

Самый популярный способ мошенничества, свя-
занный с майнингом криптовалюты – это фиктивный 
облачный майнинг. Злоумышленники получают круп-
ные суммы денег на приобретение оборудования для 
майнинга, но оборудование не приобретают и сам про-
цесс майнинга не осуществляют. Наиболее продуктивно 
такие схемы работают при создании подставных сайтов, 
копирующих настоящих поставщиков услуг. 

Кроме того, само оборудование имеет высокую 
стоимость, а потому часто становится предметом хи-
щений. Так, Л. совершил тайное хищение компьютер-
ного оборудования на майнинговой ферме при следу-
ющих обстоятельствах. В течение года Л. занимался 
обеспечением работы оборудования на майнинговой 
ферме своего знакомого Ф. на территории турбазы 
«Сказка», имел ключ от домика, где она располагалась 
и свободный доступ к его компьютеру с оборудовани-
ем в данном домике, откуда и похитил 50 видеокарт и 
1 комплектующую к видеокартам, причинив Ф. ущерб 
на сумму 1 млн 911 тыс. рублей. Приговором Семилук-
ского районного суда Воронежской области от 21 июня 
2022 г. по делу № 1-85/2022 Л. признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4  
ст. 158 УК РФ [20]. 

Наиболее часто используемым типом преступных 
посягательств, которые совершаются в целях генера-
ции (майнинга) криптовалюты является криптоджекинг, 
представляющий собой несанкционированное исполь-
зование вредоносного программного обеспечения для 
получения доступа к вычислительным мощностям за-
раженного средства вычислительной техники для май-
нинга криптовалют. Так, С., действуя из корыстной 
заинтересованности, скопировал с сайтов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на свой 
персональный компьютер вредоносную программу, 
предназначенную для генерации криптовалюты. После 
чего посредством запуска указанной компьютерной про-
граммы осуществил компьютерное воздействие на сер-
вер с IP-адресом N, принадлежащий ПАО, в результате 
чего С. получил логин и пароль, необходимые для до-
ступа к серверу, с использованием которых осуществил 
удаленный вход на сервер и скопировал со своего пер-
сонального компьютера на него вредоносную програм-
му, с целью использования компьютерных мощностей 

ПАО для майнинга криптовалюты, но не смог довести 
данные действия до конца в связи с пресечением про-
тивоправной деятельности сотрудниками ФСБ России. 
Солнечногорским городским судом Московской обла-
сти действия С. были квалифицированы по ч. 2 ст. 273 
УК РФ [21]. Учитывая высокие возможности по обна-
ружению такого несанкционированного использования 
устройств самими пользователями и высокие риски 
быть привлеченными к уголовной ответственности за 
подобные действия, злоумышленники перешли к более 
скрытым формам криптоджекинга путем использования 
безфайловых вредоносных программ, что затрудняет их 
обнаружение по сравнению с классическими програм-
мами на основе приложений. Согласимся с позицией  
С. Л. Нуделя и Д. А. Печегина, согласно которой вклю-
ченные в главу 28 УК РФ составы преступлений пред-
полагают, что соответствующий скрипт, использующий 
ресурс компьютера пользователя без его разрешения, 
должен быть установлен в систему компьютера, чего не 
происходит при скрытом майнинге, что является пробе-
лом действующего законодательства [22].

Анализ современной правоприменительной прак-
тики показывает, что преступные посягательства, кото-
рые совершаются в целях генерации (майнинга) крип-
товалюты, предусматривают посягательства, ответ-
ственность за которые предусмотрена всеми составами 
преступлений в рамках главы 28 УК РФ «Преступления 
в сфере компьютерной информации» [23].

Рост популярности майнинга криптовалют неиз-
бежно привел к сближению данного вида деятельно-
сти с преступностью. Во-первых, с помощью майнин-
га преступники могут осуществлять отмывание своих 
преступных доходов самостоятельно. Поскольку при 
организации работы майнинг-пулов (на данный момент 
для успешного майнинга требуется все большее коли-
чество электроэнергии и объединение в майнинг-пулы 
предоставляет для их участников гораздо больше шан-
сов успешного майнинга) не осуществляется KYC/AML 
проверка участников, то вероятность ввода в такой про-
цесс активов криминального происхождения весьма вы-
сока, а отслеживание их со стороны правоохранитель-
ных органов затруднено. Обычно, даже для регистрации 
в крупных майнинг-пулах, типа BTC.com или Poolin 
требуется только адрес электронной почты и номер те-
лефона. 

Кроме того, по аналогии с концепцией отказа от 
личного транспорта в пользу поставщиков услуг пере-
возок (MaaS), майнинг может использоваться, как услу-
га для конвертации доходов, полученных преступным 
путем (фиатных или криптовалют с прослеживаемой 
историей незаконного происхождения) в «чистые» мо-
неты. В такой схеме удаленный хостинг или облачные 
майнинговые сервисы получают оплату за майнинго-
вую деятельность без осуществления проверки проис-
хождения поступающих средств, взамен «майнеры» от-
правляют «клиентам» вновь сгенерированные монеты 
без истории транзакций. Риск использования «чистых» 
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только что сгенерированных криптовалют в преступ-
ных целях очень велик. С одной стороны появляется 
возможность реализовать все плюсы криптовалют, как 
цифровых активов, созданных на децентрализованной 
платформе блокчейн, с другой стороны новые «чи-
стые» активы не имеют за собой преступного следа и 
связать их затем с активами, добытыми преступным 
путем, практически невозможно. Так, Европейский 
парламент подтверждает, что майнинг может стать од-
ним из способов осуществления отмывания доходо, 
поскольку недавно добытые «монеты» являются чи-
стыми, а значит, если кто-то конвертирует их в фиат-
ную валюту или другие криптоактивы, они тоже будут  
чистыми [24]. 

Активный рост числа пользователей криптовалют 
в мире, а также преимущества их использования в пре-
ступной деятельности (отмывание доходов, полученных 
преступным путем, наркоторговля, финансирование 
терроризма, незаконная продажа оружия, нелегальный 
вывод средств за рубеж, хищения, вымогательство, 
коррупция [15]) позволяют утверждать, что подобная 
деятельность продолжает активно развиваться. В этой 
связи целесообразно разработать на законодательном 
уровне модель правового регулирования оборота крип-
товалют в России, включая деятельность по майнингу 
криптовалют. Поскольку отсутствие регулирования 
данной отрасли, равно как и установление запрета, не-
избежно приводит к увеличению доли теневой эконо-
мики, росту преступности и дестабилизации отрасли. 
Реализации четко выбранной стратегии позволит соз-
дать благоприятные предпосылки для успешной про-
филактики преступлений в сфере оборота криптовалют. 
На сегодняшний день правоохранительные органы в от-
сутствие законодательно установленной системы про-
слеживаемости крипто-финансовых потоков и инфор-
мации об идентифицированных держателях цифровых  
валют не могут эффективно реагировать на правонару-
шения и преступления, совершаемые с их использова-
нием [25]. 
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В конце прошлого века произошли кардинальные 
изменения в геополитической ситуации в мире, которые 
положили начало глобализационным процессам по все-
му земному шару. В первую очередь серьезные транс-
формации в политической, экономической и многих 
иных сферах состоялись в момент распада СССР, что, 
в сущности, означало разрушение биполярного мира и 
расширение влияния США. Со временем интеграция 
стала приобретать всеобъемлющий характер. 

Активно протекающие в обществе процессы транс-
национализации преступности тесно взаимосвязаны с 
усложнением структуры преступности, повышением 
уровня организации преступных групп. В современ-
ном мире можно говорить о выделении двух основных 
тенденций трансформации криминальных угроз – это 
транснационализация организованной преступности и 

повышение организованности транснациональной пре-
ступности. В ходе проведения Тринадцатого конгресса 
ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию (Доха, 12–15 апреля 2015 г.) на обсуждение 
выносились вопросы взаимосвязи изменений в крими-
нальном мире и глобализационных процессов. Безус-
ловно, появление скоростных видов связи (как мобиль-
ной, так и посредством Интернет-сети), возможности 
оперативного перемещения различных предметов и то-
варов, становление системы свободных международных 
поездок/перевозок в совокупности провоцируют разви-
тие криминальной деятельности, ее совершенствование 
в интеллектуальном и правовом смысле [5]. 

Распад Советского Союза следует воспринимать 
как масштабную геополитическую катастрофу, которая 
непосредственно повлекла за собой «кровавое круше-

© Пихов А. Х.-А., 2022
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ние» Югославии, распространение революционных 
настроений в Грузии и на Украине, вторжения в Афга-
нистан и Ирак, военную угрозу Ирану, Йемену, Сирии 
и иным странам. Распад СССР послужил катализато-
ром для революционной глобализации. Как следствие 
упомянутого выше процесса на сегодняшний день на-
блюдается раздробленность в международных отноше-
ниях среди ведущих государств, консолидация усилий 
которых представляется необходимой для разрешения 
вопросов противодействия транснациональной пре-
ступности, в частности, международному терроризму, 
торговле людьми и иным преступным деяниям такого 
рода [3].

Последующие процессы глобализации выступили 
фактором активизации, развития и становления вза-
имосвязей между национальной, транснациональной 
и международной преступностью; также данные про-
цессы послужили фактором понижения степени обще-
ственного контроля над криминальной составляющей 
социума [6, с. 121].

В современном мире глобализация только набирает 
обороты и открывает инновационные аспекты пробле-
матике транснациональной преступности, которая, без-
условно, влечет за собой усиление угроз социального, 
экономического, культурного и иного характера не толь-
ко в рамках конкретных государств, но и в целом для 
мирового сообщества.

Исследуя такое явление как глобализация и транс-
национализация преступности, необходимо обратиться 
к истокам, первопричинам процессов, протекающих 
в социальной, экономической, политической и многих 
других сферах жизнедеятельности человека. Для до-
стижения понимания внутренней структуры процессов 
глобализации в мире и повсеместной транснационали-
зации преступности следует детально изучить факто-
ры глобализации, которые обуславливают транснаци-
онализацию преступности и непосредственно влияют  
на нее [5].

К примеру, в политической сфере в связи с тоталь-
ной взаимной интеграцией произошло ослабление по-
литического контроля за общественными отношениями, 
некое размывание существовавших ранее границ дозво-
ленного (с моральной точки зрения) и, как следствие, 
ослабление контроля над транснациональной преступ-
ностью в том числе. В частности, на территории Евро-
пейского Союза сложилась практика некоего отстра-
нения, снятия с себя ответственности национальными 
органами власти и передача всей полноты ответствен-
ности на наднациональные (коммунитарные) органы 
управления, которые реализуют свою деятельность, 
основываясь на принципах верховенства идеи евроин-
теграции. Учитывая особенности правового режима Ев-
ропейского Союза, стоит отметить, что сам факт отсут-
ствия таможенных и иных ограничений внутри союза, 
особенно в зоне действия Шенгенского соглашения, во 
многом объясняет рост уровня транснациональных пре-
ступлений на данной территории, поскольку в существу-

ющей правовой реальности совершение преступных 
деяний исследуемого формата становится значительно  
проще.

К сожалению, говоря о политическом аспекте фак-
торов транснациональной преступности, можно смело 
утверждать: в последние годы получила развитие тен-
денция к понижению авторитета Организации Объеди-
ненных Наций и других международных организаций, 
функционирующих в сфере обеспечения безопасности. 
Данное явление отчасти можно назвать результатом тех 
направлений внешней политики, которые были избраны 
США и рядом государств-партнеров. К упомянутым на-
правлениям относятся, во-первых, расширение НАТО 
как с геополитической, так и с экономической точки 
зрения, во-вторых, распространение в отдельных госу-
дарствах оппозиционных настроений в обществе (в том 
числе и сепаратистских), в-третьих, стремление круп-
ных государств-флагманов к вмешательству во внутрен-
ние дела других стран [4, с. 218].

В конечном итоге, возникающая дестабилизация по-
литической, криминогенной ситуации в разных странах 
провоцирует рост преступной активности в отдельных 
регионах и в мире в целом, что в контексте пропаганды 
данные процессы трактуются как причины, обуславли-
вающие продолжение экспансии НАТО как исключи-
тельного объединения государств, которое способно от-
реагировать на агрессию отдельно взятых стран и пре-
сечь ее. Однако на сегодняшний день пропагандистские 
лозунги и многочисленные уловки перестали удивлять 
не только видных дипломатов, политиков, юристов, но и 
простых людей. Абсолютно очевидным в действитель-
ности является тот факт, что ситуация на Украине, кон-
фликты в Афганистане, Ираке, Сирии и других странах 
представляют собой ни что иное как конечный продукт 
политической конъюнктуры стран НАТО, однако реше-
ние проблем данного (довольно обширного) региона, в 
том числе и противодействие обосновавшимся там пре-
ступным организациям как внутригосударственным, так 
и транснациональным, не относится к приоритетам го-
сударств-членов НАТО. 

Разнообразные процессы, протекающие в эконо-
мике, служат толчком как для позитивных изменений в 
сфере финансов и экономической деятельности, так и 
для деструктивных преобразований, в частности, при-
водят к развитию транснациональной преступности со-
ответствующей направленности. Безусловно, экономика 
оказывает серьезное влияние на вопросы занятости на-
селения в каждом конкретном государстве. К примеру, в 
развитых странах Европы с притоком большого количе-
ства мигрантов обострился вопрос безработицы среди 
местного населения. Также существенные проблемы 
наблюдаются в сфере сельского хозяйства, отдельных 
отраслей промышленности, поскольку интеграционные 
процессы привели к тотальному объединению рынков и 
потере рентабельности некоторых производств на терри-
тории своей страны, при наличии возможности исполь-
зования аналогичных структур в сопредельных государ-
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ствах. Перечисленные нами выше основания становятся 
рычагом, толкающим простых граждан на участие в 
криминальной деятельности, в том числе и на работу в 
составе транснациональных преступных организаций. 
Также не стоит забывать, что профессиональные «пре-
ступники» – члены международных преступных групп 
террористической направленности мигрируют под ви-
дом беженцев в прогрессивные западные государства, 
где впоследствии создаются локальные преступные объ-
единения и осуществляется вербовка местного населе-
ния различных государств, их вовлечение в преступную 
деятельность.

Значительную роль в вопросах развития транснаци-
ональной преступности играют идеологические и пси-
хологические факторы. Исходя из прискорбного опыта 
наших коллег из Украины, можно говорить о том, что 
длительный период времени посредством внешнего воз-
действия и процессов влияния на мировоззрение людей 
внутри страны создавались предпосылки для становле-
ния нового отношения к русским – как нации и к Рос-
сии – как государству.

В современном мире крайне актуальной представ-
ляется проблематика разделения мирового сообщества 
на альянсы. Такого рода дифференциация стран по инте-
грационным объединениям влечет за собой столкнове-
ние национальных интересов государств и единой пози-
ции альянса, а также подавление интересов конкретной 
страны ради исполнения геополитического, экономиче-
ского, социального курса объединения. В частности, яр-
ким примером данной тенденции представляется поли-
тика санкций в отношении нашей страны, развившаяся 
на фоне кризиса на Украине. Особенно сильное влияние 
на вопросы международного взаимодействия оказало 
исключение Российской Федерации из перечня участ-
ников мероприятий, направленных на противодействие 
терроризму и иным проявлениям транснациональной 
преступности, что крайне пагубно воздействует на орга-
низацию сотрудничества между государствами.

Транснациональная преступность активно разви-
вается посредством информационно-телекоммуникаци-
онных сетей. Процессы распространения информации 
о возможности «трудовой занятости» в криминальной 
сфере, вербовки новых членов транснациональных пре-
ступных организаций реализуются в киберпространстве 
при использовании Интернет-сети, в том числе и сети 
«darknet».

Обращаясь к содержанию Доктрины информацион-
ной безопасности [1, ст. 7074], следует отметить: инфор-
мационные технологии в 21 веке получили настолько 
широкое распространение, что априори имеют транс-
национальный характер и представляют собой неотъем-
лемую часть всех сфер деятельности индивида, социу-
ма в целом и государства [7, с. 18–21]. Соответственно  
с каждым годом правоохранительными органами фик-
сируется все больший рост числа преступлений, совер-
шаемых при помощи информационно-телекоммуника-
ционных сетей. 

Касательно транснациональной преступности, в 
Концепции внешней политики Российской Федерации 
присутствует замечание о том, что данная категория, 
прежде всего, представляет собой не набор инноваци-
онных угроз общественному порядку и безопасности, а 
явление, которое в условиях современности имеет ма-
кроэкономическое измерение [2, с. 8]. Как следствие из 
вышесказанного, со временем происходит образование 
криминальных «центров силы», разнообразными спосо-
бами расширяющих сферы своего влияния и устанавли-
вающих связи с преступными организациями трансна-
циональной направленности.

Последние годы становится более заметным су-
щественное повышение интенсивности контактов на 
международном уровне во всех сферах общественной 
жизни, а также происходит активизация международной 
преступности и повсеместная транснационализация 
преступности. 
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Предупреждение преступлений и административных правонару-
шений органами внутренних дел. Под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебеде-
ва. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 639 с. Гриф УМЦ «Профессиональ-
ный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Раскрыты основные теоретические и практические положения ор-
га-низации и осуществления деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений и административных правонарушений. 

Показаны ее правовые, организационные и тактические основы, во-
просы предотвращения, профилактики и пресечения противоправных 
деяний, входящие в предупредительную компетенцию органов внутрен-
них дел. Определена полицейская специфика общей, индивидуальной и 
виктимологической профилактики правонарушений. 

Особое внимание уделено предупреждению полицией преступле-
ний и административных правонарушений несовершеннолетних; на-
сильственных преступлений против личности; правонарушений в сфере 
экономики; рецидивной, профессиональной и организованной преступ-
ности; террористической и экстремистской преступной деятельности; 
преступлений и правонарушений, связанных с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, с незаконным оборотом оружия, с ми-

грационными процессами; преступлений и правонарушений коррупционной направленности; дорожно-транс-
портных правонарушений и др. 

Дана оценка перспективам развития ведомственной системы предупреждения преступлений и администра-
тивных правонарушений, обоснованы стратегические направления предупредительной деятельности ОВД.

Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей образовательных учреждений МВД России, сту-
дентов, аспирантов и преподавателей юридических образовательных учреждений, практических работников 
правоохранительных органов.
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На момент начала Великой Отечественной во-
йны уже существовали первые попытки формирования 
партизанских отрядов, которые набирались из бывших 
участников гражданской войны. Над формированием 
данных движений задумывались еще в 20-е года, когда 
страна была ослаблена гражданской войной и требова-
лась защищенность и укрепление советской власти. В 
связи с агрессией со стороны капиталистических стран, 
подготовка граждан к ведению партизанского режима 
начала принимать массовые обороты.

Большой вклад в развитие партизанского движе-
ния на территории СССР внесли Ф. Дзержинский и 
М. Фрунзе, под руководством которых было издано не 
мало статей по обучению граждан партизанской войне. 

М. Фрунзе в своей статье «Единая военная доктрина 
и Красная Армия» [1], говорил о том, что государству 
необходимо уделять больше внимания данной сфере, 
так как она представляет большую силу для обороны 
страны. Подготовка партизан состояла не только из кра-
ткосрочных курсов. Тех, кто обладал определенными 
знаниями, являвшимися приоритетными для борьбы с 
захватчиками, после таких курсов могли отправить в се-
кретную школу, где их обучали специальным задачам, 
которые были направлены на нанесение максимального 
урона врагу на захваченной территории.

Основной боевой план по созданию и размещению 
партизанского движения против немецко-фашистских 
оккупационных войск был разработан в общей дирек-
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тиве Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «Партийным 
и советским организациям прифронтовых областей» от 
29 июня 1941 г. [2, c. 446–448]. Директива является ка-
тализатором в появлении партизанского движения, в ней 
указывается, что враг уже находится на государствен-
ной территории, захватил города и продвигается вглубь 
страны. Совнарком и ЦК ВКП(б) обязывает партийные, 
комсомольские, советские организации начать бороться 
с немецкими оккупантами, поэтому они требуют от вы-
шеупомянутых организаций выполнять определенные 
действия:

1) Отстаивать в беспощадной борьбе каждый метр 
земли, драться за каждый город и село, проявлять геро-
ическую смелость и инициативу в условиях боевых дей-
ствий. Мы считаем, что данный пункт является прообра-
зом приказа НКО от 28 июля 1942 г. № 227 «О мерах по 
укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии 
и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»  
[3, с. 780‒783]. По мнению законодателя, хватило и ди-
рективы, а в условиях 1942 года для контроля армии 
потребовался приказ НКО, который является своеобраз-
ным большим шагом к Победе.

2) Организация всесторонней помощи армии, по-
мощь в мобилизации, помощь раненым. Данный пункт 
является одним из основных в построении партизанских 
организаций в силу того, что помощь Красной Армии 
является основной задачей партизанского движения, на 
которую направлены все силы партизан.

3) Укрепление тыла Красной Армии, обеспечение 
усиленной работы предприятий, охрана заводов, борьба 
с дезорганизаторами. Данный пункт указывает на то, что 
в стране происходили паникерства и работа шпионов, 
законодатель призывает не верить слухам, так как это 
может привести к отступлениям и дезорганизации на-
селения, в случае этого можно ожидать большие потери, 
крах организованного отступления и вывозов заводов на 
территории, отстраненных от фронтов.

4) Уничтожение паровозов, провианта, а также го-
рючего. Сделано данное для того, чтобы у наступающих 
немецко-фашистских захватчиков не было естествен-
ного пополнения боеприпасов. Данной деятельностью 
активно занимались партизаны, среди их работ можно 
выделить: подрывы мостов, подрыв железнодорожных 
составов и путей, совершение различных диверсий в 
тылу у противника.

5) Создание в занятых районах врагом партизан-
ских отрядов. Это основной пункт, на который опира-
ется юридически партизанская деятельность. Кроме вы-
шеуказанной деятельности, также туда относится: под-
жог складов, атака на противника, порча телефонной и 
телеграфной связи, всем этим должны заниматься граж-
дане, примкнувшие к партизанским отрядам.

6) Немедленная передача паникеров и трусов, не 
взирая на их статус, в суд военного трибунала. Данная 
задача обусловлена тяжестью времени и обстоятельств. 
Государству нельзя было ошибаться, разводить пани-
керство. От каждого неверного шага могло погибнуть 

большое количество людей, как военнослужащих, так и 
гражданских.

Все пункты в совокупности обосновывают ясную 
картину зарождения партизанского движения на терри-
тории СССР. Она обусловлена отступлением Красной 
Армии со своих позиций и молниеносным планом за-
хвата СССР со стороны Германии, гражданам было не-
обходимо бороться в это время, как с внешним, так и 
внутренним врагом.

В директиве ничего не говорится об органе, кото-
рый бы руководил данным движением, естественно, что 
НКГБ являлся самым правильным для негласного руко-
водства, так как его сотрудники умело владели искус-
ством диверсий и подрывной деятельности врага.

Одним из важных событий в жизни партизанского 
движения и связью с НКВД был выпуск Приказа НКВД 
СССР № 00882 от 5 июля 1941 г. о создании Особой 
группы при наркоме внутренних дел СССР [4]. Со-
гласно данному приказу требовалось создать Особую 
группу НКВД для выполнения заданий особой важ-
ности. Данная группа находилась в подчинении непо-
средственно у комиссара внутренних дел. Основными 
задачами Особой группы являлось: проведение и не-
посредственная разработка разведывательно-диверси-
онных операций против гитлеровской Германии, а ров-
но и ее союзников; ведение партизанской, подпольной 
войны; руководство специальными радиограммами с 
немецкой разведкой, целью которой является дезин-
формация противника; создание нелегальных подполь-
ных структурных сетей на оккупированной территории  
врага.

Но также стоит сказать и о том, что сразу же после 
создания Особой группы началось формирование от-
дельной мотострелковой бригады, особого назначения 
НКВД СССР. Деятельность данной группы была свя-
зана с тем, что на нее возлагались особые обязанности 
по организации и борьбе с фашистскими захватчиками, 
которые вторглись на территорию Советского Союза. На 
данную группу возлагалось проведение диверсионной и 
разведывательной деятельности в тылу врага, вычисле-
ние и ликвидация вражеской агентуры, а также дивер-
сии на важных коммуникациях противника. Подразде-
ление должно было действовать отдельными группами, 
в небольшом количестве.

Стоит упомянуть также Постановление ЦК ВКП(б) 
«Об организации борьбы в тылу германских войск» от 
18 июля 1941 г. [5]. В данном обращении говорится о 
важности борьбы в тылу врага, главной задачей явля-
лось создание невыносимых условий для вражеских 
интервентов, требовалось не только дезорганизовать их 
армию, но также транспорт, систему связи и стараться 
срывать все планы, которые запланировали фашистские 
захватчики. Также партия обращает внимание на борьбу 
с дезертирством, особенно среди высшего руководства 
регионов, которые подверглись вражеской оккупации, в 
связи с чем требует провести следующие необходимые 
меры:
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1) Для организации и ведения подпольной войны 
необходимо привлечь партийных и комсомольских ра-
ботников. Данной необходимостью считаем то, что на 
первых порах войны было развито дезертирство и пани-
керство и только в верных режиму людях находили спа-
сение, так как они не стали бы разводить паникерство и 
дезертирство.

2) Организация подпольных ячеек на территори-
ях, которые могут попасть под контроль врага. Данная 
норма должна действовать наперед, чтобы при потере 
определенного субъекта на ней действовали уже сфор-
мированные подпольные ячейки, которые наносили бы 
врагу значимый урон.

3) Создание подпольными ячейками боевых и ди-
версионных дружин из числа тех, кто участвовал в граж-
данской войне, истребительных батальонах, а также со-
трудников НКВД и НКГБ. Обеспечение данных групп 
необходимым арсеналом. Необходимость данных субъ-
ектов была вызвана тем, что они обладали определенны-
ми знаниями и навыками ведения диверсионных и под-
польных работ и могли наиболее эффективно нарушать 
порядок врага и наносить им максимальный вред.

4) ЦК компартий требовалось уведомлять ЦК 
ВКП(б), а именно фамилии товарищей, которые были 
выделены для руководства партизанскими отрядами. 
Данная норма является контролирующей, она вызвана 
тем, что требовалось знать, кто управляет данным пар-
тизанским отрядом, как с ним связаться и другое.

5) Руководители партийных организаций субъек-
тов должны были руководить борьбой с немецкими во-
йсками в тылу и вдохновлять граждан своим личным 
примером.

Также стоит уделить внимание Постановлению 
ЦК ВЛКСМ от 3 сентября 1941 г «О мобилизации ком-
сомольцев на службу в войска особой группы НКВД 
СССР» [6]. Данное Постановление призывало на служ-
бу в особую группу. Это вызвано тем, что в особую груп-
пу требовались верные люди, которые смогли бы бить 
врага.

Одним из наиболее важных Приказов в исследуе-
мой сфере является Приказ НКВД СССР № 001151 от 25 
августа 1941 г. «Об организации 4-х отделов при НКВД-
УНКВД республик, краев и областей» [4]. Данный При-
каз регулировал преобразование оперативных групп 
местных органов безопасности, которые были призваны 
противостоять парашютным диверсантам и десантам 
в 4-е отделы НКВД-УНКВД прифронтовых республик 
СССР, которые были подчинены особой группе при 
НКВД СССР. На 4-е отделы возлагалось организация 
и руководство боевой деятельностью истребительных 
групп и батальонов. Также на них были возложены та-
кие задачи: организация связи с партизанскими отряда-
ми, которые находились в тылу противника, организа-
ция агентурного движения на территории, захваченной 
врагом, разведка тыла противника и мест переправы 
партизанских отрядов, изучение обстановки и настрое-
ний местного населения.

На наш взгляд данный Приказ является ключевым, 
так как с этого Приказа началось официально зарож-
даться руководство партизанскими отрядами со стороны 
НКВД, данные функции, возложенные на них, являлись 
непосредственно диверсионными и применялись для 
осложнения боевой обстановки врага и контроля насе-
ления, находящего в оккупации противника.

Подводя итог можно сделать следующие выводы.
1. Непосредственная подготовка к партизанскому 

движению велась еще до войны, в силу того что такую 
систему невозможно разработать в первые в дни войны, 
а равно и подготовить это все в столь сложное время. 
Со стороны законодателя нормативно-правовые акты, 
которые бы регулировали партизанское движение стали 
появляться в первые дни после войны. Так с помощью 
данных актов были организованы партизанские ячейки, 
которые занимались диверсиями во вражеском тылу, ус-
ложняя и запугивая врага, давая ему понять, что совет-
ский народ не сдается.

2. С началом войны началось появление актов, ко-
торые призывали в партизанские отряды комсомольцев 
и партийных работников, людей, которые были верны 
советскому режиму, не имели склонности к паникерству 
и дезертирству, так как для данной деятельности требо-
вались ответственные и храбрые люди. Началась орга-
низация отдельных подразделений, которые занимались 
диверсионными работами: подрыв мостов, поддержка 
отношений с населением, которое находилось во враже-
ской оккупации, борьба с врагом в тылу, разведка, захват 
пленных и получение любой информации, которая была 
важна для фронта.

3. В исследуемый период закрепилось руковод-
ство со стороны НКВД партизанским движением. На-
чалось зарождение четвертых отделов НКВД-УНКВД 
прифронтовых республик СССР, которые были подчи-
нены особой группе при НКВД СССР, которые были 
сформированы также с целью совершения диверсий и 
связи с находящимся на территории, захваченной про-
тивником. Данное событие является одним из основных 
в формировании партизанского движения, в этой сфере 
были выделены люди, которые непосредственно руко-
водили действиями партизанских отрядов, направляли 
их и формировали задачи для нанесения вреда врагу. 
Для государства данная деятельность была очень важна, 
так в Директивах отмечается важность верного кадро-
вого набора, а также их оснащение всем необходимым 
арсеналом, провиантом и обучением диверсионными  
знаниями.
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Если обратиться к философской доктрине, то в ка-
честве понятия «ценность» можно увидеть некую форму 
отношения людей к культурной составляющей социума, 
без осознания которой невозможно прогнозирование и 
построение счастливого будущего, а также текущая цен-
ностная ориентация вместе с реализацией исторической 
памяти народа [6, с. 1001].

Понятие «ценность» можно рассматривать в двух 
ракурсах, как предметную составляющую материаль-
ной культуры и как субъектную ценность. В первом 
случае ценность рассматривается как объект материаль-
ного мира, а во втором, как культурный гипотетический 
феномен, осуществляющий свое бытие в рамках обще-

ственного сознания. Именно в плоскости анализа субъ-
ектных ценностей в этой статье и пойдет речь. 

Исследуя дефиницию «общечеловеческие цен-
ности», необходимо отметить, что в нашей стране она 
получила должное концептуальное развитие с началом 
десоветизации российского общества. Сам указанный 
термин выступил в качестве антипода существовавшей 
классовой концепции и идеям марксизма, выражая де-
мократические, прогрессивные идеалы [3, с. 9]. В на-
стоящее же время, гуманистическая направленность 
исследуемой категории выступает тем индикатором, ко-
торый демонстрирует цивилизационный уровень разви-
тия общества и государства в рамках демократической 
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концепции выстраивания социальных связей и взаимо-
отношений в схеме личность-общество-государство.

В этой связи, соотносить общечеловеческие ценно-
сти с иными ценностями можно сквозь призму общече-
ловеческого блага, идея которого должна быть свободна 
от каких бы то ни было пристрастий, будь то религия, 
политика, национальные интересы. Общечеловеческие 
ценности выступая таковыми несут в себе динамиче-
ские характеристики прогресса человеческой цивилиза-
ции в плоскости их основополагающих ниторационных 
характеристик универсальной гуманистической катего-
рии. Тем не менее, ведя речь о ценности, как философ-
ской категории, мы не можем избежать анализа некото-
рых субъективных качеств, которые имеют место при ее 
правовом бытие, так как ценности как таковые всегда 
характеризуются определенной степенью антропоцен-
тричности. Так, общечеловеческими ценностями явля-
ются жизнь, свобода, счастье, при том что указанные по-
зиции выступают признанными мировым сообществом 
категориями, замыкающимися на определении роли че-
ловека в мире, культуре, цивилизации.

Важную роль в развитии категории «общечеловече-
ские ценности» сыграла естественно-правовая концеп-
ция. Именно эту прочную связь двух ключевых юриди-
ческих категорий мы хотим проанализировать, усматри-
вая в этом основную цель настоящей работы.

Анализируя категорию «общечеловеческие ценно-
сти», нельзя не отметить, что ее понимание окрашено 
в плюралистическую тональность, а концептуальный 
спектр ее осмысления доходит до нескольких десят-
ков позиций, среди которых фигурируют не только 
человеческое достоинство, но и профессиональная 
честь, а также бережное отношение к историко-куль-
турному наследию. В плоскости рассмотрения от-
ечественного понимания сущности ценностей можно 
увидеть достаточно интересную классификацию, ко-
торая градирует эту категорию через концептуальное 
трио – личных, профессиональных и государственных  
ценностей.

Такое достаточно широкое осмысление ценностей, 
по нашему мнению, не позволяет в полной мере уяснить 
их природу, так как общечеловеческие ценности не мо-
гут быть окрашены в корпоративные, субъективные или 
национальные тона, по причине их универсальной зна-
чимости для всей человеческой цивилизации. Вместе с 
тем, широкий подход к пониманию сущности общечело-
веческих ценностей идейно размывает эту, безусловно, 
точную и важную для юридической науки категорию, 
которая обладает значимостью не только общекультур-
ной, но и специально-юридической. Более выверенную 
в концептуальном аспекте позицию дает О. В. Марты-
шин видя в общечеловеческих ценностях ряд понятий, 
которые обладают универсальным для всех значением. 
Автор, в категорию общечеловеческих ценностей вклю-
чает справедливость, равенство, свободу и ряд иных 
значимых для нормальной жизнедеятельности социума 
понятий, таких как демократия, солидарность, безопас-

ность и пр. [8, с. 9]. Стоит отметить, что важнейшая 
триада, имеющая значение для всей правовой науки – 
свобода, равенство и справедливость выступили теми 
столпами, которые поддерживали и поддерживают весь 
буржуазно-демократический политический концепт от 
начала эпохи буржуазных революций, до настоящего 
времени [7, с. 6].

Рассматривая понятие «общечеловеческие цен-
ности» с философских позиций не трудно увидеть, что 
эта категория принимает оттенок ценностей абсолют-
ных, которые выступают синтезирующим элементом, 
объединяя человечество [2, с. 676]. Вместе с тем, со-
временная реальность в высшей степени актуализиру-
ет категорию общечеловеческих ценностей не столько 
через ее философское осмысление, сколько через при-
зму политики и права, а также конституционной док-
трины. В этой связи небезынтересен тезис Э. Фрома о 
том, что коллективный интерес постепенно подчиня-
ет себе интерес частный, а процесс бюрократизации 
общества нивелируют личность человека обезличивая 
и ценности, лишая их гуманистических характеристик  
[11, с. 150]. В этой связи, общечеловеческие ценности 
как правовой и политический феномен могут обеспе-
чить реализацию принципа социальной солидарности 
через имплементацию гуманистических идеалов в рам-
ках общего смыслового знаменателя указанной право-
вой категории. Так, первым шагом в этом направлении 
может стать такое иерархическое построение этой кате-
гории, которое позволит считать точкой правового и по-
литического отсчета человеческую личность и ее инте-
ресы, как главную общечеловеческую ценность. Именно 
подобную тенденцию демонстрирует Основной Закон  
страны (ст. 2), где именно человек, его права и свобо-
ды выступают высшей ценностью, а их гарантирование 
является первоочередной обязанностью публичной вла-
сти. Здесь можно пойти дальше, выдвинув гипотезу, что 
не просто человеческая личность является тем стерж-
нем общечеловеческих ценностей, но прежде всего 
жизнь индивида, а он сам ни в коем случае не может 
рассматриваться как средство достижение каких-либо  
целей.

Решить проблематику гуманистической детермина-
ции общечеловеческих ценностей пытались многие фи-
лософы. Так, Джон Мильтон отстаивал идею народного 
суверенитета, реализовать который возможно через об-
щественный договор, в котором будет отражена общая 
цель [9, с. 79]. В свою очередь Альтузий в концепции 
общественного договора видел возможность гаранти-
ровать социальную автономию в рамках общечеловече-
ских ценностей [5, с. 70]. Так или иначе, проблематика 
общечеловеческих ценностей замыкается на нескольких 
направлениях: свободе личности, равноправии, правах 
человека.

Анализируя свободу, как основной структурный 
элемент системы общечеловеческих ценностей, необхо-
димо сказать, что она выступает в качестве возможно-
сти личности действовать по своему усмотрению в сво-
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их интересах без какого-либо принуждения со стороны. 
Свободу можно связывать с субъективным правом чело-
века и наличествующей возможности диспозитивности 
его поведения. Подобный подход превалирует и в Кон-
ституции США и Французской Декларации 1793 года, 
где зафиксирован тезис о том, что человек рождается 
свободным и равным в правах. При этом, нормируется 
и обязанность человека не вредить своими действиями 
другим. В то же время, Конституция РФ гарантирует 
человеку свободу передвижения и целый спектр иных 
диспозитивных возможностей. Можно согласиться с 
Б. Н. Чичериным в том, что свобода выступает в образе 
реализации индивидуального начала потому что именно 
в ней выражается самостоятельность личности [10, с. 75].  
По сути, между свободой личности и субъективными 
правами человека можно провести прямую параллель. 

Ведя речь о равноправии, мы говорим прежде всего 
об идеалах справедливости. Не случайно лозунгом бур-
жуазных революций, борющихся с абсолютизмом и со-
словными привилегиями, выступила политическая три-
ада – свобода, равенство, братство. Постепенно, равен-
ство концептуально оформлялось в равноправие, то есть 
формальное равенство, так как равенство фактическое в 
природе невозможно. Именно равноправие можно счи-
тать одним из важнейших конституционных принципов. 
Так, ст. 19 Конституции РФ нормирует равенство прав 
и свобод человека, а также равенство перед законом и 
судом независимо от характеристик личности, таких как 
образование, пол, возраст, национальность и пр. В этой 
связи, равноправие выступает важнейшим структурным 
элементом обширной категории «общечеловеческие 
ценности».

Еще одной важнейшей дефиницией, структури-
рующей категорию общечеловеческих ценностей яв-
ляются права человека. Трудно возразить И. Канту, ко-
торый видит в правах человека категорию священную 
и абсолютную [4, с. 461]. Кроме того, что права чело-
века выступают ключевой идеей и движущей силой 
естественно-правовой концепции, они является еще и 
основанием различения позитивного и естественного 
права. Как лапидарно выразился Жан Боден «правом 
люди пользуются не зависимо от чьего то желания»  
[1, с. 160]. Сама концепция неотъемлемых прав чело-
века является ключевой во всех без исключения право-
порядках, идейно оформляя нормативную регуляцию, 
окрашивая ее в демократические тона. При этом нельзя 
забывать, что излишняя абсолютизация субъективных 
прав, а также намеренное игнорирование кластера лич-
ностных долженствований может повредить структуру 
социальных связей, нарушив социальную стабильность 
и создав угрозу общественной безопасности. Подобную 
ситуацию можно наблюдать в странах западных демо-
кратий, когда граждане не просто злоупотребляют свои-
ми субъективными правами, но и прямо нарушают пра-
вовые нормы под прикрытием правозащитных лозунгов.

В заключение статьи необходимо сделать ряд вы-
водов и обобщений. Права и свободы личности в аспек-

те институциональных связей с общечеловеческими 
ценностями концептуально подводят нас к идеи о том, 
что в рамках отечественного национального правопо-
рядка необходима национальная идея, которая будет 
доминировать в качестве ведущего принципа правово-
го регулирования. Такая ключевая идея должна быть 
сконцентрирована в рамках общечеловеческих ценно-
стей, которые были бы напрямую связаны с правами и 
свободами человека и гражданина, но не доходили бы 
до их абсолютизации и излишней акцентуации на субъ-
ективном праве, без учета интересов общества и госу-
дарства и реализации юридических обязанностей, как 
важнейшего структурного элемента правового статуса  
личности.
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Роль административного-правового регулирова-
ния на современном этапе развития общества и госу-
дарства трудно переоценить, поскольку отношения, 
возникающие и развивающиеся в социуме, требуют 
их упорядочивания, выработки и нормативного закре-
пления понятных всем участникам правил поведения. 
Вместе с тем видится вполне очевидным, что установ-
ление границ дозволенного и недозволенного для субъ-
ектов отношений, нормативное закрепление алгорит-
мов разрешения возникающих споров и противоречий, 
требует создания действенных механизмов охраны и 
защиты правомерных действий, применения необхо-
димых мер юридической ответственности к лицам их  
нарушающим.

Многообразие общественных отношений приве-
ло к созданию значительного числа институтов право-
охранительной направленности, ведущее место среди 
которых занимают органы внутренних дел. Реализация 
функций, возложенных на полицию, решение первосте-
пенных задач по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, защите консти-
туционных прав и свобод физических и юридических 
лиц требует решительных действий, эффективность ко-
торых обеспечивают меры административно-правового 
принуждения.

Подчеркнем, что развитие системы служебного за-
конодательства, регулирующего деятельность органов 
внутренних дел в новейшей истории нашей страны, все 
чаще происходит стремительно, но бессистемно, порож-
дая у правоприменителей закономерные вопросы реали-
зации большого числа как материальных, так и процес-
суальных норм, регламентирующих меры администра-
тивного принуждения и юридической ответственности. 
По справедливому замечанию А. И. Каплунова, про-
должающаяся административная реформа сопровожда-
ется многочисленными противоречиями, связанными 
с тем, что нормы одного нормативного правового акта 
зачастую противоречат предписаниям другого, а законо-
дательные положения часто неясны и неконкретны, за-
трудняя тем самым процесс правоприменения и право-
охраны [1, с. 4].

Нельзя не согласиться, что наличие отмеченной 
проблемы требует использования нового концептуаль-
ного подхода в деятельности органов внутренних дел 
при реализации властных полномочий на правоустано-
вительном и правоприменительном уровнях. В его ос-
нове должен лежать понятный и прозрачный механизм 
использования мер государственного принуждения, 
предусматривающий минимизацию вмешательства по-
лиции в регулирование отношений в сфере обществен-
ной безопасности, с одной стороны, и гарантирующий 
надежную защиту прав и законных интересов их участ-
ников, обеспечивающий верховенство закона в право-
применительной деятельности органов внутренних дел, 
с другой стороны.

В связи с этим согласимся с мнением А. А. Резнико-
вой, которая обоснованно подчеркивает возрастающую 

значимость правильного и обоснованного применения 
мер административно-правового принуждения, по-
скольку они сопряжены с ограничением прав и свобод 
человека и гражданина [2, с. 3], служат одним из наибо-
лее важных источников формирования общественного 
мнения, определяющих уровень поддержки и одобрения 
деятельности органов внутренних дел.

Система мер государственного принуждения, 
находящихся в распоряжении сотрудников право-
охранительных органов, достаточно широка и раз-
нообразна, предоставляя большой перечень средств 
управленческого воздействия, выбор которых опре-
деляется действиями правонарушителя, степенью их 
общественной опасности и характером причиняемого 
вреда. Базовым и наиболее часто применяемым эле-
ментом пресечения противоправных действий в де-
ятельности полиции является физическая сила, про-
белы правовой регламентации которой и предлагается  
рассмотреть.

Общий порядок реализации рассматриваемой 
меры государственного принуждения закреплен в ста-
тьях 18‒20 ФЗ «О полиции», которые определяют пра-
вовые основания и условия ее применения.

Первым вопросом, подлежащим дополнительной 
регламентации, следует признать правовой статус ста-
жера, проходящего испытания в период, предшеству-
ющий назначению на должность и присвоению специ-
ального звания сотрудника органов внутренних дел.  
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерально-
го закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ [3] во время 
испытания стажер выполняет обязанности и пользу-
ется правами по замещаемой должности. На период 
испытания стажер ограничен в полномочиях, связан-
ных с ношением и хранением огнестрельного оружия. 
Вместе с тем, законодательство не содержит прямо-
го запрета на возможность использования указанны-
ми лицами специальных средств и физической силы, 
ограничиваясь лишь отдельными косвенными упо-
минаниями этого, что является очевидным источни-
ком нормативных противоречий, которые выражаются  
в следующем:

 – во-первых, это находит свое отражение в недо-
пустимости привлечения стажера к участию в «опера-
тивных» мероприятиях, которые могут привести к воз-
никновению угрозы его жизни или здоровья, а равно 
нарушению, ущемлению прав, свобод и законных ин-
тересов граждан в силу профессиональной неподготов-
ленности будущего сотрудника к самостоятельному не-
сению службы. Дальнейшее развитие указанная норма 
находит в пункте 10 Порядка организации подготовки 
кадров для замещения должностей в органах внутрен-
них дел Российской Федерации [4], в соответствии с 
которым лица, впервые принятые на службу в органы 
внутренних дел, в целях приобретения ими необходи-
мых профессиональных знаний, умений, навыков и 
компетенции, необходимых для выполнения служеб-
ных обязанностей, в том числе в условиях, связанных 
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с применением физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия, до самостоятельного выпол-
нения служебных обязанностей проходят профессио-
нальное обучение по образовательным программам про-
фессиональной подготовки по должности служащего  
«Полицейский». 

 – во-вторых, в существующей судебной практи-
ке. Так, отказывая в удовлетворении апелляционной 
жалобы УМВД России по Омской области о неправо-
мерности восстановления на службе гражданина И., 
трудовой контракт с которым был расторгнут в связи с 
непрохождением испытания, суд указал, что поводом к 
увольнению ответчика послужили результаты служеб-
ной проверки по факту превышения им своих служеб-
ных полномочий, выразившихся в задержании и достав-
ления гр-на Ю. в отдел полиции, в результате которых 
к последнему была применена физическая сила и при-
чинены телесные повреждения. Изучив материалы дела, 
суд пришел к выводу о том, что, осуществляя указанные 
действия, И. руководствовался приказом, отданным в 
установленном порядке его непосредственным руково-
дителем. В условиях отсутствия в федеральном законода-
тельстве прямого запрета на применение стажером физи-
ческой силы действия И. были признаны правомерными, 
поскольку не выходили за рамки представленных ему  
полномочий [5].

Таким образом, на правоустановительном и право-
применительном уровне существует противоречие, 
подлежащее устранению путем внесения изменений 
в часть 3 статьи 24 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ и изложения его в следующей редакции  
«…. Стажеру в период испытания не разрешается ноше-
ние и хранение огнестрельного оружия, использование 
специальных средств и физической силы для выполне-
ния задач, возложенных на органы внутренних дел, до 
прохождения профессионального обучения по образова-
тельным программам профессиональной подготовки по 
должности служащего «Полицейский».

Второй проблемой, находящейся в области юри-
дической техники, следует признать понятийный ап-
парат, используемый в ФЗ «О полиции» в части право-
вой оценки последствий применения физической силы.  
В качестве таких категорий законодатель использует 
следующую терминологию:

Термин ранение встречается в пункте 4 части 1 ста-
тьи 13 как юридический факт, предоставляющий право 
сотрудникам полиции запрашивать и получать сведения 
из медицинский организаций о лицах, которые обра-
щались за соответствующим видом помощи; в части 2 
статьи 18 в контексте недопустимости принятия на во-
оружение специальных средств, огнестрельного оружия 
и боеприпасов к ним, применение которых приводит к 
причинению тяжелых травм; в частях 6 и 7 статьи 19, 
как юридический факт, определяющий порядок дей-
ствий сотрудников полиции в случае наступления рас-
сматриваемых последствий в результате применения 
физической силы.

Термин телесные повреждения используется в ана-
логичном ранению контексте в пункте 4 части 1 ста-
тьи 13 и пунктах 4 и 5 части 1 статьи 19.

Термин вред здоровью встречается в ФЗ «О поли-
ции» существенно чаще. В пункте 14 части 1 статьи 13 
он применяется для раскрытия правомочий сотрудников 
полиции в части доставления в специализированные 
учреждения лиц, которые своими действиями могут 
причинить вред собственному здоровью; в пунктах 25 
и 33 части 1 той же статьи как право использования 
технических средств, информационных систем, фото, 
видео-аудиоаппаратуры и других специальных средств, 
применение которых не причиняет вреда жизни и здо-
ровью граждан; в части 6 статьи 19 как обстоятельство, 
определяющее порядок действий сотрудников полиции 
в случае наступления рассматриваемых последствий 
в результате применения физической силы; в части 2 
статьи 23 понятие вред здоровью используется для рас-
крытия дефиниции «вооруженное сопротивление и во-
оруженное нападение», как результат конечного воздей-
ствия, используемого в противоправных целях оружия, 
а также иных предметов, механизмов и веществ.

Для определения целесообразности использования 
в федеральном законодательстве столь широкого поня-
тийного аппарата предлагается рассмотреть смысловое 
значение приведенных терминов, используемых в ФЗ 
«О полиции».

В соответствии с толковым словарем под редак-
цией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой под ранением 
понимается получение раны, то есть открытого по-
вреждения тканей человека, вызванного внешним воз-
действием или поражением [6, с. 656]. Схожее значе-
ние дает и Большой толковый словарь русского языка, 
включая в его смысловое содержание преимуществен-
но травмы, полученные в результате использования 
различных видов оружия: огнестрельного, холодного, 
а также взрывчатых веществ и взрывных устройств  
[7, с. 1085].

Те же источники под телесными повреждениями 
понимают наказания, физический вред, который был 
причинен телу человека [6, с. 792; 7, с. 1312].

В свою очередь, под вредом составители толковых 
словарей понимают ущерб, порчу, которые были при-
чинены здоровью человека, нарушение нормального 
состояния организма или его отдельных органов, фи-
зического и психического благополучия [6, с. 102, 227;  
7, с. 156, 361].

Таким образом, толкование терминов, использу-
емых законодателем в ФЗ «О полиции», как послед-
ствие применения сотрудниками полиции физической 
силы, позволяет констатировать их синонимичность и, 
в целом, единой смысловой контекст, который возмож-
но представить, как нанесение травмы неопределенной 
степени тяжести лицу, в отношении которого она при-
менялась.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: 
для чего использовать в конструкции схожих право-
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вых норм различный понятийный аппарат? Каким 
образом сотрудник полиции может и должен разгра-
ничивать ранение от телесного повреждения и вреда  
здоровью?

Ответ на первый вопрос видится нам в отсутствие 
единого и системного подхода в законодательном ре-
гулировании аппарата государственного принужде-
ния и подтверждается суждениями С. А. Старостина, 
который справедливо отмечает, что данная деятель-
ность зачастую сопровождается «абстрактными ги-
потезами по защите их авторами своих воззрений, что 
лишь создает впечатление уяснения проблемы и ни-
как не влияет ни на выработку единства по данному 
вопросу, ни на совершенствование законодательства  
об этом» [8].

Ответ на второй вопрос тесно связан и вытека-
ет из первого. Как нами отмечалось в ранее проведен-
ном исследовании особенностей конструкции норм, 
регламентирующих применение огнестрельного ору-
жия, правовая категория «вред здоровью» включает в 
себя причинение тяжкого, средней тяжести или легко-
го вреда здоровью пострадавшего [10]. Вместе с тем 
определение степени тяжести вреда, причиненного здо-
ровью человека, а равно отсутствие такового является 
исключительной прерогативой судебно-медицинского 
эксперта, который обладает соответствующим образо-
ванием и компетенциями в рассматриваемой области, 
на основании которых выносит соответствующее за-
ключение [9]. В связи с этим, использование термина 
«причинение вреда здоровью» для возложения на со-
трудника полиции обязанностей, предусмотренных ча-
стью 8 статьи 19 ФЗ «О полиции», видится не в пол-
ной мере допустимым и юридически обоснованным. 
Для устранения отмеченного противоречия целесоо-
бразно использовать в законодательстве, регламенти-
рующем вопросы практической реализации отдельных 
мер государственного принуждения (физической силы, 
специальных средств, огнестрельного оружия) едино-
образную терминологию, которая позволит исключить 
возможность их двоякого толкования, унифицирует 
и упростит правоприменительную практику, сделает  
ее более прозрачной и понятной для сотрудников 
правоохранительной сферы. В таком качестве пред-
лагается использовать понятие «телесное поврежде-
ние» как универсальную дефиницию, которая подраз-
умевает причинение правонарушителю физических 
страданий и травм (вне зависимости от тяжести вреда, 
причиненного здоровью либо отсутствия такового) 
в ходе реализации сотрудником органов внутренних 
дел своих властных полномочий. Более того, предла-
гаемая мера имеет свою практическую реализацию в 
законодательстве, регламентирующем служебную де-
ятельность сотрудников ФСИН России. Так, Закон РФ  
от 21 июля 1993 г. № 5473-1 [11] в качестве единствен-
ного термина, определяющего наступление негативных 
последствий, вызванных применением физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия, ис-

пользует именно понятие «телесное повреждение», что, 
по нашему мнению, определяет оптимальный вектор 
развития юридической техники в служебном законода-
тельстве.

Третьей проблемой правовой регламентации явля-
ется процедурный порядок действий, которые сотруд-
ник полиции должен выполнить в случае применения 
физической силы. В соответствии с частью 5 статьи 
19 о каждом факте причинения гражданину телесных 
повреждений в результате применения сотрудником 
полиции физической силы, требуется уведомлять его 
близкого родственника или иное лицо, предусмотрен-
ное законодательством. Подобная правовая конструкция 
вызывает закономерный вопрос: для чего уведомлять в 
течение суток родственника лица, в отношении которо-
го была применена физическая сила, если ограничение 
его конституционных прав носило непродолжительный 
период, не превышающий нескольких часов (напри-
мер, в случае доставления правонарушителя в отдел 
полиции для составления протокола по делу об адми-
нистративном правонарушении)? Вполне логичным 
видится выполнение данной административной проце-
дуры, когда срок ограничения свободы передвижения 
правонарушителя ограничивается на более длительный 
временной интервал (например, более 3 часов), либо 
характер причиненных телесных повреждений требу-
ет оказания ему квалифицированной медицинской по-
мощи, сопряженной с необходимостью стационарного  
лечения.

Кроме того, вызывает обоснованные вопросы тот 
факт, что часть 5 статьи 19 не содержит прямого ука-
зание на необходимость оповещения полицией близких 
родственников или близких лиц пострадавшего, если в 
результате применения физической силы или иных мер 
государственного принуждения ему были причинены 
травмы, повлекшие смерть.

В связи с этим, для устранения отмеченных право-
вых неопределенностей, предлагаем изложить часть 5 
статьи 19 в следующей редакции:

«В случае причинения гражданину телесных по-
вреждений в результате применения сотрудником поли-
ции физической силы, специальных средств или огне-
стрельного оружия, а также последующего задержания 
такого лица в порядке, установленном законодатель-
ством, или его доставления в учреждение здравоохра-
нения для оказания квалифицированной медицинской 
помощи, сопряженной с необходимостью стационар-
ного лечения, либо наступления его смерти полиция в 
возможно короткий срок, но не более 24 часов уведомля-
ет близкого родственника (родственника) или близкого 
лица гражданина».

Возвращаясь к вопросу сопоставления служеб-
ного законодательства, отметим, что нормативная 
основа применения физической силы сотрудниками 
ФСИН не предусматривает весьма спорной, в силу не-
корректного построения правовой нормы, обязанности 
уведомления близких или иных родственников осуж-
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денных, заключенных под стражу лиц, в отношении 
которых были применены рассматриваемые меры го-
сударственного принуждения. Оценка правомерности 
действий сотрудников, использовавших в отношении 
указанных лиц физическую силу, осуществляется пу-
тем их фиксации (при наличии такой возможности) 
переносным видеорегистратором или иными техниче-
скими средствами аудиовизуальными контроля с обя-
зательным направлением прокурору всех материалов  
происшествия.

Таким образом, анализ организационно-правовых 
основ применения сотрудниками полиции физической 
силы позволяет констатировать их несовершенство. Су-
ществующие законодательные пробелы требует устра-
нения, а отдельные положения конкретизации. В свою 
очередь, понятийный аппарат нуждается в унификации, 
использовании единой терминологии, общной для всей 
сферы правоохранительной деятельности.
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Согласно последним официальным данным Меж-
дународной организации по миграции по итогам 2021 г. 
число международных мигрантов достигло отметки в 
272 млн человек. По отношению к населению земного 
шара показатель мигрантов не превышает 3,5 %. Мно-
жество людей не мигрируют, пересекая границы – го-
раздо большее их количество мигрирует внутри стран 
(согласно оценкам в 2021 г. насчитывалось 740 млн вну-
тренних мигрантов). К 2022 г. большинство междуна-

родных мигрантов (около 74 %) находились в трудоспо-
собном возрасте (20–64 года). Представленные данные 
свидетельствуют о прямой зависимости состояния неле-
гальной миграции в мире от масштабных политических, 
социально-экономических, культурных трансформаций 
национального масштаба. 

Отрицательно на миграционные процессы влия-
ет и углубившаяся глобализация, затрагивающая бук-
вально все сферы повседневной жизни. В то же время 
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с наступлением XXI в. усилилась глобальная неопреде-
ленность, которая обусловлена слабостью и неоднород-
ностью региональных взаимосвязей. В условиях упроч-
нения выявленных негативных тенденций весьма по-
лезным и действенным может оказаться простой диалог 
между странами-участницами отдельных международ-
ных организаций, с помощью которого можно заняться 
поисками ответов на нерешенные вопросы малоэффек-
тивного предупреждения нелегальной миграции. Также 
следует напомнить, что нелегальное перемещение лю-
дей в международном формате может быть вызвано и 
другими значимыми событиями. В качестве примера – 
громкие конфликты, которые случились в Сирии, Йе-
мене, Конго, Южном Судане; политическая нестабиль-
ность в Венесуэле. 

Крайне отрицательным образом на миграционную 
ситуацию в мире влияют различные широкомасштабные 
изменения в окружающей среде, сопровождающиеся 
угрозами наступления экстремальных погодных явле-
ний и причинения негативных последствий человече-
ству. Данные явления наблюдаются и применительно 
к Российской Федерации, где пока разрабатываются и 
находятся в стадии  реализации решения, позволяющие 
стабилизировать ситуацию в сфере миграции.

Учитывая обозначенные тенденции, хотелось бы 
обратить внимание на проблемные аспекты функциони-
рования территориальных подразделений МВД России в 
области миграции. Для начала отметим, что Российским 
гражданством является устойчивая правовая связь Рос-
сии с физическим лицом, которая выражается в сово-
купности взаимных прав и обязанностей. Права гражда-
нина – это особый вид прав, который включает базовые 
неотчуждаемые и естественные права, обеспечивающие 
достойное существование индивида, позволяющие ему 
ощущать себя свободным. Институт гражданства бази-
руется на соответствующих принципах. Так, нормы, ре-
гулирующие гражданство, не позволяют ограничивать 
права и свободы граждан по национальным, социаль-
ным, религиозным или иным признакам. Кроме того, ор-
ганы государственной власти не вправе безосновательно 
лишать лиц гражданства, ограничивать их в правах. 

В юридической доктрине гражданство принято рас-
сматривать как определенное право, которое представля-
ет фундамент формирования определенных отношений 
между государством и каждой конкретной личностью. 
Е. Е. Никитина поясняет, что институт гражданства не 
только пребывает в тесной взаимосвязи с конституцион-
ным статусом отдельных субъектов, но и вполне спосо-
бен исполнять другие функции [2, с. 31]. На наш взгляд, 
с помощью института гражданства можно добиться 
укрепления государственного суверенитета, сплотить 
гражданское общество и обеспечить его стабильность, 
установить баланс интересов между интересами лич-
ности и государства, а также повысить гарантии защи-
ты прав и свобод каждого человека, независимо от его 
гражданства и фактической принадлежности к той или 
иной стране. Дополнительно Л. В. Андриченко уточ-

няет, что институт гражданства занимает важное место 
в миграционном процессе. В частности, государство 
вправе регулировать отношения из гражданства путем 
упрощения возможностей для иностранцев, которые хо-
тят стать частью населения страны, либо наоборот – пу-
тем установления более жестких ограничений [1, с. 5].

Юридические основы гражданства и правового 
положения иностранцев  заложены Конституцией Рос-
сии – нормативным правовым актом высшей юриди-
ческой силы. Вопросы, касающиеся непосредственно 
трудоустройства, социального обеспечения, выплаты 
пенсий и получения пособий, регулируются федераль-
ными законами. Кроме того, на законодательном уровне 
принимаются различные подзаконные правовые акты, 
которые направлены на исполнение и реализацию по-
ложений, содержащихся в правовых актах федерального 
уровня. В отношении мигрантов, трудящихся в грани-
цах России, действует также ряд дополнительных кон-
ституционных гарантий. Так, ч. 2 ст. 27 Конституции РФ 
закрепляет за иностранцами право на свободный выезд 
и въезд за пределы России, а также гарантирует гражда-
нам защиту за пределами России (ст. 61). 

Однако достаточно часто происходит нарушение 
прав, как и граждан, так иммигрантов, ввиду того, что 
они недостаточно осведомлены о своих правах и свобо-
дах в России. Иностранные лица наделены по общему 
правилу теми же правами, что и российские граждане, 
что позволяет им беспрепятственно работать на терри-
тории России и претендовать на достойное социальное 
обеспечение. Однако существуют и специальные огра-
ничения для иностранцев, которые не позволяют им 
быть занятыми на государственной службе, в правоох-
ранительных органах, запрещают быть патентными по-
веренными, заниматься частной и охранной деятельно-
стью. В настоящее время добиться полноценной защи-
ты прав и интересов российских граждан и мигрантов в 
России можно путем:

а) организации служб социальной помощи мигран-
там и предоставления им необходимой информации;

б) принятия необходимых мер против необосно-
ванной пропаганды и распространения недостоверной 
информации;

в) утверждения мероприятий, которые облегчат  
процесс миграции;

г) организации медицинских служб, умеющих ока-
зать своевременную помощь мигрантам;

д) упрощения процесса пребывания мигрантов в 
России, например, требуется организовать и улучшить 
порядок перевода денежных средств мигрантами из Рос-
сии в другие страны.

На сегодняшний день мигранты постоянно сталки-
ваются с проблемами при пребывании в России, начиная 
от элементарной адаптации и заканчивая возможностью 
получения надлежащей медицинской помощи. В сово-
купности, существующие проблемы приводят не только 
к нарушению социально-трудовых прав граждан, но и 
подрывают их конституционно-правовой статус. 
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В большинстве, российский законодатель привык 
решать проблемы правового обеспечения мигрантов 
точечно, а не комплексно, что не позволяет улучшить 
процесс пребывания в России. Интересным является и 
тот факт, что отечественные работодатели, желая избе-
жать любой ответственности, видят удобным и выгод-
ным принятие на работу мигрантов. При этом уже стало 
правилом не оформлять официально документы об их 
трудоустройстве. Подобный подход способен стать при-
чиной пренебрежения правами мигрантов. Судебной 
практике известно немного примеров, когда работники-
мигранты обращались в суды с целью восстановления 
своих нарушенных прав, даже, несмотря на отсутствие 
трудового договора. 

Отсутствие официальных документов о трудоу-
стройстве мигрантов, тем не менее, позволяет работо-
дателю пренебрегать своими обязанностями. Например, 
по общему правилу, работодатель обязан обеспечить 
безопасные условия труда для всех без исключения ра-
ботников, включая мигрантов. Однако отсутствие до-
кументов о подтверждении трудовых отношений между 
лицами позволяет работодателю сознательно не испол-
нять свои обязанности перед работником. В итоге, по-
лученный вред, травмы в рамках выполнения трудовой 
функции лишают мигранта на полноценное социальное 
обеспечение и защиту. 

Проблему неофициального трудоустройства ми-
грантов следует решать в государственном масштабе. 
Например, можно попытаться сделать выгодным офици-
альный прием на работу иностранных граждан, путем 
предоставления отечественным работодателям различ-
ных льгот, пособий. Как правило, проводятся мероприя-
тия по улучшению условий труда, для этого выделяются 
в установленном порядке средства и необходимые ма-
териалы, которые имеют целевое назначение. В опре-
деленных отраслях создаются соответствующие фонды 
охраны труда, которые призваны оказывать содействие 
реализации права на безопасные условия труда. 

На сегодняшний день безопасность труда нужда-
ется в соответствующей поддержке и финансировании, 
которое в основном ложится на плечи работодателей. 
Полагаем, что для государства целесообразно внедрить 
систему оплаты труда относительно выполненных задач 
и поставленных целей и, соответственно, в рамках реа-
лизации права на безопасные условия труда. Для этого 
необходимо провести ряд следующих изменений и ме-
роприятий:

 – предоставить большие границы самостоятельно-
сти и финансовой независимости некоторым работода-
телям, в частности, тем, которые активно принимают на 
работу несовершеннолетних лиц и всячески содейству-
ют их трудоустройству;

 – разработка и укрепление конкурсных мероприя-
тий и тендеров;

 – проведение системы статистического опроса не-
зависимого уровня с учетом международного передово-
го опыта;

 – создать методику наблюдения за уровнем потерь 
и наметить пути их реформирования.

Кроме того, в настоящее время весьма усложнена 
проблема медицинского обеспечения мигрантов. Напри-
мер, получение разрешения на временное проживание 
еще не гарантирует обязательное медицинское страхо-
вание мигранта. Получение полиса допускается на опре-
деленное время, которое напрямую зависит от офици-
альной постановки на учет, однако, при этом не берется 
во внимание, что в процессе оформления документов, 
который подчас занимает достаточно много времени  
(от двух до шести месяцев), мигрант вынужден абсо-
лютно все предоставленные ему медицинские услуги 
оплачивать самостоятельно. Если же пребывание ми-
гранты в стране недокументированно, то велика вероят-
ность, что доступ к бесплатной медицинской помощи 
будет ограничен. 

Конституционно-правовые гарантии прав и инте-
ресов российских граждан имеют особое значение для 
современного общества и государства. Они тесным об-
разом связаны с происходящими в Российской Федера-
ции событиями и преобразованиями. Многие из гаран-
тий прав закреплены в действующем законодательстве, 
однако, на сегодняшний день они стали формальностью, 
так как часть из них устарела, а другая часть не нахо-
дит должного механизма для реализации на практике. 
В частности, отдельные положения законодательства 
носят лишь теоретический характер и не нашли приме-
нения на практике, например, ч. 2 ст. 15 Конституции 
России, в которой сказано что, все должны соблюдать 
Конституцию и законы.

На сегодняшний день в действующее законодатель-
ство требуется внести некоторые изменения и дополне-
ния, которые позволят улучшить правовое положение 
российских граждан и мигрантов:

 – требуется разработка и принятие Концепции и 
Стратегии совершенствования правового статуса ми-
грантов в России. В данных нормативных документах 
должны быть отражены нормы о миграционном кон-
троле и предварительной проверке иностранных граж-
дан. Это позволит уменьшить поток нелегальных ми-
грантов, которые стремятся попасть в России, и право-
вое положение которых государство не в состоянии  
установить;

 – в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» должны быть внесены 
нормы о правах и обязанностях иностранных граждан. 
В частности, это должны быть имущественные и не-
имущественные права, интересы, свободы, обязанности 
иностранцев;

 – необходимо включить в ст. 35 Федерального за-
кона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» нормы, которые позволят 
мигрантам использовать в целях защиты своих нару-
шенных прав и интересов все незапрещенные зако-
ном способы, в том числе – обращение в российские  
суды.
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Аннотация. В процессе анализа правоприменительной практики в сфере профилактики и производства по де-
лам об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несо-
вершеннолетних, определяются проблемы, препятствующие осуществлению данной деятельности, к которым от-
носятся: проблема обследования жилищных условий неблагополучных семей, где содержится и воспитывается не-
совершеннолетий, а также составления соответствующего акта; отсутствие конкретизированного перечня действий, 
относящихся к ненадлежащему исполнению обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних; не-
эффективность административного наказания, предусмотренного в санкции ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, и предлагаются 
пути их решения. Также устанавливаются основные субъекты системы профилактики безнадзорности, беспризорно-
сти, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, которые взаимодействуют при осущест-
влении своей деятельности.
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Abstract. In the process of analyzing law enforcement practice in the field of prevention and proceedings in cases 
of administrative offenses for failure to fulfill obligations for the upbringing and maintenance of minors, the problems are 
identified that impede the implementation of this activity, which include: the problem of surveying the housing conditions 
of dysfunctional families where minors are kept and brought up , as well as drawing up the relevant act; the absence of a 
specific list of actions related to the improper performance of duties for the maintenance and upbringing of minors; the 
ineffectiveness of the administrative punishment provided for in the sanctions h. 1 Article. 5.35 of the Code of Administrative 
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of neglect, homelessness, offenses and antisocial actions of minors who interact in the implementation of their activities are 
also established.
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Ключевыми субъектами системы профилактики 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних яв-
ляются Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (далее ‒ КДНиЗП) и подразделения по 
делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
(далее ‒ ПДН), взаимодействующие друг с другом.  
В юрисдикцию данных органов входит также и произ-
водство по делам об административных правонаруше-
ниях, связанных с ненадлежащим исполнением обязан-
ностей родителей и иных законных представителей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, при 
осуществлении которого сотрудники ПДН проводят 
предварительную проверку по сообщениям и заявле-
ниям, собирают доказательственную базу и возбужда-
ют производство по делу путем составления процессу-
альных документов (протокола об административном 
правонарушении) [4], а участники КДНиЗП рассматри-
вают данные дела и выносят коллегиальное решение 
[2]. Изучая правоприменительную практику, следует 
отметить, что при осуществлении профилактической 
работы с неблагополучными семьями или несовершен-
нолетними, обладающих признаками девиантного пове-
дения, а также при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
существуют определенные пробелы, которые требуют  
разрешения.

При сборе доказательственной базы одним из не-
обходимых документов является акт обследования жи-
лищно-бытовых условий, который свидетельствует об 
условиях проживания, образе жизни и содержании ре-
бенка в семье, родители (иные представители) которой 
подозреваются в совершении административного право-
нарушения по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Однако, при посе-
щении «недобросовестных» родителей (иных законных 
представителей) по месту жительства и обследовании 
условий проживания появляются трудности осущест-
вления такой процедуры, так как родители, в большин-
стве случаев, препятствуют обследованию (могут не от-
крыть дверь либо запретить вхождение в данную квар-
тиру). Сотрудники ПДН относятся к полиции и должны 
при осуществлении своей деятельности руководство-
ваться Федеральным законом от 07 февраля 2011 года  
№ 3-ФЗ «О полиции» (далее ‒ ФЗ № 3). Ст. 15 выше-
названного закона предусматривает, что сотрудники 
полиции имеют право беспрепятственно осуществить 
вхождение в данную квартиру в случаях спасения граж-
дан или их имущества, для задержания граждан, совер-

шивших преступление, для пресечения преступления, 
а также для установления обстоятельств несчастного 
случая. Также ч. 2 ст. 15 ФЗ № 3 ограничивает право 
сотрудников на проникновение в жилое помещение без 
согласия проживающих там лиц или собственников та-
кого помещения [3]. Получается, обследование жилищ-
ных условий для сбора материала по административно-
му правонарушению по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ не будет 
являться основанием беспрепятственного вхождения, 
если родители не дают своего согласия, т. е. составить 
один из важных документов доказательственной базы 
по рассматриваемому составу не представится возмож-
ным и определить, в каких условиях проживает ребенок, 
невозможно. Данная ситуация не регламентирована ни 
одним нормативным правовым актом, регулирующим 
деятельность сотрудников ПДН. По нашему мнению, 
для урегулирования данной ситуации, в нормативные 
правовые акты целесообразно внести положение, ре-
гламентирующее право сотрудников ПДН и порядок об-
следования места проживания семьи, родители которой 
подозреваются в совершении административного право-
нарушения за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, 
при этом выработав процедуру получения соответству-
ющего документа, разрешающего производить данные 
действия, не нарушая при этом конституционные права 
и свободы граждан (ст. 23, 25 Конституции РФ) [1], либо 
закрепить обязанность родителей не препятствовать 
осуществлению предварительной проверки сотрудни-
ков ПДН по заявлением и сообщениям об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

При проведении предварительной проверки о вы-
явлении возможных признаков состава администра-
тивного правонарушения по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в 
большинстве случаев, при определении объективной 
стороны данного правонарушения сотрудники ПДН и 
участники КДНиЗП исходят из субъективного мнения 
о том, какие конкретные действия (бездействия) ро-
дителей и иных законных представителей относятся к 
ненадлежащему исполнению обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних. Ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ делает ссылку на нормы семейного законода-
тельства, в которых содержатся основные обязанности 
родителей и иных законных представителей. Однако, 
данные положения имеют общий, а не конкретизиро-
ванный характер, препятствуя правильно определить, 
какие конкретные действия (бездействия) относятся 
к неисполнению родительских обязанностей. Изучая 
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и анализируя методические рекомендации по рассмо-
трению дел об административных правонарушениях и 
материалов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, необходимо от-
метить, что положения данных рекомендаций также не 
включают в себя примерный перечень действий или без-
действий, относящихся к ненадлежащему исполнению 
родительских обязанностей. В практической деятель-
ности, выделяются расхождения мнений между органа-
ми системы профилактики и контрольно-надзорными 
органами. Например, при проведении предварительной 
проверки и сборе доказательственной базы, сотрудник 
ПДН считает, что выявленные им действия (бездей-
ствия) родителей (иных законных представителей) яв-
ляются неисполнением обязанностей, а при проверке 
данных материалов, например, прокурором или комис-
сией, данные органы говорят об отсутствии признаков 
состава правонарушения, так как, по их мнению, данные 
действия не являются административным правонаруше-
нием. По нашему мнению, при сборе материалов дела 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ и его дальнейшем рассмотрении, необходи-
мо закрепить конкретизированный перечень действий 
(бездействий) родителей (иных законных представи-
телей), которые относятся к ненадлежащему исполне-
нию обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних, если не на законодательном уровне, 
то в методических рекомендациях. Такое закрепление 
усовершенствует деятельность сотрудников ПДН при 
сборе материалов, а также устранит разногласия меж-
ду органами, участвующими в производстве и защите 
прав и законных интересов граждан от противоправных  
действий.

Необходимо обратить внимание на случаи, когда 
при рассмотрении дела об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, собранные матери-
алы возвращаются на доработку в связи с отсутствием 
документов, свидетельствующих о факте неисполнения 
родителями (иными законными представителями) обя-
занностей по обучению несовершеннолетнего, копий 
документов, удостоверяющих личность либо докумен-
та, подтверждающего происхождение ребенка от кон-
кретного родителя. Данный факт проявляется при сборе 
материалов дела у неопытных сотрудников ПДН, кото-
рые могут не учитывать данные документы необходи-
мыми по делу. Однако, при проверке материалов перед 
стадией рассмотрения, компетентные органы возвраща-
ют их на доработку. В данном случае, необходимо опять 
обратиться к методическим рекомендациям о порядке 
рассмотрения дел об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, в которых указаны следу-
ющие необходимые документы для производства: объ-
яснение от родителей и иных законных представителей; 
объяснение подростка; объяснения от соседей, классно-
го руководителя; акт обследования жилищно-бытовых 
условий; характеристика с места учебы на несовершен-
нолетнего, ходатайство о привлечении родителей несо-
вершеннолетнего к административной ответственности; 

рапорт сотрудника ПДН [5]. По нашему мнению, в ме-
тодические рекомендации необходимо внести поправку 
и включить документы, удостоверяющие личность либо 
доказывающих принадлежность ребенка к родителям 
для предотвращения случаев отправки материалов дела 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ на доработку.

При сборе материалов по делу об административ-
ном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ сотруд-
никам ПДН необходимо обращать внимание на процесс 
взятия объяснений с родителей по факту совершения 
ими вышеуказанного правонарушения для включения 
объяснения в доказательственную базу, а также для 
объективного рассмотрения дела. В содержании само-
го объяснения должна отражаться следующая инфор-
мация: сведения о сложившихся взаимоотношениях в 
семье, членах семьи, которые принимают участие в вос-
питании ребенка; о том, владеют ли они информацией о 
лицах, с которыми их ребенок общается; об успеваемо-
сти ребенка; о том, как часто родители проводят время с 
ребенком и характере их общих занятий.

Также необходимо отметить, что в некоторых слу-
чаях, в материалах дела отсутствуют объяснения несо-
вершеннолетних. Однако, такие объяснения могут слу-
жить дополнительной информацией о взаимоотношени-
ях в семье, об условиях содержания ребенка, о времени 
препровождении родителей с ребенком; о вопросах, 
которые обсуждаются с родителями. Данная информа-
ция может помочь установить причинно-следственную 
связь между действиями (бездействиями) родителей и 
поведением ребенка.

Деятельность КДНиЗП регламентируется Феде-
ральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ и По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
06 ноября 2013 года № 995, несущими декларативный 
характер, не раскрывающими подробно работу данных 
органов. Нет ни одного законодательного акта, опреде-
ляющего конкретный порядок осуществления деятель-
ности комиссий. Кроме рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с поло-
жениями КоАП РФ, деятельность КДНиЗП направлена 
на решение задач по постановке несовершеннолетних 
и их родителей на учет, профилактике правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
исключению несовершеннолетних из образовательных 
учреждений и другое. Поэтому, для улучшения эффек-
тивности деятельности КДНиЗП и предотвращения 
различных нарушений со стороны комиссий необхо-
димо закрепить на законодательном уровне норматив-
ный правовой акт, закрепляющий не общие направ-
ления их деятельности, а инструкцию по осущест-
влению их деятельности в более конкретизированном  
порядке.

Необходимо отметить, что на заседаниях КДНиЗП 
не всегда присутствует прокурор. В соответствии с ч. 2 
ст. 25.11 КоАП РФ при рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении, совершенного несовер-
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шеннолетним, компетентные органы обязаны оповещать 
прокурора о месте и времени проведения заседания.  
По нашему мнению, когда речь касается несовершен-
нолетних, их прав и законных интересов, в том числе 
при рассмотрении дел об административных право-
нарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, присутствие 
прокурора является обязательным. Также необходи-
мо подчеркнуть, что у большинства участников ко-
миссии при осуществлении юрисдикционных полно-
мочий отсутствует юридическое образование, по-
этому их деятельность необходимо контролировать 
компетентными на то органами и должностными лицами,  
т. е. прокурором.

Требуют внимания и санкции ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ. За ненадлежащее исполнение родителей или иных 
законных представителей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних санкция статьи предусматрива-
ет административное наказание в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей. При выборе наказания учитыва-
ются отягчающие или смягчающие обстоятельства. В 
большинстве случаев, данные родители продолжа-
ют ненадлежащим образом исполнять свои обязан-
ности, и такая мера наказаний для них является несе-
рьезной. Поэтому для эффективности применения ч. 1  
ст. 5.35 КоАП РФ целесообразным является пересмотреть 
иной вид наказания для данного административного  
правонарушения.

Сформулированные в работе проблемы, целе-
сообразно подкрепить практическим примером. Так, 
прокурором Кузьминской межрайонной прокуратуры  
г. Москвы был вынесен протест от 22 июля 2019 года 
на постановление КДНиЗП Рязанского района ЮВАО 
г. Москвы № 55-2019 от 16 июля 2019 года о привле-
чении к административной ответственности и назначе-
нии административного наказания. Из протеста следу-
ет, что Кузьминской районной прокуратурой г. Москвы 
были изучены материалы дела и постановление о на-
значении административного наказания по результа-
там рассмотрения дела об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении С., 
которая в период с 26.06.2019 года по 29.06.2019 года 
злоупотребляла спиртными напитками в присутствии 
дочери, воспитанием ребенка не занималась, не гото-
вила, не убиралась, тем самым ненадлежащим образом 
выполняла свои родительские обязанности в отношении 
своей несовершеннолетней дочери М. В соответствии 
с постановлением КДНиЗП Рязанского района ЮВАО 
г. Москвы, С. привлекли к ответственности по ч. 1  
ст. 5.35 КоАП РФ в виде административного штрафа в 
размере пятисот рублей. Однако, Прокурор Кузьминской 
межрайонной прокуратуры по г. Москве, посчитал, что 
процессуальные действия ПДН и КДНиЗП в отношении 
С. были неправомерными, так как в материалах дела от-
сутствовали, по его мнению, необходимые документы в 
качестве доказательства виновности С.: протокол освиде-
тельствования С. на состояние алкогольного опьянения, 

акт обследования жилищно-бытовых условий несовер-
шеннолетней М., объяснение несовершеннолетней М.,  
характеристика с места учебы несовершеннолетней М., 
что не позволило всестороннее, полно и объективно 
рассмотреть дело. В соответствии с решением Кузьмин-
ского районного суда г. Москвы от 31 августа 2019 года, 
протест прокурора не был удовлетворён. По мнению 
Кузьминского районного суда, постановление КДНиЗП 
о привлечении С. к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ было вынесено право-
мерно [6]. Исходя из данного примера, можно отметить  
следующее:

Во-первых, отсутствие акта жилищных условий 
свидетельствует, в первую очередь, о невозможности 
провести процедуру осмотра жилищных условий в свя-
зи с некоторыми недочетами законодательства.

Во-вторых, отсутствие необходимых материалов 
дела свидетельствует о недоработке методических ре-
комендаций для комиссий при рассмотрении дел об ад-
министративном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ, а также о нехватке знаний в области юриспруденции 
участников КДНиЗП и неопытности сотрудника ПДН, 
который исполняет данные материалы.

В-третьих, в данном случае прослеживается рас-
хождение мнений у органов системы профилактики 
(ПДН и КДНиЗП), контрольно-надзорных органов 
(Прокурора), а также у судебных органов, что негативно 
сказывается на деятельности ПДН и КДНиЗП.

В-четвертых, в данном случае, прослеживается 
факт отсутствия прокурора на заседании комиссии при 
рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевы-
ми субъектами системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, осуществляющими про-
изводство по делам об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, являются ПДН и КДНиЗП. 
Необходимо отметить, что в практической деятельности 
существуют определенные проблемы, препятствующие 
осуществлению данной деятельности, к которым отно-
сятся: проблема обследования жилищных условий не-
благополучных семей, где содержится и воспитывается 
несовершеннолетий, а также составления соответству-
ющего акта; отсутствие конкретизированного перечня 
действий, относящихся к ненадлежащему исполнению 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних; неэффективность административного на-
казания, предусмотренного в санкции ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ и иные недочеты, решение которых были нами пред-
ложены по ходу работы.
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Договор об основах дружественных отношений 
между Российской Федерацией и Социалистической Ре-
спубликой Вьетнам, подписанный и ратифицированный 
в г. Москве 17 февраля 1995 г. № 23-ФЗ [10] предпола-
гает и закрепляет, что стороны на долгосрочной основе 
всесторонне развивают дружеские отношения, основан-
ные на принципах уважения государственного сувере-

нитета и независимости, территориальной целостности, 
невмешательства во внутренние дела друг друга, равен-
ства, взаимной выгоды и других общепризнанных нор-
мах международного права, с созданием соответствую-
щих механизмов диалога и пр. 

Лицензирование отдельных видов деятельности 
является важнейшей частью государственного упорядо-
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чения экономической деятельности в деятельности лю-
бого государства, в том числе Российской Федерации и 
Социалистической Республики Вьетнам [7]. Интерес к 
изучению законодательства данной страны объясняет-
ся большим сходством с законодательством Российской 
Федерации [11; 8]. В целом, лицензирование во Вьет-
наме схоже с лицензированием в других странах Азии. 
Так, во Вьетнаме выдаются лицензии на проведение ис-
пытаний на ветеринарные препараты, исходные матери-
алы для изготовления ветеринарных препаратов, реги-
стрирующиеся для импорта во Вьетнам впервые; лицен-
зии на проведение испытаний; разрешение на импорт 
для продуктов, полученных биологическим либо микро-
биологическим путем, и химических веществ, исполь-
зуемых в ветеринарных препаратах, регистрирующиеся 
для импорта во Вьетнам впервые и пр. Они выдаются 
Министерством сельского хозяйства Вьетнама [11]. 
Также, лицензии выдаются на импорт товаров, подпа-
дающих под действие режима автоматического лицен-
зирования импорта Министерством промышленности 
и торговли Вьетнама [9]. Лицензии выдаются отделом 
экономики города для торговли в розницу спиртными 
напитками всех видов, кроме пива, а также фруктовых 
напитков и коктейлей с содержанием алкоголя менее  
5 %. Для получения лицензии лицензиат должен соот-
ветствовать определенным требованиям и условиям. 

При нарушении условий лицензии или неполуче-
ния ее вовсе устанавливается юридическая ответствен-
ность. 

Административная ответственность в социали-
стической республике Вьетнам установлена законом  
от 20 июня 2012 г. № 15/2012 / QH13 «О рассмотрении 
административных правонарушений» (именуемый далее 
КоАП РВ) [4], который предусматривает административ-
ные санкции и меры административного воздействия за 
совершение административных правонарушений [2]. 

Согласно ст. 2 КоАП РВ под административным 
правонарушением признается неправомерное деяние, 
совершенное физическим лицом или организацией и 
нарушающее закон о государственном управлении, ко-
торое не является преступлением и подлежит наказанию 
в соответствии с КоАП РВ [4]. Представляется интерес-
ным определение организованного административного 
правонарушения как совершенное несколькими физи-
ческими или юридическими лицами, вступающими в 
сговор с другими лицами или организациями с целью 
совместного совершения административных правона-
рушений. По сравнению с Российской Федерацией и 
многими другими государствами согласно ст. 5 КоАП 
РВ установлен более ранний возраст административ-
ной ответственности граждан. К лицам в возрасте от 
14 до 16 лет применяются административные санкции 
за умышленные административные правонарушения. 
Лица в возрасте от 16 лет и старше привлекаются к ад-
министративной ответственности за все административ-
ные правонарушения. Считаем данное положение не-
применимым к российской правовой действительности, 

что нашло свое подтверждение в представленном на 
обсуждение проекте федерального закона КоАП РФ [2]. 
К лицам, принадлежащим к Народной армии и Народ-
ным силам общественной безопасности, должностным 
лицам, которые совершают административные правона-
рушения, применяются такие же правила, как и к дру-
гим гражданам. В случае, если необходимо применить 
штраф, лишить права использовать лицензии или при-
остановить деятельность на определенный срок, связан-
ные с национальной обороной и безопасностью, лицо, 
наложившее санкции, должно запросить и получить раз-
решение у агентства или подразделения Народной ар-
мии. Организации и юридические лица привлекаются к 
административной ответственности за все совершенные 
ими административные правонарушения [2]. 

В КоАП РВ дается определение лицензии как доку-
мента, выдаваемого государственными органами, ком-
петентными лицами отдельным лицам и организациям 
в соответствии с положениями закона для таких лиц или 
организаций для ведения бизнеса, деятельности [4]. 

Также в законодательстве об административной 
ответственности есть случаи, когда к ответственности 
лица не привлекаются за совершение административных 
правонарушений в случаях совершения акта админи-
стративного правонарушения: в неотложной ситуации; 
в связи с правомерной защитой; из-за непредвиденного 
события; в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 
Понятие форс-мажор как события, происходящего объ-
ективно, которое невозможно предвидеть и которое не 
может быть преодолено, несмотря на применение всех 
необходимых мер и допустимых возможностей дано в 
ст. 2 КоАП РВ и является новеллой для законодательства 
об административных правонарушениях [1; 12]. 

В отличие от большинства других стран, во Вьет-
наме предусмотрен подзаконный характер компетенции 
по назначению санкций за административные правона-
рушения в сфере государственного управления и режим 
применения административных мер воздействия [3].  
В соответствии с ним Правительство устанавливает 
административные правонарушения; формы санкций, 
уровни санкций, меры пресечения по каждому адми-
нистративному правонарушению; обязанность налагать 
штрафы, определенные размеры штрафов в соответ-
ствии с каждой должностью и обязанность вести учет 
административных правонарушений в каждой сфере 
государственного управления; режим применения ад-
министративных мер воздействия, а также содержание 
протоколов и постановлений о применении администра-
тивных правонарушений.

Административным законодательством Вьетнама 
также установлены общие запреты для должностных 
лиц, расследующих любые правонарушения, в том чис-
ле и в сфере лицензирования. Так, ст. 12 содержит за-
прещенные действия уполномоченных должностных 
лиц. Нельзя сохранять нарушения с криминальными 
признаками в целях рассмотрения административных 
правонарушений. Нельзя использовать свое положение 
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и полномочия для преследования, требования или полу-
чения денег и имущества от правонарушителя, терпеть, 
скрывать и ограничивать права правонарушителей при 
наказании за совершение административные правона-
рушения. Не допускается незаконно обнародовать до-
кументы об административных правонарушениях, виде 
санкций за каждое административное правонарушение 
в сфере государственного управления и административ-
ные меры. Установлен и запрет для применения более 
мягких административных наказаний или не в соответ-
ствии с компетенцией, процедурами. Запрещается не-
законное вмешательство в дела об административных 
правонарушениях. В нарушение закона о государствен-
ном бюджете запрещается использовать денежные сред-
ства, взысканные в виде штрафов за административные 
правонарушения, денег, уплаченных в связи с несвоев-
ременным исполнением штрафов, доходов от продажи 
или ликвидации изъятых вещественных доказательств 
и средств административного правонарушения и иных 
сумм. Не допустимы посягательство на жизнь, здоро-
вье, честь и достоинство лица, подвергнутого адми-
нистративным правонарушениям, лица, в отношении 
которого применяется мера административного воз-
действия. Должностные лица не должны противодей-
ствовать уклонению, отсрочке или воспрепятствованию 
исполнению решений о наказании за административ-
ные правонарушения, решений о применении мер по 
предотвращению и обеспечению рассмотрения админи-
стративных нарушений, решений о принудительном ис-
полнении решений [4]. 

Также в статье 14 КоАП РВ предусмотрена ответ-
ственность за пресечение и предотвращение админи-
стративных правонарушений. Организации несут ответ-
ственность за информирование своих членов о защите 
и соблюдении законов и правил общественной жизни, 
незамедлительно принимают меры по устранению при-
чин и условий нарушений [6]. При выявлении админи-
стративного правонарушения лицо, уполномоченное 
рассматривать административное правонарушение, 
должно устранить нарушение в соответствии с поло-
жениями законодательства Вьетнама. Статьей 16 КоАП 
РВ предусмотрена ответственность лиц, уполномочен-
ных рассматривать административные правонарушения. 
Если они не соблюдают требования законности, а также 
лица, которые компетентны рассматривать администра-
тивные правонарушения, но при этом вымогают деньги 
или другое имущество от нарушителей, укрывают, не 
обрабатывают или не обрабатывают вовремя, скрывают 
серьезность нарушения или совершают иные противо-
правные действия, предусмотренные ст. 12 КоАП РВ и 
других положений закона, в зависимости от характера 
и серьезности нарушения, подлежат дисциплинарному 
взысканию или проверке на предмет наличия признаков 
уголовной ответственности.

Заслуживает особого внимания содержание ст. 20 
КоАП РВ, которая допускает применение Закона об 
административных правонарушениях к администра-

тивным правонарушениям, совершенным за пределами 
территории Социалистической Республики Вьетнам. 
К вьетнамским гражданам и организациям, нарушаю-
щим административные законы Социалистической Ре-
спублики Вьетнам за пределами территории Вьетнама, 
могут быть применены административные санкции в 
соответствии с положениями КоАП РВ. Считаем дан-
ное положение дискуссионным и неоднозначным. Так, 
вьетнамские граждане и юридические лица, пребывая 
за пределами территории Вьетнама считаются ино-
странными гражданами и организациями. И могут быть 
привлечены за совершение правонарушений по законо-
дательству того государства, в котором находятся. На-
пример, в КоАП РФ закреплено, что иностранные граж-
дане, лица без гражданства и иностранные юридические 
лица, совершившие на территории Российской Федера-
ции административные правонарушения, подлежат ад-
министративной ответственности на общих основаниях 
в соответствии п. 1 ст. 2.6 КоАП РФ. Следовательно, за 
совершение деяния, считающегося противоправным, 
лица могут быть дважды привлечены за одно и тоже 
правонарушение, но по различным актам – КоАП РФ 
и КоАП РВ. Согласно п. 5 ст. 4.1. КоАП РВ никто не 
может нести административную ответственность дваж-
ды за одно и то же административное правонарушение. 
Следовательно данное положение противоречит законо-
дательству, например, российскому. 

Раздел 2 устанавливает административные наказа-
ния во Вьетнаме. Статья 21 КоАП РВ предусматривает 
помимо штрафа, такое специальное административное 
наказание в сфере лицензирования как лишение права 
использования лицензий на определенный срок, пре-
кращение или приостановление деятельности на опре-
деленный срок. Согласно ст. 25 КоАП РВ лишение права 
на использование лицензий на определенный срок — 
это санкция, применяемая к лицам и организациям, зна-
чительно нарушающим деятельность, указанную в их 
лицензиях. В период лишения права использования ли-
цензий частным лицам и организациям не разрешается 
осуществлять деятельность, указанную в лицензиях [4].

Прекращение деятельности на определенный срок 
- взыскание, применяемое к лицам и организациям, со-
вершающим административные правонарушения в слу-
чаях, вызывающих серьезные последствия или потенци-
ально вызывающих серьезные последствия для жизни, 
здоровья людей и окружающей среды производственно-
го, коммерческого или обслуживающего предприятия, в 
соответствии с правилами, требующего разрешение по 
закону.

Приостановление части или всей производствен-
ной, коммерческой, служебной или другой деятельно-
сти, осуществляется в случаях деятельности, которые 
не требуют лицензии по закону, но такая деятельность 
вызывает серьезные или потенциально практические 
последствия, причинение серьезных последствий для 
жизни, здоровья, окружающей среды, общественного 
порядка и безопасности человека.
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Срок лишения права пользования разрешениями, пре-
кращения деятельности, составляет от 1 месяца до 24 ме-
сяцев со дня вступления в силу решения. Лица, к которым 
применили соответствующие наказания, сохраняют ли-
цензии на время лишения права использования лицензий.

Глава 2 определяет компетенцию лиц по приме-
нению административных наказаний во Вьетнаме. Ли-
шить права использовать лицензии на определенный 
срок или приостановить деятельность на определенный 
срок вправе: Председатели районных народных коми-
тетов, Начальники районных отделений полиции; руко-
водители профессиональных отделов Бюро дорожной и 
железнодорожной полиции; начальники отделов депар-
таментов полиции провинциального уровня, в том чис-
ле начальники отделов полиции по административному 
управлению социальным порядком, начальники отделов 
полиции порядка, начальники отделов полиции бы-
строго реагирования, начальники отделений пожарной 
охраны и тушения, аварийно-спасательных отделений 
полиции, директор Департамента экономической без-
опасности, директор Департамента информационной 
безопасности, и другие [4]. Анализируя данный список, 
можно сделать вывод о том, что таких органов админи-
стративной юрисдикции очень много. 

Глава 3 КоАП РВ содержит административную про-
цедуру привлечения к административной ответственно-
сти и порядок исполнения постановлений о назначении 
административного наказания. 

Так, согласно ст. 61 КоАП РВ лица, которые привле-
каются к ответственности за нарушения лицензионных 
правил дают пояснения. За административные правона-
рушения, которые предусмотрены законом, и влекут за 
собой наказание в виде лишения права использования 
лицензий на определенный срок или приостановле-
ние деятельности на определенный срок или с учетом 
штрафных рамок, установленных за такие нарушения 
при максимальном уровне 15 000 000 донгов или более 
для физических лиц или 30 000 000 донгов для организа-
ций, нарушители могут давать устные или письменные 
объяснения лицам, имеющим право налагать санкции 
на их административные правонарушения. Лица, наде-
ленные санкционной компетенцией, обязаны учитывать 
объяснения административных нарушителей до вынесе-
ния санкционирующих решений.

В случае дачи письменных объяснений админи-
стративные правонарушители направляют письменные 
объяснения лицам, уполномоченным налагать санкции 
на их административные правонарушения, в течение  
5 дней после составления письменного протокола этих 
нарушений. Данный срок может быть по запросу нару-
шителя продлен еще на 5 дней для дачи объяснений.

Заслуживает также на наш взгляд рецепции в рос-
сийское законодательство норма, устанавливающая 
обязанность публичного уведомления о наказании ад-
министративных нарушителей в средствах массовой 
информации Вьетнама. За административные правона-
рушения в области безопасности пищевых продуктов; 

качества продукции и товаров; фармацевтических пре-
паратов; медицинского обследования и лечения; стро-
ительства; защиты окружающей среды; ценных бумаг 
и пр., которые вызывают серьезные или негативные 
социальные последствия, органы, уполномоченные на-
лагать санкции за административные правонарушения, 
должны публично уведомить о применении санкций. 
Публичные уведомления во Вьетнаме должны быть раз-
мещены на веб-сайтах или в газетах управленческих 
агентств на уровне министров или провинций или на 
уровне провинциальных народных комитетов мест, где 
совершаются административные нарушения.

Статья 80 КоАП РВ определяет порядок лишения 
права пользования лицензиями или практическими сви-
детельствами на определенный срок либо приостановле-
ния деятельности на определенный срок. В случае, если 
лишение права на использование лицензий на опреде-
ленное время указано в решениях о наложении санкций, 
лица, обладающие санкционной компетенцией, должны 
восстановить и сохранить лицензии и незамедлительно 
уведомить об этом агентства, которые предоставили та-
кие лицензии. По истечении срока лишения лицензии, 
указанного в решениях о наложении санкций, лица, 
обладающие полномочиями наложения санкций, долж-
ны вернуть лицензии лицам или организациям, кото-
рые были лишены права использовать такие лицензии.  
В случае приостановки деятельности на определенное 
время нарушители должны немедленно прекратить ча-
стично или полностью свои производственные, коммер-
ческие или сервисные операции или другие операции, 
как указано в решениях о наложении санкций.

Во время лишения права использования лицензий 
или приостановления деятельности на определенный 
срок производственные, коммерческие или обслужива-
ющие предприятия Вьетнама не могут проводить опера-
ции, указанные в решениях о наложении санкций. 

При обнаружении того, что лицензии были предо-
ставлены с превышением правомочий или содержат 
незаконные сведения, лица, обладающие правомочием 
наложения санкций, должны незамедлительно вернуть 
такие лицензии в соответствии со своей компетенцией 
и одновременно уведомить об этом в письменной форме 
агентства, которые предоставили такие лицензии. 

Таким образом, законодательство об администра-
тивной ответственности Вьетнама в сфере лицензирова-
ния сильно отличается по сравнению с другими государ-
ствами. Большим его достоинством является наличие 
кодифицированного закона – КоАП РВ. В качестве по-
ложительного опыта, к которому следовало бы присмо-
треться и использовать в Российской Федерации можно 
привести нормы о форс-мажоре, о наличии специально-
го административного наказания в сфере лицензирова-
ния и огромной профилактической роли в воздействии 
на правонарушителей и некоторые другие. В качестве 
недостатка КоАП РВ хотелось бы отметить отсутствие 
полного перечня составов административных правона-
рушений, в том числе в сфере лицензирования. 
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Интеллектуальная собственность представляет со-
бой особый объект гражданских прав, имеющий спец-
ифический правовой режим регулирования, характер-
ный исключительно ему. В российском законодательном 
поле вопросы интеллектуальной собственности изложе-
ны, прежде всего, в Части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1].

Сформулировать определение интеллектуальной 
собственности можно как совокупность прав и при-
вилегий юридических и физических лиц на продукты 
интеллектуальной творческой деятельности. Объекты 
интеллектуальных прав разделены на две группы: ма-
териальные и нематериальные. Согласно ст. 128 ГК РФ 
интеллектуальная собственность причислена к группе 
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нематериальных объектов. Объектами в данном случае 
являются результаты этого интеллектуального творче-
ства. Согласно нормативам любые публикации, незави-
симо от их вида и способа опубликования, должны за-
щищаться законом [7, с. 16]. 

Из анализа содержания защиты авторских прав 
можно сделать вывод, что нельзя вторично использовать 
ту или иную информацию, вместе с тем, Интернет имен-
но для этих целей и предназначен. Пользователи сети 
копируют музыку, фильмы, пересылают их своим дру-
зьям, знакомым, сохраняют на компьютер. В результате 
нарушений в данной области с каждым днем становится 
все больше и больше [2, с. 420]. 

И при этом все больше проблем, связанных с защи-
той интеллектуальной собственности возникает в сети 
Интернет, несмотря на то, что сегодня значение уровня 
защиты и уникальности интеллектуальной собствен-
ности постоянно растет. Углубление данной тенденции 
связано с распространением информационных техно-
логий и постоянной потребности в инновациях в самых 
различных сферах общества [5, с. 79]. 

Необходимо признать, что сегодня в России раз-
работаны и интегрированы для широкого применения 
глобальные инструменты проверки информации, напри-
мер, база данных по брендам ВОИС и система TMclass, 
функционал которой позволяет находить зарегистриро-
ванные торговые марки. Технологии блокчейн позволя-
ют подтверждать авторство, а в реестре интеллектуаль-
ной собственности фиксировать все стадии жизненного 
цикла объекта с момента его создания до каждого слу-
чая использования в правоприменительной практике. 
На сегодняшний день утверждена и реализуется Стра-
тегия научно-технологического развития России, цель 
которой – обеспечить планомерный трансфер, управле-
ние и защиту интеллектуальной собственности, разра-
ботана дорожная карта IPNet и сетевая платформа, по-
зволяющая на базе использования технологии блокчейн, 
управлять объектами интеллектуальной собственности  
[3, с. 45]. 

Вместе с тем, информационные технологии по-
стоянно совершенствуются и каждый раз государству и 
общественным объединениям авторов приходится соз-
давать все новые инструменты контроля соблюдения 
прав на интеллектуальную собственность и ее защиты. 
Считаем, что сегодня необходима централизация и объ-
единение функций в отношении охраны и защиты прав 
на объект интеллектуальной собственности в Интернет 
в рамках единого национального органа, который может 
быть создан на базе Минцифры России. 

Основой для процесса охраны и защиты прав на 
объект интеллектуальной собственности являются кон-
ституционные нормы и положения гражданского за-
конодательства. Анализ нормативных подходов позво-
ляет выделить использование двух форм защиты прав 
на использование интеллектуальной собственности, а 
именно: юрисдикционная форма и неюрисдикционная. 
В первой ситуации процесс защиты осуществляется 

имеющими полномочия в сфере применения прав госу-
дарственными органами в общем или особом порядке 
проведения соответствующих процедур. Деятельность 
по защите прав на интеллектуальную собственность в 
общем порядке реализуется судебными инстанциями, 
в то время как при особом порядке выстраивается за-
щита прав в административной форме. Очевидно, что 
общий порядок защиты подразумевает обращение в суд  
[6, с. 246]. 

В процессе административной защиты прав на ис-
пользование интеллектуальной собственности усилия 
правообладателей направлены на получение патента, 
по этой причине обращения происходят в Роспатент. 
В случае разбирательства на тему засекреченных раз-
работок и прочего к данному процессу присоединя-
ются представители правоохранительных органов, 
связываясь с Роспатентом и другими государственны-
ми инстанциями. В ситуации правонарушения, кото-
рая связана с проявлениями нечестной конкуренции, 
защитой интеллектуальной собственности занима-
ется Федеральная антимонопольная служба (далее –  
ФАС России). 

Если Роспатент, а также другие уполномоченные 
государственные инстанции бездействуют, то требуется 
обратиться за квалифицированной помощью в суд. Осо-
бенностями такого судебного процесса можно считать: 
первоначальное обращение лица, права которого под-
верглись нарушению, в судебную инстанцию, а затем на 
основании п. 2 ст. 11 ГК РФ реализация защиты граж-
данских прав в административной форме. В ст. 1248 ГК 
РФ представлен перечень нормативных положений о 
процессе защиты в суде и в административной форме 
нарушенного или оспоренного права на интеллектуаль-
ную собственность. Разбирательства на тему защиты 
интеллектуальной собственности в суде могут проис-
ходить для любого рода отношений, касающихся интел-
лектуальной собственности.

Процесс обжалования решения Роспатента отно-
сительно споров, связанных с нарушением прав на ин-
теллектуальную собственность, рассмотренных в адми-
нистративной форме, реализуется в специальной судеб-
ной инстанции, а именно в Суде по интеллектуальным 
правам. Данный орган является первой и кассационной 
инстанцией в рассмотрении разбирательств в сфере за-
щиты интеллектуальной собственности в отношении 
ноу-хау и патентов, как наиболее сложных областей ав-
торского права. 

Вместе с тем, по данной причине существуют во-
просы методологического и практического характера 
относительно отсутствия апелляционной инстанции, 
так как такая ситуация стимулирует процесс выхода за 
границы классических процессуальных процессов. Счи-
таем, что необходимо изменение действующих норм и 
определение апелляционной инстанции в вопросах за-
щиты интеллектуальной собственности. При этом не-
обходимо исходить из того, что один судебный орган 
не может являться одновременно первой инстанцией 
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и кассационной, полностью объединяя весь судебный 
процесс на различных стадиях разбирательства. В ка-
честве апелляционной или кассационной инстанций в 
делах, которые изначально рассматривались Судом по 
интеллектуальным правам может выступать Верховный 
Суд РФ. Целесообразно рассматривать Суд по интел-
лектуальным правам в статусе суда апелляционной или 
кассационной инстанции только по тем спорам, которые 
уже рассматривались арбитражными судами субъек-
тов РФ по первой инстанции или же апелляционными  
судами.

Особенно многоступенчатый характер защиты 
необходим в условиях приспособления к вызовам гло-
бальной цифровой экономики, когда постоянно увели-
чивается скорость аккумулирования, распространения, 
обмена информацией, активизируется поток создания 
новых приложений, электронных пособий, онлайн-игр. 
Информационные площадки в виде социальных мес-
сенджеров, медиапространств, сайтов-агрегаторов и ма-
газинов могут содержать значительное число уникаль-
ных идей и инноваций, что требует решения вопроса 
не только об их последующей коммерциализации, но и 
правовой защите в структуре перманентно меняющейся 
информационной среды [4, с. 43]. 

Еще одним важным аспектом в защите интеллек-
туальных прав выступает ее обеспечение в рамах Ев-
разийского экономического союза (далее – ЕАЭС). Со-
гласно нормативным требованиям таможенные органы 
предпринимают предусмотренные законодательством 
стран-участниц ЕАЭС меры, направленные на защи-
ту интеллектуальных прав в отношении группы объ-
ектов, помещенных под таможенную процедуру. Для 
реализации мер защиты важно, чтобы объекты интел-
лектуальной собственности, в контексте которых при-
меняется таможенная процедура, входили в единый та-
моженный реестр объектов интеллектуальной собствен-
ности, систематизированный в рамках либо мирового 
сообщества, либо составленный компетентными органа-
ми публичной власти национального государства-члена  
[8, с. 61]. 

В отдельных случаях допускается применение мер 
защиты со стороны таможенных органов в отношении 
объектов интеллектуальной собственности, не вклю-
ченных в реестр, если это предусмотрено государством-
членом ЕАЭС. Правообладателю при этом не запрещено 
самостоятельно предпринимать ряд действий, направ-
ленных на защиту своих интеллектуальных прав с уче-
том соблюдения норм законодательства, предусмотрен-
ного государством-членом ЕАЭС. 

Отметим, что меры по защите прав на объекты ин-
теллектуальной собственности не распространяются на 
следующие товары: 

 – товары, которые будут использоваться диплома-
тическими представительствами или консульскими уч-
реждениями; 

 – товары, которые необходимы для международ-
ных организаций; 

 – товары, которые являются принципиальными 
при представительстве государств в рамках междуна-
родных организаций. 

С учетом вышесказанного вопрос всесторонне-
го регулирования и контроля защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности видится неоспори-
мым, что признается как мировым сообществом, так и 
непосредственно системой государственных органов 
власти Российской Федерации, предусмотревших ряд 
механизмов, направленных на защиту данных прав.  
В этом смысле эффективное функционирование инсти-
тута таможенного регулирования выступает одним их 
ключевых аспектов, поскольку позволяет обеспечить 
права и интересы правообладателя в рамках евразий-
ской интеграции. Именно поэтому является важным 
детерминировать взаимоотношения не только вну-
три российского пространства, которые возникают на 
базе использования объектов интеллектуальной соб-
ственности, но и при их перемещении через границы  
Российской Федерации с тем, чтобы защита прав  
и свобод всех участников таможенных процедур были 
максимально соблюдены с учетом имеющегося законо-
дательства.

Таким образом, правоотношения, возникающие на 
базе создания, распространения и использования объ-
ектов интеллектуальной собственности, носят сложный 
и многоступенчатый характер, поскольку в условиях 
распространения информационно-технологических 
процессов и средств цифровизации вопрос защиты и 
грамотного управления объектами интеллектуальной 
собственности приобретают особую роль. Несмотря на 
определенные успехи в отношении создания норматив-
ной правовой базы, формирования судебных органов 
по защите прав интеллектуальной собственности, ис-
пользования инновационных технологий, необходимо 
выделить следующие направления для совершенство-
вания в рассматриваемой сфере: дальнейшее развитие 
судебных инструментов защиты авторских прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, формирова-
ние единого национального органа на базе Минцифры 
России по охране и защите прав на объект интеллекту-
альной собственности в Интернет, объединение усилий  
по защите интеллектуальных прав в рамках функциони-
рования ЕАЭС.

Список источников
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Части первая, вторая, третья, четвертая. М. : Омега-Л, 
2020. 624 с.

2. Александров А. Ю., Апухтин А. В. Проблемные 
аспекты защиты авторских прав на произведения интел-
лектуальной собственности, распространенные в сети 
Интернет // Заметки ученого. 2021. № 8. С. 419–423.

3. Гетман А. Г. Основные направления повышения 
эффективности защиты интеллектуальной собственно-
сти в деятельности бизнеса и государства на современ-
ном этапе // в сб. : Защита интеллектуальной собствен-



Вестник экономической безопасности240 № 6 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ности в деятельности бизнеса и государства. Сборник 
докладов. СПб., 2021. С. 43–49.

4. Ефремова Т. Ю. Защита инноваций как объек-
тов интеллектуальной собственности // Правовая пози-
ция. 2021. № 12 (24). С. 42–46.

5. Камашева М. Г. Защита интеллектуальной соб-
ственности: правовые аспекты и значение для инду-
стрии ИКТ // Человек. Социум. Общество. 2022. № 11. 
С. 78–82.

6. Рарова Е. С. Проблема защиты прав интеллек-
туальной собственности // Трибуна ученого. 2021. № 2. 
С. 245–250.

7. Хариков С. В. Конституционно-правовая защи-
та интеллектуальной собственности в России // Юриди-
ческий факт. 2021. № 138. С. 15–17.

8. Шугурова И. В., Шугуров М. В. Защита прав 
интеллектуальной собственности в контексте развития 
цифровых платформ: перспективы для ЕАЭС // Евразий-
ский юридический журнал. 2021. № 8 (159). С. 60–63.

References
1. The Civil Code of the Russian Federation. Parts 

one, two, three, four. M. : Omega-L, 2020. 624 p.
2. Alexandrov A. Yu., Apukhtin A. V. Problematic 

aspects of copyright protection for intellectual property 

works distributed on the Internet // Notes of the scientist. 
2021. No. 8. Р. 419–423.

3. Hetman A. G. The main directions of increasing 
the effectiveness of intellectual property protection in the 
activities of business and the state at the present stage // 
in the collection: Protection of intellectual property in the 
activities of business and the state. Collection of reports. 
Saint Petersburg, 2021. Р. 43–49.

4. Efremova T. Yu. Protection of innovations as 
objects of intellectual property // Legal position. 2021.  
No. 12 (24). Р. 42–46.

5. Kamasheva M. G. Protection of intellectual 
property: legal aspects and significance for the ICT 
industry // Man. Society. Society. 2022. No. 11.  
Р. 78–82.

6. Rarova E. S. The problem of intellectual property 
rights protection // Tribune of the scientist. 2021. No. 2.  
Р. 245–250.

7. Kharikov S. V. Constitutional and legal protection 
of intellectual property in Russia // Legal fact. 2021.  
No. 138. Р. 15–17.

8. Shugurova I. V., Shugurov M. V. Protection of 
intellectual property rights in the context of the development 
of digital platforms: prospects for the EAEU // Eurasian 
Legal magazine. 2021. No. 8 (159). Р. 60–63.

Информация об авторах
С. А. Устимова — доцент кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук;
Е. Н. Рассказова – доцент кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат юридических наук.

Information about the authors
S. A. Ustimova – Associate Professor of the Department of Civil and Labor Law, Civil Procedure of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Candidate of Legal Sciences;
E. N. Rasskazova – Associate Professor of the Department of Civil and Labor Law, Civil Procedure of the Moscow 

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

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. Авторы заявляют об 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 28.10.2022; одобрена после рецензирования 29.11.2022; принята к публикации 
19.12.2022.

The article was submitted 28.10.2022; approved after reviewing 29.11.2022; accepted for publication 19.12.2022.



241Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 34.342.9
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-241-243
NIION: 2015-0066-6/22-568
MOSURED: 77/27-011-2022-06-767

О некоторых вопросах реализации государственной политики  
в сфере мониторинга и защиты несовершеннолетних от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию,  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Инна Викторовна Федорова1, Яна Вадимовна Сухинина2

1, 2 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия
1 karnavalinna73@mail.ru
2 sukhinina_yana@mail.ru

Аннотация. Проведен анализ реализации государственной политики в сфере мониторинга и защиты несовер-
шеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, а также проблемы и пути решения. Защита несовершеннолетних от действий деструктивного и про-
тивоправного характера является одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики, включая 
информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию. Данный вопрос базируется, прежде всего, на практике 
применения определенных методик мониторинга и защиты несовершеннолетних в виртуальном пространстве.

Ключевые слова: несовершеннолетние, информация, сеть Интернет, здоровье, развитие, защита, вред, мони-
торинг, методики

Для цитирования: Федорова И. В., Сухинина Я. В. О некоторых вопросах реализации государственной поли-
тики в сфере мониторинга и защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Вестник экономической безопасности. 2022. № 
6. С. 241–243. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-241-243.

Original article

About some issues of the implementation of the state policy  
in the sphere of monitoring and protection of minors  

from information harmful to their health and development  
in the information and telecommunication network Internet

Inna V. Fedorova1, Yana V. Sukhinina2

1, 2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
1 karnavalinna73@mail.ru
2 sukhinina_yana@mail.ru

Abstract. The analysis of the implementation of the state policy in the field of monitoring and protection of minors from 
information harmful to their health and development in the information and telecommunications network Internet, as well as 
problems and ways to solve them, is being conducted. Protection of minors from actions of a destructive and illegal nature is 
one of the highest priority areas of state policy, including information that is harmful to their health and development. This 
issue is based, first of all, on the practice of applying certain methods of monitoring and protecting minors in the virtual space.

Keywords: minors, information, Internet, health, development, protection, harm, monitoring, methods
For citation: Fedorova I. V., Sukhinina Ya. V. About some issues of the implementation of the state policy in the sphere 

of monitoring and protection of minors from information harmful to their health and development in the information and 
telecommunication network Internet. Bulletin of economic security. 2022;(6):241–3. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2022-6-241-243. 

В настоящее время вопросы защиты несовершенно-
летних от различных посягательств выступают одними 
из важнейших направлений государственной политики. 
Такое положение не является случайным и обусловлено 

необходимостью применения повышенных мер охраны 
и защиты по отношению к подрастающему поколению. 
С повсеместным распространением сети Интернет не-
совершеннолетние подвергаются несанкционированно-
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му воздействию информации, которая может нести вред 
их здоровью и развитию. В данном случае, особенно 
актуально рассматривать вопросы совершенствования 
методик мониторинга и защиты несовершеннолетних 
от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в контексте развития общего механизма защи-
ты от негативного информационного воздействия.

Мониторинг и защита несовершеннолетних от ин-
формационного воздействия базируется на положениях 
действующего законодательства, и, прежде всего, Кон-
ституции Российской Федерации [1, ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 20, 
ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 38, ч. 1 ст. 45].

Реализация прав и свобод ребенка основана на нор-
мах международного и национального права. При этом, 
отталкиваясь от общих норм, относительно прав чело-
века, перенося их на ребенка с учетом возрастных осо-
бенностей, следует отметить особенности и признаки 
механизма защиты прав:

 – формирование конкретной правовой базы по дан-
ным вопросам;

 – наличие повышенных правовых гарантий, кроме 
того, имеет место взаимодействие значительного количе-
ства субъектов, осуществляющих защиту прав ребенка;

 – применяется установленный перечень юридиче-
ских процедур;

 – тесное взаимодействие правовых предписаний 
с иными нематериальными элементами (моральными, 
правовой культурой, правовым поведением и др.);

 – государство выступает правовым гарантом обе-
спечения соответствующих прав несовершеннолетних.

Существуют и специальные гарантии, направлен-
ные на соблюдение и реализацию прав несовершенно-
летних. К ним следует отнести:

 – деятельность уполномоченных органов и долж-
ностных лиц по вопросам обеспечения безопасности и 
правопорядка, в том числе в информационной сфере;

 – различные средства правовой защиты;
 – установление мер юридической ответственности;
 – пресекательные и профилактические мероприя-

тия, проводимые уполномоченными органами государ-
ственной власти;

 – меры судебной защиты нарушенных прав.
Защита прав ребенка в информационной сфере, в 

сети Интернет, имеет определенные нюансы, обуслов-
ленные тем, что большое значение приобретает деятель-
ность соответствующих органов и должностных лиц, а 
не только родителей (законных представителей). Такое 
положение следует объяснить тем, что несовершенно-
летние, не обладая достаточной степенью психической 
зрелости, не могут самостоятельно защитить свои инте-
ресы в силу возрастных особенностей. 

Очевидно, защита прав ребенка выражается в си-
стеме целенаправленных действий субъектов, облада-
ющих определенными характерными признаками, что 
позволяет выделить особенности обеспечения инфор-
мационной безопасности. В средствах защиты можно 

выделить два основания классификации: материально-
правовые; процессуальные.

Представляется допустимым осуществить класси-
фикацию средств защиты прав несовершеннолетних в 
сети Интернет: 1) гражданско-правовые; 2) администра-
тивного характера (в том числе ст.ст. 6.17, 6.21, 6.27, 
14.3, КоАП РФ и др.) [2]; 3) меры уголовного принужде-
ния (ст.ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ и др.) [3].

Как правило, если дело в итоге разрешается в по-
рядке судебного разбирательства, суд соразмерно при-
меняет меры ответственности. Обеспечение безопас-
ности и защиты здоровья детей, их развития, в сети 
Интернет должно принимать во внимание специальные 
нормы, связанные с данным направлением: 1) ФЗ «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию» (далее – ФЗ № 436). Согласно п. 4 
ст. 2 под информационной безопасностью понимается 
состояние защищенности детей, при котором отсутству-
ет риск, связанный с причинением информацией вреда 
их здоровью и развитию (физическому, психическому, 
духовному, нравственному) [4]; 2) Концепция информа-
ционной безопасности детей [5] и др.

Осуществление охраны и защиты несовершенно-
летних и их здоровья, развития, в связи с информаци-
онным взаимодействием в сети Интернет, находится в 
зависимости непосредственно от родителей (законных 
представителей, опекунов), а также представителей со-
ответствующих правоохранительных органов. 

В положениях ФЗ № 436, а именно главах 4-6 уста-
новлены особенности экспертизы информационной 
продукции, а также меры по надзору и контролю в ис-
следуемой сфере, предусмотрены (определены) меры 
ответственности. Между тем, на сегодняшний день, от-
сутствует единая методика мониторинга и защиты несо-
вершеннолетних от негативного информационного воз-
действия в сети Интернет.

Действующее законодательство устанавливает тре-
бования к экспертизе информационной продукции (гл. 4 
ФЗ № 436), действует Порядок проведения экспертизы 
информационной продукции в целях обеспечения ин-
формационной безопасности детей [6]. Данный право-
вой акт распространяет свое действие на определенные 
организации, прошедшие аккредитацию в установлен-
ном законом порядке.

Между тем, единые подходы к мониторингу инфор-
мации не обеспечены, а также не установлены особенно-
сти межведомственного взаимодействия уполномоченных 
органов. К числу государственных органов, осуществля-
ющих мониторинг и контроль за оборотом информации и 
информационной продукции, следует отнести: МВД Рос-
сии, ФАС России, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и др.

Следует согласиться с позицией М. С. Власенко в ча-
сти того, что обеспечение информационной безопасности 
несовершеннолетних возможно исключительно в услови-
ях четкого распределения обязанностей и полномочий [7].

Действительно, двоякие трактовки, отсутствие пра-
вовой определенности в отдельных вопросах по обеспе-
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чению информационной безопасности детей, негативно 
влияет на общую обстановку и не позволяют реализо-
вать эффективно те меры, которые уже закреплены на 
сегодняшний день на законодательном уровне.

Подводя итоги, следует отметить, что назрела не-
обходимость в формировании единой методики монито-
ринга и защиты несовершеннолетних от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. На-
личие многочисленных нормативных правовых актов 
в исследуемой сфере (законы и подзаконные акты), не 
способствуют эффективному правоприменению. Необ-
ходима разработка единого, комплексного подхода, при 
этом подобный подход должен учитывать и вопросы 
межведомственного взаимодействия в данной сфере.
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Республика Сингапур, по мнению полиции этой 
страны, представляет собой одно из безопасных госу-
дарств в мире. Так, в сопоставлении с соседней Малай-
зией количество зарегистрированных преступлений в 
2020 году составило 37,273 против 65,623 [1]. Однако 
в 2021 году в Сингапуре коэффициент преступности на 
100 000 населения республики увеличился с 656 до 847 
[2]. В натуральных показателях в период 2020–2021 гг.  
также наблюдается рост общего числа зарегистриро-
ванных преступлений с 37,273 до 46,196. Такая си-

туация обусловлена увеличением на 52,9 % (с 15,651  
до 23,931) мошенничеств. При этом, если не учитывать 
случаи мошенничества и киберпреступления, которые 
составляют 51,8 % от совокупного числа преступле-
ний, то общее количество зарегистрированных пре-
ступлений в период 2020–2021 гг. снизилось на 1,0 %  
(с 19 498 до 19 303). В 2021 году также снизилось коли-
чество преступлений с применением физической силы. 
Количество хищений уменьшились на 8,0 % (с 7,437  
до 6,843). 
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Такое положение в значительной степени объяс-
няется постоянными усилиями полиции и общества по 
предупреждению преступлений, присутствием полиции 
на местах и использованием технологий для сдержива-
ния преступности. Так, в 1977 году в полиции Сингапу-
ра (SPF) был сформирован Отдел по предупреждению 
преступности при Департаменте уголовного розыска 
(CID). Основной его задачей являлась защита населе-
ния и имущества от преступлений. В 1981 году отдел 
был преобразован в Подразделение по предупрежде-
нию преступности (CPD). Одновременно были ини-
циированы несколько проектов по предупреждению 
преступности: сформированы комитеты по предупреж-
дению преступности (CPC), проведено исследование 
риска преступности, проведены операции по иденти-
фикации преступников, а также была сформирована 
общественная инициатива «Граждане в патрулирова-
нии», суть которой - пешее патрулирование для обе-
спечения охраны общественного порядка на регулярной  
основе. 

В Сингапуре с 1981 года действует Сингапурский 
национальный совет по предупреждению преступно-
сти (NCPC), который представляет собой некоммерче-
скую организацию, деятельность которой нацелена на 
повышение осведомленности общественности о пре-
ступности, а также поощрение индивидуальной ответ-
ственности в предупреждении преступности [3]. Совет 
организует взаимодействие между общественными ор-
ганизациями и государственными органами, включая 
полицию, в сфере борьбы с преступностью, а также обе-
спечивает работу интернет-портала Scam Alert [4], на 
электронной странице которого размещаются истории 
потерпевших от действий преступников.

Основное направление взаимодействия полиции и 
общества основано на взаимном сотрудничестве. Насе-
ление убеждают и поощряют оказывать помощь поли-
ции, брать на себя ответственность как индивидуально, 
так и совместно с другими людьми за обеспечение своей 
безопасности, безопасности своего имущества и своего 
района. Фундаментом такого сотрудничества служит 
понимание того, что профилактика преступности явля-
ется заботой общества. Меры по предупреждению пре-
ступлений, принимаемые обществом, могут ограничить 
и уменьшить возможности для совершения последних, 
так как усилия полиции не принесут желаемых резуль-
татов, если общество будет пассивно стоять в стороне, 
ошибочно полагая, что ответственность за преступность 
лежит исключительно на полиции [5]. 

Одной из причин низкого уровня преступности яв-
ляется осведомленность населения Сингапура о престу-
плениях. Информация, например, о случаях киберпре-
ступлений с 2015 года размещается как в печатных, так 
и в вещательных СМИ, в том числе на рекламных щи-
тах и в социальных сетях. Упомянутый веб-сайт Scam 
Alert был создан именно для того, чтобы предоставить 
возможность общественности поделиться своим опы-
том в выявлении схем мошенников. В Сингапуре пред-

усмотрена Служба помощи против мошенников, куда 
можно сообщить о факте мошенничества. Вдобавок 
для целей осведомленности и просвещения населения 
о том, как не поощрять преступность, имеется транс-
лируемая по телевидению программа, рассматриваю-
щая схемы мошенничества, тактики серийных грабе-
жей и другие виды преступления. В сентябре 2016 года 
Сингапур запустил мобильное приложение SGSecure 
[6], предназначенное для подготовки сообщества к 
противостоянию угрозе терроризма. «SGSecure – это 
ответ сингапурского общества на угрозу терроризма. 
Это движение за повышение устойчивости общества 
и призыв к действию для всех членов многорасового, 
многоконфессионального общества объединиться, что-
бы защитить Сингапур и образ жизни», – опубликовано 
на сайте. Данное приложение позволяет общественно-
сти получать предупреждения во время террористиче-
ских атак или других чрезвычайных ситуаций, угро-
жающих общественной безопасности, отправлять ин-
формацию властям и загружать информацию о борьбе  
с терроризмом.

Такие преступления, как кража или грабеж случа-
ются крайне редко, как минимум из-за того, что в Синга-
пуре предусмотрена достойная оплата труда и посколь-
ку все жители ценят как право на жизнь, так и право 
собственности, то преступления, посягающие на них, 
вызывают отвращение и всегда являются предметом 
особой озабоченности граждан.

Следует признать, что Сингапур является одним из 
наименее коррумпированных государств мира, что яв-
ляется заслугой первого премьер-министра Республики 
Сингапур Ли Куан Ю. Победить коррупцию и выбиться 
в мировые лидеры экономического развития Сингапур 
смог за счет политической воли лидеров и грамотного 
антикоррупционного законодательства [7]. Была разра-
ботана система мер по предотвращению, выявлению и 
пресечению коррупционных правонарушений, приня-
ты законы, направленные на борьбу с коррупцией, на-
пример, Закон о предотвращении коррупции 1960 года 
[8], Закон о коррупции, незаконном обороте наркотиков 
и других тяжких преступлениях 1992 года [9]. Созда-
ны специализированные правоохранительные органы,  
к чьим функциям относится борьба с данным престу-
плением. 

Главной причиной низкого уровня преступности 
является то, что в Сингапуре строгое соблюдение за-
конов и, соответственно, надзор за их исполнением.  
В частности, в законодательстве предусмотрены очень 
суровые наказания, даже если преступление «мелкое», 
что, в свою очередь, удерживает людей от «неверно-
го» пути. Как-никак закон в Сингапуре действительно 
неотвратим и избежать наказания «договорившись» не 
получится. В Сингапуре до сих пор остаются телесные 
наказания, длительные тюремные заключения и смерт-
ная казнь. Большинство граждан Сингапура и прожива-
ющих в нем иностранцев убеждены, что смертная казнь 
по сравнению с пожизненным заключением является 
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более эффективным инструментом предотвращения 
преступлений [10]. Так, например, в 1973 году в Синга-
пуре было зафиксировано 170 вооруженных разбойных 
нападений, а после введения смертной казни, их коли-
чество стремительно уменьшалось. В конце концов не 
было зафиксировано ни одного случая подобного пре-
ступления до настоящего времени. Высшая мера нака-
зания не просто формально закреплена, а действительно 
применяется к лицам, которые, например, совершили 
преступления, связанные с незаконным оборотом нарко-
тиков, вооруженным нападением, попыткой совершения 
теракта, умышленным убийством. Таким образом, про-
слеживается репрессивность уголовного законодатель-
ства Сингапура.

Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление 
ими все еще остаются серьезной проблемой для Синга-
пура. Центральное бюро по борьбе с наркотиками (CNB) 
является основным органом по борьбе с наркотиками в 
Сингапуре [11]. Закон о злоупотреблении наркотиками 
1973 года [12] является основным законом о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, который 
был принят в целях укрепления системы борьбы с нар-
котиками, правоприменения, а также усиления режима 
реабилитации наркозависимых. В Сингапуре действует 
всеобъемлющая стратегия контроля за оборотом, рас-
пространением и потреблением наркотиков, которая 
включает в себя просвещение населения, местное и 
международное участие, твердые законы и программы 
реабилитации. Стратегия Сингапура в области контроля 
над наркотиками направлена  на сокращение как пред-
ложения, так и спроса на наркотики. В 2018 году был 
проведен опрос местных жителей об отношении к по-
литике Сингапура по борьбе с наркотиками, в результате 
была обнаружена сильная поддержка политики нулевой 
терпимости к наркотикам и жесткая позиция в отноше-
нии неотвратимости наказания за их применение и рас-
пространение.

В рамках общественной инициативы Polkam, в 
Сингапуре предусмотрена широкая сеть полицейских 
видеокамер, которая помогает бороться с преступно-
стью, повышает безопасность районов и общественных 
мест [13].

Сингапур имеет репутацию одного из самых без-
опасных городов мира. Насильственные преступления в 
Сингапуре редки - по состоянию на 2021 год на 100 ты-
сяч населения приходилось девять таких преступлений 
[14]. Одной из причин этого, как уже говорилось, может 
быть суровое наказание для преступников, а также стро-
гий запрет на владение оружием для тех, кто не служит 
в правоохранительных органах. 

Говоря о террористических угрозах, в Сингапуре 
действует Закон о внутренней безопасности 1960 года 
[15], который позволяет правительству действовать 
упреждающе. Одной из ключевых особенностей закона 
является «превентивное задержание», то есть он дает 
право без суда задерживать лиц, подозреваемых в по-
тенциальном участии в терроризме, на срок до двух лет. 

Правительство страны проявляет особую бдительность 
и разрабатывает меры по предотвращению террористи-
ческих актов путем борьбы с терроризмом, контрразвед-
ки, поддержания расовой и религиозной гармонии, за-
щиты от иностранного вмешательства. 

Если рассматривать проблему отмывания денег и 
финансирования терроризма (ПОД/ФТ), то Сингапур 
применяет общегосударственный подход к борьбе с дан-
ными преступлениями. Это возложено на Руководящий 
комитет по борьбе с отмыванием денег и финансирова-
нием терроризма [16]. Одной из целей политики Син-
гапура в данной области является выявление, пресече-
ние и предотвращение легализации денежных средств, 
сопутствующих предикатных преступлений, возмож-
ностей и фактов финансирования терроризма. Усилия 
сосредоточены на наличии и исполнении выработанной 
правовой базы, нетерпимости к коррупции, эффектив-
ном мониторинге и т. д.

Стоит отметить, что киберпреступность является 
наиболее серьезной проблемой Сингапура на данный 
момент. Существует многочисленные инициативы, в 
свою очередь, в 2016 был принят Национальный план 
действий Сингапура по борьбе с киберпреступностью 
[17], которым предусмотрена стратегия по борьбе с 
киберпреступностью. Подробно описаны текущие уси-
лия правительства, а также планы на будущее по эф-
фективному противодействию угрозе киберпреступ-
ности. Для достижения безопасной и надежной он-
лайн-среды правительство принимает многовекторную  
стратегию.

Национальные усилия по формированию и коорди-
нации национальной политики и программ по предот-
вращению торговли людьми и борьбе с ней возглавляет 
Межведомственная целевая группа по борьбе с торгов-
лей людьми Сингапура. На региональном и глобальном 
уровнях Сингапур активно участвует в платформах по 
борьбе с торговлей людьми, чтобы повысить осведом-
ленность глобального и регионального сообщества об 
усилиях и успехах Сингапура в этой области. Так, в 
2012 году был запущен Национальный план действий 
Сингапура по борьбе с торговлей людьми с 2012 по 
2015 год. Завершив реализацию этих инициатив, в мар-
те 2016 года Целевая группа запустила Национальный 
подход к борьбе с торговлей людьми 2016–2026. Такой 
подход устанавливает следующие ключевые стратегии и 
результаты: общественность знает о совершенных пре-
ступлениях и активно предпринимает шаги для их пре-
дотвращения и пресечения; государственные служащие 
хорошо обучены, компетентны и профессиональны; си-
стема уголовного правосудия эффективно и комплексно 
реагирует на каждое преступление; создана надлежащая 
система поддержки жертв преступлений; обеспечива-
ется партнерство между государственными органами и 
общественностью.

Таким образом, достаточно низкий уровень пре-
ступности в Сингапуре достигнут благодаря сочетанию 
мер сдерживания или устрашения, принуждения к со-
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блюдению законов и реабилитации в рамках эффек-
тивной системы уголовного правосудия. Сдерживание, 
в свою очередь, обеспечивается жесткими законами, 
неподкупными правоохранительными органами и гу-
манной исправительной системой. Борьба с угрозами 
безопасности ведется не только своевременно раз-
работанными законодательными инструментами, но 
и при активном участии общества, которое надлежа-
щим образом осведомлено о преступности и помогает  
полиции. 

Список источников
1. Crime statistics, Malaysia, 2020 // [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://www.dosm.gov.my/v1/index.
php?r=column/cthemeByCat&cat=455&bul_id=UFZxV
npONEJqUU5pckJIbzlXeEJ1UT09&menu_id=U3VPMl
doYUxzVzFaYmNkWXZteGduZz09 (дата обращения: 
21.03.2020).

2. Annnal crime brief 2021 // [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.police.gov.sg/media-room/
statistics (дата обращения: 20.03.2020).

3. Серия университетских модулей. Пред-
упреждение преступности и уголовное правосудие. 
Модуль 2 // ООН. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.unodc.org/documents/e4j/CPCJ/CPCJ_
Module_2_Russian_FINAL.pdf (дата обращения:  
19.03.2020). 

4. Scam Alert Singapore // [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://www.scamalert.sg (дата обращения: 
19.03.2020).

5. Crime Prevention: The Singapore Approach // 
Material Series No. 56, P 140-150, 2000. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.unafei.or.jp/publications/
pdf/RS_No56/No56_15VE_Singh2.pdf (дата обращения: 
19.03.2020).

6. SGSecure // [Электронный ресурс]. URL: https://
www.sgsecure.gov.sg (дата обращения: 19.03.2020). 

7. Ли Куан Ю. Сингапурская история: 1965–2000 
годы: из третьего мира – в первый. М. : МГИМО-Уни-
верситет. 2-е изд. 2010. Глава 12. Борьба с коррупцией. 
С. 153–167.

8. Prevention of Corruption Act 1960 // [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960 
(дата обращения: 19.03.2020). 

9. Corruption, Drug Trafficking and Other 
Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 //  
[Электронный ресурс]. – URL: https://sso.agc.
gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992 (дата обращения:  
19.03.2020). 

10. Большинство жителей Сингапура поддержива-
ют наличие смертной казни // «ТАСС». [Электронный 
ресурс]. – URL: https://tass.ru/obschestvo/9635547 (дата 
обращения: 21.03.2020). 

11. Keeping Singapore drug-free// Ministry of home 
affairs. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mha.
gov.sg/what-we-do/keeping-singapore-drug-free (дата об-
ращения: 19.03.2020). 

12. Misuse of Drugs Act 1973 // [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/MDA1973 (дата 
обращения: 19.03.2020). 

13. Иммиграция в Сингапур – в страну с низким 
уровнем преступности // [Электронный ресурс]. – 
URL: https://internationalwealth.info/immigration-and-
emigration-offshore/immigration-to-the-country-with-low-
level-of-crime-singapore/ (дата обращения: 19.03.2020). 

14. Crime rates in Singapore 2012–2021 // Statista. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.statista.com/
statistics/628339/crime-rates-in-singapore/ (дата обраще-
ния: 19.03.2020).

15. The Internal Security Act 1960 // [Электронный 
ресурс]. – URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/ISA1960 (дата 
обращения: 19.03.2020). 

16. Anti-Money Laundering and Countering the 
Financing of Terrorism Steering Committee // [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www.mha.gov.sg/what-we-
do/managing-security-threats/countering-the-financing-
of-terrorism/policy-on-anti-money-laundering-and-
countering-the-financing-of-terrorism (дата обращения: 
19.03.2020). 

17. Singapore’s National Cybercrime Action Plan //  
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.mha.gov.
sg/mediaroom/press-releases/launch-of-the-national-
cybercrime-action-plan/ (дата обращения: 19.03.2020). 

References
1. Crime statistics, Malaysia, 2020 // [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://www.dosm.gov.my/v1/
index.php?r=column/cthemeByCat&cat=455&bul_id=U
FZxVnpONEJqUU5pckJIbzlXeEJ1UT09&menu_id=U
3VPMldoYUxzVzFaYmNkWXZteGduZz09 (accessed:  
21.03.2020).

2. Annual crime brief 2021 // Singapore Rolice Force. 
[Electronic resource]. – URL: https://www.police.gov.sg/
media-room/statistics (accessed: on 20.03.2020).

3. University module series. Crime prevention 
and criminal justice. Module 2 // UN. [Electronic  
resource]. – URL: https://www.unodc.org/documents/e4j/
CPCJ/ CPCJ_ Module_2_Russian_FINAL.pdf (accessed:  
19.03.2020).

4. Scam Alert Singapore // [Electronic resource]. 
URL: https://www.scamalert.sg (accessed: 19.03.2020).

5. Crime Prevention: The Singapore Approach. 56, 
P 140-150, 2000. [Electronic resource]. – URL: https://
www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No56/No56_15VE_
Singh2.pdf (accessed: 19.03.2020).

6. SGSecure // [Electronic resource]. – URL: https://
www.sgsecure.gov.sg (accessed: 19.03.2020). 

7. Lee Kuan Yew. Singaporean History: 1965-2000: 
From the Third World to the First. M. : MGIMO-University. 
2nd ed. 2010. Chapter 12. The fight against corruption. 
С. 153–167.

8. Prevention of Corruption Act 1960 // [Electronic 
resource]. – URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/PCA1960 
(accessed: 19.03.2020). 



Вестник экономической безопасности248 № 6 / 2022

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

9. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious 
Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992. – URL: 
https://sso.agc.gov.sg/Act/CDTOSCCBA1992 (accessed: 
09.03.2020).

10. Most Singaporeans support the death penalty //  
TASS. [Electronic resource]. – URL: https://tass.ru/
obschestvo/9635547 (accessed: 21.03.2020). 

11. Keeping Singapore drug-free // Ministry of home 
affairs [Electronic resource]. – URL: https://www.mha.
gov.sg/what-we-do/keeping-singapore-drug-free (accessed: 
19.03.2020). Text: electronic.

12. Misuse of Drugs Act 1973 // [Electronic resource]. – 
URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/MDA1973 (accessed: 
19.03.2020).

13. Immigration to Singapore – a country with 
low crime rate // [Electronic resource]. – URL: https://
internationalwealth.info/immigration-and-emigration-
offshore/immigration-to-the-country-with-low-level-of-
crime-singapore/ (accessed: 19.03.2020). 

14. Crime Rates in Singapore 2012-2021 // Statista. 
[Electronic resource]. – URL: https://www.statista.com/
statistics/628339/crime-rates-in-singapore/ (accessed: 
19.03.2020). 

15. The Internal Security Act 1960 // [Electronic 
resource]. – URL: https://sso.agc.gov.sg/Act/ISA1960 
(accessed: 19.03.2020). 

16. Anti-Money Laundering and Countering the 
Financing of Terrorism Steering Committee // [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.mha.gov.sg/
what-we-do/managing-security-threats/countering-the-
financing-of-terrorism/policy-on-anti-money-laundering-
and-countering-the-financing-of-terrorism (accessed: 
19.03.2020). 

17. Singapore’s National Cybercrime Action 
Plan // [Electronic resource]. – URL: https://www.
mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/ launch-of-
the-na t iona l -cybercr ime-ac t ion-p lan /  (accessed:  
19.03.2020). 

Информация об авторах
М. П. Хайлова – кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Международно-правового 

факультета Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, бакалавр права, соискатель магистерской степени;

В. А. Шестак – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского 
государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
доктор юридических наук, доцент.

Information about the authors
M. P. Khailova – Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology of the Moscow State Institute 

of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Bachelor of Law, Master’s degree 
Applicant;

V. A. Shestak – Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology of the Moscow State 
Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, 
Associate Professor.

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 28.10.2022; одобрена после рецензирования 29.11.2022; принята к публикации 
19.12.2022.

The article was submitted 28.10.2022; approved after reviewing 29.11.2022; accepted for publication 19.12.2022.



249Bulletin of economic security№ 6 / 2022

JURISPRUDENCE

Научная статья
УДК 340.12
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-249-252
NIION: 2015-0066-6/22-570
MOSURED: 77/27-011-2022-06-769

Ограничение как понятие общей теории права

Анастасия Вячеславовна Хвостова
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, anastasiya_hvostova97@mail.ru
Научный руководитель: профессор кафедры теории государства и права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент Г. М. Лановая

Аннотация. Обосновывается, что ограничение не имеет правовой природы и в самом общем виде представляет 
собой деятельностный акт, устанавливающий рамки, границы или условия действия. Делается вывод о том, что огра-
ничение существует в праве в различных формах и в разных проявлениях. Предлагается рассматривать ограничения 
в качестве факта правовой реальности и идеи правосознания.

Ключевые слова: право, ограничение, правовое ограничение, ограничение в праве, ограничение прав, ограни-
чение свободы, юридические ограничения

Для цитирования: Хвостова А. В. Ограничение как понятие общей теории права // Вестник экономической 
безопасности. 2022. № 6. С. 249–252. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-249-252.

Original article

Restriction as a concept of the general theory of law

Anastasia V. Khvostova
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
anastasiya_hvostova97@mail.ru
Scientific supervisor: Professor of the Department of Theory of State and Law of the Moscow University of the 
Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Doctor of Legal Sciences, Associate Professor G. M. Lanovaya

Abstract. It is substantiated that a restriction does not have a legal nature, and in its most general form is an activity 
act that establishes framework, boundaries or conditions for action. It is concluded that a restriction exists in law in various 
forms and manifestations. It is proposed to consider a restriction as a fact of legal reality and the idea of legal consciousness.

Keywords: right, restriction, legal restriction, restriction in law, restriction of rights, restriction of freedom, legal restrictions
For citation: Khvostova A. V. Restriction as a concept of the general theory of law. Bulletin of economic security. 

2022;(6):249–52. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-249-252. 

Понятие «ограничение» можно считать одним из 
базовых в теории права, поскольку действие права нераз-
рывно связано с ограничением свободы его субъектов. 
Вместе с тем, несмотря на очевидную востребованность 
и актуальность изучения ограничения в общетеоретиче-
ском аспекте, исходя из обобщенных представлений о 
его природе и назначении, именно в этом ракурсе оно 
в общей теории права практически не рассматривается.

И в теоретико-правовых, и в отраслевых юридиче-
ских исследованиях термин «ограничение», как прави-
ло, используется в составе словосочетаний – таких, как, 
например, «ограничение в праве», «правовое ограниче-
ние», «ограничение прав», «юридическое ограничение», 
«ограничение свободы». Таким образом, ограничение 
рассматривается в отдельных своих формах и проявле-
ниях, изучение которых, к сожалению, не дает полного и 
всестороннего представления о самой его сути.

Чаще всего в юридической литературе встречается 
термин «правовое ограничение». Изучение существу-
ющих в юридической литературе точек зрения отно-
сительно понятия и сущности правовых ограничений 
позволяет сделать вывод о том, что преимущественно 
под ними понимаются особого рода правовые средства, 
которые используются для установления границ дей-
ствий субъектов права [3, с. 9; 13, с. 20–22]. Базовые 
положения данного подхода к интерпретации правово-
го ограничения получили свое обоснование в работах  
А. В. Малько, который определяет его как «правовое 
сдерживание противозаконного деяния, создающее усло-
вия для удовлетворения интересов контрсубъекта и обще-
ственных интересов в охране и защите; установленные 
в праве границы, в пределах которых субъекты должны 
действовать, исключение определенных возможностей в 
деятельности лиц» [7, с. 240]. Приведенное определение 
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представляется очень точным с той оговоркой, что, очевид-
но, в данном случае следует вести речь о сдерживании не 
только противозаконных, но и любых других противоправ-
ных деяний. В заданном контексте ограничение следует 
рассматривать как средство-деяние, носящее динамический 
характер, ориентирующее субъектов права на правомер-
ное поведение и проявляющееся реально в их поступках 
и актах, влекущих за собой юридические последствия.

Наиболее широким по объему из других часто 
употребляемых является понятие «ограничение в пра-
ве». Нередко соответствующий ему термин исполь-
зуется в качестве синонимичного термину «правовое 
ограничение» (в частности, А. В. Малько [7, с. 240],  
Б. Н. Макогоном [6, с. 66], В. В. Трофимовым [14, с. 344]). 
Однако, убедительными выглядят аргументы авторов  
(Ю. Н. Андреева [1, с. 17], А. С. Шабурова [15, с. 367–
368]), подчеркивающих, что понятия «ограничения в пра-
ве» и «правовые ограничения» имеют разное содержание.

Вряд ли можно согласиться с тем, что понятие «право-
вое ограничение» является более широким [1, с. 17], что оно 
«богаче», чем «ограничение в праве» [15, с. 367]. Как спра-
ведливо подчеркивает А. С. Шабуров, в текстах правовых 
актов, наряду с правовыми, закрепляются также «неправо-
вые социальные ограничения» (нравственные, религиоз-
ные, физические) [15, с. 367], и уже в силу этого «ограниче-
ние в праве» следует рассматривать как понятие, по своему 
объему более широкое, чем «правовое ограничение». Кроме 
того, ограничение в праве может быть приемом юридиче-
ской техники (например, при определении возраста уго-
ловной ответственности и при формулировании обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния [10, с. 51]), и 
в этих случаях нередко речь идет об ограничениях, кото-
рые не охватываются понятием «правовые ограничения».

Признавая понятие «ограничение в праве» весьма 
широким по объему, тем не менее, его нельзя считать 
совпадающим с понятием «ограничение». Например,  
ст. 12.35 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях устанавливает ответственность за незаконное 
ограничение прав на управление транспортным средство 
и его эксплуатацию. В данном случае речь идет о таком 
ограничении, которое не является «ограничением в пра-
ве», находится вне права и в силу своей общественной 
опасности запрещается под угрозой юридической ответ-
ственности. Существование подобного рода ограниче-
ний, тем не менее, теория права не может не учитывать.

В юридической литературе широко используется 
понятие «ограничение прав» [2; 10; 11], значение которо-
го, на наш взгляд, не совпадает с ранее рассмотренными, 
в том числе с понятием «правовое ограничение». Огра-
ничение прав связано с сокращением возможностей (до-
ступных средств) для реализации субъективного права 
во всех его проявлениях, оно может быть правомерным 
и неправомерным, в то время как правовое ограничение, 
с одной стороны, предполагает в том числе изменение 
объема обязанностей, полномочий и некоторых других 
элементов правового статуса субъекта, с другой сторо-
ны, всегда является правомерным. 

Близкое, но далеко не тождественное значение с рас-
смотренным понятием имеет «ограничение свободы». 
Ценность свободы в праве реализуется через акт выбора, 
который состоит в отказе от альтернативных возможно-
стей и тем самым представляет собой ограничение свобо-
ды [12, с. 84]. Поэтому нам представляется убедительной 
позиция И. Д. Ягофаровой, согласно которой ограничение 
свободы есть «…уменьшение количества вариантов пра-
вового поведения путем установления различного рода 
пределов такого поведения либо полного его запрета» 
[16, с. 11]. Однако, следует признать, что свобода для че-
ловека атрибутивна и ограничить ее можно только путем 
ограничения средств и условий ее осуществления. Поэто-
му, рассуждая об ограничении свободы, следует иметь в 
виду свободу правового выбора, действия, поведения. 

Словосочетание «юридические ограничения» в 
научной литературе встречается реже и, как прави-
ло, используется в качестве тождественного термину 
«правовые ограничения». Так, под «юридическими 
ограничениями прав и свобод человека и гражданина»  
Т. О. Москаленко понимает «…вводимые в строго опре-
деленных целях закрепленные в нормативных правовых 
актах юридические меры…» [8, с. 10]. 

На наш взгляд, главной особенностью юридических 
ограничений является их закрепление в законодательстве, 
то есть отражение в позитивном праве. Правовое по свое-
му характеру ограничение в частноправовых отношениях 
может быть закреплено не законом, а, например, граждан-
ско-правовым договором или сложившимся в той или иной 
области предпринимательской деятельности обычаем. Это 
дает основание утверждать, что юридические ограниче-
ния являются правовыми, но не исчерпывают их.

Анализ изложенного позволяет сделать вывод о том, 
что в действительности ограничение существует в праве 
в различных формах и в разных проявлениях. При этом 
право без ограничений не существует. Ограничение при-
суще праву как одно из его имманентных свойств, одно 
из его начал, вытекающее из его предназначения, свя-
занного с регулированием общественных отношений, и, 
как следствие, определением сферы должного поведения 
субъектов. Для того чтобы учесть все многообразие форм 
и проявлений ограничений в правовой реальности, необ-
ходимо исходить не из характеристики этих форм и про-
явлений, а из того, что представляет собой ограничение 
как действие (процесс) по глаголу «ограничить». 

Согласно словарю С. И. Ожегова «ограничить» – 
значит стеснить определенными условиями, поставить 
в какие-нибудь рамки, границы [9, с. 380]. Исходя из это-
го, можно утверждать, что, во-первых, ограничение – не 
правовой по своей природе феномен, во-вторых, в самом 
общем виде ограничение представляет собой деятельност-
ный акт, устанавливающий какие-либо рамки, границы 
или условия действия, в-третьих, результатом данного дея-
тельностного акта является изменение внешних рамок сво-
боды субъекта, то есть переформатирование ее масштаба.

В праве ограничение приобретает особый смысл 
именно потому, что свобода предстает в нем как то, 
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что имеет пределы, установленные, прежде всего, ис-
ходя из представлений о свободе других индивидов  
[4, c. 55]. При этом целью установления ограничений в 
праве является не ограничение свободы субъектов, дей-
ствующих в социальном пространстве, а предупрежде-
ние или устранение конфликтов между ними. Как верно 
отмечает В. П. Малахов, «в праве заложен, воспроизво-
дится и специфическим образом разрешается конфликт 
прав и обязанностей или конфликт притязаний, и это – 
конфликт межличностного характера» [5, с. 111]. От-
сюда вытекает специфика правовых ограничений в от-
личии от иных социальных ограничений, поскольку 
последние призваны разрешать конфликты иного рода. 

Конфликт притязаний представляет собой стол-
кновение субъектов права с противоположными или 
несовпадающими интересами, возникающий в связи с 
реализацией этих интересов. Изъявление притязания в 
праве есть проявление воли, которое исходит от челове-
ка и является результатом продуманного и преднамерен-
ного решения, выбора, усилия и т. п. Условия, в которых 
субъектами права осуществляется выбор, связывают его 
с конкретной ситуацией, и в этом смысле они не только 
открыты для своеволия, но и ограничивают его. Следова-
тельно, любое действие субъектов права равно выступает 
и как акт проявления свободы, и как ее ограничение.

Логика действия права состоит в том, что интересы 
порождают притязания, которые, в свою очередь, или 
признаются, или отвергаются. В первом случае устанав-
ливаются ограничения для реализации других интере-
сов, вступающих в конфликт с признаваемым. Во вто-
ром случае ограничивается реализация самого интереса. 
В обоих случаях ограничение предстает инструментом, и 
в этой связи становится ясно, почему правовое ограниче-
ние рассматривается как правовое средство, направлен-
ное на установление границ действия субъектов права.

Несмотря на то, что в общей теории права ограни-
чения предстают в качестве фактов правовой реально-
сти, важно принимать во внимание, что ограничение – 
это также идея правосознания, посредством которой 
происходит «соприкосновение» с реальностью на осно-
ве рефлексии правового существа. 

Идея ограничения занимает особое место в праве, 
поскольку позволяет согласовать идею свободы с идеями 
меры и порядка. Идея меры призвана отразить динами-
ку правовой жизни путем определения границ свободы, 
которая не может быть абсолютной. Абсолютная сво-
бода всегда переходит в произвол, только ограничение 
позволяет определить, где заканчивается свобода одно-
го субъекта и начинается свобода другого. Идея порядка 
связывает мысль о праве с определенным качественным 
состоянием общества и его правовой системы. Порядок 
выступает как организованность процесса реализации 
свободы, и такая организованность достигается только 
посредством ограничений, отсутствие которых при нали-
чии свободы создает угрозу нормальному развитию от-
ношений, поскольку у человека имеется много вариантов 
поведения и возможностей реализации этой свободы.

Установление ограничений есть следствие признания 
свободы. Суть идеи ограничения в праве состоит в том, что 
абсолютная свобода не может быть основой порядка, по-
этому представляется необходимым определить меру сво-
боды с целью упорядочения ее реализации. Примечатель-
но, что установление и соблюдение ограничений основа-
но на рациональном подходе к осмыслению права. Ведь 
человек по своей природе наделен способностью разли-
чать право как свое и как чужое, правовое и неправое. 

Идея ограничения является универсальной для пра-
ва, она проявляется в каждом конкретном явлении, про-
цессе, акте. Кроме того, идея ограничения в праве носит 
программный характер, определяя вектор формирова-
ния практических установок субъектов права. Действуя, 
субъект права, как правило, осознает правовую действи-
тельность, себя в ней, ответственность за свой выбор, 
а также границы и условия, в рамках которых должна 
происходить реализация интереса.

Таким образом, будучи имманентным праву в силу 
нацеленности последнего на предупреждение и устране-
ние конфликтов между субъектами социального взаимо-
действия, ограничение в то же время не имеет правовой 
природы. Оно не тождественно ни правовому ограниче-
нию, ни ограничению в праве, и в самом общем виде его 
можно определить как деятельностный акт, устанавлива-
ющий какие-либо рамки, границы или условия действия. 

Наиболее значимым для права является то, что 
ограничение имеет инструментальную ценность, его 
можно использовать для исключения случаев удовлет-
ворения субъектами противоправных притязаний либо 
реализации ими правомерных притязаний противоправ-
ными средствами. В этой связи в правовой действитель-
ности ограничения наиболее широко представлены в 
форме правовых ограничений. Однако, это не дает осно-
вания рассматривать последние в качестве единственно 
возможной формы существования ограничений в праве.

Ограничение является не только фактом правовой 
реальности, но и идеей правосознания. Важность дан-
ной идеи обусловливается тем, что она позволяет согла-
совать идею свободы с идеями меры и порядка.

Идея ограничения чрезвычайно значима для фор-
мирования правомерного поведения субъектов права. 
Действуя, субъект права, как правило, осознает право-
вую действительность, себя в ней, ответственность за 
свой выбор, а также границы и условия, в рамках кото-
рых должна происходить реализация интереса.
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Аннотация. Получившая широкое распространение в законотворческой практике ряда зарубежных стран про-
цедура так называемого «нулевого чтения» – право допарламентского рассмотрения некоторых публичных законо-
проектов – является своего рода пропедевтической стадией законодательного процесса. В конституционно-правовом 
смысле «нулевое чтение» – это применяемое в законотворческой практике предварительное, до внесения законо-
проекта в парламент (или одну из его палат) или до проведения первого чтения его (законопроекта) обсуждение как 
парламентскими структурами, так и иными органами публичной власти или организациями гражданского обще-
ства солидарно с парламентариями, учеными-юристами, представителями экспертного сообщества в целях опре-
деления социальной необходимости, приемлемой для общества и государства структуры представленных в законо-
проекте интересов и средств их обеспечения (баланса интересов), своевременности и целесообразности принятия  
данного закона. 

В сложившихся формах «нулевое чтение», проводимое Общественной палатой Российской Федерации (обо-
значаемое общественной экспертизой законопроектов), не обусловлено соответствующими процедурами, в опре-
деленной мере ограничивает доступ граждан к информации о деятельности публичных органов власти, порождая 
обоснованные сомнения в публичности дискуссии по законопроектам. В этой связи высказан ряд предложений.

Ключевые слова: согласование несовпадающих интересов, законодательная конструкция «нулевых чтений», 
«параллельный парламент», внепроцессуальное рассмотрение законопроекта

Для цитирования: Червонюк В. И. Процедура «нулевого чтения» как конституционная форма согласования 
интересов в публично-правовом дискурсе // Вестник экономической безопасности. 2022. № 6. С. 253–258. https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2022-6-253-258.

Original article

The procedure of «zero reading» as a constitutional form  
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Abstract. The procedure of the so–called «zero reading», which has become widespread in the legislative practice of 
a number of foreign countries – the right of pre-parliamentary consideration of some public bills – is a kind of propaedeutic 
stage of the legislative process. In the constitutional and legal sense, «zero reading» is a preliminary discussion of it (the bill) 
by both parliamentary structures and other public authorities or civil society organizations in solidarity with parliamentarians, 
legal scholars, and representatives of the expert community, applied in lawmaking practice, before submitting a bill to 
parliament or one of its chambers, in order to determine the social need, acceptable to society and the state structure of the 
interests represented in the bill and the means to ensure them (balance of interests), the timeliness and expediency of the 
adoption of this law.

In the current forms, the «zero reading» conducted by the Public Chamber of the Russian Federation (designated by the 
public examination of draft laws) is not conditioned by the relevant procedures, to a certain extent restricts citizens’ access to 
information about the activities of public authorities, giving rise to reasonable doubts about the publicity of the discussion on 
draft laws. In this regard, a number of proposals have been made.
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Введение: история и современное  
состояние проблемы

В отечественной практике «нулевое чтение» при-
обрело различные формы. Первоначально практика «ну-
левого чтения» получает развитие в начале 2000-х гг.  
в бюджетном процессе, когда Правительство до офи-
циального внесения проекта закона о бюджете иници-
ировало предварительное концептуальное согласование 
позиций по вопросам законопроекта о государственном 
бюджете с Государственной Думой Федерального Со-
брания. Равным образом это касалось и более широких 
сфер законодательствования. Хотя понятно, что наибо-
лее острое столкновение интересов разных социальных 
сил (финансово-промышленных групп, региональных 
элит, интересов представителей крупных корпораций  
и др.) в парламенте происходили при принятии главно-
го финансового документа страны – федерального бюд-
жета. Так, считается, что главное обсуждение проекта 
федерального бюджета на 2005 г. проходило в 2004 г.  
и проводилось в режиме «нулевого чтения».

Само действо (неюридическая процедура) прово-
дилось, как правило, в стенах Государственной Думы и 
предполагало собой дозаконодательное и внепроцессу-
альное рассмотрение законопроекта, подлежащего рас-
смотрению в палатах Федерального Собрания.

Необходимость солидаризации позиций Прави-
тельства Российской Федерации и парламента по наибо-
лее острым проблемам законодательного регулирования 
получила особенную форму реализации в Государствен-
ной Думе четвертого созыва. При этом такие согласова-
ния предполагали обязательное участие в «нулевых чте-
ниях» членов Правительства РФ по предмету обсуждае-
мого законопроекта. Встречи Правительства и главным 
образом членов парламентской партии «Единая Россия» 
стали обозначать «нулевым чтением». При этом подоб-
ные чтения проводились в основном по резонансным за-
конопроектам, которые требовали концептуального со-
гласования по ключевым проблемам социального и эко-
номического развития страны. При этом одновременно 
с применяемой на практике новой формой законотвор-
чества в парламентской среде поставленные вопросы о 
том, каким образом на практике будет реализовываться 
новелла, многие ли депутаты будут иметь возможность 
соучастия в «нулевых чтениях», будет ли предоставлена 
представителям оппозиции возможность участия в этой 
работе, как распределятся обязанности внутри самой 
крупной партии в связи с проведением «нулевых чте-
ний» и пр., оставались нерешенными.

Примечательно то обстоятельство, что в Государ-
ственной Думе третьего созыва при проведении кон-
сультаций с Правительством по проектам законов в 

режиме «нулевого чтения», к диалогу приглашались 
парламентарии не менее чем от четырех депутатских 
объединений, входящих в центристскую коалицию, дру-
гих депутатских групп и объединений. В Государствен-
ной Думе четвертого созыва технологии законотворче-
ства заметно изменились – состав участников «нулевого 
чтения» стал более избирательным; на этом этапе в «ну-
левом чтении» принимает участие в основном лояльная 
правительству часть Государственной Думы, притом что 
«большая часть заседаний по «нулевому чтению» зако-
нопроектов проходит в закрытом режиме» [1].

Перемещение центра тяжести в сторону одной по-
литической силы, пусть даже и занимающей центрист-
ские позиции, значительно уменьшило репрезентатив-
ность (и легитимность) результатов «нулевых чтений». 
Одновременно с этим «нулевые чтения» утрачивают 
возможность приобретения статуса парламентской про-
цедуры.

С учреждением Общественной палаты Российской 
Федерации, которая по замыслу архитекторов данного 
института должна была приобрести статус своего рода 
«параллельного парламента» [2], появилась возмож-
ность придать «нулевым чтениям» новый импульс к 
развитию. Несмотря на то, что «учет разнообразных по-
требностей и интересов граждан при проведении госу-
дарственной политики, согласованное выражение этих 
интересов в законодательстве и правоприменительной 
практике» законодательно были признаны важнейшей 
задачей Общественной палаты [3], к ее осуществлению 
данная институция приступает далеко не сразу. Но, уже 
начиная с 2013–2014 гг., проведение «нулевых чтений» 
организуются исключительно под эгидой Обществен-
ной палаты Российской Федерации, которые проводятся 
периодически и получают название общественной экс-
пертизы. Известно, что в 2014 г. Общественной палатой 
РФ было проведено «нулевых чтений» по 24 законопро-
ектам [4].

Примечательно, что на уровне субъектов Федера-
ции обсуждение наиболее значимых законопроектов по-
средством процедуры «нулевых чтений» осуществляют 
региональные легислатуры.

Несмотря на то обстоятельство, что подобного рода 
обсуждения способны существенно повлиять на по-
зицию субъектов законодательствования (не только на 
палаты Федерального Собрания, принимающие законы 
или на законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов РФ), до настоящего 
времени каких-либо общих стандартов в данном вопро-
се не выработано. Как это вытекает из анализа сложив-
шейся парламентской практики, «нулевое чтение» не 
охватывается стадиями законодательного процесса, или 
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законодательной деятельности, не является предметом 
регулирования в парламентском праве, его результаты 
нормативного значения не приобретают. Возникает во-
прос о допустимости конституционности «нулевых чте-
ний» с точки зрения доктрины и практики законодатель-
ствования.

«Нулевое чтение» в механизме  
законодательствования

Получившую распространение в ряде зарубежных 
стран процедуру так называемого «нулевого чтения» 
стали обозначать своего рода пропедевтической стади-
ей законодательного процесса. При этом внедрение в 
практику законотворчества западных стран такой про-
цедуры, прежде всего, отвечало требованию рационали-
зации законодательного процесса и необходимости со-
лидаризации относительно ключевых аспектов разраба-
тываемого закона позиций самых разных политических 
сил. Тем самым в разрабатываемый закон как бы изна-
чально закладывали основы механизма его реализации  
(в материально-правовом понимании), базирующего-
ся на выработке более или менее общего согласия или 
компромисса в главном вопросе – вопросе закрепления 
в законе баланса интересов. Обобщенно говоря, «ну-
левые чтения» ориентированы главным образом отно-
сительно принятия законов, отвечающих требованию 
социальной адекватности [о социальной адекватности 
закона как общесоциальном, или сущностно-правовом 
свойстве качества закона и ее слагаемых см.: 5, с. 31‒32; 
6, с. 471–561] – важнейшему условию их (законов) кон-
ституционности и, что немаловажно, реализуемости в 
общественной практике.

Суть «нулевого чтения» состоит в том, что зако-
нопроект, подлежащий рассмотрению в парламенте, 
предварительно подлежит оценке парламентских и пра-
вительственных (в странах с президентской формой 
правления – президентских) структур. Цель такого об-
суждения – разрешение наиболее острых проблемных 
ситуаций, которые связаны с характером самого зако-
нопроекта, связанное с этим согласование интересов, 
подлежащих юридическому оформлению. Понятно, что 
такому обсуждению в первую очередь подлежат прави-
тельственные законодательные инициативы; правитель-
ство в данном случае оказывается самой заинтересован-
ной стороной. В случае достижения поставленных перед 
«нулевым» чтением целей, инициатор законодательной 
инициативы получает уверенность в том, что представ-
ляемый им законопроект не «увязнет» в парламентских 
обсуждениях.

Применительно к российской парламентской прак-
тике можно сказать, что так называемое «нулевое чте-
ние» ‒ это процедура предварительной консультации 
Правительства РФ с Государственной Думой еще до 
официального внесения им того или иного законопро-
екта, направленная на предварительное концептуаль-
ное согласование позиций Правительства и нижней 
палаты Парламента по вопросам законопроекта, кото-
рый Правительство планирует внести на рассмотрение 

нижней палаты. Но такой вывод без оговорок приме-
ним для оценки «нулевых чтений» на этапе их прове-
дения в Государственной Думе с участием Правитель-
ства РФ. В последующий период «нулевые чтения», 
как отмечалось, проводятся под эгидой Общественной 
палаты РФ, при том, что в обсуждении могут прини-
мать участие члены Правительства, парламентарии, 
представители общественности, члены Общественной  
палаты.

Соответственно, в конституционно-правовом смыс-
ле «нулевое чтение» – это применяемое в законотворче-
ской практике предварительное, до внесения законопро-
екта в парламент (одну из его палат) или до проведения 
первого чтения, его (законопроекта) обсуждение как 
парламентскими структурами, так и иными органами 
публичной власти или организациями гражданского 
общества солидарно с парламентариями, учеными-
юристами, представителями экспертного сообщества в 
целях определения социальной необходимости, прием-
лемой для общества и государства структуры представ-
ленных в законопроекте интересов и средств их обеспе-
чения (баланса интересов), своевременности и целесоо-
бразности принятия данного закона.
«Нулевые чтения» в практике Общественной палаты 

Российской Федерации: технологии
По уже сложившемуся обыкновению все законы, 

которые затрагивают как в экономическом, так и в со-
циальном плане интересы граждан, гарантии их прав 
и свобод, целесообразно подвергать предварительному 
(до внесения законопроекта в парламент) публичному 
обсуждению по процедуре нулевых чтений. Изучение 
проблемы указывает на то, что кроме уже ранее упо-
мянутых обсуждений проектов законов о бюджете на 
соответствующий период, объектом «нулевых чтений, 
которые с 2013 г. проводятся в Общественной палате 
Российской Федерации, становятся именно резонанс-
ные законопроекты.

Так, 27 августа 2015 г. на сайте Общественной 
палаты было организовано обсуждение вызвавшего 
резкую критику правозащитного сообщества законо-
проекта о внесении изменений в Федеральный закон  
«О полиции», существенно расширяющих полномочия 
сотрудников полиции [7]. 3 сентября 2015 г. в Обще-
ственной палате обсудили законопроект, предполагав-
ший легализацию «овербукинга» для авиакомпаний 
– продажи большего количества билетов, чем предус-
мотрено пассажирских мест в салоне самолета, что су-
щественно ущемляет права потребителей [8]. 28 февраля 
2016 г. комиссия Общественной палаты по социальной 
политике, трудовым отношениям и поддержке ветера-
нов, по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО совместно с Обще-
ственным советом при Минтруде России инициировали 
«нулевое чтение» проекта федерального закона «О госу-
дарственном внебюджетном фонде «Фонд пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации» [9]. 
Учитывая большой резонанс, которые вызвали предпо-
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лагаемые изменения в законодательстве о некоммерче-
ских организациях Совет при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека и оргко-
митет Общероссийского гражданского форума 5 апреля 
2016 г. обратились в Общественную палату с предложе-
нием провести «нулевые чтения» законопроекта, уточ-
няющего понятие «политическая деятельность» [10].  
30 июня 2016 г. было проведено «нулевое чтение» зако-
нопроекта «Об организации дорожного движения в РФ 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», по результатам которого было представлено 
концептуальное понимание необходимости принятия 
единого основополагающего федерального закона, ре-
гулирующего вопросы транспортного развития террито-
рий, организации дорожного движения и оперативного 
управления ими, а также устанавливающего компетен-
цию органов публичной власти в данной сфере. В це-
лом же, по данным секретариата Общественной пала-
ты РФ, в 2016 г. были проведены 58 «нулевых чтений»  
законопроектов.

Принципиально важным было обсуждение в Обще-
ственной палате РФ 22 мая 2017 г. проекта федераль-
ного закона о внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об исполнителях общественно полезных услуг» 
(вступил в силу с 1 января 2017 г.), предполагавшего 
упрощение выдачи заключений о соответствии каче-
ства оказываемых услуг, необходимых некоммерческим 
организациям для получения статуса «исполнителя 
общественно полезных услуг» (суть упрощения: деле-
гирование права выдачи соответствующих заключений 
некоммерческим организациям региональным органам 
власти (на тот момент таким правом наделялись ис-
ключительно федеральные органы власти) [11]. С уча-
стием членов президиума Совета общественных палат 
России, представителей органов государственной вла-
сти, внебюджетных фондов, Счетной палаты Россий-
ской Федерации, уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей, сторон Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, профсоюзных организаций, 
негосударственных пенсионных фондов, научных и 
экспертных организаций 9 июля 2018 г. Общественная 
палата РФ провела «нулевые чтения» по законопроек-
ту о повышении возраста выхода на пенсию, внесенный 
в Государственную Думу Правительством РФ и подле-
жащий обсуждению в палате в первом чтении 19 июля  
2018 г. [12].

26 ноября 2021 г. в Общественной палате РФ состо-
ялись «нулевые чтения» проектов федеральных законов, 
предусматривавших введение QR-кодов для посещения 
общественных мест, а также для проезда на железнодо-
рожном и авиатранспорте [13]. 13 октября 2021 г. в Обще-
ственной палате РФ были проведены «нулевые чтения» 
проекта федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
который ранее (30 сентября 2021 г.) был внесен Прави-
тельством РФ в Государственную Думу [14].

Заключение: законодательная конструкция  
«нулевых чтений» в Федеральном законе  

об Общественной палате РФ
Учредители данной парламентской процедуры, 

первоначально отстаивая выдвинутую «Единой Рос-
сией» идею «подробно прописать порядок такого рода 
законотворчества», зафиксировать «нулевое чтение» 
«как обычную регламентную норму», в последующем 
признали нецелесообразным юридическое оформление 
данной процедуры, аргументируя это тем, что «нулевые 
чтения» физически невозможно регламентировать пото-
му, что способы консультаций слишком разнообразны» 
(А. Жуков). При этом особо подчеркивалась полезность 
этого парламентского действа: «должно стать меньше 
открытых дискуссий в самой Государственной Думе».

Следует обратить внимание на то обстоятельство, 
что собственно «нулевое чтение» как инструмент пар-
ламентской деятельности представители «Единой 
России» рассматривают как средство легитимации ин-
тересов, подлежащих законодательному признанию.  
В указанном смысле «нулевые чтения» рассматривают-
ся и как средство согласования позиций «Единой Рос-
сии» и Правительства относительно таких интересов и 
отстаивания ее (правовой позиции) в споре с другими 
фракциями (А. Жуков).

Отмечается, что имели место случаи, когда Прави-
тельством РФ предлагалась парламентской партии со-
вместная разработка концепций ряда проектов законов, 
в частности, об инвестировании средств для финансиро-
вания накопительной части трудовой пенсии, о введении 
нового механизма взимания НДС – через специальные 
счета, о консолидированной финансовой отчетности 
предприятий, о корректировке списка лицензируемых 
видов деятельности в то время, как некоторые из них 
уже готовы к вынесению на заседание правительства, 
что, по крайней мере, означало, что концепции таких 
актов уже утверждены. По-видимому, здесь нельзя ус-
матривать некий «злой умысел»; можно предположить, 
что перед внесением законопроекта в Государственную 
Думу Федерального Собрания РФ Правительство и про-
веряет обоснованность собственной позиции по законо-
проекту и одновременно ставит своей целью получение 
поддержки самой крупной парламентской партии, ис-
ключая тем самым отрицательное решение по законо-
проекту по результатам его первого чтения.

Вопрос в том, больше пользы в «нулевых чтениях», 
проводимых Общественной палатой РФ, в отличие от 
ранее проводимых палатами Федерального Собрания 
(главным образом Государственной Думой), все же не 
имеет однозначного ответа в контексте современной 
практики законодательствования. Определить вклад 
Общественной палаты в совершенствование качества 
принимаемых парламентом федеральных законов мож-
но лишь самым общим образом. Судя по стабильной 
пропорции вносимых изменений в уже принятые зако-
ны (8 из 10), качество принимаемых законов остается на 
прежнем, мягко сказать, невысоком, уровне.
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Стремление на региональном уровне институци-
онализировать общественные палаты таким образом, 
чтобы они наделялись правом региональной законода-
тельной инициативы, соответственно, правом внесения 
в региональные легислатуры законопроектов – заведо-
мо неудачный проект, противоречащий природе обще-
ственных палат, даже имея в виду то обстоятельство, 
что их статус определенностью не отличается, а место 
в структуре институтов гражданского общества обще-
ственные палаты фактически так и не заняли. Инфор-
мационная деятельность явно преобладает над прак-
тическими делами. Симптоматично то обстоятельство, 
что если проведение «нулевых чтений» на федераль-
ном уровне осуществляется в последнее десятилетие 
в Общественной палате РФ, то в субъектах Федерации 
«нулевые чтения», в частности, региональных проектов 
законов о бюджете проводятся в законодательных (пред-
ставительных) органах государственной власти. Это,  
к примеру, обсуждение по процедуре «нулевых чтений» 
проектов законов о бюджете субъекта Федерации на 
2022 г. в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 
[15], в Верховном Совете Хакассии [16], в Законодатель-
ном собрании Вологодской области [17]. А, кроме того, в 
последнее время функции общественных палат отчасти 
подменяются структурами Общероссийского народного  
фронта.

Не вполне удачным представляется и резервиро-
вание за Общественной палатой РФ статуса Эконо-
мического и социального совета, функционирующего 
не только во Франции, но и в целом ряде стран Евро-
пы, Азии, Африки и Латинской Америки [18; 19]. При 
этом следует иметь в виду, что правом законодательной 
инициативы во Франции наделен ограниченный круг 
лиц и органов: премьер-министр и члены парламента  
(1-е предлож. ч. 1 ст. 39 Конституции Франции), при 
том, что члены парламента наделены правом вносить 
законодательные предложения.

Не отменяя уже устоявшейся практики, целесо-
образно проведение «нулевых чтений» оставить в ве-
дении Общественной палаты. Однако принципиально 
должен измениться характер таких чтений: оценку за-
конопроекта Общественная палата РФ должна давать в 
форме заключения общественной экспертизы. При этом 
формулировку ст. 19 Федерального закона «Об обще-
ственной палате РФ» о том, что заключения обществен-
ной палаты РФ по всем проектам нормативных актов 
законодательного и подзаконного характера носят всего 
лишь рекомендательный характер следует изменить, ре-
дакционно представив ее следующим образом: заклю-
чения общественной палаты на проекты федеральных 
законов, принятые по результатам их предварительного 
рассмотрения, должны учитываться в законодательной 
деятельности. Соответствующее положение следует за-
крепить и в Регламенте Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ. В этой же связи Федеральный 
закон об общественной палате РФ следует дополнить 
ст. 19.1 «Порядок (процедуры) предварительного рас-

смотрения проектов федеральных конституционных за-
конов и федеральных законов». Отмеченные новеллы в 
полной мере отвечают цели общественной палаты РФ, 
определенной ст. 2 Федерального закона «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации»: ее «основная 
цель состоит в обеспечении согласования общественно 
значимых интересов граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления для 
решения наиболее важных вопросов экономического 
и социального развития, обеспечения национальной 
безопасности, защиты прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, конституционного строя Российской 
Федерации и демократических принципов развития 
гражданского общества в Российской Федерации» 
[3]. В этой связи структура общественной палаты РФ 
не отвечает достижению данной цели и должна быть 
приведена в соответствие с необходимостью ее (цели)  
достижения.
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С развитием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий (далее – ИТТ) и их повсеместным 
распространением в обществе назрела необходимость 
внедрения в процесс раскрытия и расследования пре-
ступлений инструментов, позволяющих следователю 
(дознавателю и т. п.) самостоятельно получать, обраба-
тывать, накапливать и использовать криминалистически 
значимую информацию. Применяя «традиционный» 
подход к формированию доказательств, законодатель 
указывает на необходимость участия специалиста в 
проведении отдельных следственных действий, связан-

ных с изъятием электронных носителей информации и 
(или) копированием информации, обозначая это, в том 
числе как «особенности изъятия электронных носи-
телей информации и копирования с них информации» 
(статья 164.1 УПК РФ). Специалист становится, та-
ким образом, обязательным участником следственного  
действия.

В научных трудах, посвященных проблемам при-
менения специальных знаний и участия специалистов 
в раскрытии и расследовании преступлений, предла-
гаются различные подходы к определению понятия 
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«специальные знания». Чаще всего говорится об их 
отличии от общеизвестных знаний или знаний, входя-
щих в компетенцию следователя, и т. п. Основательно 
указанные вопросы недавно вновь освещались в работе  
Н. Н. Егорова и А. А. Протасевича [1], С. С. Сенькеви-
ча [2] и ряда других ученых. Предложенные решения 
«лежат в поле» традиционного подхода к применению 
специальных знаний: имеется четкое представление об 
участии того или иного специалиста в следственных 
действиях и круге решаемых им задач; следователю не-
обходимо назначить соответствующую судебную экс-
пертизу и оценить заключение эксперта. Аналогично 
обосновывается применение специальных знаний в 
области ИТТ, например, в коллективной монографии 
«Теория информационно-компьютерного обеспечения 
криминалистической деятельности» (авторы Е. Р. Рос-
синская, А. И. Семикаленова, И. А. Рядовский, Т. А. Са-
аков) [3]. Представляется, что обозначенная позиция не 
совсем применима, поскольку не учитывает один диа-
лектический процесс: знания в области ИТТ со време-
нем становятся бытовыми знаниями практически любо-
го человека. 

В современных научных исследованиях в области 
уголовно-правовых наук необходимо учитывать, что 
время, отводимое законом на раскрытие и расследова-
ние преступлений в сфере ИТТ, слишком продолжитель-
но и не отражает современных потребностей борьбы с 
преступностью. Следует признать, что правоохрани-
тельные органы значительно «опаздывают» с приняти-
ем процессуальных решений, в том числе, в силу из-
лишней формализованности применения специальных  
знаний.

Видится два направления изменения ситуации: во-
первых, кратное увеличение количества специалистов в 
области ИТТ путем их обучения, во-вторых, принятие 
мер по трансформации знаний в области ИТТ из кате-
гории «специальных» в категорию профессиональных 
знаний следователя.

Первое направление полностью согласуется с «тра-
диционным» подходом к применению специальных 
знаний: от следователя практически не требуется само-
образования в этом направлении или получения новых 
профессиональных компетенций, он полностью доверя-
ет результатам работы специалиста и проведенным ис-
следованиям (в том числе экспертизам), использует их в 
доказывании, причем, без должной оценки результатов 
из-за отсутствия необходимых знаний. 

Второе направление более интересное: необхо-
димо изменить подход к подготовке будущих право-
охранителей, уделив внимание применению ИТТ в 
расследовании преступлений. Соглашаясь с автора-
ми указанной выше монографии, поднявшими во-
прос подготовки следователей в эпоху цифровизации  
[3, с. 205–213], отметим, что выявленные пробле-
мы предлагается решать, в том числе «… изучени-
ем расширенного курса информатики, дополненного  
IT-технологиями и основами информационной безопас-

ности, который даст хотя бы базовый уровень знаний для 
ориентации в цифровом пространстве» [3, с. 208]. Такой 
подход недостаточен и нуждается в «доведении до ло-
гического конца»: формировании у будущего следовате-
ля профессиональных навыков работы с программным 
обеспечением и его использовании в доказывании. Так, 
определив границы применения ИТТ, широко внедрять 
в процесс раскрытия и расследования преступлений  
(и, соответственно, в процесс профессиональной подго-
товки) программное обеспечение, которое следователь 
сам может применить без участия специалиста. Наличие 
новых компетенций позволит самостоятельно работать 
с компьютерной информацией, критически подходить к 
собиранию, исследованию, оценке и использованию до-
казательств. Приведем в пользу этого подхода несколько  
аргументов.

Во-первых, само понятие «специальные знания» и 
связанные с ним проблемы их применения в раскрытии 
и расследовании преступлений лежат в большинстве 
своем в научной плоскости. УПК РФ не содержит требо-
ваний к специалисту и его специальным знаниям, замы-
кая последнее понятие на процессуальный статус лица 
через его профессиональную компетенцию (статья 57 
УПК РФ). 

Действительно, сам термин «специальные знания» 
как и практически любой другой термин в криминали-
стике весьма условно отражает сущность этого поня-
тия. Этимология слова «специальный» подразумевает 
его понимание как «особый, исключительно для чего-
нибудь предназначенный, относящийся к отдельной 
отрасли чего-нибудь, присущий той или иной специ-
альности. Специальное образование. Специальный  
термин» [4]. Специальные знания укоренились в кри-
миналистике как особые знания какого-либо лица, не 
общеизвестные. 

Нами неоднократно изучались уголовные дела эко-
номической направленности, возбужденные после про-
ведения аудиторской проверки организаций, в которой 
решались, в том числе, вопросы правового характера. 
После проведения следователем судебно-бухгалтерской 
экспертизы зачастую устанавливалось, что аудиторская 
проверка проведена с нарушениями, а выводы недосто-
верны. В целом здесь видится большая проблема «пере-
кладывания» правоприменителем установления обстоя-
тельств события на другое лицо, мотивируя наличием у 
него специальных знаний. В приведенном примере со-
ответствующей оценки результатов аудиторской провер-
ки никем не проводилось. 

По нашему мнению, если оценка заключения спе-
циалиста (эксперта) или их показаний относится к ком-
петенции следователя, то вся их деятельность по по-
лучению результатов также относится к компетенции 
следователя, вследствие чего весь объем примененных 
специальных знаний подлежит оценке. Логично предпо-
ложить, что специальные знания перестают быть тако-
выми для следователя, ввиду свободного оперирования 
ими в доказывании. 
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По устоявшемуся мнению, специальные кримина-
листические знания, например, в области дактилоско-
пии, могут быть применены экспертом при производ-
стве экспертизы, в частности, для установления типа 
и вида папиллярного узора, отобразившегося в следе и 
т. д. Однако практически эти же признаки следователь 
может самостоятельно выявить и отразить в протоколе 
осмотра места происшествия, поскольку определенные 
знания и навыки он получил при изучении дисциплины 
«Криминалистика». Далее при оценке заключения экс-
перта следователь должен применить эти же знания в 
области дактилоскопии для установления достоверно-
сти полученных выводов. Так являются ли такие знания 
для следователя специальными? Очевидно, нет. 

Во-вторых, особый объект исследования в сфере 
ИТТ –  компьютерная информация, позволяющая опе-
рировать ею любому подготовленному сотруднику. 

Например, при исследовании вопросов применения 
сети Интернет в раскрытии преступлений, В. И. Шаров 
пришел к выводу, что «…использование ресурсов интер-
нета в целях выявления и раскрытия преступлений так-
же распространено у практических работников. Однако 
используются эти ресурсы интуитивно, без применения 
каких-либо методик. Это требует специальных исследо-
ваний по аналитической работе в интернете, разработки 
методов и методик ее проведения не специальным субъ-
ектом, а обычным, оперативным сотрудником» [5, с. 39]. 
С этим мнением невозможно не согласиться: каждый 
сотрудник в пределах его компетенции должен уметь 
осуществлять поиск и исследование необходимо инфор-
мации, в том числе и компьютерной.

В отличие от традиционных или наиболее распро-
страненных объектов, встречающихся в практике рас-
крытия и расследования преступлений, компьютерная 
информация не имеет свойств и признаков, присущих 
этим объектам – формы, размера, цвета или материала 
объекта. Такие объекты не идентифицируется крими-
налистическими методами, невозможно использовать 
образцы для сравнительного исследования, полученные 
дубликаты объектов (файлов) на аналогичном носителе 
по полученным характеристикам не будут в принципе 
отличаться от исходных файлов (за исключением их 
расположения) и т. д., а в доказывании необходимо ис-
пользовать твердую (бумажную) копию содержимого  
файла. 

И, наконец, компьютерную информацию невозмож-
но собственно воспринять без компьютера и его аппа-
ратно-программной среды. Всем этим знаниям можно 
обучить, а навыки сформировать за непродолжительное 
время: программное обеспечение имеет интуитивно по-
нятный или дружелюбный интерфейс, логика работы с 
ним практически не отличается от работы с бытовыми 
приложениями. Таким образом, обучив сотрудника на-
выкам работы в такой среде, он вполне самостоятельно 
может провести те или иные исследования компьютер-
ной информации, то есть применить свои знания в сфере 
ИТТ в определенном объеме.

В свете научно-технического прогресса, широчай-
шего распространения в обществе компьютерных техно-
логий, простоты их применения, доступности компью-
терных средств, прикладного программного обеспече-
ния и обмена информацией посредством сети Интернет, 
а также учитывая запрос практики, нами вполне может 
быть «ускорен» процесс трансформации знаний в обла-
сти ИТТ из специальных в профессиональные.

Подтверждая высказанные тезисы, отметим, что 
нами проведен опрос следователей органов внутренних 
дел (всего 2 948 опрошенных). На вопрос: «Если бы тре-
бования ст. 164.1 УПК РФ были необязательными, Вы 
лично смогли бы изъять электронные носители инфор-
мации и (или) осуществить копирование с них инфор-
мации без участия специалиста?», 47,6 % опрошенных 
ответили положительно, так как владеют соответствую-
щими навыками. 

На вопрос: «Каким способом Вы можете обеспе-
чить целостность и сохранность файлов на электронном 
носителе информации?», 50,7 % ответили «правильно 
упаковать носитель», 38,2 % – «осуществить копирова-
ние информации», 11,1 % – вычислить и зафиксировать 
в протоколе контрольную сумму файла (применить хеш-
функцию). 

Закономерность собирания, исследования, оценки 
и использования доказательств базируется на механиз-
ме следообразования, особенностях отображения в про-
странстве того или иного объекта. Исследователь непо-
средственно либо опосредованно с помощью средств и 
методов воспринимает свойства и признаки объекта, но 
«традиционные» объекты не претерпевают какого-либо 
преобразования, не переходят при восприятии субъек-
том из одного состояния в другое: объект при примене-
нии неразрушающих методов остается самим собой, его 
уникальность сохраняется.

При исследовании компьютерной информации 
каждый раз происходит ее преобразование в удобную 
для восприятия исследователя форму посредством ап-
паратно-программной среды компьютера. Без такого 
обеспечения компьютерная информация скрыта, можно 
только с той или иной степенью вероятности предпола-
гать ее наличие на носителе только при подкреплении  
предположения материальными отображениями в про-
цессуальных документах с соответствующими иллю-
страциями. 

Других способов «уверить» субъект расследова-
ния в наличии такой информации нет. Простая демон-
страция электронного носителя информации ничего не 
значит; необходима демонстрация компьютерной ин-
формации на носителе посредством компьютера и обе-
спечение восприятия доказательства, также как ранее  
с аудио-видеозаписью: доказательство необходимо про-
демонстрировать с помощью магнитофона или видео-
магнитофона. 

На современном этапе следует стремиться к дости-
жению простоты и доступности средств исследования 
компьютерной информации, а также визуализации и 
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интерпретации результатов этой работы. Такие средства 
есть, многие из них используются в быту, но могут быть 
использовании в работе. 

Например, необходимо провести исследование 
двух видеофайлов с целью установления их сходно-
сти. Конечно, можно провести судебную экспертизу, 
но обозначенная задача не является сложной: каждый 
пользователь может получить данные о файле посред-
ством просмотра его свойств в приложении видео-
проигрывателя. Сравнив содержание, размер, формат 
видео, размер и частоту кадров, длительность воспро-
изведения, тип аудио- и видеосжатия, и иные характе-
ристики можно выявить совпадение или различие этих  
признаков. 

Кроме того, можно сделать вывод о некоей иден-
тичности файлов, сравнив их контрольные суммы, вы-
численные посредством применения хеш-функции. За-
трачиваемое время несравненно меньше продолжитель-
ности производства судебной экспертизы.

К примеру, гипотетически у лица на накопителе 
на жестком магнитном диске компьютера обнаружен 
видеофайл «16072022.mp4», который, согласно его по-
яснениям, был «скачан» 16 июля 2022 года со страни-
цы сайта Московского университета МВД России име-
ни В.Я. Кикотя, посвященной выпуску специалистов 
для органов внутренних дел в 2022 году. По представ-
ленной ссылке в браузере по адресу: https://мосу.мвд.
рф/Press-sluzhba/Novosti/window/31327598/ «скачан» 
видеофайл с теми же атрибутами. Задача: необходи-
мо установить степень совпадения файлов на жестком 
диске лица и на жестком диске лица, производящего  
проверку.

Последовательно просмотрев оба файла и их 
свойства в распространенной программе Media Player 
Classic, установлено совпадение их содержания и сле-
дующих атрибутов: дата последнего изменения файла – 
16.07.2022 г. 12 час. 53 мин. 10 сек.; размер 258 Мбайт; 
формат – «MPEG-4»; размер кадра – 1280/720 точек; 
частота кадров – 25 кадров/сек; длительность воспроиз-
ведения – 3 мин. 29 сек.; тип контейнера – MP4; сжатие 
видео – кодек «avc1»; сжатие аудио – кодек «mp4a-40-2»;  
видео битрейт – 10,0 Мбит/сек.; аудио битрейт –  
317 Кбит/сек. Также оба файла имеют одинаковые кон-
трольные суммы, вычисленные с помощью HashTab 
(расширения проводника Windows) путем примене-
ния к файлам хэш-функции с использованием, напри-
мер, алгоритма MD5: AB6D33CB4F99E9A63CC701E
4E7BC1FE3, то есть сравниваемые файлы являются 
идентичными. Проверка возраста страницы в сервисе 
Be1.ru показал совпадение даты образования страни-
цы с датой последнего изменения проверенных ви-
деофайлов (в данном случае несколько излишне, так 
как дата размещения материала указана в самой ново-
сти). То есть были применены методы установления 
обстоятельств без применения помощи специалиста 
с использованием распространенных программных  
средств. 

Подводя итог, можно сказать следующее: информа-
ционно-телекоммуникационные технологии на совре-
менном этапе развития общества внедрены практически 
повсеместно, трудно представить область человеческой 
деятельности, где бы они ни применялись. Практика 
раскрытия и расследования преступлений, особенно в 
сфере ИТТ, базирующаяся на традиционных подходах 
к работе с доказательствами, будет всегда отставать 
от прогрессирующих способов преступлений, а сроки 
следствия будут увеличиваться. Связано это, в част-
ности, с необходимостью соблюдения процессуальных 
требований применения специальных знаний специали-
стами и экспертами, хотя сам следователь зачастую в со-
стоянии применить некоторые ИТТ самостоятельно. Ви-
дится правильным подход к изменению ситуации, когда 
компетенции в области ИТТ будут профессиональными 
компетенциями следователя, вследствие чего знания 
«утратят» статус «специальных». Применение общедо-
ступного программного обеспечения (а со временем, и 
специализированного) также будет способствовать бы-
строте, качеству и полноте раскрытия и расследования 
преступлений, даже без участия специалистов или про-
ведения судебной экспертизы.
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Изложены истоки формирования и развития судебной экспертизы, 
основные теоретические понятия. Рассмотрены вопросы формирования 
теории идентификации и диагностики в судебной экспертизе, совре-
менная классификация судебных экспертиз и перспективы их развития, 
субъекты судебно-экспертной деятельности и ее правовое обеспечение. 

В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, арби-
тражным законодательством и Кодексом об административных право-
нарушениях рассмотрены виды назначаемых экспертиз, особенности 
проведения комплексных экспертиз, информационное обеспечение су-
дебно-экспертной деятельности и отдельных видов экспертиз, а также 
экспертная этика как важная составляющая профессиональной деятель-
ности. Должное внимание уделено экспертным ошибкам и подготовке 
судебных экспертов.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы правового регулирования искусственного интеллекта как ключевого эле-
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В январе 2021 г. был принят Федеральный закон от 
31 июля 2020 года «Об экспериментальных-правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской 
Федерации» [1]. В соответствии с его положениями 

лица, причастные к разработке и внедрению цифровых 
инноваций должны реализовать их практическое при-
менение в контексте снятия установленных ограниче-
ний нормативными правовыми актами. Таким образом, 
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эти режимы позволят сократить затраты на проработку, 
модернизацию, тестирование, а также внедрение новых 
технологий для субъектов коммерческой деятельности 
с постепенным снижением консалтинговых, юридиче-
ских, коммерческих и иных рисков.

В соответствии с абзацем 2 ст. 2 вышеуказанного 
Закона закреплено нормативное определение терми-
на «цифровые инновации», под которыми понимаются 
новые или существенно улучшенные продукты (товар, 
работа, услуга, охраняемый результат интеллектуальной 
деятельности) или процесс, новый метод продаж или ор-
ганизационный метод в деловой практике, организации 
рабочих мест или во внешних связях, введенные в упо-
требление, созданные или используемые по направле-
ниям, предусмотренным частью 2 статьи 1 настоящего 
Федерального закона, с применением технологий, пере-
чень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, а по направлению, предусмотренному пун-
ктом 4 части 2 статьи 1 настоящего Федерального зако-
на, Центральным банком Российской Федерации».

Постановлением Правительства РФ № 1618 от  
07 октября 2020 г. «О внесении изменений в пункт 1 По-
ложения о Министерстве экономического развития Рос-
сийской Федерации» [2] Министерство экономического 
развития Российской Федерации определено в качестве 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти с целью правового регулирования эксперимен-
тальных правовых режимов в сфере цифровых иннова-
ций.

Данный закон принят в рамках «Федерального 
проекта нормативное регулирование цифровой среды» 
[3], направлен на создание системы правового регули-
рования цифровой экономики, основанной на гибком 
подходе в каждой сфере, а также «реализацию задач 
национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [4], сформулированных в Указе 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года  
№ 204 «О национальных целях развития России до  
2030 г.» [5]. Федеральный проект регламентирует раз-
работку и принятие ряда нормативных правовых актов, 
направленных на устранение приоритетных барьеров, 
препятствующих развитию цифровой экономики, в 
частности, в таких областях, как: гражданский оборот, 
финансовые технологии, интеллектуальная собствен-
ность телекоммуникации, а также стандартизация и су-
дебные разбирательства.

Создание гибкой системы правового регулирования 
может быть направлено не только на развитие техно-
логий, но и на предотвращение различных негативных 
последствий, которые могут быть вызваны действия-
ми по использованию роботов, объектов робототехни-
ки, влияющих на быстрое развитие самих технологий. 
Появление гибкой системы стимулирования развития 
технологий искусственного интеллекта обеспечивает-
ся посредством специальных «песочниц». Метафора 
«песочницы» является иллюстративным, поскольку 
конкретный эксперимент должен быть ограничен участ-

никами, технологией, применимые требования и т. д.  
При этом метафорический характер юридической тер-
минологии уже становятся характерным для стратегиче-
ских документов, связанных со сферой цифровых техно-
логий [6].

Основной предпосылкой для введения специаль-
ного регулирования на базе песочницы является то, что 
развитие технологий зачастую происходит быстрее, чем 
предполагает общее регулирование. В этих условиях 
государство находится в постоянном поиске способов 
сделать более гибкой данную сферу регулирования, 
способствуя устойчивому и эффективному развитию в 
различных областях экономики. Как справедливо отме-
чает Клаус Шваб, основатель и постоянный президент 
Всемирного экономического форума, «нам нужен новый 
нормативно-правовой климат, без которого невозможно 
уверенно применять инновационные технологии. Уста-
ревшее законодательство плохо приспособлено к опи-
санным проблемам ‒ это огромный гандикап» [7]. При 
таких обстоятельствах и в силу того, что невозможно 
установить адекватность регулирование большинства 
инноваций без практического опыта, государства ищут 
способы опробовать новые подходы без фундаменталь-
ных изменений в законодательстве [8].

В целом механизм «регуляторной песочницы» 
предусматривает методы тестирования новых техноло-
гий и бизнес-процессов в ограниченном числе участни-
ков по конкретным правовым требованиям, что означает 
либо удаление некоторых обязательных требования для 
экспериментальных целей, либо разработку специаль-
ных требований и индивидуальных положений. Оба 
этих варианта имеют ограниченный срок для проверки 
новых технологий или бизнес-процессов и результатов 
их внедрения.

При этом аналитики уже использованного подхо-
да правового регулирования, говоря о его перспекти-
вах, обращают внимание на то, что, поскольку в рам-
ках пандемии, цифровые технологии приобретают все 
большее значение в новых сферах общественной жизни 
таких как экономика, государственное и муниципальное 
управление, текущая ситуация с COVID-19 может при-
вести к развитию как цифровых инноваций, так и песоч-
ниц [9], однако есть сомнения в эффективности гибких 
правил в балансе общественных интересов и бизнес- 
стратегии.

«Целями экспериментального правового режима 
является формирование, по результатам его внедрение 
новых видов, форм и методов хозяйственной деятель-
ности; разработка конкуренция; расширение состава, 
повышение качества или доступности товаров, работы 
и услуги; повышение эффективности государственного 
или муниципального управления; обеспечение развитие 
науки и социальной сферы; совершенствование общего 
регулирования на основе результатов реализации экс-
периментального правового режима; привлечение инве-
стиций в развитие предпринимательской деятельности 
в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации; 
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создание благоприятных условий для разработки и вне-
дрения цифровых инноваций» [8, с. 407].

Установление типа изучаемого правового режима 
означает применение специальных, отличных от обще-
установленных правовых норм (специальных норм и 
норм общего регулирования ‒ в определениях анализи-
руемого закона) хозяйствующим субъектам ‒ юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям. На 
основе специальных положений закон определяет систе-
му правовых институтов, которые заметно отличаются 
от общих установок, используемых в отношении его 
участников на определенный период времени. Посколь-
ку фундаментальной основой регулирования выступает 
федеральный закон, то специальное регулирование осу-
ществляется только в тех случаях, когда федеральными 
законами предусмотрено их применение.

Специальное правовое регулирование со стороны 
регулятора должно включать инициативное взаимодей-
ствие с установлением конкретизированных правил по-
ведения участников данной системы правоотношений 
при проведении эксперимента, а также разработка по-
ложения о контроле за их деятельностью со стороны ос-
новного органа.

Таким образом, аналогичный режим «вводится для 
поддержки и развития приоритетных секторов экономи-
ки, для ускорения появления и внедрения новых продук-
тов и услуг в области применения цифровых инноваций. 
Осуществление экспериментального режима в рамках 
формирования новой «нормативной» среды позволяет 
осуществить смягчение правового регулирования в те-
чение определенного периода времени в областях разра-
ботки, тестирования и внедрение цифровых инноваций, 
а также сферах, имеющих важное значение для обще-
ства» [10].

Анализ взаимозависимости и взаимного влияния 
развития цифровых технологий, технологии и формиро-
вание этой среды в контексте цифровизации экономики, 
социальной сферы и других составляющих современ-
ного высокотехнологичного мира позволяет сделать 
вывод о том, что формируется принципиально иной 
регулятивный ландшафт как правовая основа в регули-
ровании искусственного интеллекта, удаленной иденти-
фикации и аутентификации человека, обработки боль-
ших данных, технологий дополненной и виртуальной  
реальности.

Анализ Федерального закона от 31 июля 2020 года 
«Об экспериментальных-правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации» предо-
ставляет возможность в последующем использовать 
цифровые технологии во многих сферах жизни обще-
ства, не ограничиваясь лишь экспериментальными.  
В настоящее время, экспериментальные правовые режи-
мы в область цифровых инноваций могут быть созданы 
в таких областях разработки, тестирования и внедрения 
цифровых инноваций как:

1) медицинская деятельность, включая использо-
вание телемедицинских технологий и технологий для 

сбора и обработки информации о состоянии здоровья 
и диагнозах граждан, включая фармацевтическую дея-
тельность;

2) проектирование, производство и эксплуатация 
транспортных средств, включая высокоавтоматизиро-
ванные транспортные средства и беспилотные лета-
тельные аппараты, сертификация их операторов, обе-
спечение транспорта и логистики услуги и организация 
транспортных услуг;

3) сельское хозяйство;
4) финансовый рынок;
5) реализация товаров, работ, услуг дистанцион-

ным способом;
6) архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция, 
снос объектов капитального строительства, эксплуата-
ция зданий, сооружений;

7) предоставление государственных и муници-
пальных услуг, а также осуществление государственно-
го контроля (надзор) и муниципального контроля;

8) промышленное производство (промышлен-
ность);

9) другие области разработки, тестирования и вне-
дрения цифровых инноваций, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации.

Правовой эксперимент предполагается распростра-
нить на системы, основанные на цифровых инновациях, 
включая большие данные (big data), блокчейн, нейротех-
нологии и искусственный интеллект, квантовый техно-
логии, робототехника и т. д. [8, с. 409].

Однако в проекте не определен какой-либо полный 
список таких технологий, но используется только тер-
мин «цифровые инновации», определяемый как новый 
или существенно усовершенствованный продукт (про-
дукт, работа, услуга, защищенный результат интеллек-
туальной деятельности) или процесс, новый метод про-
дажи или организационный метод в бизнесе, практика, 
организация рабочих мест или внешних сношений» [11].

Нормативная песочница представляет собой право-
вую платформу, которая создается инициаторами (регу-
ляторами или региональными органами) для целей те-
стирования или ограничения использования инноваций 
и предусматривающая конкретный режим правового 
регулирования для участников в контролируемой право-
вой среде.

Родиной «регуляторных песочниц» является Вели-
кобритания, где первая такая платформа была создана 
в 2016 году. Аналогичные механизмы существуют так-
же в США, Канаде, Китае, Австралии, Сингапур, ОАЭ, 
Гонконг, Швейцария, Таиланд, Индонезия, Республика 
Казахстан, Бахрейн, Иордания, Сьерра-Леоне и ряд дру-
гих стран [8, с. 405]. Несомненно, перечень государств, 
имплементирующих механизм «регуляторных песоч-
ниц», будет расширен в ближайшее годы, поскольку го-
сударства с различными правовыми системами заинте-
ресованы в этом с использованием своих политических  
традиций.
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Платформа для «проведения пятилетнего экспе-
римента по внедрению технологий искусственного ин-
теллекта с целью апробации нового правового режима 
также была создана в г. Москве (Федеральный закон  
№ 123-ФЗ от 24 апреля 2020 г. «О проведении экспе-
римента по установлению специального регулирова-
ния в целях создания необходимых условия для раз-
работки и внедрения технологий искусственного ин-
теллекта в субъекте Российской Федерации ‒ городе 
федерального значения Москве и внесение изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных  
данных»)» [12].

Находясь под контролем государства, «песочница» 
может быть преобразована на основе специальных пра-
вил. Новые финансовые продукты, высокие технологии 
и инновационные бизнес-модели или процессы могут 
быть утверждены в соответствии с конкретным набо-
ром правил, положений и требований, обеспечивающих 
надлежащие гарантии и защита общественных интере-
сов. При этом территориальные границы «песочницы» 
законодательно не установлены, они смогут работать 
в пределах муниципалитета, региона или всей страны. 
Закон в значительной степени регулирует процессу-
альную деятельность механизм создания, изменения, 
отмены и мониторинга изолированных сред. В преде-
лах этого механизма по просьбе инициатора или по 
просьбе регулятора, власти и бизнес-сообщество смо-
гут оценить инициативу и предложения по специаль-
ным правилам и принятие решения о возможности их  
урегулирования.

При этом исследователи обращают внимание на 
возможные проблемные вопросы практического харак-
тера реализация этого механизма [11]. К ним относятся 
вопросы, связанные с коррупционными рисками из-за 
отсутствия установленных законом критериев приня-
тия решений, рисков несправедливых компонентов и 
ограниченных раскрытие бизнес-данных при обработке 
заявки, налоговая нагрузка для участников песочницы  
и другие.

В настоящее время стадию независимой антикор-
рупционной экспертизы проходит проект Федерального 
Закон «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в связи с при-
нятием Федерального закона «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 
Российской Федерации», который определяет перечень 
отдельных законодательных требований, «которые по 
решению Правительства Российской Федерации в соот-
ветствии с программами экспериментального правового 
режима, могут быть неприменимы в рамках экспери-
ментального правового режима».

Как отмечалось выше, законопроект предусматри-
вает исключения из некоторых законодательных актов 
требования в таких областях разработки и тестирова-
ния цифровых инноваций, как медицина производство, 
проектирование и эксплуатация высокотехнологичных 
транспортных средств, предоставление транспортных и 

логистических услуг, а также организация транспортно-
го обслуживания. Предлагаемый перечень исключений 
из некоторых законодательных требований предполага-
ет возможность неприменения положений соответству-
ющих федеральных законов, когда установлен экспери-
ментальный правовой режим.

В середине марта 2021 года стало известно о пер-
вых проектах, представленных Правительством Россий-
ской Федерации, для которых установлен специальный 
экспериментальный правовой режим с целью использо-
вания цифровых инноваций.

Перечень проектов включает проекты, предлагае-
мые ПАО «МТС» и Яндекс. Первый проект, представ-
ленный МТС, интересен тем, что обеспечивает воз-
можность дистанционного заключения договоров на 
оказание услуг связи с использованием биометрических 
технологий, т. е. дает практическую возможность за-
ключить соглашение об услугах сотовой связи без не-
посредственного посещения салона сотового оператора, 
и идентификация личности будет осуществляться био-
метрически.

Второй проект ПАО «МТС», выбранный Прави-
тельством Российской Федерации, на который будет 
распространяться специальный правовой режим ‒  
в сфере применения высокотехнологичной медицины. 
Цель проекта заключается в повышении доступности 
высококвалифицированных медицинских услуг. Для 
успешной реализации этого проекта требуется значи-
тельный пересмотр действующего законодательства, ка-
сающегося действующего Федерального закона № 323  
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» [13].

В этой связи статья 36.2 данного закона, в частно-
сти, налагает определенного рода ограничения на меди-
цинскую помощь, а также предоставление консультаций 
пациенту с использованием телемедицины в первую 
очередь подлежит изъятию в рамках применения экспе-
риментального правового режима.

Ряд изменений должен касаться вопросов, которые 
определяют, в каком порядке и кем принимаются реше-
ния об использовании инновационных услуг, несмотря 
на их отсутствие в перечне, стандартах медицинской 
помощи и клинических руководствах на дату экспери-
ментального внедрения инновационного сервиса. По 
мнению экспертов, реализация этой инициативы должна 
существенно повлиять на изменение законодательства в 
этой области.

Также в списке первых «песочниц» оказался инно-
вационный проект компании «Яндекс», суть которого 
заключается в использовании беспилотного транспорта 
в коммерческом отношении ‒ в высшей степени автома-
тизированные транспортные средства. Законодательство 
в сфере обеспечения безопасного дорожного движения 
не допускает эксплуатацию автомобилей без водителя, 
и требования эксперимента по пробной эксплуатации 
высокоавтоматизированных транспортных средств на 
дорогах общего пользования значительно ограничивают 
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развитие «HAV технологии». Это нововведение предпо-
лагает значительный пересмотр законодательства РФ и 
внесение в нее существенных изменений (в таких во-
просах, как страхование, технический осмотр, безопас-
ность движения).

В этой связи законопроект не предполагает воз-
можность применения ряда положения таких законов, 
как ФЗ «О безопасности дорожного движения» [14], 
Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» [15], ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электротранспорта» [16], «О тех-
ническом осмотре транспортных средств и внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» [17] и др.

В базе данных Федерального Собрания Россий-
ской Федерации имеется законопроект № 1129501-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых технологий инновации в 
Российской Федерации» [18], который вводит ряд ис-
ключений из действующего законодательства, регули-
рующего связь, использование персональных данных, а 
также внесение существенных изменений в Воздушный 
кодекс Российской Федерации в вопросах, касающихся 
безопасности движения, и допускает правовые исклю-
чения для некоторых цифровых инновационных проек-
тов. Список проектов, которые планируется обеспечить 
особым правовым режимом, приведен в пояснительной 
записке к законопроекту. И предварительные выводы 
об эффективности и адекватности использования ме-
ханизма «регуляторных песочниц» могут быть сдела-
ны только после подведение итогов реализации первых  
проектов.

В настоящее время Правительство Российской Фе-
дерации пересматривает Концепцию развития регулиро-
вания в сфере искусственного интеллекта и робототех-
ники до 2024 года, подготовленную Минэкономразви-
тия, «Сбербанком» и «Сколково». Сообщается, что эта 
концепция перечисляет пробелы и проблемы регулиро-
вания, включая неприкосновенность частной жизни и 
ответственность за ущерб от использования искусствен-
ного интеллекта и роботизированных систем.

Согласно имеющимся сведениям, эта концепция 
основана на понятии «стимулирование до регулиро-
вания», которое означает, что ограничения будут вво-
диться только при наличии риска внедрения новых 
технологий. Второй подход, ориентированный на че-
ловека, означает, что использование искусственного 
интеллекта (ИИ) не должно причинять вреда самому 
человеку. Они указывают на определенные препят-
ствия на пути внедрения новых технологий, включая 
адаптацию законов о данных для учета проблем кон-
фиденциальности, создание безопасного режима до-
ступа данных и снятие ограничений на использование  
данных.

Еще одна проблема ‒ разграничение ответствен-
ности за ущерб, причиненный ИИ и роботизированны-
ми системами. Разработка инструментов страхования в 
сочетании с четким описанием условий, в которых си-
стема ИИ идентифицирует себя при непосредственном 
контакте с человеком. Концепция также рекомендует 
упростить правила для облегчения экспорта технологий 
ИИ и улучшить права интеллектуальной собственности. 
Необходимо найти баланс между конфиденциальностью 
данных и экспериментами и недостаточностью действу-
ющих нормативных «песочниц» для тестирования бес-
пилотных транспортных систем.

Таким образом, экспериментальные правовые ре-
жимы такого типа являются наиболее перспективными 
и эффективными инструментами для создания специ-
альных процедур тестирования и последующего вне-
дрения решений в области искусственного интеллекта 
и обработки больших данных. Они позволяют своев-
ременно осуществлять реализацию разработок в обход 
извилистых бюрократических процессов, которые не 
учитывает специфику искусственного интеллекта или 
больших данных. Вышеназванные правовые режимы 
также не требуют корректировки действующего зако-
нодательства и обеспечивают надлежащий уровень без-
опасности и защиты граждан Российской Федерации. 
Экспериментальный юридический режим создаст над-
лежащие условия для понимания того, что необходи-
мо исправить в нынешней концепции искусственного 
интеллекта, и позволит проводить последовательное и 
целенаправленное тестирование правовых норм в этой 
сфере правового регулирования.
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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 отведено вопросам обеспечения защиты 
информации в компьютерных сетях.
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После неожиданного крушения СССР в 90-е годы 
ХХ столетия у коллективного Запада возникли два аль-
тернативных варианта или стратегии дальнейшего раз-
вития своих отношений с Россией как государством и 
Русским миром как определенным культурным содру-
жеством народов. Первый – это широкое равноправ-
ное сотрудничество, построение единой (как минимум 
европейской) системы безопасности, формирование 
общего экономического пространства от Атлантиче-
ского до Тихого океана. Это был во всех отношениях 
наилучший вариант с точки зрения разумной политиче-
ской прагматики и реальных социально-экономических  
перспектив.

Российские либеральные элиты 90-х годов очень 
рассчитывали на этот благоприятный вариант развития 
отношений и даже почти не сомневались в его реали-
зации в самом ближайшем будущем. Фактически отно-
шения с коллективным Западом с начала 90-х годов до 
2007 года выстраивались в контексте ожидания такого 
взаимовыгодного экономического сотрудничества и по-
литического взаимопонимания. Российские реформато-
ры полагали, что все «идеологические барьеры» и «же-
лезные занавесы» наконец падут, и Россию добродушно 
примут как равноправного партнера в мировое сообще-
ство демократически и технологически развитых го-
сударств. Более того, она найдет свое место в мировой 
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системе разделения труда на основе принципов честной 
конкуренции и развивающейся глобализации.

Однако Запад выбрал другую стратегию постро-
ения отношений с Российской Федерацией – так назы-
ваемую «политику сдерживания России», которая сна-
чала осуществлялась негласно, тонко и завуалировано. 
А после 2008 года – уже публично, демонстративно и 
даже грубо. Такая политика фактически предписывала 
России статус некой социально-экономической резерва-
ции, зависимой квази-колонии, политически управляе-
мой кукольной демократии без реального суверенитета 
и собственных интересов. По этому варианту Россия 
должна была смиренно поставлять в Европу и Амери-
ку дешевые природные ресурсы, не стремиться к раз-
витию наукоемких технологий и высокотехнологичных 
производств, следовать западным ценностям, позволять 
окружать себя военной инфраструктурой НАТО, не пре-
тендовать на восстановление единого политического, 
экономического и культурного пространства, в которое 
входили республики бывшего СССР.

Необходимо констатировать, что данная стратегия 
Запада вполне успешно осуществлялась на протяжении 
всего постсоветского периода развития нашей страны. 
И, в частности, постоянное расширение блока НАТО на 
Восток в сторону российских границ есть лишь малая 
и не единственная часть этого грандиозного, много-
аспектного, завуалированного благообразной поли-
тической риторикой Плана обуздания и сдерживания  
«российского Медведя». Причем около двадцати лет 
после деструкции СССР все шло довольно гладко и 
тихо, так как российская политическая система не реф-
лексировала эту проблему и почти не реагировала на 
лукавую стратегию Западного мира. Переломным ру-
бежом, как известно, явилась Мюнхенская конферен-
ция по безопасности 2007 года, где Президентом РФ 
были недвусмысленно обозначены негативные стороны 
однополярного мира и обоснованные опасения Рос-
сии за свою безопасность. Тогда В. В. Путин в своем 
докладе прямо назвал вещи своими именами: одно-
полярный мир фактически предполагает только один 
центр власти, один центр силы и один центр приня-
тия решений. Сложившаяся ситуация содержит весьма 
реальные угрозы не только для России, но и для всего  
человечества. 

Таким образом, как только Россия начала актив-
но сопротивляться укреплению монополярного мира 
и продвижению стратегии Запада по сдерживанию РФ 
(Грузинский конфликт 2008 года, признание независи-
мости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, твердая 
позиция по Украинскому государственному перевороту 
2014 года, защита населения Крыма с последующим 
признанием итогов референдума о его вхождении в со-
став РФ, военная и дипломатическая поддержка Сирии 
против агрессии исламских боевиков и США, после-
довательное дипломатическое и экономическое содей-
ствие ДНР и ЛНР после 2014 года) – тут же последовала 
резкая реакция коллективного Запада во главе с США. 

После всех этих событий в глазах политической элиты 
Америки и Европы российское государство становится 
уже не полу-партнером или «младшим братом», но яв-
ным враждебным противником, которого необходимо 
поставить на место политическими, экономическими, 
идеологическими, информационными, а если потребу-
ется и военными средствами.

Вот так в общих чертах выглядит реальный гео-
политический фон, на котором надо рассматривать так 
называемый «Украинский проект» Запада. В долго-
срочном стратегическом Плане противодействия России 
Украина своими западными кураторами всегда воспри-
нималась как проходная фигура, разменная монета или 
даже козырная карта (в зависимости от точки зрения) 
в большой геополитической игре за доминирование в 
Евразии и на всем планетарном пространстве в новом 
тысячелетии. В этом контексте следует обратить особое 
внимание на евразийский аспект геополитических ам-
биций Вашингтона, которые вовсе не заканчиваются на 
границах Украины. 

Некоторые современные европейские авторы  
(Ф. Виелмини [1, с. 70]) не без оснований отмечают, что 
американская внешняя политика в конце ХХ и начале 
ХХI столетий развивается в концептуальном фарватере 
популярной на Западе теории британского геополитика 
Хэлфорда Маккиндера [2]. Как известно, уже в начале 
ХХ века он предписывал стратегическое значение геогра-
фическому пространству так называемого Хартленда –  
центральной части Евразийского континента, к которой, 
кстати, относил не только Центральную Азию и Си-
бирь, но и Восточную Европу. В одной из своих извест-
ных работ («Демократические идеалы и действитель-
ность») Маккиндер предельно четко сформулировал 
свое представление о линиях детерминации мирового 
господства: «Кто контролирует Восточную Европу, 
тот командует Хартлендом; кто контролирует Харт-
ленд, тот командует Мировым островом; кто кон-
тролирует Мировой остров, тот командует миром»  
[3, с. 134].

Весьма существенную роль в Восточной Европе, 
безусловно, играет Украина, которая в этой схеме в силу 
своего географического и социально-политического по-
ложения приобретает решающее значение. Как полагал 
Маккиндер, она должна быть отделена от России подоб-
но другим пограничными (лимитрофным) государствам 
и не иметь фактической самостоятельности. Иными 
словами, всем этим государствам предписывался мари-
онеточный статус. Они должны были выступать поли-
тическим барьером или буферной зоной между Россией 
и Европой, особенно между Россией и Германией, союз-
нические отношения между которыми для британской 
элиты были недопустимы [4, с. 22].

Таким образом, по оценкам британских и амери-
канских аналитиков если Россия потеряет влияние на 
Украину и другие бывшие советские республики, то ее 
евразийский имперский потенциал будет сильно подо-
рван. Она не сможет контролировать Евразию. Разде-
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ление России и Украины в таком случае приобретает 
уже не частное европейское, но общее геополитическое  
значение. 

Судьба украинского народа в этой глобальной игре 
политический истеблишмент США и Европы, разумеет-
ся, не интересовала. Так было в начале ХХ века. И ниче-
го не изменилось в начале XXI века. Неужели в Вашинг-
тоне и Брюсселе не понимали, что в результате государ-
ственного переворота 2014 года они сместили законно 
избранного Президента страны, нарушили хрупкий кон-
сенсус политических элит и привели к власти в Киеве 
бандеровских ультранационалистов и украинских не-
онацистов? Вне всяких сомнений это было понятно из-
начально. 

Более того, именно в этом и состоял замысел на-
конец то осуществленной манипулятивной политтех-
нологии «оранжевой революции» и «майданной де-
мократии», в которые Государственный департамент 
и спецслужбы США в течение двадцати лет вложили 
весьма немалые финансовые средства и организацион-
ные усилия. Украина изначально рассматривалась как 
специальное геополитическое орудие или даже как со-
крушительный таран против России. Новая Украина 
формировалась под влиянием бредовых идеологиче-
ских мифов и конструировалась как «Анти-Россия» –  
в сущности агрессивная политическая химера, способ-
ная втянуть реальную Россию в деструктивные процес-
сы социально-политической, экономической и этниче-
ской турбулентности. 

Именно в этом видели ее историческое предна-
значение вашингтонские политтехнологи, вопреки наи-
вным фантазиям украинских лидеров о каком-то са-
мостийном значении новой Украинской державы для 
Европы и даже для всего мира. Далеко не секрет, что о 
прикладной или утилитарной роли оголтелого украин-
ского национализма в геополитических стратегиях За-
пада не раз вполне открыто рассуждали европейские и 
американские идеологи как в XIX–XX столетиях, так и 
в начале XXI века. 

Вот, например, уместно вспомнить весьма недвус-
мысленное откровение патриарха американской геопо-
литики Збигнева Бжезинского из его известной книги 
«Великая шахматная доска…» (1997): «Украина, новое 
и важное пространство на евразийской шахматной до-
ске, является геополитическим центром, потому что 
само ее существование как независимого государства 
помогает трансформировать Россию. Без Украи-
ны Россия перестает быть евразийской империей»  
[5, с. 54].

Оказывается, настоящая цель большой геополити-
ческой игры США на постсоветском пространстве в ко-
нечном счете есть ослабление и поражение России, им-
перский потенциал которой уже более сотни лет пугает 
американскую политическую элиту. Поэтому пришед-
шим к власти на Украине радикальным националистам 
на самом деле отводилась незавидная роль «бешеных 
псов» либеральной демократии, которые должны были 

идеологически мотивированно рвать культурную плоть 
Русского мира и его «поганых москалей». 

Подобная стратегия уже применялась европейски-
ми лидерами накануне Второй мировой войны, когда в 
качестве подобных «бешеных псов» против СССР по-
пытались использовать отформатированные нацистской 
идеологией дивизии гитлеровской Германии. Тогда в 
Европе многие тоже наивно думали, что немецкие на-
цисты обратят свою агрессию исключительно на Вос-
ток, и она почти не затронет пространство Старого 
Света. Однако все пошло по другому сценарию. И эта 
злобная дипломатическая игра закончилась тотальным 
поражением Европы и геополитическим усилением 
двух главных победителей Второй мировой войны –  
СССР и США.

Такова вся геополитическая и экзистенциальная 
сущность Украинского проекта Запада, если развеять 
плотный идеологический туман и убрать псевдодемо-
кратические ширмы, которыми американские и евро-
пейские лидеры пытаются скрыть от массового созна-
ния подлинные ландшафты политической реальности и 
скрытые цели своих замыслов. В этой связи надо при-
знать, что некоторые светлые умы в Европе вполне по-
нимали, что осуществляемая стратегия Запада по отно-
шению к России (расширение НАТО и антироссийское 
форматирование Украины) есть серьезная, если не фа-
тальная ошибка. Например, об этом говорили отдельные 
немецкие депутаты в Бундестаге. Конечно, они были со-
вершенно правы: Вашингтону и Брюсселю не следовало 
игнорировать интересы России, усиливать экспансию 
НАТО и создавать ненужное политическое напряжение 
между Западом и Россией. Ведь никакой реальной во-
енной угрозы для Европы, тем более для Америки со 
стороны Русского мира не существовало. Однако голос 
таких политиков почти никто не слышал и не принимал 
во внимание.

Таким образом, Специальная военная операция 
России на Украине в 2022 году явилась прямым след-
ствием неконструктивной, недружественной, агрессив-
ной политики США и Европы в отношении РФ. Могла 
ли Россия отказаться от военного решения украинской 
проблемы? Многие на Западе, и некоторые авторы в 
России говорят, что могла и должна была так сделать. Но 
этот вопрос поставлен неправильно. На самом деле во-
прос стоит иначе: могла ли Россия безучастно смотреть 
на убийства русского населения Донбасса, допустить 
втягивание Украины во враждебные военные блоки, со-
гласиться с разработкой бактериологических средств 
массового поражения на своих границах, не возражать 
против появления ядерного оружия на критическом рас-
стоянии от своих рубежей и в конечном счете подорвать 
свою безопасность?

Необходимо также принять во внимание, что поли-
тическое руководство России отчаянно пыталось в тече-
ние нескольких месяцев (до февраля 2022 года) решить 
эту обостряющуюся проблему дипломатическим путем. 
Однако все усилия оказались тщетны. Никто в Вашинг-
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тоне и Брюсселе не собирался принимать в расчет тре-
вогу России о собственной безопасности и решать этот 
вопрос на паритетных началах. Диалог коллективного 
Запада с Россией выглядел как переговоры Метрополии 
с одной из своих Колоний. 

Поэтому вся обозначенная проблематика долж-
на рассматриваться совершенно в другой системе ко-
ординат. Не только среди политической элиты, но и в 
широких кругах российского общества под давлением 
коллективного Запада наметился резкий рост нацио-
нального самосознания и на передний план стали вы-
ходить весьма непростые и острые вопросы. Мы согла-
шаемся с нарастающим геноцидом русского населения 
в Донбассе и во всей Украине или нет? Мы восприни-
маем Россию как резервацию для людей второго сорта 
или как Великую Державу, способную отстаивать свои 
интересы и ставить грандиозные цели по собственному 
развитию? Наше государство является суверенным или 
представляет собой политический кукольный театр, за-
казные спектакли в котором разыгрывают влиятельные 
кукловоды из-за Океана? Очевидные ответы на подоб-
ные вопросы предопределили довольно существенную 
поддержку в российском обществе непростого решения 
Президента РФ по купированию угроз с украинского на-
правления.

Историческая трагедия Украины состоит в том, что 
она так и не достигла политической зрелости, не смогла 
осознать все преимущества нейтрального статуса своей 
государственности и выбрать в качестве стратегии свое-
го дальнейшего развития прагматичную формулу геопо-
литического Моста между Евразией и Европой [6, с. 9]. 
Это вполне могли и должны были понять политические 
и культурные элиты постсоветской Украины. Ведь речь 
вовсе не шла о включении Украинского государства в 
состав Российской Федерации. Москва уже давно со-
гласилась с «самостийным» политическим существо-
ванием своего соседа (на самом деле своих отделенных 
территорий). Речь шла об адекватном геополитическом 
принципе взаимодействия двух стран и народов, ко-
торый позволил бы снять все возникшие в прошлом 
напряжения и установить долгожданное равновесие  
интересов. 

Принцип или формула геополитического Моста 
как раз и предполагала такое равновесие. Это есть сба-
лансированное экономическое взаимодействие с Евро-
пой и Россией. Это есть внеблоковый (нейтральный) во-
енный статус Украинского государства. Это есть реаль-
но независимая («незалежная») от Запада суверенная 
демократия. Наконец, это есть культурное содружество 
и духовная синергия, закрепляющая равные права исто-
рически близких украинского и русского этносов на тер-
ритории Украины, в том числе и два государственных 
(родственных) языка.

Можно даже не сомневаться, что при последова-
тельном осуществлении такого геополитического и со-
циокультурного курса Украина могла бы стать одной 
из самых развитых и влиятельных стран Европы. Ведь 

в наследство от СССР она получила огромные геогра-
фические территории (которые ей никогда не принад-
лежали), высоко развитую промышленность, богатые 
природные ресурсы, выход к Черному морю, сильную 
науку и систему образования, существенный демогра-
фический потенциал.

Однако курс на нейтральный статус оказался невоз-
можен. И эта ситуация явилась вовсе не игрой слепого 
случая, но была детерминирована вполне объективными 
причинами. Во-первых, украинское общество так и не 
смогло излечиться от исторической язвы радикально-
го национализма, которая обострилась на рубеже ХХ и 
ХХI столетий. Во-вторых, украинские элиты не смогли 
избежать наивных прозападных иллюзий, которые, надо 
признать, были сильны практически во всех бывших 
советских республиках. В-третьих, геополитическая 
стратегия США по идеологическому подрыву братских 
отношений России и Украины и формированию из по-
следней универсального орудия против Москвы, к сожа-
лению, оказалась вполне успешной. В-четвертых, невоз-
можно не отметить и определенные просчеты внешней 
политики России, которая долгое время предоставляла 
Украине необоснованные экономические преференции 
на фоне неурегулированных межгосударственных про-
блем и явно националистического и вместе с тем проза-
падного курса своего соседа.

Дополнительную существенную сложность созда-
вали ошибки в государственном и культурном строи-
тельстве советских лидеров, которые своими волюнта-
ристскими решениями в угоду текущей политической 
ситуации неоправданно и недальновидно передавали 
исторически российские земли в состав административ-
ных границ Украинской советской социалистической 
республики (Донбасс, Крым и др.), а также осущест-
вляли политику насильственной украинизации широких 
слоев русского населения, проживавшего на территории 
УССР. 

Тогда многим казалось, что новое территориальное 
деление не имеет существенного значения, ведь все ре-
спублики находились в составе единого Советского Со-
юза. Однако после деструкции СССР статус этих терри-
торий приобрел уже не формально административный, 
но реально геополитический характер. Таким образом 
эти спорные земли явились средоточием острых меж-
национальных и политических проблем, которые при 
ином развитии событий (нахождении их в составе РФ) с 
высокой долей вероятности удалось бы избежать. И это 
оказались не просто абстрактные проблемы. Это траги-
чески потерянные человеческие жизни, драматически 
искалеченные судьбы, разрушенные города и разорен-
ные предприятия, гуманитарная катастрофа. Такова ока-
залась историческая цена ошибок советских политиче-
ских лидеров.

В России и в других странах политические элиты 
и народные массы должны наконец осознать реальные 
причины современного обострения социально-эконо-
мических проблем и военных конфликтов. Они напря-



275Bulletin of economic security№ 6 / 2022

ECONOMIC SCIENCE

мую связаны с неконструктивной политикой США и их 
союзников в Британии и континентальной Европе. Это 
политика монополярного мира и экономического доми-
нирования исключительно Нового и Старого Света, то 
есть так называемого Атлантического партнерства. 
Хотя и здесь между Америкой и Европой нет никакого 
равенства. Наивные и безвольные европейские бюргеры 
теперь фактически соглашаются со своим подчиненным 
положением относительно политической и экономиче-
ской гегемонии Вашингтона. Но это, как говорится, не 
наша проблема. Если в Берлине, Париже и Риме соглас-
ны на роль экономических аутсайдеров и политических 
вассалов Белого Дома, то это есть собственный истори-
ческий выбор европейских народов. Тем хуже для ста-
реющей Европы, которую теперь не только политически 
третирует «американский Дядя Сэм», но и экономически 
подавляют голодные «азиатские Тигры».

Итак, главные причины возникающих обострений 
состоят в попытках Запада сохранить свое уходящее 
мировое доминирование всеми возможными, даже со-
вершенно недопустимыми средствами. Китай воспри-
нимается как главная экономическая угроза. Но Россия 
в глазах Америки и Европы расценивается как угроза 
более серьезная. Ведь она является единственной стра-
ной в мире, которая способна в военном смысле гаран-
тированно сокрушить любое западное государство по 
отдельности или в полном составе всего коллективного 
Запада. И если некоторые самонадеянные американские 
и европейские политики это не совсем понимают, то ка-
дровые генералы Пентагона рассматривают этот вопрос 
без всяких розовых иллюзий. 

Однако на самом деле проблема России упирает-
ся не только в военную мощь и некоторую экономи-
ческую конкуренцию американским и европейским 
корпорациям в отдельных сферах бизнеса (энергетика, 
продукция оборонного назначения, металлургия, хи-
мическая промышленность, продукты питания и др.). 
Русский мир – это, прежде всего, геополитический, 
аксиологический и метаисторический противник  
Западного мира. Полагаю, что вовсе немногие идеоло-
ги на Западе рационально рефлексируют эту проблему 
во всей ее полноте. Однако на неосмысленном или бес-
сознательном уровне она представляет собой устойчи-
вый архетип массового сознания в Америке и Европе, 
который, безусловно, имеет под собой вполне реальные  
основания. 

Россия – это не просто большое географическое 
пространство с огромными природными ресурсами. 
Россия – это, прежде всего, культурное пространство 
высокой пассионарности, которое должно явиться си-
нергетическим аттрактором (точкой начала взрывной 
самоорганизации) принципиально новой Евразийской 
цивилизации. Ее формирование в политическом, эко-
номическом и даже ценностном смыслах неизбеж-
но завершит эпоху доминирования Западного мира. 
И уже вскоре он вынужден будет либо встраиваться в 
многополярное социокультурное пространство ново-

го мира (причем вовсе не на своих условиях), либо 
сойти с исторической арены в экзистенциальное  
небытие.

Главным экономическом конкурентом США сейчас 
становится Китай. В Америке это хорошо понимают и 
пытаются как-то затормозить развитие КНР. Но Китай 
без России не сможет заложить основы Евразийской ци-
вилизации нового типа и бросить открытый вызов За-
падному миру. И дело здесь вовсе не в экономических 
достижениях Китая и военном потенциале России. Ки-
тай как правило был чрезмерно меркантилен и не слиш-
ком решителен в отношениях с иными влиятельными 
государствами и их альянсами. Эта стратегия в истории 
давала ему как определенные выгоды и преимущества, 
так и определенную слабость и даже поражения. На-
пример, в период Опиумных войн ХIX века, когда Ки-
тайская империя не смогла дать достойный отпор ев-
ропейским колонизаторам. Такова сложная диалектика 
архетипов национального духа и противоречивое соот-
ношение принципов Ян и Инь в традиционном китай-
ском менталитете. 

Поэтому открытый вызов Западному миру из всех 
современных государств и народов может бросить толь-
ко Россия и российский супер-этнос. Реакция государ-
ства российского на украинскую провокацию Запада 
после 2014 года, тем более после начала Специальной 
военной операции в 2022 году является недвусмыс-
ленным подтверждением приведенного выше сужде-
ния. В Америке и Европе, разумеется, все это доволь-
но ясно понимают. Поэтому «политика сдерживания» 
России в начале XXI столетия приобретает все более 
изощренные и агрессивные формы. Вплоть до прямых 
поставок тяжелого вооружения безответственным по-
литическим режимам, готовым пожертвовать своим 
народом и государством ради чужих геополитических  
амбиций.

Однако уже сейчас многие серьезные эксперты, в 
том числе европейские и американские, прогнозируют 
крайне тяжелые последствия выбранной Западом стра-
тегии взаимодействия с Россией для своих экономик и 
политических систем. Нарастающую сейчас экономиче-
скую рецессию в Европе и углубляющиеся финансовые 
проблемы в Америке в данном случае надо рассматри-
вать не как конечный итог геополитической ошибки За-
пада, но лишь как начало глобальной, лавинообразной 
трансформации Западного мира, в результате которой 
он неизбежно потеряет свой высокий экономический 
потенциал, безусловную политическую гегемонию и 
моральный авторитет.
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Необходимо создать основы для прозрачности дея-
тельности закупочных институтов, обслуживающих за-
купочные операции посредством мониторинга и закон-
ности заказов и поставок.

Необходимо ликвидировать отставание по цифро-
вым сервисам от ведущих национальных и транснаци-
ональных закупочных систем и площадок развитых и 
новых индустриальных стран в области методов, меха-
низмов, инструментов и технологий функционирования 
российских закупочно-логистических комплексов, ин-
фраструктуры, доступного инструментария.

Для этого необходимо создать в России ‒ на основе 
развитого национального закупочного комплекса ‒ меж-

корпоративный закупочно-логистический центр евра-
зийско-союзного значения.

Требуется также системный подход, т. е. должны 
быть предусмотрены элементы выработки правоохра-
нительно-контрольного механизма формирования и де-
ятельности мониторинга закупочных операций как су-
персистемы.

Главный элемент такой суперсистемы ‒ регла-
ментация функций мониторинга единого межкорпо-
ративного закупочно-логистического пространства, 
сегментированного по критериям законопослушности  
(легитимности) при реализации закупочной деятель-
ности.
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В связи с высокой динамикой операций институ-
тов закупочно-логистического комплекса необходи-
мо продолжить политику усиления мониторинга че-
рез усиление роли органа финансового мониторинга  
[1; 2; 3]. Требуется выработка эффективных механизмов 
осуществления антикриминальных преобразований за-
купочно-логистического комплекса; расширение над-
зорных полномочий в отношении участников торгов и 
операторов этих услуг [4; 5].

Предлагается развитие правоохранительно-кон-
трольных механизмов в рамках закупочной электронной 
среды и учета этого фактора при выработке приорите-
тов формирования и деятельности межкорпоративного 
закупочно-логистического сетевого пространства [6].

Текущие задачи заключаются в совершенствования 
механизмов правоохранительно-контрольного анти-
криминального оздоровления экономики, в том числе 
путем выработки правоохранительно-контрольного ме-
ханизма формирования и деятельности мониторинга 
закупочных операций, инструментов осуществления 
антикриминальных преобразований через создание 
объединенного закупочно-логистического комплекса  
России.

В целях обеспечения условий для эффективной ор-
ганизационно-управленческой поддержки оздоровления 
экономики при формировании объединенной системы 
российских закупочно-логистических цифровых мо-
ниторинговых систем целесообразно саму закупочную 
суперсистему формировать единым массивом на основе 
электронной информационной инфраструктуры путем 
выработки стандартов правоохранительно-контрольно-
го механизма формирования цифрового мониторинга 
закупочных операций.

Поэтому организация объединенной системы рос-
сийских закупочно-логистических цифровых монито-
ринговых систем в экономике России как нескольких 
распределенных блоков требует проработки на всех 
уровнях управления.
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1. Постановка задачи  
математико-статистического анализа  

экономической преступности
Выявление закономерностей экономической пре-

ступности, зависимость данного негативного явления 
от объясняющих факторов изначально предполагает по-
строение регрессионного динамического уравнения. На 
втором шаге необходимо провести анализ динамики всех 
показателей, участвующих в многофакторной модели, 
построенной по значениям объясняющих показателей и 
результативного признака за определенный промежуток 

времени. Третий шаг приводит к построению прогноз-
ных значений факторов экономической преступности. 
Заключительный этап расчетных процедур связан с по-
лучением прогнозных значений результативного показа-
теля экономической преступности, в данной работе это 
размер материального ущерба против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях.

В статистике существует несколько методов про-
гнозирования: метод скользящих средних, метод экспо-
ненциального сглаживания, метод аналитического вы-
равнивания и другие.

© Дианов Д. В., 2022
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Прогнозирование показателей размера причинен-
ного материального ущерба по преступлениям против 
интересов службы в коммерческих и иных организаци-
ях будем производить, как обозначено выше, на основе 
динамической регрессии. Особенностью данного мето-
да является включение дополнительного объясняющего 
показателя – фактора времени (t).

Построение прогноза результативного признака 
обязывает определить прогнозные значения объясня-
ющих показателей, для вычисления которых будем ис-
пользовать метод аналитического выравнивания, то есть 
построение функции тренда динамического ряда. Мето-
дика данного метода основана на экстраполяции пара-
метров, то есть предположении, что параметры тренда 
сохранятся в прогнозируемом периоде. 

Суть метода прогнозирования на основе тренда 
заключается в построении уравнения тренда, описыва-
ющего тенденцию изменения показателей временного 
ряда.

Трендовый анализ по каждому объясняющему по-
казателю предполагает использовать в качестве мате-
матического аргумента функции параметр времени (t). 
Сами же функции представлены набором традиционных 
математических зависимостей, основу которого состав-
ляют линейные, полиномиальные, гиперболические, 
экспоненциальные, логарифмические и степенные урав-
нения.

Выбор уравнения определяется числовым значени-
ем коэффициента. 

2. Выявление закономерностей и факторов  
формирования материального ущерба  

по экономическим преступлениям
Корреляционный анализ динамической модели по-

казал сильную связь между социально-экономическими 

показателями и размером материального ущерба в дина-
мической модели. Основание: матрица парных коэффи-
циентов корреляции.

Построенная динамическая регрессионная мо-
дель результативного показателя выглядит следующим  
образом:

𝑦𝑦𝑦𝑦� = −50370,33 + 3821,68 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥1 − 1724 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥3 + 810,87 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥4 + 
𝑡𝑡𝑡𝑡стат =                   2,87              -2,46                2,24 
   Э𝑖𝑖𝑖𝑖 =                  1,92               -1,3                  2,32 

+ 2161,9 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥5 +  326,6 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥6 + 358,39 ∗ 𝑥𝑥𝑥𝑥8 − 547572,99 ∗ 𝑡𝑡𝑡𝑡 
3,39                  2,15                 3,15                 -1,75 
1,83                   0,6                   1,26     

𝑅𝑅𝑅𝑅2 = 0,98   𝐹𝐹𝐹𝐹набл = 3,3 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,99, 
что, свидетельствует о сильной корреляционной связи 
между результативным и объясняющими показателями. 
Данная модель объясняет 98 % вариации результативно-
го показателя. 

Из регрессионной модели были исключены пять 
показателей: (х2, х7, х9, х10 и х11), так как они имеют наи-
меньшую корреляционную связь и низкое значение кри-
терия t-статистика непосредственно в самом регресси-
онном уравнении, то есть их присутствие не улучшает 
качество модели, следовательно они «загрязняют» урав-
нение.

Представленное динамическое регрессионное 
уравнение по качеству является наилучшим, в сравне-
нии с кластерными моделями. Это связано с тем, что 
суммарные показатели, характеризующие уровень опре-
деленного явления в целом по стране, более однородны 
и качественны, в отличие от показателей отдельных ре-
гионов.

В представленном уравнении прямое влияние на 
размер материального ущерба по преступлениям в ис-

Год
Продукция  

сельского хозяйства
Объем выполненных 
строительных работ

Оборот розничной 
торговли

Объем платных услуг, 
оказанных населению

Задолженность  
юридических лиц  

по кредитам  
в кредитных  

организациях в рублях
х1 х3 х4 х5 х6

2000 742424 503836,8 2352274,3 602755 465759,5

***

2020 6468834 9497824,7 33873740,1 9007944 27586340

Таблица 1
Фрагмент динамической матрицы социально-экономических показателей и размера причиненного материального ущерба  

по преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях в России, млн руб.

Таблица 1 (продолжение)

Год
Объем добычи  

полезных ископаемых

Объем  
обрабатывающего  

производства

Обеспечение  
электроэнергией,  

газом и паром,  
кондиционирование 

воздуха

Фактор времени

Ущерб по выявленным 
преступлениям против 

интересов службы  
в коммерческих и иных 

организациях
х7 х8 х9 t y

2000 983460 1384131 8736943 1 1152,84
***

2020 14498900 47782550 5959974 21 15154,325
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следуемой сфере оказали факторы, во-первых, харак-
теризующие выпуск продукции сельскохозяйственной 
отрасли (х1), во-вторых, масштабов потребительского 
рынка товаров (х2) и стоимости потребительских услуг 
населению на платной основе (х5); в-третьих, участия 
кредитных учреждений в финансировании, восполнении 
временного недостатка денежных средств у коммерче-
ских организаций (х6), в-четвертых, уровень обрабаты-
вающего производства в стоимостном выражении (х8).

Обратное влияние оказал фактор, характеризую-
щий результат деятельности в строительной отрасли, 
аккумулированный в стоимостной показатель добав-
ленной стоимости по виду экономической деятельности 
«строительство» (х3).

При увеличении объема продукции сельского хо-
зяйства на 1 млрд руб., размер материального ущерба 
по преступлениям в исследуемой сфере увеличивается 
на 3,82 млн руб., или на 1,92 % при увеличении объяс-
няющего показателя на 1 %. В первом и втором класте-
рах характер влияния фактора – обратный, в отличии 
от четвертого кластера, в котором сельское хозяйство 
развито слабо и преобладает промышленный сектор. 
Как было отмечено ранее, в 2019 году законодательное 
регулирование сферы сельского хозяйства претерпело 
серьезные изменения, сделав данную отрасль более про-
зрачной. Однако можем заметить, что в целом по стра-
не данный показатель оказывает прямое влияние, ввиду 
преобладания регионов со слабым развитием сельского 
хозяйства, где эта отрасль недостаточно регулируется  
и контролируется, не говоря даже о климатической со-
ставляющей.

Повышение оборота розничной торговли на 1 млрд 
руб. способствует росту материального ущерба от ис-
следуемых преступлений на 810,87 тыс. руб. Коэффи-
циент эластичности составляет 2,32 %, поэтому при 
росте объясняющего показателя на 1 %, результативный 
признак увеличится на 2,32 %. В регрессионных моде-
лях второго и четвертого кластеров данный показатель 
оказывал схожее воздействие. Таким образом, торговая 
сфера современной рыночной экономики продолжает 
традиции противостояния ОБХСС – Отдела по борьбе 
с хищениями социалистической собственности и совер-
шения действий, подпадающих под деяния, предусмо-
тренные главой 23 УК РФ.

При увеличении объема платных услуг, оказан-
ных населению на 1 млрд руб., материальный ущерб 
по рассматриваемым преступлениям увеличивается на 
2,16 млн руб., или на 1,83 % при повышении значения 
объясняющего показателя на 1 %. В регрессионных 
моделях первого и четвертого кластерах данный пока-
затель оказывал прямое воздействие на результативный 
признак, а в третьем кластере – обратное. Как видим, в 
целом по стране увеличении объема платных услуг на-
селению негативно отражается на уровне исследуемой 
преступности.

Размер материального ущерба по преступлениям в 
рассматриваемой сфере увеличится на 326,6 тыс. руб. 

при росте задолженности юридических лиц по креди-
там в кредитных организациях на 1 млрд руб., или при 
увеличении задолженности по кредитам на 1 %, резуль-
тативный признак вырастет на 0,6 %. Данный объясняю-
щий показатель оказывает различное влияние на резуль-
тативный признак в регрессионных моделях первого и 
третьего кластеров, поэтому неудивительно, что задол-
женность по кредитам юридических лиц столь слабо 
влияет на уровень преступности.

Увеличение выпуска обрабатывающего производ-
ства на 1 млрд руб. будем рассматривать как генератор 
роста размера материального ущерба по рассматривае-
мым преступлениям на 358,39 тыс. руб., или на 1,26 % 
при увеличении данного объясняющего показателя 
на 1 %. Характер влияния данного объясняющего по-
казателя в четвертом кластере прямой, в отличии от 
влияния во втором и третьем кластерах. Подавляю-
щую часть обрабатывающего производства составляют 
виды деятельности, связанные с промышленностью, 
поэтому характер влияния этого объясняющего пока-
зателя аналогичен с влиянием в четвертом кластере, к 
которому относятся крупные промышленные регионы  
России.

Фактор х3 оказал обратное воздействие на размер 
нанесенного материального ущерба от преступлений 
против интересов службы в коммерческих органи-
зациях.

При увеличении количества объема выполнен-
ных строительных работ на 1 млрд руб., размер мате-
риального ущерба по исследуемым преступлениям 
снижается на 1,72 млн руб., или при увеличении этого 
объясняющего признака на 1 %, материальный ущерб 
уменьшится на 1,3 %. Данный показатель оказал разное 
по характеру направления влияние на результативный 
признак: в первом и втором кластере – обратное, в тре-
тьем – прямое. Как было указано ранее, сфера строи-
тельства стала более прозрачной, ввиду положительной 
эволюции российского законодательства, поэтому рост 
строительства не способствует увеличению уровня пре-
ступности против интересов службы в коммерческих  
организациях.

3. Анализ трендов и прогноз  
материального ущерба как следствия  

совершения экономических преступлений
Чтобы построить прогнозное значение размера 

материального ущерба по преступлениям против ин-
тересов службы в коммерческих и иных организациях 
следует для начала определить прогнозные значения 
объясняющих показателей. Для этого построим линию 
тренда и выберем лучшую модель для каждого объяс-
няющего показателя, результаты которого отображены в 
таблице 2.

Как можем заметить, значение коэффициента де-
терминации и относительная ошибка аппроксимации 
для всех уравнений объясняющих показателей высо-
кие, что говорит об их пригодности для использования в 
определении прогнозных значений.
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Наиболее адекватной моделью для показателя х1 − 
продукция сельского хозяйства, является полиномиаль-
ная функция:

Коэффициент а1 = 7 383,31 указывает направление 
ветвей параболы вверх, что свидетельствует о росте  
показателя. Прогнозные значения отображены на  
рисунке 1.

Как видим, объем продукции сельского хозяйства в 
прогнозном периоде продолжает увеличиваться. Стоит 
отметить, что увеличение данного объясняющего пока-
зателя способствует росту размера нанесенного матери-
ального ущерба от преступлений в исследуемой сфере. 
Это объясняется большей привлекательностью для пре-

ступников сферы производства сельскохозяйственной 
продукции.

Применив метод аналитического выравнивания для 
показателя х3 − объем выполненных строительных ра-
бот, является полиномиальная функция второго порядка:

Коэффициент а1 имеет положительное значение, 
что свидетельствует об увеличении показателя в про-
гнозном периоде. Графическое отображение прогноз-
ных значений изображено на рисунке 2.

Как отмечалось ранее, по итогам динамического 
регрессионного анализа, увеличение данного объясня-
ющего показателя оказывает негативное воздействие 
на размер материально ущерба по исследуемым пре-

Рис. 1. Динамика объема продукция сельского хозяйства в России, млрд руб.  
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Таблица 2
Трендовые модели по объясняющим показателям и их оценка на основе коэффициента детерминации

Показатель Формула тренда A

0,99 2,4

0,99 3,7

0,99 2,2

0,98 2,9

0,99 4,1

0,99 3,3
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ступлениям, то есть увеличение объема выполненных 
строительных работ способствует росту результатив-
ного признака. Наращивание темпов в развитии и соз-
дании стоимости в строительной отрасли, безуслов-
но является фактором экономического роста, однако 
управляющие структуры и органы исполнительной 
власти должны обеспечить ликвидацию преступных 
мотивов в части злоупотребления полномочиями и ком-
мерческого подкопа, в том числе законодательными  
рычагами. 

Наиболее адекватной моделью для показателя  
х4 − оборот розничной торговли, является полиномиаль-
ная функция второго порядка, представленная уравне-
нием:

Представленное уравнение свидетельствует о росте 
данного показателя в прогнозируемом периоде. Графи-
ческое отображение прогнозных значений изображено 
на рисунке 3.

Рис. 2. Динамика объема выполненных строительных работ в России, млрд руб.
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Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли в России, млрд руб.  
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Увеличение темпов роста оборота розничной тор-
говли обусловлено ростом покупательской способности 
населения. Хотя за последние пять лет реальные де-
нежные доходы населения находятся на одном уровне, 
что способствует удовлетворению текущих объемов 
розничной торговли, в 2000-х и начале 2010-х годов де-
нежные доходы населения существенно выросли, что 
способствует и дальнейшему росту данного показателя. 

Как было отмечено ранее, между данным объ-
ясняющем показателем и результативным признаком 
присутствует прямая связь, то есть увеличение оборо-
та розничной торговли способствует росту размера ма-
териального ущерба по преступлениям в исследуемой  
сфере.

Наиболее адекватной моделью для показателя х5 − 
объем платных услуг, оказанных населению, наиболее 
качественной является также полиномиальная функция 
второго порядка:

Коэффициент а1 = 1 294,88 свидетельствует о росте 
показателя. Фактические, теоретические и прогнозные 
значения отображены на рисунке 4.

Как и в случае с показателем оборота розничной 
торговли, рост объема платных услуг обусловлен уве-
личением покупательской способности населения за 
последние 20 лет. Между данным объясняющем по-
казателем и результативным признак установлена пря-
мая связь, поэтому увеличение объема платных услуг  
населению в прогнозируемом периоде будет способ-
ствовать росту размера материального ущерба по пре-
ступлениям против интересов службы в коммерческих 
организациях.

Наиболее адекватной моделью для показателя 
х6 − задолженность юридических лиц по кредитам в 
кредитных организациях является полиномиальная  
функция:

Положительный коэффициент а1 свидетельствует 
о росте данного показателя. В прогнозируемом периоде 
объем платных услуг населению превысит фактические 
значения. Фактические, теоретические и прогнозные 
значения отображены на рисунке 5.

В рассматриваемом прогнозном периоде наблюда-
ется существенный рост задолженности юридических 
лиц по кредитам. Это, в первую очередь, обусловлено 
повышением доступности кредитных средств в по-
следнее время, ввиду снижения ключевой ставки Цен-
тральным банком Российской Федерации в период  
с 2015-го года.

Как было отмечено ранее, увеличение данного объ-
ясняющего показателя способствует росту размера ма-
териально ущерба по рассматриваемым преступлениям.

Наиболее адекватной моделью для показателя х8 − 
объем обрабатывающего производства является полино-
миальная функция второго порядка:

Представленное уравнение свидетельствует о росте 
данного показателя. Графическое отображение прогноз-
ных, фактических и теоретических значений отображе-
но на рисунке 6.

Замедление роста обрабатывающего производства 
в 2020 году не повлияет на рост показателя в прогноз-
ном периоде, ввиду существенного увеличение произ-

Рис. 4. Динамика объема платных услуг, оказанных населению в России, млрд руб.  
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водства. Однако это негативно скажется на размере при-
чиненного материального ущерба по рассматриваемым 
преступления, так как увеличение данного объясняю-
щего показателя способствует росту результативного  
признака.

Рассчитав прогнозные значения объясняющих 
показателей, можем перейти к определению размера 
материального ущерба по рассматриваемым нами пре-

ступлениям на 2021–2023 годы. Для этого необходимо 
подставить полученные прогнозные значения объясня-
ющих показателей в регрессионную модель, сформиро-
ванную ранее.

Таким образом, мы получили следующие про-
гнозные значения размера нанесенного материального 
ущерба от исследуемых преступлений, представленные 
в таблице 3.

Рис. 5. Динамика задолженности юридических лиц по кредитам в кредитных организациях в России, млрд руб.
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Рис. 6. Динамика объема обрабатывающего производства, млрд руб.
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Графическое отображение фактических, теорети-
ческих и прогнозных значений размера материального 
ущерба по преступлениям представлено на рисунке 7.

Таким образом, несмотря на колебания фактиче-
ских значений за исследуемы период, в прогнозном пе-
риоде размер материального ущерба по преступлениям 
против интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях увеличится, достигнув общероссийского зна-
чения в 23 млрд руб. в 2023 году. 

Наиболее значительное влияние на результативный 
показатель оказывают факторы, отражающие резуль-
таты деятельности в строительной отрасли, масштаб 

потребительского рынка товаров и стоимости потреби-
тельских услуг населению на платной основе, кредит-
ной задолженности юридических лиц, а также показа-
тели результатов деятельности в сельскохозяйственной 
отрасли и объема обрабатывающего производства. 

Результаты проведенного статистического анали-
за свидетельствует о том, что на уровень преступности 
против интересов службы в коммерческих организациях 
оказывают влияние множество социально-экономиче-
ских показателей, прогнозные значения которых спо-
собствуют росту размера материального ущерба по ис-
следуемой преступности в рассмотренной перспективе.

Таблица 3
Прогноз социально-экономических показателей и размера причиненного материального ущерба  

по преступлениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях, млрд руб.
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Рис. 7. Динамика размера причиненного материального ущерба по преступлениям против интересов службы  
в коммерческих и иных организациях в России, млн руб.

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ра
зм

ер
 п

ри
чи

не
нн

ог
о 

м
ат

ер
иа

ль
но

го
 у

щ
ер

ба
, 

м
лн

 р
уб

. 

Год

Фактические значения Прогнозные значения Теоретические значения



287Bulletin of economic security№ 6 / 2022

ECONOMIC SCIENCE

Список источников
1. Борщенко А. И. Статистический мониторинг 

безопасности финансов организаций коммунального 
хозяйства регионов России // Аудиторские ведомости. 
2021. № 1. С. 79–84.

2. Долбилов А. В. Комплексная система обеспече-
ния экономической безопасности предприятия // Форум. 
Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2022.  
№ 3 (26). С. 191–195.

3. Ищенко А. Н. Трансформация системы бух-
галтерского учета в условиях применения инфор-
мационных и коммуникационных технологий // 
Финансовый бизнес. 2021. № 5 (215). С. 137–140.

4. Кузнецова Е. И., Осипова А. Н. Оценка влияния 
качества социальной среды на развитие человеческого 
потенциала // Вестник экономической безопасности. 
2021. № 1. С. 252–255.

5. Ляпин А. Е. Прикладной математический ин-
струментарий межрегиональной статистики экономиче-
ской преступности // Вопросы региональной экономики. 
2021. № 4 (49). С. 156–170.

6. Майков А. С., Борисова Е. В. Актуальные про-
блемы обеспечения экономической безопасности в со-
временном мире // Поиск (Волгоград). 2022. № 2 (13). 
С. 130–132.

7. Чумак Г. В., Суглобов А. Е., Телкова Е. А. 
Применение метода ручной оценки контрагентов 
при противодействии корпоративному мошенниче-
ству // Russian Journal of Management. 2022. Т. 10. № 1.  
С. 71–75. 

8. Kiseleva I. A., Sadovnikova N. A., Karmanov M. V.,  
Kuznetsov V. I. Business process modeling in 
consulting companies // Journal of Contemporary 
Issues in Business and Government. 2021. Т. 27. № 2.  
С. 816–822.

References
1. Borshchenko A. I. Statistical monitoring of 

financial security of public utilities organizations in 
the regions of Russia // Audit statements. 2021. No. 1.  
Р. 79–84.

2. Dolbilov A. V. Complex system of ensuring 
economic security of the enterprise // Forum. Series: 
Humanities and Economic Sciences. 2022. No. 3 (26).  
Р. 191–195.

3. Ishchenko A. N. Transformation of the 
accounting system in the conditions of application 
of information and communication technologies // 
Financial business. 2021. No. 5 (215). Р. 137–140.

4. Kuznetsova E. I., Osipova A. N. Assessment of 
the impact of the quality of the social environment on the 
development of human potential // Bulletin of Economic 
Security. 2021. No. 1. Р. 252–255.

5. Lyapin A. E. Applied mathematical tools 
of interregional statistics of economic crime // 
Issues of regional economics. 2021. No. 4 (49).  
Р. 156–170.

6. Maikov A. S., Borisova E. V. Actual 
problems of ensuring economic security in the modern 
world // Search (Volgograd). 2022. No. 2 (13).  
Р. 130–132.

7. Chumak G. V., Suglobov A. E., Telkova E. A.  
Application of the method of manual evaluation 
of counterparties in countering corporate fraud // 
Russian Journal of Management. 2022. Vol. 10. No. 1.  
Р. 71–75. 

8. Kiseleva I. A., Sadovnikova N. A., Karmanov M. V.,  
Kuznetsov V. I. Business process modeling in consulting 
companies // Journal of Contemporary Issues in 
Business and Government. 2021. Vol. 27. No. 2.  
Р. 816–822.

Информация об авторе
Д. В. Дианов – профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, профессор.

Information about the author
D. V. Dianov – Professor of the Department of Economic Security, Finance and Economic Analysis of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Doctor of Economic Sciences, Professor.

Статья поступила в редакцию 18.08.2022; одобрена после рецензирования 28.09.2022; принята к публикации 
30.11.2022.

The article was submitted 18.08.2022; approved after reviewing 28.09.2022; accepted for publication 30.11.2022.



Вестник экономической безопасности288 № 6 / 2022

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 33
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-288-291
NIION: 2015-0066-6/22-577
MOSURED: 77/27-011-2022-06-776

Проблемы безработицы и занятости населения  
на примере РСО-Алания

Мира Аслангериевна Кантемирова1, Милана Костаевна Каллагова2, 
Давид Эдуардович Касаев3

1, 2, 3 Северо-Осетинская государственная медицинская академия, Владикавказ, Россия
1 kantemirova.mira@mail.ru
2 milanakallagova28@gmail.com
3 davidkasaev03@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются вопросы безработицы и занятости в РСО-Алания, а также проблемы, связанные 
с безработицей. Приведены сравнительные данные статистики за прошедшие годы, как по России, так и по РСО-
Алании.

Ключевые слова: безработица, занятость, последствия безработицы, социально-экономическое развитие
Для цитирования: Кантемирова М. А., Каллагова М. К., Касаев Д. Э. Проблемы безработицы и занятости 

населения на примере РСО-Алания // Вестник экономической безопасности. 2022. № 6. С. 288–291. https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2022-6-288-291.

Original article

Problems of unemployment and employment of the population  
on the example of RSO-Alania

Mira A. Kantemirova1, Milana K. Kallagova2, David E. Kasaev3

1, 2, 3 North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz, Russia
1 kantemirova.mira@mail.ru)
2 milanakallagova28@gmail.com
3 davidkasaev03@gmail.com

Abstract. The issues of unemployment and employment in RSO-Alania, as well as problems related to unemployment, 
are considered. Comparative statistical data for the past years, both in Russia and in the Russian Federation, are presented.

Keywords: unemployment, employment, consequences of unemployment, socio-economic development
For citation: Kantemirova M. A., Kallagova M. K., Kasaev D. E. Problems of unemployment and employment of 

the population on the example of RSO-Alania. Bulletin of economic security. 2022;(6):288–91. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2022-6-288-291.

Безработица – это социально-экономическое явле-
ние, которое характеризуется наличием лиц трудоспо-
собного возраста, не имеющих работы, пригодных к ней 
и ищущих ее.

Последствия безработицы: недоиспользование 
экономического потенциала общества, снижение уровня 
жизни населения (ведет за собой сокращение доходов 
работающих по найму, те, кто потерял работу, получают 
лишь пособия по безработице, сокращается потреби-
тельский спрос, уровень сбережений), потеря профес-
сиональных знаний и навыков, сложности трудоустрой-
ства, моральная травма → алкоголизм, наркомания, са-
моубийства, рост преступности.

В 2020 году по данным Международной организа-
ции труда в мире насчитывается 400 миллионов безра-
ботных (5,26 % населения планеты). Всплеск безработи-
цы произошел из-за влияния пандемии COVID-19.

Если же брать Россию, то это особо затронуло ре-
гионы, где острая проблема с занятостью населения 
существовала и до этого. В 2020 году в пик коронави-
руса (июнь–август) на лидирующих позициях по не-
трудоустройству также была Ингушетия (30,7 %), Тыва 
(22,3 %), Чечня (21,7 %), Северная Осетия – Алания 
(16,3 %) и Дагестан (16,1 %).

Проанализировав Таблицу 1, и соответствующую 
диаграмму, можно увидеть, что Росстат предоставляет 
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следующие данные: 2020 г. ‒ зафиксировано 4,32 млн 
безработных (разница от 2019 года в 856 тысяч человек). 
Лидером регионов оказался ЦФО, где нуждались в тру-
доустройстве 828,9 тыс. человек.

Если же посмотреть на статистику за 2021 год, 
изображенную в Таблице 2, можно сделать вывод, что 
лидирующее положение в рейтинге абсолютных цифр 
занимает ЦАО, где за триместр (апрель‒июнь 2021 г.) 
было зафиксировано 758,7 тысяч безработных (разница 
с минувшим годом 70 тыс. человек) Продолжая сравне-
ние, мы наблюдаем, что в Московской области ситуация 
напряжена – 145,1 тыс. человек были в поисках рабо-
ты. В пиковый период (сентябрь‒ноябрь 2020 г.) тако-
вых было 172,7 тысяч. Если же брать относительные 
цифры, можно сделать вывод: Москва в благоприятном 
положении. В апреле‒июне 2021 г. без работы было  
2,7 % населения.

Властями Северной Осетии было зафиксировано 
рекордное число выплачиваемых пособий по безработи-
це – на эти цели уже направлено более 310 млн рублей.

Число безработных, которых официально за-
регистрировали в государственной службе занято-
сти РСО-Алания, чтобы найти работу, соответствую-
щую его специальности, составило на 1 января 2021 г. 
19,4 тыс. человек (1 января 2020 г. ‒ 5,5 тыс. человек).  

В 2020 г. численность увеличивается на 18,8 тыс. человек  
(в 2,3 раза).

За этот период безработными являлись 33,4 тыс. че-
ловек, снято с учета безработных 19,5 тыс. человек, на-
значено пособие по безработице 33,4 тыс. человек, для 
сравнения: в 2019 г. соответственно ‒ 14,6 %, 16,4 % и 
14,6 тыс. человек. На 1 января 2021 года уровень офици-
ально зарегистрированной безработицы в РСО-Алания 
составил 6,2 %, в 2019 году – 1,6 %.

Половина всех нетрудоустроенных (57 %) ‒ граж-
дане, проживающие в городской местности, в возрасте 
от 30‒49 лет безработными признаны 59 %, из которых 
37 % ‒ женщины, граждане предпенсионного возраста ‒ 
8 %.

Заявленная предприятиями и организациями по-
требность в работниках в 2020 г. составила 12 тыс. 
должностей. На каждое вакантное место претендовало 
3 человека, в 2019 году – 1 человек.

Самыми частыми причинами безработицы являют-
ся увольнение в связи с распадом организации или со-
кращением штата персонала, увольнение по собствен-
ному желанию, в связи с окончанием срока действия 
срочного трудового договора.

Проанализировав выше приведенную статистику, 
мы хотим привести некоторые меры борьбы с безрабо-

Таблица 1
Численность безработных по округам Российской Федерации за 2017‒2020 гг.

Федеральный округ
2017 2018 2019 2020

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Российская Федерация 3969,6 5,2 3658,5 4,8 3464,9 4,6 4321,3 5,8

Центральный 692,1 3,2 620,2 2,9 612,1 2,9 828,9 3,9

Приволжский 714,5 4,2 664,7 3,9 620,0 3,6 754,9 5,0

Северо-Кавказский 501,4 4,7 491,1 4,4 509,3 4,2 625,6 5,2

Сибирский 603,1 5,6 556,7 4,7 502,1 4,3 615,7 5,5

Южный 494,6 6,0 458,8 5,6 430,5 5,3 498,9 6,1

Северо-Западный 320,0 6,7 294,6 6,3 265,7 6,0 374,7 6,5

Уральский 355,6 7,0 300,6 6,4 271,0 5,9 348,3 7,3

Дальневосточный 288,3 11,0 271,8 10,5 254,2 11,0 274,3 13,9
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Таблица 2
Численность безработных по округам Российской Федерации за 2021 г.

Федеральный округ
февраль–апрель 2021 март–май 2021 апрель–июнь 2021

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Российская Федерация 4066,4 3,9 3879,9 3,7 3720,4 3,6

Центральный 830,8 4,3 793,7 4,1 758,7 4,0

Приволжский 322,9 5,5 307,3 5,3 300,3 5,2

Северо-Кавказский 450,7 14,0 435,1 13,5 423,6 13,0

Сибирский 645,8 4,7 624,9 4,4 600,5 4,2

Южный 684,3 5,0 648,4 4,8 617,6 4,4

Северо-Западный 315,0 6,7 300,7 6,3 280,9 6,0

Уральский 562,2 6,0 529,7 5,7 502,1 5,6

Дальневосточный 254,7 6,0 240,2 5,8 236,7 5,7

2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020

По данным выборочных обследований рабочей силы

Численность безработных в возрасте 15‒72 лет, тыс. человек 29.0 36.8 30.7 39.4 36.5 37.5 44.0

Из их числа:

– студенты (учащиеся), пенсионеры, тыс. человек 3.7 2.5 3.9 3.0 3.0 3.8

в процентах к итогу 10.1 8.1 9.9 8.2 8.0 8.6

– женщины, тыс. человек 16.7 19.1 16.1 21.1 18.7 16.2 21.7

в процентах к итогу 57.6 51.9 52.4 53.6 51.2 43.2 49.3

– лица, проживающие в сельской местности, тыс. человек 15.4 14.5 19.2 15.2 15.2 14.9

в процентах к итогу 41.8 47.2 48.7 41.6 40.5 33.9

По данным Комитета Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения (на конец года)

Численность безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, тыс. человек. 18.7 12.8 8.1 8.4 7.3 5.5 19.4

Из их числа:

– женщины, тыс. человек 13.5 7.8 5.1 5.4 4.7 3.2 11.7

в процентах к итогу 72.0 61.1 63.0 64.3 64.4 58.2 60.5

– лица, проживающие в сельской местности, тыс. человек 9.1 5.9 3.8 3.7 3.4 2.3 8.2

в процентах к итогу 48.9 45.9 46.9 43.6 46.6 41.8 42.4

Отношение численности безработных, зарегистрированных  
в органах службы занятости, к общей численности  
безработных, процентов

64.5 34.8 26.4 21.3 20.0 14.7 44.3

Таблица 3
Численность безработных в РСО-Алания в 2005‒2020 гг.
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тицей: «Нужно создавать рабочие места, быть эдакими 
локальными Рузвельтами – американский президент, 
напомню, во время «великой депрессии» поставил во 
главу угла именно максимальную трудовую занятость 
населения. Причем это должны быть реальные проекты 
с инвестициями и запросом на рабочие руки, а не какие-
то гигантские прожекты и «потемкинские деревни». Вот 
курорт «Мамисон» в Северной Осетии, создание в ре-
спублике предприятий в реальном секторе экономике, 
может стать примером практического решения пробле-
мы, адекватного запросам времени и задачам Северной 
Осетии», – подытожил Смагин.

Еще одним предложением борьбой с безработицей 
в РСО-Алания является обеспечение рабочих мест, за 
счет восстановления производственной деятельности 
заводов: ликеро-водочный завод, завод «Янтарь» и т. д. 
При возобновлении производства, для повышения эко-
номической ситуации в республике, заниматься взаим-
ным или односторонним импортом.

РСО–Алания вошла в число регионов, которые 
стали проводить мероприятия по оказанию государ-
ственной помощи на основании социального контракта. 
Основными направлениями оказания государственной 
помощи на основании социального контракта являются: 
оказание помощи в поиске работы, по осуществлению 
предпринимательской деятельности, по ведению лично-
го подсобного хозяйства.
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Безработица как внутренняя угроза экономического развития  
и повышения качества жизни граждан России

Николай Пиманович Купрещенко
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, kuper52@mail.ru

Аннотация. Проблема безработицы всегда имела огромное значение в экономике страны. Данная проблема не 
потеряла актуальность и сегодня. В связи с обстановкой в мире закрывается множество предприятий и учреждений, 
вследствие чего граждане России теряют работу и становятся безработными, снижается их покупательная способ-
ность, которая приводит к сокращению производства товаров и услуг. В результате происходит спад в экономике 
страны, в целом ухудшается качество жизни граждан.
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Безработица представляет из себя сложное макроэ-
кономическое явление. Ее существование приравнивают 
к началу 90-х годов. В этот период был замечен наиболее 
высокий рост безработицы и упадок экономики страны. 

Одной из важных особенностей рынка труда высту-
пает то, что в качестве продавцов рабочей силы высту-
пает наибольшая часть населения государства трудоспо-
собных граждан. 

Главной задачей государства в данном случае явля-
ется обеспечение безопасности экономического развития, 
стабильности рабочей силы, полной занятости на рынке 
труда, повышения качества жизни граждан России. 

Важность проблемы безработицы также объяс-
няется тем, что рынок труда занимает главное место в 
экономических отношениях. Именно он помогает уско-
рять процессы производства всех благ, получать выгоду 
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предпринимателю. Чем лучше развит рынок труда, тем 
выше показатель уровня социального положения и мате-
риального обеспечения людей.

Согласно данным последних лет двадцать первого 
столетия сложилось абсолютно новейшее мнение о без-
работице. В сущность этого нового взгляда положена та-
кая позиция, что не трудоустроенные граждане, которые 
желают найти работу и ищут ее, как правило не имеют 
работу только в течение небольшого периода. Кто-то из 
этих людей находит главным в своем существовании – 
первую работу, а кто-то тратит время на поиски лучшей, 
потому что не хотят ошибиться с выбором будущей ра-
боты.

Из всего этого следует, что безработица – это соци-
ально-экономическое явление, которое характеризуется 
наличием лиц трудоспособного возраста, не имеющих 
работы, пригодных к ней и ищущих ее. Занятость – это 
деятельность людей, связанная с удовлетворением их 
личных потребностей и, как правило, приносящая им 
трудовой доход [3]. 

«Требуйте работы! Если вам не дают работы – тре-
буйте хлеба! Если вам не дают хлеба – возьмите его 
сами!» Из выступления Эммы Гольдман на Юнион-
сквер Манхэттена в 1893 году [2]. 

В современной экономике выделяют два типа без-
работицы: естественная и вынужденная. Каждая из ти-
пов имеет свои подвиды, особенности и свою структуру. 

Естественная безработица имеет следующие под-
виды:

1) фрикционная безработица. Она связана с поис-
ком работы и ее ожиданием. В обществе всегда суще-
ствуют люди, которые стремятся найти лучшее место 
работы или частенько меняют его, например, в связи с 
неудовлетворенностью достатка или социального поло-
жения; 

2) структурная безработица. Она содержит в себе 
часть трудоспособного населения, которая теряет свои 
рабочие места в связи с внезапными изменениями в 
структуре экономики; 

3) институциональная безработица. Она обуслов-
лена отсутствием бирж труда или высоким пособием 
по безработице. Это отбивает стимул поиска трудовой 
деятельности среди людей. Другими словами, инсти-
туциональная безработица считается результатом госу-
дарственного регулирование в формирование зарплат.  
К примеру, это может быть не только повышение посо-
бия по безработице, но и гарантийное обеспечение ми-
нимального размера оплаты труда (МРОТ).

Вынужденная безработицы и ее подвиды: 
1) циклическая безработица. Она обусловлена 

общим спадом производства. Объясняется кризисом в 
экономической системе. Общий спад производства яв-
ляется основной причиной возникновения такой безра-
ботицы. Этот вид безработицы является самым неста-
бильным из всех и напрямую связан с экономическими 
циклами (спад, депрессия, оживление подъем, спад или 
рецессия). К примеру, в США во время «Великой де-

прессии» 1929–1933 гг. уровень циклической безработи-
цы достиг 25 %, безработным стал каждый четвертый 
житель страны;

2) сезонная безработица зависит от времени года и 
рода деятельности. Наиболее заметно такая безработица 
проявляется в сельском хозяйстве (выращивание и пере-
работка сельхозпродукции в определенное время года), 
рыболовстве и т. д.;

3) выделяют вид технологической безработицы. 
Она связана с изменениями в технологической сфере 
экономики, с развитием технологий. Внедрение более 
эффективных производственных процессов. Проис-
ходит замена рабочей силы машинами. Выталкивание 
людей из сферы производства в ходе технологических 
изменений и дает развитие данному виду безработицы; 

4) региональная безработица представляет из себя 
совокупность факторов демографического, историческо-
го, традиционного характера и является уникальной для 
каждого региона со своим развитием и особенностями;

5) скрытая безработица. Такая безработица пред-
ставляет из себя наличие граждан, желающих работать 
и работающих, но не зарегистрированных как безработ-
ных или являющихся формально занятыми; 

6) рассмотрим еще один вид безработицы – за-
стойная. Она проявляется в связи с отсутствием рабочих 
мест в регионе из-за закрытия предприятия. В процессе 
застойной безработицы граждане длительное время не 
могут устроиться на работу, теряют веру в себя и свои 
способности. Вместе с этим постепенно утрачиваются 
навыки и возникает необходимость в профессиональной 
подготовке. Застойная безработица является одной из са-
мых морально и психологически сложных для человека.

Социально-экономические причины и последствия 
безработицы. Экономика любого государства не стоит 
на месте, она постоянно меняется, развивается, либо 
улучшается, либо ухудшается, но в любом случае про-
исходят какие-либо процессы. Аналогичное происходит 
и с безработицей, которая так же колеблется и изменяет-
ся. Причин может быть большое количество, начиная с 
территориального аспекта страны и заканчивая полити-
ческой ситуацией.

К числу основных причин относят:
1. Избыток населения. Он связан с высокой рожда-

емостью людей, которая подразумевает под собой боль-
шого количества рабочих мест.

2. Заработная плата превышает уровень равновес-
ной цены.

3. Вытеснение рабочей силы в период научно-тех-
нического прогресса. Создание новейшей автоматизи-
рованной техники, как я уже говорила ранее, приводит 
к безработице населения. Наиболее высокая эффектив-
ность производства достигается внедрением станков, 
различных аппаратов и т. п.

4. Миграция населения. 
5. Минимальный платежеспособный спрос – от-

сутствие на товары или услуги спроса, снижает спрос 
на труд, следственно, наступает безработица.
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6. Общее кризисное положение экономики страны. 
Общий упадок спроса, застой производства, а затем и 
снижение необходимости в рабочих кадрах.

Существуют и положительные аспекты этого явления: 
1) Безработица может представлять из себя условие роста 
производства, появление новых предприятий, специально-
стей, организацию актуальных рабочих программ; 2) Без-
работица поддерживает трудовой дух занятых людей. Она 
поднимает дисциплину, повышает эффективность и произ-
водительность труда рабочей силы, полностью погружает 
в рабочий процесс, пока еще занятый слой населения.

Однако, в большей степени безработица оказывает 
отрицательное влияние, которое в конечном счете под-
рывает экономическое развитие и повышение качества 
жизни граждан России.

К основным социально-экономическим потерям от-
носят:

1. Остановка производства. Крупные компании за-
крываются и прекращают свою работу в связи с потерей 
рабочей силы. Не происходит процесс создания новых 
товаров и услуг.

2. Низкая степень доходной части государства. Нет 
производства товаров, следовательно, отсутствует и по-
купательная способность граждан, а значит в казну госу-
дарства не поступают денежные средства.

3. Экономические потери представляют из себя 
сумму пособий по безработицы и иные выплаты, расхо-
ды, которые уходят на переподготовку кадров, открытие 
новых рабочих мест. 

4. Снижение налоговых поступлений и т. д.
В основном, особое внимание ученые заостряют на 

экономической составляющей безработицы, а точнее на 
том, как она влияет на экономику страны.

Однако, социальный аспект безработицы носит 
не менее важный характер. Главное то, что безработи-
ца подрывает уверенность граждан в завтрашнем дне, 
в своем призвании, авторитете для государства. Ведь, 
когда человек работает, он чувствует себя полноценным, 
выполняет возложенные на него обязанности и являет-
ся поистине значимым для своей страны гражданином. 
Уверенность в праве на труд и право на защиту от безра-
ботицы является одним из важнейших прав гражданина 
Российской Федерации [1].

Безработица может оказать на человека сильнейшее 
морально-психологическое потрясение. Подорвать его 
самооценку и привести к различным травмам. Многие 
эксперты даже связывают рост преступности с ростом 
безработицы. И это не случайно, ведь безработный че-
ловек всеми способами и силами пытается заработать 
себе на жизнь, готов пойти и на противоправное деяние. 
Кроме того, происходит снижение трудовой активности 
подрастающего поколения, потеря доходов влияет не 
только на благосостояние страны в настоящем, но и в 
будущем. Теряется и экономически развитое будущее 
страны в какой-то степени.

Следует обратить внимание на состояние безрабо-
тицы в настоящее время, основной причиной которой 
является, тяжелая политическая ситуация в мире. Уход 
с российского рынка многих европейских компаний в 
начале 2022 года, оставил большое количество граждан 
без рабочих мест. По прогнозам экспертов от апреля 
2022 года потери от ухода компаний оценивали в 200 ты-
сяч рабочих мест, и это только в Москве. 

В России на данный момент уделяется огромное 
внимание социально-экономическому развитию с целью 
повышения качества и уровня жизни населения. Одним 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021
Изменения

абс., тыс. чел. отн., %

1 2 3 4 5 6 7 8

Российская Федерация 3966,5 3657,0 3461,2 4316,0 3624,6 -341,9 91,38 %

Центральный  
федеральный округ 691,1 619,9 611,6 826,6 741,5 50,4 107,29 %

Северо-Западный  
федеральный округ 320,0 294,3 265,0 374,1 288,4 -31,6 90,13 %

Южный  
федеральный округ 494,0 458,8 429,7 498,5 419,9 -74,2 84,99 %

Северо-Кавказский  
федеральный округ 501,3 491,0 508,4 625,2 575,4 74,1 114,79 %

Приволжский  
федеральный округ 714,3 664,5 619,8 754,7 605,4 -108,9 84,75 %

Уральский  
федеральный округ 355,2 300,6 270,9 348,3 267,9 -87,3 75,43 %

Сибирский  
федеральный округ 602,5 556,5 501,7 614,6 486,7 -115,8 80,79 %

Дальневосточный  
федеральный округ 288,1 271,4 254,1 274,1 239,3 -48,7 83,08 %

Таблица 1
Динамика численности безработного населения России за период 2017–2021 гг., тыс. чел. [4]
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из важных вопросов социально-экономического направ-
ления государства выступает уровень безработицы.

Актуальность данного явления обуславливает не-
обходимость постоянного мониторинга ее уровня в мас-
штабе государства, а также по регионам России. Для 
этого, в первую очередь, проведем анализ динамики 
численности безработного населения (таблица 1).

Согласно представленной динамике, можно сделать 
вывод, что общая численность безработных на террито-
рии Российской Федерации за период 2017–2021 гг. со-
кратилась на 341,9 тыс. чел., или на 8,62 %. При более 
подробном анализе можно заметить, что только за пери-
од 2019–2020 гг. наблюдается прирост числа безработ-
ных. Прирост численности данной категории населения 
за 2019–2020 гг. составил 24,69 %, что в абсолютных по-
казателях равно 854,8 тыс. чел. Сложившаяся ситуация 
именно в указанный период объясняется фактором гло-
бального распространения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Пандемия оказала значимое воздей-
ствие на экономику не только России, но и всего мира. 
Угроза здоровью и жизни населения создала негативные 
условия для ведения бизнеса, поэтому множество хозяй-
ствующих субъектов прекратили свою деятельность, а 
некоторые значительно сократили свой штат сотрудни-
ков. Это и стало причиной такого прироста численности 
безработных людей в России за период 2019–2020 гг.  
В остальные периоды наблюдается отрицательная ди-
намика численности безработного населения, так в 
2021 году отражено восстановление экономики вме-
сте со снижением численности безработных, за пери-
од 2020–2021 гг. темп снижения составил 16,02 %, или 
691,4 тыс. чел. 

Численность безработных по Российской Федера-
ции складывается исходя из динамики их числа в разре-
зе регионов, поэтому рассмотрим, какие из них оказали 
положительное влияние на численность безработных, а 
какие – негативное.

Итак, среди представленных регионов РФ положи-
тельная динамика за период 2017–2021 гг. в отношении 

численности безработных наблюдается в Центральном 
федеральном округе (ФО) и Северо-Кавказском ФО. 
В случае первого ФО прирост безработных составил 
7,29 %, или 50,4 тыс. чел. На территории Центрально-
го ФО также отражен максимальный прирост за период 
2019–2020 гг., что говорит об аналогичной динамике по 
всей России. 

Касательно Северо-Кавказского ФО нужно сказать, 
что здесь наблюдается максимальный прирост безра-
ботного населения по России, который за период 2017–
2021 гг. составил 14,79 %, что в абсолютной величине 
равно 74,1 тыс. чел. Сложившаяся ситуация объясняется 
тем, что в данном регионе наблюдается положительная 
динамика на протяжении периода 2018–2020 гг., прирост 
за это время равен 3,54 % и 22,99 % соответственно. 

Остальные федеральные округа Российской Феде-
рации отражают благоприятную ситуацию в отношении 
безработного населения, так как за исследуемый пери-
од наблюдается тенденция к снижению несмотря на то,  
что динамика за период 2017–2021 гг. является неста-
бильной.

Наибольшее снижение численности анализируемой 
категории населения наблюдается в Уральском ФО, где 
темп снижения за период 2017–2021 гг. равен 24,57 %. 
На втором месте по критерию величины безработных 
находится Сибирский ФО с темпом снижения, равным 
19,21 %. И замыкает тройку лидеров – Дальневосточный 
ФО. Здесь численность безработных за исследуемый пе-
риод сократилась на 16,92 %, или на 48,7 тыс. чел.

Для того чтобы наглядно представить динамику 
численности безработных, отразим ее на рисунке 1.

На уровень безработицы оказывает также большое 
влияние численность занятого населения, так как пока-
затель рассчитывается на основе этих данных. Поэтому 
в таблице 2 [4] проведем анализ динамики занятого на-
селения Российской Федерации.

В отношении численности занятого населения на-
блюдается незначительные изменения в динамике, одна-
ко стоит отметить, что рост занятого населения за пери-

Рис. 1. Динамика численности безработных в Российской Федерации за 2017–2021 гг., тыс. чел.
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од 2017–2021 гг. наблюдается исключительно в ЮФО, 
прирост показателя составил 1,12 %. В отношении всех 
остальных регионов России наблюдается сокращение в 
пределах 1–2 %.

Наибольший темп снижения занятого населения 
отмечен в Приволжском ФО, здесь он за период 2017–
2021 гг. равен 2,38 %, наименьший темп снижения – в 
Уральском ФО с показателем, равным 0,02 %. Тут же от-
метим, что именно в указанном федеральном округе от-
ражена благоприятная ситуация в отношении динамики 
численности безработного населения. Из этого можно 
сделать вывод, что данный регион России имеет доста-
точно стабильное состояние в отношении числа занятых 
и безработных.

В большинстве федеральных округов РФ отраже-
но снижение численности занятого населения, следо-

вательно, данная тенденция отразилась и на динамике 
населения России в целом. По Российской Федерации 
наблюдается отрицательная динамика числа занятого 
населения за период 2017–2021 гг., тем снижения равен 
0,75 %. Полученный результат выступает средним по 
всем регионам России.

На рисунке 2 наглядно представим динамику без-
работного и занятого населения России.

На рисунке 2 отчетливо видно преобладание чис-
ленности занятого населения, также отражается в от-
ношении данного показателя достаточно стабильная 
ситуация, чего нельзя сказать о количестве безработных 
граждан нашей страны. Однако за период 2020–2021 гг. 
в отношении двух ключевых показателей отражается 
благоприятная ситуация, что подтверждают результаты 
проведенного анализа.

Таблица 2
Динамика численности занятого населения России за период 2017–2021 гг., тыс. чел.

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021
Изменения

абс.,тыс.чел. отн., %

Российская Федерация 72142,0 72354,4 71764,5 70460,8 71597,7 -544,3 99,25 %

Центральный  
федеральный округ 20591,0 20717,7 20674,5 20357,9 20512,6 -78,5 99,62 %

Северо-Западный  
федеральный округ 7237,4 7205,3 7195,2 7051,0 7184,8 -52,6 99,27 %

Южный  
федеральный округ 7684,4 7747,9 7682,1 7648,7 7770,4 86,0 101,12 %

Северо-Кавказский  
федеральный округ 4058,0 4148,2 4089,0 3875,4 4052,1 -5,9 99,85 %

Приволжский  
федеральный округ 14471,0 14377,4 14127,1 13869,2 14126,8 -344,2 97,62 %

Уральский  
федеральный округ 6029,9 6058,1 6042,3 5930,1 6028,4 -1,5 99,98 %

Сибирский  
федеральный округ 8042,9 8061,6 8000,1 7781,1 7946,9 -95,9 98,81 %

Дальневосточный  
федеральный округ 4027,5 4038,1 3954,1 3947,3 3975,8 -51,7 98,72 %

Рис. 2. Соотношения безработного и занятого населения РФ, тыс. чел.
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Итак, после того, как нами был проведен анализ 
динамики двух ключевых показателей, состояние и ди-
намика которых оказывают прямое влияние на уровень 
безработицы в стране, перейдем непосредственно к его 
более подробному исследованию с целью выявления его 
масштабов и влияния безработицы на экономику России 
в настоящее время (таблица 3) [4].

Проведенный анализ уровня безработицы в Россий-
ской Федерации за период 2017–2021 гг. позволил сде-
лать следующие выводы. 

На протяжении периода 2017–2019 гг. наблюдает-
ся тенденция к снижению уровня безработицы в Рос-
сии, однако за период 2019–2020 гг. показатель вырос  
на 1,2 %, что больше в несколько раз, чем темп его 
снижения за предыдущие периоды. На это повлияло, 
как было ранее выявлено, увеличившаяся численность 
безработного населения в стране в связи с пандемией 
COVID-19. Но заметим, что уже в следующем периоде, 
то есть за 2020–2021 гг. уровень безработицы сократился 
на 1 %, что выступает достаточно хорошим результатом 
и отражает принятие соответствующих мер со стороны 
государства в период распространения новой коронави-
русной инфекции в целях поддержки экономики России. 
Такая динамика показывает их эффективность.

Однако не на всей территории нашей страны на-
блюдается благоприятная ситуация в отношении безра-
ботицы. Такое явление представляет собой, как правило, 
отношение безработных к числу занятого населения или 
трудоспособного, поэтому в Центральном ФО наблю-
дается прирост уровня безработицы, который за период 
2017–2021 гг. равен 9,38 %, что в абсолютной величине 
составляет 0,4 %. Такая ситуация сложилась в резуль-
тате роста количества безработного населения на фоне 
снижения занятого на территории Центрального ФО. Но 

заметим, что в данном регионе уровень безработицы на 
протяжении всего исследуемого периода является мини-
мальным.

Еще одним регионом России, где уровень безрабо-
тицы вырос за исследуемый период выступает Северо-
Кавказский ФО, здесь прирост безработицы составил 
12,73 %, то есть уровень увеличился на 1,4 %. Также 
отметим, что в данном ФО на протяжении периода 
2017–2021 гг. наблюдается максимальный уровень без-
работицы из всех регионов страны. Отраженная дина-
мика уровня безработицы в данном ФО складывается в 
результате снижения занятого населения на 0,15 %, а в 
отношении безработного населения, наоборот, наблюда-
ется положительная динамика (+14,79 %).

На основании результатов анализа ключевых пока-
зателей, оказывающих влияние на уровень безработицы, 
нами был сделан вывод, что в Уральском ФО наблюда-
ются благоприятные условия в сфере занятости, что 
подтверждает информация, представленная в таблице 3. 
Уровень безработицы в Уральском ФО сократился на 
1,3 %, темп снижения составил 23,21 %.

В отношении оставшихся федеральных округов 
России отражен темп снижения уровня безработицы в 
пределах 10–15 %.

Таким образом, проведя анализ уровня безработи-
цы на территории Российской Федерации, можно сде-
лать вывод, что в настоящее время ее масштабы сокра-
щаются, несмотря на то, что в 2020 году безработица 
была максимальной и была равна 5,8 %, что выше, чем в 
начале исследуемого периода, в 2017 году. Но за послед-
ний период ситуация изменилась в лучшую сторону, что 
связано с динамикой безработного и занятого населения 
страны благодаря государственной поддержке экономи-
ки и трансформации бизнеса в России.

Таблица 3
Анализ уровня безработицы в России за период 2017–2021 гг., %

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021
Изменения

абс., тыс.чел. отн., %

Российская Федерация 5,2 4,8 4,6 5,8 4,8 -0,4 92,31 %

Центральный  
федеральный округ 3,2 2,9 2,9 3,9 3,5 0,3 109,38 %

Северо-Западный  
федеральный округ 4,2 3,9 3,6 5,0 3,9 -0,3 92,86 %

Южный  
федеральный округ 6,0 5,6 5,3 6,1 5,1 -0,9 85,00 %

Северо-Кавказский  
федеральный округ 11,0 10,6 11,1 13,9 12,4 1,4 112,73 %

Приволжский  
федеральный округ 4,7 4,4 4,2 5,2 4,1 -0,6 87,23 %

Уральский  
федеральный округ 5,6 4,7 4,3 5,5 4,3 -1,3 76,79 %

Сибирский  
федеральный округ 7,0 6,5 5,9 7,3 5,8 -1,2 82,86 %

Дальневосточный  
федеральный округ 6,7 6,3 6,0 6,5 5,7 -1,0 85,07 %
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Введение
Совершенствование системы стратегического плани-

рования и последовательное проведение государственной 
политики в сфере обеспечения экономической безопасно-
сти являются элементами, определяющими развитие си-
стемы государственного управления, прогнозирования и 
стратегического планирования в сфере экономики.

Стратегическое планирование лежит в основе под-
держания устойчивого социально-экономического раз-
вития России, и как результат – в обеспечении нацио-
нальной экономической безопасности. На протяжении 
десятилетий остаются предметами дискуссий базовые 
элементы системы планирования: плановые и отчетные 

показатели, охват планами субъектов планирования, 
алгоритмы составления, согласования и корректировки 
планов, методики планирования, методы анализа и обе-
спечения сбалансированности, инструменты стимули-
рования субъектов планирования.

В настоящее время встала проблема создания си-
стемы стратегического планирования, учитывающей 
специфику современных задач управления экономикой. 
В ходе стратегического управления экономической си-
стемой заглавным, – наряду с организационной сторо-
ной стратегии, процедур согласования решений, кор-
ректировкой стратегии, – стал поиск путей преодоление 
последствий от кризисов и осцилляционного развития 
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экономики страны. Ведь стратегия является не констан-
той, а выступает лишь как достаточно стабильная ком-
понента экономической системы [1].

Собственно последовательность проведения го-
сударственной политики во многом предопределяется 
наличием и качеством государственного планирова-
ния. Представляется не только полезным, но и крайне 
актуальным, проанализировать построение политики 
обеспечения экономической безопасности российского 
государства с точки зрения государственного стратеги-
ческого планирования.

Сегодняшняя политэкономическая ситуация за-
ставляет возвратиться к идее В. В. Леонтьева, высказан-
ной им при анализе техники экономического планирова-
ния: «… конкурентная экономика может давать сбои в 
стрессовой ситуации, а такая ситуация возникает всегда, 
когда общество сталкивается с проблемами, значитель-
но отличающимися от тех, которые оно решало прежде. 
Неудивительно поэтому, что при переходе от мира к во-
йне или от войны к миру, при переходе от длительной 
стагнации к быстрому росту или при необходимости 
осуществления быстрых и резких технологических из-
менений решение проблем достижения общего равно-
весия может быть облегчено благодаря использованию 
внешнего воздействия, то есть планирования» [2, с. 237].

Институциональное оформление стратегического 
планирования 

Документы государственного стратегического пла-
нирования – для оперативного реагирования на внешние 
вызовы и угрозы посредством построения системы обе-
спечения национальной экономической безопасности – 
регулярно готовятся с 2008 г. 

В 2014 году в нашей стране принят специальный за-
кон о стратегическом планировании [3]. Хотя документ 
носит номинальный и рамочный характер, он выстраи-
вает систему планирования в России на стратегическом 
уровне. Законодатель определил стратегическое плани-
рование как деятельность участников по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию 
социально-экономического развития Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, отраслей экономики и сфер государствен-
ного и муниципального управления, обеспечения наци-
ональной безопасности Российской Федерации, направ-
ленная на решение задач устойчивого социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
и обеспечение национальной безопасности Россий-
ской Федерации [3]. Отметим, что в данном понимании 
стратегического планирования задачи экономического 
характера носят подчиненный характер для достижения 
цели обеспечение национальной безопасности.

Типология соответствующих документов выстра-
ивается законом в единую систему. При этом Законом 
выделяются среднесрочные и долгосрочные стратегиче-
ские документы, а также определяются базовые понятия 
стратегического планирования (прогнозирование, пла-

нирование, программирование). Критика действующего 
закона сводится к отсутствию единой структуры власти, 
координирующей деятельность субъектов стратегиче-
ского планирования и определяющей роли стратегиче-
ского планирования на формирование бюджетов.

Работа в этой сфере не останавливается. Отдель-
ным Указом Президента определены направления госу-
дарственной политики по стратегическому планирова-
нию, исходя из взаимосвязи социально-экономического 
развития и национальной безопасности [4]. Собственно 
документ призван совершенствовать работу по ряду на-
правлений: организация взаимодействия участников 
стратегического планирования; согласование разноу-
ровневых документов стратегического планирования; 
координация и контроль; организация ресурсного обе-
спечения стратегического планирования.

В Стратегии экономической безопасности РФ до 
2030 года фактически впервые говорится о суверениза-
ции российской экономики как о стратегической цели 
[5]. Поэтому «статус» данной Стратегии определяется 
как стратегический. Принципиально важно, что без ре-
ализации данной Стратегии бессистемное определение 
рисков становится неэффективным, тем более что ри-
скам свойственно видоизменяться [6].

В нашей стране создана система стратегического 
планирования – федеральная информационная система 
«Управление» [7]. Она формирует и обрабатывает дан-
ные, содержащиеся в государственных и муниципаль-
ных информационных ресурсах, сведения, необходимые 
для обеспечения поддержки принятия управленческих 
решений в сфере государственного управления, в том 
числе для информационного обеспечения стратегиче-
ского планирования. Этот ресурс хранит информацию о 
ходе разработки, общественного обсуждения, согласова-
ния и реализации проектов документов стратегического 
планирования. Вместе с тем, нет единого практического 
механизма управления экономической системой страны 
на основе этих данных [8]. 

В 2020 г. состоялось аналитическое обсуждение 
проблемы стратегического планирования в Федераль-
ном Собрании РФ. О необходимости его развития гово-
рили все эксперты форума, отмечая, что без этого невоз-
можно ускорение экономического роста и обеспечение 
экономической безопасности страны. При этом доклад-
чики выделили причины низкой эффективности ком-
плексной государственной политики, среди которых [9]:

множество разрозненных (более 500) ведомствен-
ных и отраслевых стратегий и программ не до конца со-
гласованных между собой;

противоречие между набором стратегических доку-
ментов прогнозного характера как содержательной ба-
зой государственной экономической политики, и феде-
ральным бюджетом как главным стержнем управления 
отечественной экономикой;

искаженность системы управления социально-эко-
номического развития, в которой приоритет Минфина, – 
в принятии экономических решений, – а не органа госу-
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дарственной власти, осуществляющего стратегическое 
управление экономикой;

противоречие между прогнозами как научно обо-
снованными представлениями о рисках развития систем 
и планированием как организационной базой для разра-
ботки стратегий развития России.

И последнее – отсутствие специальных органов 
по стратегическому планированию и стратегическому 
аудиту документов стратегического планирования. Орга-
низационно Министерство экономического развития РФ 
не стало общегосударственным органом, который бы дер-
жал в руках картину развития экономики страны в целом. 
Оно не выработало механизм реализации Закона о стра-
тегическом планировании. Процедуры согласования с 
различными заинтересованными ведомствами и после-
дующие доработки серьезно размывали первоначаль-
ный замысел. Эти организационные нестыковки сильно 
ослабляют работу по стратегическому планированию.

Создание же механизма объективно тормозится труд-
ностями реализации государственного стратегического 
планирования в системе обеспечения экономической без-
опасности страны: появление новых социально-экономи-
ческих условий по сравнению с прежним экономико-по-
литическим и социальным укладом; слабая адаптивность 
системы стратегического планирования к новым угрозам 
и опасностям; в научных кругах нет его однозначного 
восприятия, не достигнута этимологическая определен-
ность по данной проблематике, а также чистота и ясность 
в категориальном аппарате; дефицит кадров – нужны от-
ветственные профессионалы, обладающие не только нуж-
ными компетенциями, но и намерениями – нет осознания 
необходимости строить долгосрочную стратегию у лиц, 
принимающих решения в государственном аппарате [11].

При этом нельзя забывать и о наличии потенциаль-
ных рисков в системе стратегического развитии России: 
возможность внедрения в систему стратегического пла-
нирования ложных теорий и исходных посылов, бес-
перспективных технологий, приводящих к тупиковым 
моделям развития (выделяется восемь разновидностей 
системного подхода к стратегическому планированию и 
23 принципа его осуществления); зависимость результата 
от достоверности предопределяемой информации [10]. 

Сложившаяся ситуация уже подтолкнула к приме-
нению инструментов мобилизационной экономики. Хотя 
применение таких инструментов чревато рисками: не-
правильный выбор направления развития, расходование 
средств на тупиковые решения; коррупция и лоббиро-
вание расходов государственных средств не на решение 
насущных общегосударственных задач, а на удовлетворе-
ние интересов отдельных групп предпринимателей. 

Элементы методологии стратегического планиро-
вания экономической безопасности страны

Отдельной проблемой стоит несовершенство суще-
ствующей методологии в стратегическом планировании, 
основанной на целостном понимании сущности проис-
ходящих процессов, системе сложившихся мировоз-
зренческих основ. 

Под методологией стратегического планирования 
в сфере обеспечения экономической безопасности – ис-
ходя из традиционных подходов – сегодня понимается: 
единая научная основа разработки стратегических про-
гнозов, проектов и программ, стратегий, направленная 
на обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития России; гармонизация мировоззренческих, об-
щенаучных принципов и способов познания; механизм 
согласованных по целям и задачам системных меропри-
ятий, реализуемых согласно единому стратегическому 
замыслу; логическая взаимосвязь разрабатываемых до-
кументов; урегулирование целей, задач, форм и методов 
ее осуществления; обоснованность системы показате-
лей, используемых в процессе планирования.

Оценка сложившегося несовершенства методоло-
гического знания должна проводиться исходя из того 
посыла, что методология служит для разрешения проти-
воречия между процессами познания и преобразования 
практики. В этой связи, консолидируясь с рядом мнений 
участников дискуссии о проблемах стратегического пла-
нирования, выскажем несколько предложений.

Первое – необходимость изменения подхода к ме-
тодологии стратегического планирования, состоящее в 
том, чтобы не наращивать количество принятых доку-
ментов, а строить управление системой в соответствие с 
заданными параметрами [12].

Второе – ограничение (экспертным путем) набора 
используемых подходов и методов. Специфика страте-
гического планирования в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности предопределяет особенности в вы-
боре и типов, и методов планирования.

В процессе выбора применяемых методов необхо-
димость подходить к стратегическому планированию с 
позиций системного подхода не отвергается ни кем из 
исследователей. Однако на практике этот посыл труд-
нореализуем. Проблема состоит в масштабности и 
многогранности данного вида планирования. Считаем 
важным дополнение системного анализа и синтеза не-
зависимыми экспертными мнениями, а при создании ба-
зовых документов долгосрочного горизонта планирова-
ния социально-экономического развития страны – обя-
зательность использования экономико-математических 
методов и моделей.

Идея создания аналога Госплана в виде комиссии 
экспертов уже высказывалась [11]. Задачей такой струк-
туры стало бы отражение баланса производственных 
мощностей в экономике России для принятия стратегиче-
ских решений с ориентацией идей планирования на тип 
интерактивного планирования (от желаемого будущего).

Третье – реализация идеи Мольтке о том, что стра-
тегия – это система подпорок. Его соображение о стра-
тегии как искусстве действия под гнетом труднейших 
условий уместно для внедрения в сегодняшней России. 
Ситуация требует отношения к стратегии больше, чем 
к науке; это – перенос знания в практическую жизнь, 
дальнейшее развитие первоначальной мысли в соответ-
ствии с изменившимися обстоятельствами [13]. 
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Такой «подпоркой» – для обеспечения экономиче-
ской (собственно национальной) безопасности должна 
стать технологическая политика, структурно представ-
ленная А. Белоусовым [14] на форуме по стратегическо-
му развитию. 

Сегодняшние вызовы для России являются страте-
гическими, поэтому и поставленные Правительством 
четыре цели имеют стратегическое содержание.

Первая – обладание ключевыми технологиями, 
определяющими возможность решения стратегических 
задач. Это обеспечение технологического суверенитета 
за счет: государственного технологического заказа на 
разработку критических технологий; развития сквозных 
технологий; создания образцов новых рынков; форми-
рование национальной технологической инициативы с 
поддержкой конкретных проектов, развития сквозных 
технологий и работы с сообществами технологических 
предпринимателей. 

Вторая цель – экономизация технологий, превраще-
ние их в фактор капитализации. Здесь задействовано ряд 
механизмов: регуляторные изменения по стимулирова-
нию оборота результатов интеллектуальной деятельно-
сти; лифты для технологических компаний. 

Третья цель – восстановление системы произ-
водственных и технологических связей как результата 
санкционных ограничений. Сегодня для ее достижения 
разработаны отраслевые планы импортозамещения; за-
пущены два производственно-технологических мега-
проекта в области авиастроения и радиоэлектронной 
промышленности. 

Четвертая цель – распространение цифровых плат-
форм с выполнением операций в бездокументарной 
форме без участия человека, не привязанных к одному 
центру принятия решений. 

Достижению этих целей препятствуют ряд про-
блем: отсутствие единого, связующего между собой су-
ществующие разрозненные проекты и программы, стра-
тегического документа – концепции технологического 
развития, детализирующей организационные решения и 
ресурсное обеспечение, этапы работы и ответственных 
за достижение целей; «пробуксовка» технологических 
соглашений с компаниями-лидерами, требующих откры-
тости формата этих соглашений, развития конкуренции, 
стандартизации формирования «дорожных карт», незави-
симости экспертизы результатов соглашений; отсутствие 
нормативного закрепления понятия «малая технологиче-
ская компания» для адресности мер поддержки развития 
технологических стартапов, а также признания интеллек-
туальной собственности как качественного залогового ак-
тива; использование преимуществ государственно-част-
ного партнерства в проектах локализации по отдельным 
линейкам высокотехнологичной продукции.

Четвертое – обеспечение временной согласо-
ванности. О значении этого явления применительно к 
экономической жизни задумывались ведущие ученые. 
«Несмотря, на все ограничения, явления синхрониза-
ции заслуживает дальнейшего практического изуче-

ния, применительно к различным сферам деятельности 
человеческого общества. Мы удивительно мало знаем о 
роли синхронизации, а что еще хуже — десинхронизации 
в возникновении богатства и нищеты» [15]. Учет этого 
обстоятельства поможет устойчивому развитию эконо-
мических систем. Можно использовать синхронизацию 
как инструмент государственной политики, как принцип 
согласованности экономических интересов при построе-
нии системы обеспечения национальной экономической 
безопасности. Безусловно, важен учет статических пока-
зателей (индикаторы, пороговые значения, дисбалансы и 
диспропорции), но нужно анализировать и динамические 
свойства системы с учетом временного согласования эко-
номических интересов ключевых субъектов системы.

Пятое – обеспечение взаимосвязи уровней страте-
гического планирования.

В российском государстве экономическую безопас-
ность страны можно рассматривать как трехзвенную 
систему, в которой федеральный уровень выступает га-
рантом положения национальной экономики в мировом 
хозяйстве, а регион является промежуточным уровнем, 
и, с одной стороны, результатом макроэкономической 
стабильности страны, а с другой – успешности деятель-
ности хозяйствующих субъектов микроуровня. 

В силу этого обстоятельства при реализации стра-
тегического планирования нужно исходить из следую-
щих фактов: ключевым субъектом стратегического пла-
нирования должно оставаться государство – это его пре-
рогатива; миссия бизнеса – формировать экономические 
решения, а общество отвечает за запросы на решения в 
социальном пространстве; необходимо обеспечить вза-
имосвязь решения экономических проблем государства 
и общества с задачами бизнеса (как трех субординиро-
ванных субъектов планирования), исключая при этом 
их разнонаправленность, противостояние и конфликт-
ность. В конечном итоге эти процессы должны быть на-
правлены на единый вектор экономического развития.

Таким образом, государство занимается не только 
администрированием проблемы обеспечения экономи-
ческой безопасности страны, но и достигает желаемого 
состояния за счет гармонизации экономических отноше-
ний между сторонами этих отношений – бизнесом, бан-
ками и населением. Исходя из сказанного, целью страте-
гического планирования на федеральном уровне является 
оптимизация путей обеспечения противодействия вызо-
вам и угрозам экономической безопасности, предотвра-
щение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, про-
изводственной, научно-технологической и финансовой 
сферах, а также на недопущение снижения качества 
жизни населения. При этом к основным задачам страте-
гического планирования по обеспечению экономической 
безопасности страны – в контексте достижения целей го-
сударственной политики [12] – можно отнести:

закрепление системы смыслов и принципов принятия 
решений, предопределяющих выбор критериев и ограни-
чений для обеспечения экономической безопасности на 
всех уровнях власти и отраслевой иерархии России;
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учет и ранжирование внешних и внутренних угроз эко-
номике нашей страны для стратегического планирования;

реализацию выбранных государственных приори-
тетов посредством согласования документов стратеги-
ческого планирования и бюджетного процесса по обе-
спечению экономической безопасности;

организацию стратегического планирования по обе-
спечению экономической безопасности, которая становит-
ся базой формирования единого управленческого цикла. 

Особенностью в планировании экономической без-
опасности страны на федеральном уровне может стать 
идея о выделении двух взаимосвязанных подсистем: 
подсистемы обеспечения экономического роста и право-
охранительной подсистемы обеспечения экономической 
безопасности [16]. Однако это тема отдельного анализа.

В рамках стратегического планирования экономи-
чески безопасного функционирования субъектов Рос-
сийской Федерации необходимо: учитывать региональ-
ные инвестиционные факторы; выделять в качестве 
направления стратегического планирования развитие 
инновационной производственной инфраструктуры; 
обеспечивать согласованность федеральных и регио-
нальных приоритетов, ориентироваться на запросы биз-
неса и населения; исходить из того факта, что стратеги-
ческие цели федерального уровня служат инструментом 
привлечения средств федерального бюджета в интере-
сах развития регионов; формировать социальную по-
литику в стратегиях регионального развития на основе 
субсидиарного подхода, а также с учетом мнений биз-
нес-сообщества и общественных организаций [17]; во 
времена с высокой неопределенностью не отказываться 
от стратегического планирования, ведь именно в эпоху 
перемен нужно придерживаться намеченных целей, что 
позволит не только не сбиться с пути, но и работать на 
опережение ситуации [18].

Практика стратегического управления в экономи-
чески развитых странах подтверждает возможность ис-
пользования ряда их наработок в региональном управ-
лении, в частности, одновременное достижение целей 
создания комфортной бизнес-среды и построение дид-
житализированного общества [19].

Стратегическое планирование в сфере обеспечения 
экономической безопасности компаний осознают и при-
нимают руководители только крупных фирм. При этом 
именно организационными факторами предопределя-
ется эффективность результатов использования страте-
гического планирования. Сложность внедрения в жизнь 
разноплановых организационных решений порождает 
набор проблем, среди которых: позиция собственников 
бизнеса, которая не мотивирует топ-менеджмент компа-
нии на формирование долгосрочных задач; недостаточ-
ный уровень квалификации управленческого персонала; 
минимизация затрат как причина низкой эффективности 
управленческих бизнес-процессов [20].

Шестое. Определение конечной цели планирова-
ния для национальной экономики (интересы, устойчи-
вость, защищенность, независимость, конкурентоспо-

собность). Считаем целесообразным исходить из прин-
ципа «экономическая безопасность – это национальная 
безопасность» [21] и оценивать экономическую безопас-
ность государства как неотъемлемую и не выделяемую 
часть его национальной безопасности [22]. А поэтому 
в стратегическом анализе позиционировать задачу эко-
номического обеспечения национальной безопасности.

Заключение
Формирование системы стратегического плани-

рования в сфере экономической безопасности в стране 
требует дополнительной координации всего институци-
онального пространства. Запущенные процессы осозна-
ния, формулирования и создания стратегии экономиче-
ской безопасности России для ее реализации требуют 
делегирования и разграничения полномочий целого 
ряда существующих институтов. Роль стратегического 
планирования будет и далее возрастать по нескольким 
причинам, среди которых рост неопределенности в ми-
ровых хозяйственных отношениях, разочарование в воз-
можностях свободного рынка по обеспечению устойчи-
вости национальной экономики, появление новых на-
правлений взаимодействия хозяйствующих субъектов в 
экономических интеграционных процессах, учащенное 
возникновение непредвиденных обстоятельств. 

Таким образом, события последних лет подталки-
вают к изменению методологии стратегического пла-
нирования в сфере обеспечения экономической без-
опасности России. Этот процесс объективно становится 
неотъемлемой и невыделяемой частью обеспечения ее 
национальной безопасности. 

Направление дальнейших исследований
Продолжением работы может стать анализ страте-

гического планирования для всей системы управления как 
эффективной антикоррупционной меры, поскольку кор-
рупционные действия ориентированы на краткосрочные 
и локализованные в пространстве и во времени эффекты.
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Затрагивая процессуальные вопросы рассмотрения 
жалоб налогоплательщиков на решения налоговых ор-
ганов в административном порядке, давайте оценим сам 
порядок реализации норм Налогового кодекса Россий-
ской Федерации по рассмотрению жалоб (апелляцион-
ных жалоб) налогоплательщиков.

На наш взгляд, процедуру административного об-
жалования решений налоговых органов необходимо 
четко регламентировать не отдельными письмами и 
приказами ФНС, а положениями (нормами) закона или 
соответствующими административными регламентами.

Решение по жалобе (апелляционной жалобе) на 
решение о привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения или решение об отказе 
в привлечении к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения, вынесенное в порядке, пред-
усмотренном статьей 101 НК РФ, принимается выше-
стоящим налоговым органом в течение одного месяца 
со дня получения жалобы (апелляционной жалобы). 
Указанный срок может быть продлен руководителем 
(заместителем руководителя) налогового органа для 
получения от нижестоящих налоговых органов доку-
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ментов (информации), необходимых для рассмотрения 
жалобы (апелляционной жалобы), или при представле-
нии лицом, подавшим жалобу (апелляционную жалобу), 
дополнительных документов, но не более чем на один 
месяц.

Решение по жалобе, не указанной в вышеназван-
ном абзаце, принимается налоговым органом в течение  
15 дней со дня ее получения. Указанный срок может 
быть продлен руководителем (заместителем руководи-
теля) налогового органа для получения от нижестоящих 
налоговых органов документов (информации), необхо-
димых для рассмотрения жалобы, или при представле-
нии лицом, подавшим жалобу, дополнительных доку-
ментов, но не более чем на 15 дней.

Также, согласно Федеральному закону от 17 февра-
ля 2021 г. № 6-ФЗ «в случае представления лицом, по-
давшим жалобу (апелляционную жалобу), дополнитель-
ных документов сроки исчисляются с момента получе-
ния указанных документов вышестоящим налоговым 
органом, рассматривающим жалобу (апелляционную 
жалобу)» [1].

Отдельно следует подчеркнуть, что руководитель 
налогового органа вправе запрашивать информацию 
или документы у нижестоящего налогового органа не-
ограниченное количество раз, но общий срок не должен 
превышать в общей сложности 15 дней. Данный срок 
является крайне небольшим для того, чтобы нижестоя-
щий налоговый орган мог подготовить документы, мо-
тивированный и обоснованный ответ на запрос, а также 
направил данные документы в вышестоящий налоговый 
орган. На наш взгляд, в целях повышения эффектив-
ности наличия данной нормы и, соответственно, права 
вышестоящего налогового органа возможно увеличение 
данного срока до двадцати дней.

Без сомнения, общий срок рассмотрения апелляци-
онной жалобы должен быть нормативно увеличен при 
проведении дополнительных мероприятий налогового 
контроля на стадии апелляционного обжалования реше-
ний налогового органа. Это также будет только способ-
ствовать более правильному рассмотрению налогового 
спора и позволит избежать ошибок при принятии выше-
стоящим налоговым органом решения по жалобе. Хотя, 
безусловно, такое нововведение увеличит сроки рас-
смотрения жалоб вышестоящим налоговым органом, и 
не будет способствовать более быстрому рассмотрению 
спора, но будет способствовать более правильному его 
рассмотрению, поэтому придется жертвовать временем 
ради повышения качества.

Общеизвестно, что закрепление права налого-
плательщика на участие в производстве рассмотрения 
материалов по жалобе (апелляционной жалобе) и его 
обязательное уведомление увеличивает сроки на рас-
смотрение жалоб (апелляционных жалоб) налогопла-
тельщиков. По этому поводу справедливо отмечали  
К. П. Зоммерманн и Ю. Н. Старилов, «чем больше пра-
вовых средств имеют участники административного 
процесса, тем продолжительнее становится процесс»  

[2, с. 287]. Однако, это позволят повысить эффектив-
ность защиты прав и законных интересов налогопла-
тельщиков.

Есть все основания сказать, что объективное рас-
смотрения любого спора – это предоставление возмож-
ности каждой из спорящих сторон пояснять свою по-
зицию. При разрешении налоговых споров в налоговых 
органах первой инстанции этот принцип воплотился, 
например, в требовании обязательного уведомления на-
логоплательщика о рассмотрении материалов его про-
верки для обеспечения ему возможности представить 
свои объяснения и возражения в процессе производства 
по делу о налоговом правонарушении.

Согласно п. 14 ст. 101 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, нарушение таких существенных ус-
ловий процедуры рассмотрения материалов налоговой 
проверки как обязательное участие налогоплательщика 
лично и (или) через своего представителя в процессе 
рассмотрения материалов налоговой проверки и воз-
можность представить налогоплательщику объяснения, 
является основанием для отмены вышестоящим нало-
говым органом или судом решения налогового органа 
о привлечении к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения или решения об отказе в при-
влечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения.

Отдельного упоминания заслуживает Поста-
новление Президиум ВАС РФ от 12 февраля 2008 г.  
№ 12566/07 [3], где подчеркнуто, что «...законодатель... 
предусматривая внесудебный порядок взыскания сумм 
налоговых санкций, исходил из необходимости сохране-
ния гарантий защиты прав налогоплательщиков и дру-
гих лиц, в отношении которых проводится налоговый 
контроль, по меньшей мере, в объеме, предусмотрен-
ном ранее действовавшим законодательством. Одной из 
таких гарантий при судебном порядке взыскания сумм 
налоговых санкций является обеспечение судом лицу 
возможности участвовать лично и (или) через своего 
представителя в судебном заседании... Следовательно, 
необеспечение лицу, в отношении которого проводится 
налоговая проверка, возможности участвовать в процес-
се рассмотрения ее материалов лично и (или) через сво-
его представителя, является основанием для признания 
решения инспекции незаконным».

А в своем Постановлении от 13 января 2011 г.  
№ 10519/10 по делу № А41-24669/09 Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда РФ указывает, что участие 
«лица, в отношении которого проводилась налоговая 
проверка, в рассмотрении имеющихся у налогового ор-
гана материалов должно быть обеспечено на всех стади-
ях осуществления налогового контроля, в том числе и по 
результатам дополнительных мероприятий налогового 
контроля» [4].

В Постановлении ФАС Северо-Западного окру-
га от 20 декабря 2012 г. № А13-9118/2010 суд отметил, 
что, согласно положений статьи 101 НК РФ, «в отсут-
ствие налогоплательщика на рассмотрении материа-
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лов налоговой проверки должностное лицо налогового 
органа должно располагать данными о надлежащим 
извещении налогоплательщика о времени и месте рас-
смотрения материалов проверки. Если такие данные 
у налогового органа на момент вынесения оспарива-
емого решения отсутствуют, то это свидетельствует 
о необеспечении налоговым органом прав налого-
плательщика на участие в рассмотрении материалов  
проверки» [5].

И при обжаловании в вышестоящем налоговом ор-
гане актов налоговых органов, действий (бездействия) 
их должностных лиц должна быть соблюдена такая 
же процедура уведомления налогоплательщика о рас-
смотрении их спора в вышестоящем налоговом орга-
не. Так, пунктом 1 ст. 140 НК РФ предусмотрено, что 
«вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу 
(апелляционную жалобу), документы, подтверждаю-
щие доводы лица, подавшего жалобу (апелляционную 
жалобу), дополнительные документы, представленные 
в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), 
а также материалы, представленные нижестоящим на-
логовым органом, без участия лица, подавшего жалобу 
(апелляционную жалобу), за исключением следующих 
случаев. В случае выявления в ходе рассмотрения жало-
бы (апелляционной жалобы) на решение о привлечении 
к ответственности за совершение налогового правона-
рушения или на решение об отказе в привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонаруше-
ния противоречий между сведениями, содержащимися 
в представленных нижестоящим налоговым органом 
материалах, либо несоответствия сведений, представ-
ленных налогоплательщиком, сведениям, содержащим-
ся в материалах нижестоящего налогового органа, вы-
шестоящий налоговый орган рассматривает жалобу 
(апелляционную жалобу), документы, подтверждающие 
доводы лица, подавшего жалобу (апелляционную жало-
бу), дополнительные документы, представленные в ходе 
рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы), а также 
материалы, представленные нижестоящим налоговым 
органом, с участием лица, подавшего жалобу (апелля-
ционную жалобу)» [1].

Надо согласиться с мнением И. А. Хавановой  
[6, с. 164], которая считает, что письменный характер 
досудебного производства снижает возможность для 
примирения сторон.

Более того, как справедливо отмечают суды, при 
наличии в Налоговом кодексе Российской Федерации 
пробела правового регулирования должны применять-
ся нормы п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно которым все не-
устранимые сомнения, противоречия и неясности актов 
законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу 
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента).

Учитывая, что налоговые органы имеют огромные 
полномочия по принятию обеспечительных мер, по об-
ращению взыскания на денежные средства в банках, 
иное имущество налогоплательщика. При этом, интере-

сы налогоплательщиков гарантируются возможностью 
его личного участия в ходе рассмотрении материалов по 
жалобе с правом давать пояснения и представлять до-
кументы, аргументируя свою позицию. Так, согласно 
абзацу 3 пункта 2 статьи 140 НК РФ, руководитель (за-
меститель руководителя) вышестоящего налогового ор-
гана извещает лицо, подавшее жалобу (апелляционную 
жалобу), о времени и месте рассмотрения жалобы (апел-
ляционной жалобы).

Для целей обеспечения защиты прав налогопла-
тельщиков и сбалансированности интересов налоговых 
органов и налогоплательщиков необходимо совершен-
ствовать процедуры таким образом, чтобы вышестоя-
щий налоговый орган (должностное лицо), получившее 
жалобу имели возможность не возвращать жалобу за-
явителю по формальным основаниям, тем самым толь-
ко затягивая разрешение налогового спора, а оставлять 
жалобу без движения. Целесообразность использования 
данного института в ходе процедуры обжалования актов 
налоговых органов, действий (бездействия) их долж-
ностных лиц достаточно велика. Об этом говорит и сло-
жившаяся практика использования данного института, 
его наличие дает дополнительные гарантии налогопла-
тельщику и способствует более правильному разреше-
нию спора.

На наш взгляд, традиционно считать, что Нало-
говым кодексом Российской Федерации установлены 
лишь общие требования к порядку рассмотрения жа-
лобы налоговыми органами (их должностными лица-
ми). Так, согласно статье 139.3 НК РФ, предусмотрен 
порядок оставления жалобы (апелляционной жалобы) 
вышестоящим налоговым органом без рассмотрения 
полностью или в части. Дополнительные разъяснения 
содержатся в ведомственных актах ФНС России, что 
явно не способствует защите прав налогоплательщи-
ков. И даже при той совокупности процедур, содер-
жащихся во всех указанных выше актах, невозможно 
говорить о наличии четких и ясных для всех сторон  
процедур.

Между тем, думается, что такое право (предостав-
ления дополнительных документов) позволит налого-
плательщику более эффективно защищать собственные 
права, но при всем при этом, необходимо не забывать 
о балансе частных и публичных интересов. В связи с 
этим необходимо ограничить возможность предоставле-
ния дополнительных документов определенными рам-
ками. Поскольку указанные документы будут являться 
новыми доказательствами по делу, налогоплательщику 
в своей жалобе необходимо обосновать, по какой при-
чине он не предоставил и (или) не смог предоставить 
указанные документы в нижестоящий налоговый орган, 
выносивший решение, и, если вышестоящим налоговым 
органом будет установлено, что налогоплательщик дей-
ствительно не имел возможности предоставить такие 
документы ранее, они должны быть приняты, рассмо-
трены и учтены при вынесении решения вышестоящим 
налоговым органом.
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Важным правом налогоплательщика и налогово-
го органа являются возможность заключения мирового 
соглашения. Такая возможность, в частности, предус-
мотрена арбитражным процессуальным законодатель-
ством (ст. 190 АПК РФ) и практика заключения подоб-
ных соглашений в судебном порядке урегулирования 
налоговых споров уже есть, пусть даже она и ничтожно 
мала по сравнению с общей массой рассматриваемых в 
суде дел с участием налоговых органов. 

Представляется, что подобную положительную 
практику можно применять также и в ходе обжалования 
решений налоговых органов в вышестоящем налоговом 
органе. Данные примирительные процедуры между на-
логовыми органами и налогоплательщиками действи-
тельно необходимы, например, в части изменения сумм 
штрафных санкций.

Такое нововведение позволит разрешать споры 
более оперативно, не доводить налоговый спор до су-
дебного разбирательства в административном порядке. 
Это положительно отразится не только на налогопла-
тельщике, а также и на налоговом органе, который не 
будет нести дополнительных судебных издержек (ему 
не придется их возмещать в случае проигрыша дела в 
суде), это относится и к государственной пошлине за 
рассмотрение заявления налогоплательщика и к расхо-
дам на представителя, которые налогоплательщик также 
вправе взыскивать с налоговых органов.

Практика использования мирового соглашения в 
налоговых спорах началась еще в 2012 году. Президиум 
ВАС РФ своим постановлением от 26 июня 2012 года  
№ 16370/11 утвердил мировое соглашение между ор-
ганизациями и налоговым органом. А в своем письме  
от 2 октября 2013 года № СА-4-7/17648 ФНС Рос-
сии признала законность заключения мировых со-
глашений и дала указание налоговым органам учи-
тывать сложившуюся судебную практику по данному  
вопросу.

Однако противоречия требованиям НК РФ могут 
послужить причиной отказа в удовлетворении мировых 
соглашений. Учитывая, что заключение мирового со-
глашения может быть инициировано как организацией, 
так и налоговым органом или арбитрами, в него можно 
включить такие положения: признание обстоятельств, 
от которых зависит возникновение соответствующих 
налоговых последствий; условия о снижении разме-
ра подлежащих уплате штрафов; условия и сроки ис-
полнения обязательств по уплате налогов по спорному 
периоду; условие о распределении судебных расходов 
и иные условия, не противоречащие российскому зако-
нодательству. А судья на этапе подготовки к судебному 
разбирательству по налоговому спору может сам под-
вести стороны к примирению (ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 138  
АПК РФ) [7].

Введение указанных положений позволит также 
определенно сократить то время, которое стороны (на-
логовый орган или налогоплательщик) потратили бы на 
судебное разбирательство, а также позволяет с большой 

долей вероятности утверждать, что поступления в бюд-
жет по таким соглашениям не заставят себя долго ждать, 
что в условиях нестабильности мировой экономики по-
зволит, более оперативно пополнять бюджет.

Полагаем целесообразным представить некото-
рые, конечно, не претендующие на полноту, выводы, 
которые в той или иной степени способствовали регла-
ментированному рассмотрению жалоб (апелляционных 
жалоб) налогоплательщиков на решения налоговых  
органов:

 – налогоплательщик должен участвовать в даль-
нейших процедурах производства по его жалобе (апел-
ляционной жалобе), предоставлять дополнительные 
новые документы и доказательства, не рассмотренные 
ранее нижестоящим налоговым органом при вынесе-
нии решения, причем не только с целью возможного 
заключения мирового соглашения, а, прежде всего, с 
целью более эффективной защиты собственных прав 
и законных интересов, возможностью предоставле-
ния дополнительных доказательств по делу, а также 
аргументации свое позиции уже в вышестоящем на-
логовом органе. При этом общий срок рассмотрения 
жалобы вышестоящим налоговым органом (вышесто-
ящим должностным лицом) увеличится на основа-
нии соответствующего мотивированного определения  
налогового органа;

 – в ходе настоящего исследования выявлено также, 
что процедура досудебного обжалования актов налого-
вых органов необходимо регламентировать не отдельны-
ми письмами и приказами ФНС России (недоступными 
для налогоплательщика и фрагментарно отражающими 
данную процедуру), а отдельным самостоятельным ад-
министративным регламентом, в котором четко должна 
быть описана данная процедура;

 – в ходе рассмотрения материалов по жалобе 
(апелляционной жалобе) налогоплательщика вышесто-
ящим налоговым органом предусмотрено его личное 
участие налогоплательщика или участие его представи-
теля, право подачи устных или письменных пояснений; 
предоставления дополнительных доказательств и доку-
ментов, позволяющих аргументировать свою позицию. 
Процессуальным актом налоговый орган должен иметь 
право увеличить срок рассмотрения материалов по жа-
лобе налогоплательщика на срок, необходимый для 
проведения дополнительных мероприятий налогового  
контроля;

 – совершенно очевидно, что закрепление права на-
логоплательщика и налогового органа на заключение 
мирового соглашения (не в судебном порядке, а в ходе 
административного порядка обжалования решения на-
логового органа) позволит сократить время и издержки 
на возможное судебное разбирательство, а также по-
зволит с большей долей вероятности утверждать, что 
поступления в бюджет по таким соглашениям не будут 
затягиваться, что даже в условиях нестабильности ми-
ровой экономики позволит более оперативно пополнять 
государственный бюджет.
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Теоретические аспекты формирования бюджетной 
политики муниципального образования и обеспечения 
сбалансированности территориальных бюджетов, в 
целом, широко представлены в научных работах отече-
ственных и зарубежных ученых.

Теоретические аспекты исследования сбалансиро-
ванности бюджетов муниципалитетов рассматриваются 
в работах Дементьевой О. А. [7], Игониной Л. Л. [1], Кача-
новой Е. А. [2], Нехайчук Д. В. [3], Афанасьевой Е. Е. [4],  
Пынчук В. А. [5] и других.

Зарубежный опыт преодоления проблем разбалан-
сированности местных бюджетов представлен в работах 

Третьякова А. В. [6], Янгирова А. В., Яндимировой А. А. [8]  
и других авторов.

Вместе с тем, особенности государственного ре-
гулирования финансовой сбалансированности муници-
пального образования в условиях современных действу-
ющих бюджетных правил и ограничений, поиск действен-
ных способов укрепления доходной базы и оптимизации 
расходов местного бюджета, управления текущим и ка-
питальным муниципальным долгом все еще являются 
актуальными и заслуживают особого внимания.

Целью данной статьи является разработка теоре-
тических и практических предложений по разработке и 
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реализации бюджетной политики муниципалитета, на-
правленной на обеспечение сбалансированности мест-
ного бюджета в условиях действующих ограничений.

Предметом исследования выступает совокупность 
бюджетных отношений между органами местного само-
управления и другими публично-правовыми образова-
ниями, юридическими и физическими лицами в процес-
се формирования доходов и осуществления расходов, 
а также регулирования дефицита местного бюджета, 
управления муниципальным долгом.

Результативность достижения сбалансированности 
местного бюджета в условиях цифровизации экономи-
ки обеспечивается во многом ростом его собственных 
доходов, сокращением неэффективных доходов, состав-
лением и исполнением бездефицитного финансового ба-
ланса на очередной год и плановый период, перекреди-
товкой дорогих долговых обязательств более дешевыми 
бюджетными кредитами.

В рамках проведенного исследования применялись 
методы анализа научной и практической информацион-
ной базы, синтеза полученных данных.

Составной частью финансовой политики государ-
ства, определяющая условия и принципы организации 
финансовых отношений при формировании доходов 
бюджетов, в ходе осуществления бюджетных расходов, 
при организации межбюджетных отношении, является 
бюджетная политика. На местном уровне она представ-
ляет собой дорожную карту органов муниципальной 
власти, связанную с использованием бюджетных дохо-
дов и расходов для воздействия на социально-экономи-
ческие условия с целью обеспечения устойчивых тем-
пов экономического роста и принципов справедливого 
распределения доходов.

В условиях реализации принципов бюджетного фе-
дерализма муниципальная бюджетная политика:

призвана обеспечить повышение уровня прозрач-
ности, открытости и инклюзивности финансов муници-
пального сектора, включая управления ими,

ориентирована на обеспечение долгосрочной 
устойчивости местных финансов на основе оценки по-
тенциальных рисков,

предполагает трансформацию подходов и инстру-
ментов к обеспечению эффективности бюджетных рас-
ходов.

Ключевой целью бюджетной политики на местном 
уровне является финансовое обеспечение всех действу-
ющих обязательств муниципалитета в долгосрочном 
периоде, сохранение возможностей их реализации в раз-
личных макроэкономических условиях, высокий уро-
вень доверия и транспарентности бюджетного процесса 
на местах. Это предполагает, в первую очередь, рацио-
нализацию бюджетной архитектуры посредством фор-
мирования и исполнения сбалансированного бюджета 
муниципального образования.

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 

Рис. 1. Общая схема сбалансированности местного бюджета
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и муниципальной задолженности. Основным источни-
ком ее погашения впоследствии будет выступать пере-
распределенная через бюджетный фонд стоимость вало-
вого продукта и национального дохода.

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 акцент 
на вопросе качественного прогнозирования бюджетных 
показателей на местах в условиях жестких требований, 
направленных на достижение достоверно-реалистичного 
похода к расчету муниципального финансового баланса.

Ведь необоснованный рост планируемых доходов 
муниципального образования, заложенных в бюджет, 
может вследствие низкого уровня их фактического ис-
полнения обусловить в конечном итоге либо рост креди-
торской задолженности, либо размещение новых займов 
на финансовом рынке. Первый случай обусловит факти-
ческое сокращение лимитов бюджетных ассигнований 
очередного финансового периода, а во втором случае 
возникают объективные предпосылки роста муници-
пального долга.

Согласно современным бюджетным императивам, 
значение отрицательного результата муниципального 
бюджета не может превышать десять процентов от об-
щего объема его доходов без учета безвозмездных по-
ступлений из региона, а также поступлений налоговых 
доходов по дополнительному нормативу отчислений от 
подоходного налога.

В то же время к «высокодотационным» муниципа-
литетам, в бюджетном плане которых объем дотаций и 
налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений от подоходного налога в течение двух из по-
следних трех отчетных лет превышала пятьдесят про-
центов суммарной величины налоговых и неналоговых 
доходов, а также дотаций и субсидий из региона, предъ-

являются более жесткие требования к отрицательному 
финансовому результату, сведенные до пяти процент-
ных пунктов.

Кроме того, для такой категории муниципалитетов 
установлены следующие бюджетные ограничения:

1) проектировки муниципального финансового ба-
ласна на очередной год и плановый период должны быть 
согласованы региональным финансовым органом;

2) финансовый документ об исполнении местного 
бюджета должен пройти проверку счетной палаты тер-
ритории.

Естественно, численность высоко-дотационных 
муниципальных публично-правовых образований воз-
росла бы в разы, если при подсчетах уровня дотацион-
ности законодателем принимались во внимание, наряду 
с дотациями, и другие формы межбюджетного регули-
рования. Но, современная российская практика опреде-
ления данного показателя подчеркивает исключитель-
ную роль дотаций в системе межбюджетного регули-
рования территорий. На местном уровне бюджетной 
системы России дополнительно к этому осуществляется 
изъятие из расчета показателя всех сумм подоходного 
налогообложения, поступивших свыше установленных 
Бюджетным кодексом пропорций распределения, по со-
глашению между регионом и муниципалитетом.

Систематическая дефицитность муниципальных 
публично-правовых образований, объясняемая, во-
первых, недостаточным качеством бюджетного плани-
рования на местах, и, во-вторых, провалами в админи-
стрировании местных налогов и сборов, а также дохо-
дов от использования муниципальной собственности, 
не оставляет местным администрациям другого выхода 
из сложившейся финансовой ситуации, как привлечение 
коммерческих кредитов. Что в свою очередь обусловли-
вает рост муниципальных долговых обязательств, как 
текущих, так и капитальных. При этом, как известно, те-
кущее содержание долговых обязательств включается в 
расходы местного бюджета, что сокращает возможности 
публично-правового образования по качественному и 

Рис. 2. Пределы дефицита и муниципального долга
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полному исполнению всех возложенных на него финан-
совых полномочий. И в первую очередь, социальных.

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.

Максимальная отметка совокупного накопленного 
долга местного публично-правового образования, со-
гласно современным финансовым требованиям, равна 
общему объему налоговых и неналоговых доходов бюд-
жета без учета дополнительных доходов от подоходного 
налогообложения. Но, если муниципалитет высокодота-
ционен, показатель снижается в два раза.

Конкретный сложившийся показатель дотационно-
сти местного бюджета в современных условиях в каче-
стве дополнительных финансовых рисков предусматри-
вает следующие:

 – установление нормативов расходов на содержа-
ние муниципальных служащих – если расчетный показа-
тель соотношения дотаций и дополнительных поступле-
ний по подоходному налогообложению к собственной 
доходной базе на протяжении двух из последних трех 
лет превысил пять процентов. Его превышение чревато 
сокращением дотаций в очередном финансовом периоде 
на сумму превышения установленного норматива;

 – ограничение прав исполнения расходных обяза-
тельств, не отнесенным к муниципальным бюджетным 
полномочиям – если расчетный показатель соотноше-
ния дотаций и дополнительных поступлений по подо-
ходному налогообложению к собственной доходной 
базе на протяжении двух из последних трех лет превы-
сил двадцать процентов;

 – согласование проекта местного бюджета регио-
нальным финансовым органом, а также проверка годо-

вого отчета об исполнении местного бюджета регио-
нальным счетным органом – если расчетный показатель 
соотношения дотаций и дополнительных поступлений 
по подоходному налогообложению к собственной до-
ходной базе на протяжении двух из последних трех лет 
превысил пятьдесят процентов.

Вместе с тем, расходы на обслуживание муници-
пального долга, учитываемые в финансовом плане, не 
могут быть выше пятнадцати процентов от уровня рас-
ходов местного бюджета, за исключением тех, что фи-
нансируются за счет субвенций.

Действующая практика долгового менеджмента на 
уровне муниципальных публично-правовых образова-
ний свидетельствует о применении в качестве основно-
го инструмента управления механизма рефинансирова-
ния. Представляя собой привлечение «новых» долговых 
обязательств для погашения «старых», он оказывал по-
ложительный финансов-бюджетный эффект в условиях 
снижения ставки рефинансирования Центробанка. В 
обратных же условиях, такая перекредитовка долговых 
обязательств муниципалитета, опять-таки, приводит к 
увеличению капитальных долгов. Но это вынужденная 
мера, обусловленная необходимостью финансирования 
полного круга принятых на публично-правовое образо-
вание бюджетных обязательств в условиях повышения 
роли органов муниципальный власти в социально-эко-
номическом развитии территорий. Поэтому более при-
влекательными с точки зрения стоимости привлеченных 
ресурсов в структуре источников финансирования дефи-
цита выступают остатки средств на начало года, а также 
реализация акций и других форм участия публично-пра-
вового образования в уставном капитале предприятий и 
организаций негосударственной формы собственности.

Кроме того, целесообразно в сложившихся усло-
виях осуществлять реструктуризацию муниципальных 

Источник: vladikavkaz-osetia.ru, расчеты автора

Рис. 3. Динамика сальдированного финансового результата бюджета г. Владикавказ, млрд руб.
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долгов. Это предусматривает прекращение долговых 
обязательств, составляющих муниципальный долг, с за-
меной указанных долговых обязательств иными долго-
выми обязательствами, предусматривающими другие 
условия обслуживания и погашения обязательств. Ре-
структуризация долга может быть осуществлена также с 
частичным списанием суммы основного долга.

Важную роль в процессе управлении муниципаль-
ным долгом играет ключевая ставка мегарегулятора. 
Ведь при ее снижении стоимость привлеченных на фи-
нансовом рынке ресурсов, включая банковские кредиты, 
также сокращается. В таких условиях экономически це-
лесообразна перекредитовка муниципальных долговых 
обязательств на более дешевые. Образцовым примером 
замещения долговых обязательств выступает перекре-
дитовка банковских кредитов, предоставленных му-
ниципалитетам на дорогих условиях, более дешевыми 
бюджетными. В результате такого финансов-кредитного 
маневра происходит высвобождение муниципальных 
бюджетных средств, которые можно перенаправить на 
финансирование социальных обязательств или экономи-
ческие развитие территории.

В итоге, в условиях соблюдения бюджетных импе-
ративов в отношении местных бюджетов объективны-
ми предпосылками достижения сбалансированности  
муниципального финансового плана выступают одно-
временное обеспечение бюджетных процедур, направ-
ленных на:

 – экономию бюджетных ресурсов, включая повы-
шение эффективности использования муниципальных 
средств, а также сокращение неэффективных расходов;

 – укрепление собственной налоговой и неналого-
вой доходной базы;

 – поиск наиболее дешевых источников финансиро-
вания дефицита бюджета, оперативное управление ими 
в зависимости от изменений процентных ставок на фи-
нансовом рынке.

Финансовые решения, направленные на экономию 
муниципальных ресурсов, а также обеспечение роста их 
эффективности, могут предусматривать: 

экономию средств при осуществлении муници-
пальных закупок в результате снижения начальной 
(максимальной) цены контрактов в условиях рыночной 
конкуренции;

высвобождение ресурсов местного бюджета в сфере 
жилищно-коммунального обслуживания юридических 
лиц и населения посредством использования передовых 
энергоемких технологий в муниципальном хозяйстве;

секвестирование расходов бюджета, признанных 
неэффективными в результате реализации муниципаль-
ных и ведомственных программ и другие меры.

К финансоым решениям, обеспечивающим рост до-
ходной базы муниципалитета, относятся:

использование достоверных и реальных показате-
лей социально-экономических и бюджетных прогнозов, 
являющихся основанием для составления проекта мест-
ного бюджета;

усиление функциональной деятельности главных 
администраторов доходов муниципальных образования 
в пределах установленных им полномочий;

повышение фискальной роли доходов от использо-
вания муниципальной собственности в совокупных до-
ходах местного бюджета и т. д.

Эффективное и ответственное управление источ-
никами финансирования дефицита местного бюджета 
предполагает:

своевременную, оперативную и экономически обо-
снованную политику рефинансирования долгов в усло-
виях падения ключевой ставки Центробанка;

привлечение бюджетных кредитов вышестоящего 
публично-правового образования в целях дефицитного 
финансирования;

реализацию акций и других форм участия муници-
пального образования в капитале, не обеспечивающих 
запланированного финансового эффекта.

Таким образом, проблему достижения сбаланси-
рованности местного бюджета целесообразно решать, 
прежде всего, путем доработки финансового механиз-
ма, направленной на обеспечение роста доходной базы 
муниципального образования, оптимизацию расходов 
муниципального образования за счет сокращения не-
эффективного использования средств муниципальных 
программ, привлечение наиболее дешевых источников 
финансирования дефицита местного бюджета. Важна 
роль в повышении муниципального финансового плани-
рования и исполнения местного бюджета, соответству-
ющего действующим бюджетным ограничениям, отво-
дится в современных условиях процессу цифровизации 
бюджетного сектора.
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Аннотация. Рассматриваются и раскрываются содержательные составляющие опорных промышленных плат-
форм (ОПП). На сегодняшний день их концепция характеризуется высокой степенью неопределенности. В научной 
литературе понятие опорных промышленных платформ введено относительно недавно, по этой причине отсутству-
ют характеристики, дающие содержательное описание этих платформ. Автор описывает и характеризует каждую 
промышленную платформу с точки зрения того, что они в себя включают на сегодняшний день.
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Рассматривая развитие отечественной промышлен-
ности в контексте протекающей цифровой трансформа-
ции. Мы неминуемо сталкиваемся с необходимостью 
конкретизации и формализации новых понятийных 
категорий и терминов. Одним из самых важных опре-
делений 2022 года в сфере промышленности стали так 
называемые «опорные промышленные платформы», 
введенные в научный обиход Д. В. Мантуровым в его 
докторской диссертации «Теория и практика разработки 
и реализации новой модели промышленной политики» 
[1]. В рамках теоретического обоснования перспектив-
ной модели развития отечественной промышленно-
сти Мантуров оценивает разные методы организации 
вертикальных и горизонтальных связей в националь-
ной экономике, результатом его анализа выступают 

4 платформенные концепции, на базе которых должны 
реализовываться главные изменения. Автор выделя-
ет четыре основные платформы: «Импортозамещение 
2.0», «Энергопереход», «Экспорт», «Биобезопасность».  
В рамках своей работы он определяет эти концепции в 
качестве фундаментальных «платформ», на базе кото-
рых будут строиться основные производственно-эконо-
мические связи. 

Рассматривая работу Д. В. Мантурова и предложен-
ные им концепции опорных промышленных платформ, 
мы сталкиваемся с необходимостью определения их 
профильных задач и характеристик:

Импортозамещение 2.0 – реализуется посредством 
государственной информационной системы промыш-
ленности (ГИСП), на сегодняшний день в рамках ГИСП 

© Фирсов Д. В., 2022
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уже функционирует сервис «импортозамещение» [2], в 
рамках которого реализованы функции поиска отече-
ственных контрагентов, предлагающих отечественные 
аналоги зарубежных комплектующих. Импортозамеще-
ние 2.0 расширяет существующий пул отечественных 
аналогов, включая в него контрагентов из дружествен-
ных стран и ЕАЭС. Концепция не представляет собой 
самостоятельной платформы, а реализуется посред-
ством существующей сервисной базы. 

Экспорт – представляет собой план мероприятий 
по реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». Частично реализуется при помо-
щи информационной системы АО РЭЦ «Одно окно» [3]. 
Направлено на рост экспорта несырьевых неэнергетиче-
ских товаров. Фокус делается на упрощение доступа к 
финансовым займам и увеличении несырьевого экспор-
та до 119 миллиардов долларов США. 

Биобезопасность – включает в себя спектр раз-
личных «технологических платформ», направленных 
на ускоренную разработку и создание вакцин различ-
ных профилей. «Биобезопасность» не имеет инфор-
мационной системы, в рамках которой происходит ее 
реализация, но подразумевает создание профильной  
организации, которая будет заниматься определением 
профилей компетенций, создавать образовательные про-
граммы и т. д.

Энергопереход – содержит в себе перечень мер под-
держки в сфере энергетического переоснащения. Не 
имеет своей информационно-аналитической среды, не 
ориентирована на создание унифицированных платфор-
менных решений и не имеет задач полномасштабной 
переориентации на новый энергетический уклад. Из 
всех заявленных опорных промышленных платформ, 
Энергопереход является наиоблее сырым. На сегод-
няшний день не представляется возможным определить  
границы предлагаемых изменений или механизмы ее ре-
ализации. 

Рассмотренные опорные промышленные платфор-
мы характеризуются тем, что они не являются опорны-
ми, а с определенной точки зрения они не являются про-
мышленными. Две из четырех платформы представляют 
собой сырые концепции, у которых нет функционально 
заданных границ или даже единой терминологии. 

На сегодняшний день ОПП представляют собой ус-
ловный список концептуальных пожеланий, непонятно 
каким образом влияющих на развитие платформенной 
экономики в сфере промышленности. Несмотря на то, 
что автором данного понятия подразумевается переход 
промышленности к платформенным типам организации 
и взаимодействия [4], отсутствует какая бы то ни было 
платформенная составляющая. 

Платформы по своей природе должны характери-
зоваться приходом к единым форматам стандартизации 
и унификации, если рассматривается производствен-
но-техническая составляющая, и к единым инстру-
ментам и методам взаимодействия, если рассматри-
вается информационно-аналитическая. В концепции 
опорных промышленных платформ отсутствует и то, 
и другое.

С точки зрения существующего понятийного ап-
парата, ОПП должны представлять собой вертикально 
и горизонтально интегрированные сервисы особого на-
значения в сфере промышленности. На сегодняшний 
день единственным унифицирующим звеном данной 
концепции является применение информационных си-
стем, однако даже в этом вопросе уровень унификации 
не определен.
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Аннотация. Анализ проблемы развития у детей такого заболевания как сколиоз позволяет сделать вывод о 
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тренировки.

Ключевые слова: ЛФК, упражнения, физическое развитие, сколиоз, домашние тренировки, опорно-двигатель-
ная система, программа лечения

Для цитирования: Бычков В. М., Капитонов В. Ю. Гимнастика, ЛФК и комплекс лечебных упражнений при 
сколиозе у детей // Вестник экономической безопасности. 2022. № 6. С. 319–321. https://doi.org/10.24412/2414-3995-
2022-6-319-321.

Original article

Gymnastics, exercise therapy and a complex  
of therapeutic exercises for scoliosis in children

Vadim M. Bychkov1, Vladislav Yu. Kapitonov2

1, 2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
1 wind2999@rambler.ru
2 alsgord@mail.ru

Abstract. Analysis of the development problem in children of such a disease as scoliosis allows us to conclude that it is 
necessary to develop a set of therapeutic exercises. It is important to comply with such factors as age, the angle of curvature 
of the spine, the peculiarities of the development of the young body to draw up an individual training program.

Keywords: exercise therapy, exercises, physical development, scoliosis, home training, musculoskeletal system, 
treatment program

For citation: Bychkov V. M., Kapitonov V. Yu. Gymnastics, exercise therapy and a complex of therapeutic exercises for 
scoliosis in children. Bulletin of economic security. 2022;(6):319–21. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-
6-319-321.

В последнее время у многих детей школьного и 
дошкольного возраста появляются проблемы с опорно-
двигательной системой, в частности, преобладает такая 
патология, как сколиоз. Если же эту болезнь не лечить, 
то она может прогрессировать и впоследствии способ-
ствовать повышению риска инвалидизации. Согласно 
данным статистики примерно 1 из 6 детей имеет раз-
личную стадию искривления позвоночника. Этот недуг 
может появиться из-за неправильного сидения или не-
правильной ходьбы в раннем возрасте. Чтобы опреде-
литься с комплексом упражнений при сколиозе, нужно 
разобраться, что же такое сколиоз.

Сколиоз – деформация позвоночника в плоскостях 
(фронтальной и сагиттальной), сопровождающаяся 
скручиванием позвонков. Как уже было написано выше, 
он может появиться вследствие влияния как вторичных 
причин (например, перелом позвоночника или непра-
вильное развитие в детском возрасте), так и первичных 
(врожденные аномалии, нарушения развития костной и 
соединительной ткани, недостаточность и слабость мы-
шечно-связочного аппарата позвоночника).

Программа, которую используют для лечения ско-
лиоза, называют реабилитацией. Ее основными задача-
ми являются: 

© Бычков В. М., Капитонов В. Ю., 2022
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 – оказать стабилизирующие влияние на опорно-
двигательный аппарат;

 – укрепление мышечного скелета;
 – улучшение осанки;
 – принятие ряда мер для торможения развития па-

тологии.
Также сопутствующей будет задача по укреплению 

и оздоровлению таких систем, как сердечно-сосудистой 
и дыхательной.

Давайте с вами разберемся, что же такое ЛФК, и как 
оно влияет на здоровье ребенка. ЛФК (то есть лечебная 
физическая культура) – отрасль клинической медицины, 
которая применяет комплекс физических упражнений 
для профилактики или для восстановления здоровья. 
Данная процедура является наиболее эффективной при 
лечении сколиоза, если ее выполняют на постоянной 
основе с соблюдением определенных правил. Комплекс 
упражнений будет меняться в зависимости от разных 
видов искривлений. Например, при сколиотической 
деформации рекомендуют выполнять спортивную на-
грузку. Данный вид занятий может выполняться дома, 
так как не требует специального оборудования. Задача 
такой нагрузки – постепенное наращивание физической 
нагрузки, то есть поэтапное увеличение воздействия на 
тренируемый участок тела. 

Какими положительными сторонами обладает 
ЛФК:

 – не нужно пить таблетки или БАДы;
 – помогает придать мышцам тонус;
 – активирует работу сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системы;
 – ребенок меньше устает, становится активнее;
 – перестает увеличиваться угол искривления по-

звоночника.
Перейдем же к основным принципам гимнастики 

при нарушении осанки. Главным видом упражнения при 
сколиозе позвоночника является гимнастика. Ею мож-
но заниматься дома. Она включает в себя следующие 
упражнения: улучшающие физическое развитие и кор-
ректирующие текущее положение. Давайте рассмотрим 
второй тип упражнения, который исправляет осанку и 
нарушения позвоночника. 

Основные виды упражнений:
 – курс массажа спины;
 – проработка проблемного участка с инструкто-

ром;
 – стоя перед зеркалом.

Важно помнить, что домашние упражнения будут 
эффективны почти при любой стадии искривления. Для 
того, чтобы достичь результатов в домашних условиях, 
нужно выполнять ряд правил. Во-первых, перед выпол-
нением любого вида упражнения нужна консультация 
со специалистом, чтобы он подобрал план тренировок 
именно под ребенка. Во-вторых, нельзя сразу начинать 
усиленно заниматься, так как это может травмировать 
позвоночник; начинать нужно с небольших нагрузок. 
В-третьих, выработайте вместе с маленьким пациентом 

план тренировки и придерживайтесь его; не пропускай-
те занятия. В-четвертых, перед каждым занятием про-
водите разминку, чтобы подготовить мышцы к упраж-
нениям.

Примеры упражнений:
1. Маршируете в течение пары минут на одном ме-

сте.
2. Поднимаетесь на носочки, при этом руки тоже 

поднимаете вверх.
3. Плечевые круговые вращения вперед и обратно, 

повторяете около 20 раз.
4. Делаете наклон с руками вперед около 10 раз.
5. Руки в стороны и выполняете повороты тела 

вправо и влево (поочередно) – 10 раз.
6. Ложитесь на спину. Руки вверх, носочки на себя, 

и вытягиваетесь медленно.
7. Подтягиваете локти к противоположным коле-

ням. Количество – по 10 приемов.
8. Поочередно подтягиваете колени к животу.
9. Выполняете упражнение велосипед и ножницы.
10. Положение не меняете. Приподнимаете верх-

нюю часть туловища, задерживаетесь на время, опуска-
етесь.

Помните, что эффективность от упражнений будет 
достигнута тогда, когда будете соблюдать намеченный 
план по их выполнению. Желательно делать их каждый 
день, чтобы не достигнуть точки невозврата. Помните, 
здоровье ваших детей в ваших руках!

Таким образом, позвоночник – это наш основной 
жизненный каркас. Если с ним что-то случается, то мо-
гут пострадать некоторые органы.

Упражнения при сколиозе позвоночника в домаш-
них условиях несложные и легко запоминающиеся.  
Не ленитесь и выполняйте их чаще вместе с вашими 
детьми! 
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На вооружении передовых держав мира (Россия, 
Китай, США и др.) находится современное высокоточ-
ное оружие всех категорий, способное уничтожить жи-
вую силу противника, вооружение и военную технику. 
Такой военно-технический и ядерный потенциал стран 
заставляет задуматься над ролью рукопашного боя как 
формы ведения вооруженной борьбы. Однако, какой 
бы технически прогрессивной в военном отношении 
не была страна, всегда будет оставаться необходимость 
в подготовке военнослужащих к ведению ближнего боя. 
Это, прежде всего, обусловлено тем, что технический 
прогресс не всегда способен повлиять на весь спектр 
решаемых задач, возникающих в процессе современно-
го ведения боевых действий. И то обстоятельство, что 
живая сила во всех армиях мира присутствует в доста-
точно большом количестве, уже говорит о том, что руко-
пашный бой всегда будет неотъемлемым компонентом 
подготовки военнослужащих к выполнению служебно-
боевых задач в любых условиях.

Не случайно на расширенном заседании колле-
гии Министерства обороны Российской Федерации в 
2021 году президент России В. В. Путин отметил: «При-
оритетными задачами боевой и оперативной подготовки 
должно стать освоение современного оружия, а также 
новых форм и способов действий войск. Сегодня успех 
во многом и во многих сферах прямо зависит от выве-
ренности и быстроты принятия решения, а в военной 
области при проведении боевых операций такая ско-
рость исчисляется буквально минутами, а то и секун-
дами. Поэтому нужно развивать системы поддержки 
принятия решений командирами на всех уровнях, осо-
бенно в тактическом звене. Безусловно, на всех уровнях 
должны быть эффективные алгоритмы действий, пере-
довая автоматика, но вместе с тем мы видим, что совре-
менные военные конфликты проходят не по шаблону.  
В них, как и прежде, ключевая роль принадлежит коман-
диру. Очень многое зависит от его знаний, опыта, лич-
ных качеств, и побеждает тот, кто принимает действи-
тельно нестандартные решения. Поэтому в ходе опе-
ративной и боевой учебы необходимо готовить именно 
таких разносторонне развитых во всех отношениях  
командиров»1.

Изложенное выше подтверждает актуальность 
внедрения инновационных педагогических техноло-
гий в образовательный процесс и военно-профессио-
нальную подготовку курсантов образовательных ор-
ганизаций высшего образования Министерства обо-
роны Российской Федерации (далее – Миобороны  
России). 

Анализ результатов служебно-боевой деятель-
ности, связанных с гибелью и ранениями военнослу-
жащих, свидетельствует о том, что их уровень специ-
альной подготовленности (физическая, огневая, так-
тико-специальная) к выполнению служебно-боевых 
задач не в полной мере отвечает требованиям, предъ-

1 http://kremlin.ru/events/president/news/67402.

являемым к Вооруженным Силам РФ. Данное обсто-
ятельство требует переосмысления организационных 
и теоретико-методологических подходов к обучению 
военнослужащих, разработке и модернизации мето-
дик и технологий преподавания дисциплины «Физи-
ческая подготовка» в образовательных организациях  
Минобороны России.

На основании анализа проведенных ранее научных 
исследований было выявлено, что большое количество 
средств, применяемых при обучении военнослужащих 
рукопашному бою, обладают недостаточной эффектив-
ностью. Это проявилось в том, что эффективность пере-
носа навыков и умений, сформированных в процессе 
занятий по физической подготовке, на условия, прибли-
женные к боевым, оказалась очень низкой, и процесс 
становления мастерства, в связи с этим, значительно за-
тягивался.

Сложившаяся практика военно-профессиональной 
подготовки военнослужащих не в полной мере обе-
спечивает должный уровень физической подготовлен-
ности для качественного выполнения боевых задач. 
Значительное количество военнослужащих не всегда 
могут выполнить установленные нормативы по физи-
ческой подготовке и недостаточно владеют навыками 
рукопашного боя. В экстремальных ситуациях многие 
военнослужащие испытывают непреодолимое чувство 
страха, вследствие чего появляется неуверенность в соб-
ственных силах, что снижает эффективность процес-
са противостояния жилой силе противника, быстроту,  
ловкость и др. 

Одним из направлений реформирования системы 
высшего военного образования является повышение 
эффективности образовательного процесса в воен-
ных вузах, устраняющему разрыв между требования-
ми, предъявляемыми к молодому офицеру в войсках и 
требованиями к военно-профессиональной подготов-
ке курсантов в вузах является модульная технология 
обучения, базирующаяся на компетентностном под-
ходе. В русле этой концепции полагаем, что органи-
зация образовательного процесса в образовательных 
организациях Минобороны России в рамках учебной 
дисциплины «Физическая подготовка» и реализации 
тематического раздела «Рукопашный бой» профессор-
ско-преподавательским составом направлены на совер-
шенствовании военно-профессиональной подготовки  
обучающихся. 

Создание эффективной модели физической подго-
товки является важным условием повышения качества 
обучения будущих офицеров командного профиля и 
становится одним из значимых направлений реализа-
ции Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», организации про-
фессиональной подготовки курсантов в соответствии с 
требованиями Федеральных законов «О воинской обя-
занности и воинской службе», «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», федеральных государственных 
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образовательных стандартов высшего образования, 
приказов Минобрнауки России, приказов Минобороны 
России.

В отечественной педагогической науке дале-
ко не в полной мере раскрыты закономерности каче-
ства профессионально-прикладной физической под-
готовки, позволяющие связать его развитие с кон-
кретными условиями и факторами и формирующие 
теоретический задел для разработки практического 
педагогического инструментария. В частности, с по-
зиций методологии и технологии профессионального 
образования не раскрыта закономерная связь между 
качеством профессиональной подготовки курсантов 
образовательных организаций Минобороны России и 
профессионально-прикладной физической подготов-
кой обучающихся при формировании у них умений 
и навыков ведения рукопашного боя в ограниченном  
пространстве.

Процесс военно-профессиональной подготовки в 
целом можно представить как накопление военнослу-
жащим личностных ресурсов, позволяющих реагиро-
вать на различные, в том числе экстремальные факторы.  
В этом плане особое место занимает организация фи-
зической подготовки курсантов в образовательных ор-
ганизаций Министерства обороны Российской Федера-
ции, самостоятельной физической подготовки. Особое 
место в военно-профессиональной подготовке отводит-
ся развитию прикладных физических качеств (скорост-
но-силовых, координации движений, выносливости); 
волевых качеств (воли, выдержки, самообладания, ре-
шительности, стрессоустойчивости и др.); моральных 
(устойчивости к негативным воздействиям пропаганды 
противника, установок на ценности народа своей стра-
ны, смысла своего самосовершенствования), которое 
проявляется в социальной ответственности и личност-
ного восприятия своей роли в повышении обороноспо-
собности России.

В результате освоения учебной дисциплины «Фи-
зическая подготовка» будущие офицеры Вооружен-
ных сил России должны иметь фонд сформированных 
теоретических знаний, методических умений и вы-
сокий уровень практической подготовленности, что 
является составляющими частями военно-професси-
ональных компетенций, которые с 2017/18 учебного 
года в соответствии с ФГОС ВО 3+ были переимено-
ваны в одну общую – «способность самостоятельно 
поддерживать должную физическую подготовлен-
ность, позволяющую выполнять обязанности военной  
службы».

В связи с этим требуется внедрение в учебную 
дисциплину «Физическая подготовка» педагогических 
технологий, методик и программы, направленных не 
только совершенствования двигательных качеств и на-
выков по всем разделам и формам организации физи-
ческой подготовки военнослужащих, но и на обучение 
будущих офицеров командного профиля рукопашному 
бою в ограниченном пространстве. Так как в русле на-

шего диссертационного исследования технология обу-
чения рукопашному бою в ограниченном пространстве 
курсантов является предпосылкой не только формиро-
вания физической готовности военнослужащих, но и 
средством их профессионально-личностного развития. 
В частности, развития психических познавательных 
процессов (память, внимание, восприятие), эмоцио-
нально-волевого самоконтроля при прямом столкнове-
нии с живой силой противника, формирование навыков 
саморегуляции, формирование способностей принятия 
решения в нестандартных ситуациях служебно-боевой 
деятельности и др. 

Задачи физической подготовки в образовательных 
организациях Министерства обороны Российской Феде-
рации предполагают конкретную целевую ориентацию 
на военно-профессиональную деятельность, которая 
включает в себя особенности выполняемых служебно-
боевых задач, требования к физическим и профессио-
нально-важным качествам военнослужащих и уровню 
их проявления.

На основании многих исследований, проводимых 
специалистами в области рукопашного боя, установ-
лено, что значительное количество средств и методов, 
применяющихся в обучении военнослужащих рукопаш-
ному бою, обладали недостаточной специфичностью. 
Данный недостаток проявлялся в том, что те навыки, ко-
торые формировались во время занятий, оказались сла-
бо эффективными при моделировании боевых ситуаций 
в динамики.

В программу военно-профессиональной подго-
товки курсантов образовательных организаций Мино-
бороны России, в том числе к ведению рукопашного 
боя с противником входят такие виды подготовки, как 
физическая, техническая, тактическая и морально- 
волевая.

1. Общая физическая подготовка заключается в 
укреплении всех функциональных систем организма 
военнослужащего и повышение его работоспособ-
ности. 

2. Техническая подготовка военнослужащего явля-
ется процессом формирования технических действий, 
свойственных рукопашному бою в реальных боевых ус-
ловиях. 

3. Морально-волевая (психологическая) подго-
товка представляет собой процесс воспитания у него 
воли: целеустремленности, настойчивости и упор-
ства, самостоятельности и инициативности, реши-
тельности и смелости, выдержки и самообладания. 
Воля – это сознательная, целенаправленная психоло-
гическая активность, связанная с помехоустойчиво-
стью, достижением поставленных целей, она направ-
лена на качество управления поведением военнос-
лужащего для эффективного ведения ближнего боя  
с противником. 

4. Тактическая подготовка. Под тактикой в подго-
товке военнослужащих к ведению рукопашного боя сле-
дует понимать способы и методы, применяемые в ближ-
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель обучения курсантов рукопашному бою в условиях ограниченного пространства
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нем бою с противником для победы над ним. Тактика 
подготовки к ведению рукопашного боя разрабатывает-
ся в зависимости от задач, стоящих перед военнослужа-
щими, уровня их подготовленности, условий в которых 
будет вестись бой, в зависимости от его вооружения и 
многих других факторов. Азы тактического поведения 
военнослужащего в рукопашном бою приобретают-
ся уже при решении первых ситуационных задач и по 
мере накопления опыта подготовки к ведению ближ-
него боя с противником, а также участия в вольных и 
обусловленных поединках. Обучение тактике и технике 
производиться взаимосвязано почти в каждом выполня-
емом упражнении, но эта связь должна быть подвижной  
(путем перемещения акцента, то на один, то на другой 
вид подготовки). 

Проведенная аналитическая работа и предваритель-
ные исследования специфики военно-профессиональ-
ной, физической и специальной физической подготовки 
курсантов образовательных организаций Минобороны 
России позволили спроектировать структурно-функ-
циональную модель, которая наглядно отражает орга-
низационно-содержательную сущность деятельности 
профессорско-преподавательского состава в професси-
онально-личностном развитии обучающихся и их физи-
ческой подготовки по (рисунок 1). 

Новация структурно-функциональной модели 
состоит: в учете особой специфики военно-профес-
сиональной подготовки курсантов образовательных 
организаций Минобороны России в рамках учебной 
дисциплины «Физическая подготовка» при освоении 
обучающимися тематического раздела «Рукопашный 
бой»; в использовании принципа сопряженного воздей-
ствия с методом ситуационного моделирования; инте-
грации общепедагогических подходов компетентност-
ного, системного, контекстного, технологического, лич-
ностно-деятельностного и практико-ориентированного 
применительно к военно-профессиональной подготовке 
курсантов образовательных организаций Минобороны 
России;в адекватномнаглядном отражении средств и 
методов обучения курсантов образовательных организа-
ций Минобороны России рукопашному бою в условиях 
ограниченного пространства как способа повышения 
эффективности военно-профессиональной подготовки 
обучающихся.

Предложенную модель можно реализовывать не 
только на протяжении образовательного цикла при 
освоении тематического раздела «Рукопашный бой», 
но и при освоении других учебных модулей в рам-
ках дисциплины «Физическая подготовка», а также в 
рамках внеаудиторной деятельности, самоподготовки 
курсантов и спортмассовых мероприятиях. Наряду с 
этим очевиден прогноз стабильного профессиональ-
но-личностного развития курсантов, когда будут со-
вершенствоваться навыки и умения ведения руко-
пашного боя в любых условиях служебно-боевой де-
ятельности при прямом столкновении с живой силой  
противника.
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В нашем исследовании под мотивацией мы будем 
понимать движущую силу, включающую в себя мотивы, 
потребности, цели, стремления, интересы, мотиваци-
онные установки и т. д., которая побуждает человека к 
определенной активности и которая определяет направ-
ленность этой активности.

В своей книге Э. Эриксон писал, что молодые 
люди испытывают потребность в активном движении  
[2, с. 256–257], что, на наш взгляд, хорошо описывает 
данный возраст, ведь именно в этот период жизни моло-
дому человеку предстоит сделать большую часть важ-
ных выборов и принять важные решения, а в конечном 
итоге принять ответственность за свою жизнь на себя. 

Следовательно, в юношеском возрасте человека будут 
мотивировать те задачи, которые, по его субъективному 
мнению, позволят ему достичь успеха в своей деятель-
ности: наиболее важными для молодого человека будут 
являться профессиональная и учебная деятельность. 
Л. С. Выготский утверждал, что «на протяжении срав-
нительно небольшого срока происходят интенсивные 
и глубокие изменения в движущих силах поведения 
молодых людей» [5, с. 345]. После окончания школы и 
поступления в университет у человека могут появить-
ся новые взгляды, мнения, установки, цели, интересы, 
что напрямую влияет на мотивацию в этом возрасте.  
А. А. Реан пишет, что в процессе развития самосознания 
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«наблюдаются качественные изменения мотивов, кото-
рые характеризуются теперь большой устойчивостью. 
Многие интересы принимают характер стойкого увлече-
ния» [5, с. 345]. Это значит, что молодые люди находят 
деятельность, которая их удовлетворяет, которой они хо-
тят заниматься, и в которой они хотят развиваться. «По 
механизму действия мотивы становятся не непосред-
ственно действующими, а возникающими на основе со-
знательно поставленной цели и сознательно принятого 
намерения» [5, с. 345–346].

В процессе профессиональной идентификации у 
студента возникает потребность в специальной под-
готовке и планировании результатов. На первом кур-
се в процессе погружения в профессию перед сту-
дентом ставятся новые учебно-профессиональные 
задачи, что обуславливает необходимый переход на 
овладение новыми инструментами саморазвития и 
планирования в период овладения образовательной  
программой. 

В юности, при поступлении в университет, моло-
дой человек переживает новую социальную ситуацию 
развития, в которой ему необходимо задать такой век-
тор профессионального развития, который будет отве-
чать именно его уникальной системе смыслов. Сово-
купность методов, которые могут оказать содействие 
в построении уникальной профессиональной траек-
тории, называется «Индивидуальный план развития» 
(или сокращенно ИПР). Инструмент ИПР перешел 
в психологию из сферы бизнеса. Первоначально его 
применяли для создания комплекса мер или индиви-
дуальной траектории/стратегии профессионального 
развития сотрудника компании. Эти меры учитывали 
индивидуальные особенности и потребности челове-
ка для более эффективной работы. Индивидуальный 
план развития студента учитывает его актуальные по-
требности, мотивы и цели, а также помогает их понять  
и структурировать.

Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, 
что мотивация – это не просто побуждение к действию, 
мотивация – это целя система мотивов, установок, по-
требностей, целей и пр., которая характеризует лич-
ность человека. 

Для всестороннего личностного развития необ-
ходимо обнаруживать, анализировать и понимать ин-
дивидуальные потребности, цели и мотивы. Для того, 
чтобы достигать результатов в обучении и получать 
удовлетворение от процесса овладения профессией сту-
дентам необходимо научиться систематизировать свои 
мечты и цели, для этого существуют разные методики. 
В своей работе мы будем рассматривать такой инстру-
мент личностного роста, как индивидуальный план  
развития.

Дадим определение этому инструменту. Инди-
видуальный план развития (или ИПР) – это, в первую 
очередь, стратегия развития человека, с помощью кото-
рой он развивается в профессиональном и личностном  
плане.

Для составления ИПР студенту необходимо осво-
ить: правильную постановку перед собой целей; навык 
наведения фокусов развития, то есть развитие своих 
профессиональных умений и навыков; методы раз-
вития, которые помогут преодолевать возникающие 
трудности; навык применения развивающих действий 
для овладения профессиональными умениями; по-
становку конкретных сроков и отметок о достижении  
результатов.

Для овладения этими навыками со студентами была 
проведена серия занятий, направленная на составление 
индивидуального плана развития, который включает 
в себя овладение инструментами саморазвития (ин-
струменты были взяты из источника – Жизненная на-
вигация: технологии саморазвития личности студента 
в процессе обучения в вузе [3, с. 8–98]). Всего студен-
тами было освоено 9 тем. Студентам была предложена 
следующая последовательность овладения методика-
ми: на первом занятии со студентами были разобраны 
теоретические основы мечтания, как психологического 
процесса, а также занятие было направлено на поиск 
и формулировку своей мечты, то есть того, ради чего 
студент будет выполнять все последующие шаги. Вто-
рое занятие было посвящено процессу целеполагания. 
На этом занятии студенты ближе знакомились с тем, 
что такие ИПР, как его составлять и зачем нужен этот 
инструмент. На этом этапе было также рассказано об 
ошибках целеполагания, о том, как их не допустить и 
о том, как применять технику SMART для правильной 
постановки целей. На третьем занятии студенты бли-
же познакомились с тем, что такое ресурсы, какие они 
бывают, как их находить в окружающем пространстве и 
как их использовать.Четвертое занятие было посвящено 
становлению профессионализма. Здесь студентам было 
рассказано о профессиональном развитии и карьерном 
росте. Пятое занятие было посвящено программе само-
развития. Здесь студенты познакомились со стадиями и 
формами саморазвития, а также узнали, как правильно 
формировать эффективные привычки. На шестом за-
нятии со студентами были рассмотрены виды помех, 
которые могут встретиться на пути к цели и средства 
их преодоления. Также на этом занятии была подробно 
рассмотрена проблема страха и того, как с ним бороть-
ся. Седьмое занятие предполагало составление студен-
тами своего идеального Я. Также были рассмотрены 
универсальные качества личности, которые помогут в 
достижении поставленной цели. На восьмом занятии 
студенты познакомились с эффективными методами 
тайм-менеджмента и индивидуальным стилем работы  
со временем. Заключительное девятое занятие было 
посвящено непосредственно мотивации. Здесь была 
затронута тема сила воли, а также студенты смогли 
проанализировать весь пройденный ими путь: если у 
студента не получается начать двигаться к своей цели, 
то необходимо будет вернуться к предыдущим этапам 
и проверять на наличие ошибок выполненные ранее  
упражнения.
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Построение индивидуального плана развития –  
это трудоемкий процесс, который требует большой со-
средоточенности, но, когда студент его составит, перед 
ним будет наглядное представление и понимание того, 
что ему предстоит сделать, почему это нужно будет сде-
лать именно ему, а самое главное, для чего ему нужно 
будет это сделать.

Именно в юношеском возрасте необходимо на-
чать планировать результаты своей профессиональной 
деятельности, в этом возрасте человек начинает пони-
мать, что несет за нихответственность. Чтобы охаракте-
ризовать юношеский возраст, в своей работе мы будем 
опираться на структурные компоненты самосознания, 
предложенные В. С. Мухиной. Первое звено самосозна-
ния – это имя: молодой человек отходит от подростково-
го прозвища, появляется новое интимное имя личности 
(например, между партнерами), все чаще к молодым 
людям начинают обращаться на «Вы». Притязание на 
признание: важным становится успешность в профес-
сиональной сфере (в том числе и в учебе), большую 
значимость имеет признание со стороны значимых в 
выбранной профессии людей, то есть становится важ-
но мнение профессионала. Половая идентификация: 
реализация половой идентичности достигается через 
поиск партнера, успешность достигается в длитель-
ных отношениях с партнером, очень важным в половой 
идентификации является отделение от семьи. Четвер-
тое звено – психологическое время личности: прошлое 
ужимается и приобретает определенную окраску, со-
храняется интерес к родовому прошлому. Настоящее 
«свернуто», так как все проекции и планы направлены 
в будущее. Будущее – с одной стороны юноши плани-
руют все на будущее, но если сейчас они недостаточно 
реализованы в своей профессиональной деятельности, 
то будущее им видится неясным и смутным. И послед-
нее звено самосознания – это права и обязанности: 
молодой человек принимает ответственность за свою 
жизнь на себя, а также осознает и реализует свои права  
и обязанности.

Для составления индивидуального плана развития 
была создана программа мотивации к обучению в юно-
шеском возрасте, которая была направлена на формиро-
вание у обучающихся навыков работы со своими целями 
и осознанного выбора для планирования их жизненной 
траектории. Программа предполагает изучение участ-
никами своих моделей представлений: «Я-реальный» и 
«Я-идеальный», расписывание своего идеального дня 
и месяца, составление дерева жизненно важных це-
лей, оценивание собственных навыков и компетенций, 
а такжеанализируют свое окружение. Для проведения 
программы была создана платформа (сайт), на которой 
студенты получают доступ к видео-занятиям, рабочим 
тетрадям со всеми необходимыми заданиями по каж-
дой теме и чек-листам, с помощью которых студенты 
могут отслеживать свою динамику (в чек-листах сту-
дентам предлагается отслеживать свой уровень мотива-
ции, заинтересованности и знаний). Также студенты в 

командах работают на платформе Miro, где они пропи-
сывают свой индивидуальный план развития. Команды  
были созданы для поддержания мотивации к составле-
нию ИПР. 

В настоящий момент программа мотивации к обу-
чению проходит апробацию, в которой принимает уча-
стие 40 студентов на созданной нами платформе. Мы 
полагаем, что данная программа повысит уровень моти-
вации к обучению у студентов. 
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ки, ее методологические основы, теория и практика обучения, воспита-
ния и развития слушателей. Представлены способы контроля и оценки 
результатов образовательного процесса в вузах. 

Особое внимание уделено специфике обучения и воспитания курсан-
тов в образовательных учреждениях МВД России.

Для студентов юридических вузов, а также практических работников.
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Рассмотрение проблем физического воспитания 
учащихся средних классов в естественно-научном, педа-
гогическом и медико-биологическом аcпекте позволило 
определить противоречия между:

 – объективной необходимостью государства и 
общества в сохранении и преумножении здоровья под-
растающего поколения и сохраняющейся тенденцией к 
увеличению заболеваемости детей среднего школьного 
возраста;

 – наличием разработок по проблемам применения 
активно-оздоровительных технологий и отсутствием 
системного подхода их интеграции в процесс физиче-
ского воспитания школьников средних классов;

 – необходимостью реализации дифференциро-
ванного и индивидуально ориентированного подхода 
и реальной практики сдвоенных классов в одном зале 
при проведении уроков по физической культуре, что 
отражается на недостаточном вовлечении детей, имею-
щих избытoчную мaccу телa и ослабленное здоровье в 
прoцеcc физкультурнo-oздoрoвительных зaнятий;

 – необходимостью достижения развивающего эф-
фекта воздействия уроков физической культуры на ор-
ганизм школьников средних классов, обеспечивающих 
их оптимальную работоспособность и доминирование 
задач обучающей направленности в программах по фи-
зической культуре;

 – необходимостью оптимизации системы оценки 
физических возможностей конкретного ученика на ос-
нове учета его индивидуального физического развития 
и сохраняющегося стандартно-нормативного подхода к 
оценке по предмету физическая культура.

Как показала практика, период дистанционного 
обучения усугубил кризис проблемы физического вос-
питания учащихся школьников средних классов, что 
определило необходимость изучения адаптационного 
подхода в процессе физического воспитания.

Цель исследования. Оптимизация физической 
подготовленности учащихся средних классов посред-
ством реализации адаптационного подхода на уроках 
физической культуры.

Методы исследования и организация исследова-
ния. Оценка физической подготовленности учащихся 
средних классов была осуществлена с помощью следу-
ющих методов:

 – анкетирование (оценка уровня школьной тревож-
ности Филипса);

 – функциональное тестирование: ортостатическая 
проба, гарвардский степ-тест (ИГСТ), оценка жизнен-
ной емкости легких (ЖЕЛ), оценка экскурсии грудной 
клетки (ЭГК);

 – педагогическое тестирование – выполнялось в 
соответствии с программой сдачи норм ГТО для воз-
растной категории 10–12 лет;

 – балльно-рейтинговая оценка по предмету «Физи-
ческая культура».

Для учacтия в педагогическом экcперименте были 
cфoрмирoвaны две группы по 20 человек в каждой из 

числа учащихся, посетивших более 80 % занятий. Со-
отношение мальчиков и девочек в обеих группах было 
практически одинаково. Контрольная группа осущест-
вляла занятия в соответствии с программой физиче-
ского воспитания на основе авторской программы  
А. П. Матвеева «Физическая культура» для основной 
школы и третий урок физкультуры «подвижные игры с 
элементами спортивных». В работе с эксперименталь-
ной группой осуществлялся адаптационный подход, ос-
нова которого базировалась на:

 – интеграции оздоровительных технологий в про-
цесс занятий физической культурой;

 – повышении интереса посредством внедрения но-
вых форм двигательной активности;

 – мотивации учащихся к занятиям физической 
культурой.

Осуществление контроля физической подготовлен-
ности учащихся средних классов было осуществлено на 
основе разработанной балльно-рейтинговой оценки по 
предмету «Физическая культура».

Результаты и их обсуждение. Современные ис-
следования в области здоровья приводят к пониманию 
целостности физического и психологического аспекта, 
что необходимо учитывать при разработке оздорови-
тельных программ физического воспитания учащих-
ся средних классов. Значительную роль в повышении 
уровня физической подготовленности учащихся школь-
ников играет мотивация к занятиям физической куль-
туры и новые формы ее организации, к числу которых 
относятся квест-задания, интегрированные психофи-
зические тренировки, введение в вариативную часть 
занятий современных форм двигательной активности, 
популярных среди подростков (паркур, «Double Dutch», 
воркаут), применение нестандартного инвентаря и обо-
рудования [1].

В процессе анкетирования определена степень 
удовлетворенности учащимися и их родителями про-
цессом урока по физической культуре. Прoведенный 
oпрoc родителей (50 человек) и учащихся (56 человек) 
выявил их неудовлетворенность процессом физическо-
го воспитания: большинство родителей считают уроки 
по физической культуре ненужными, 68 % родителей 
против проведения физкультуры на улице. Характери-
зуя процесс физического воспитания, 76 % родителей 
считают, что оценка не учитывает возможности детей 
и не мотивирует их, а наоборот, приводит к снижению 
интереса к занятиям. Традиционное содержание про-
граммы физического воспитания удовлетворяет только 
52 % опрошенных, большинство родителей (86 %) не-
довольны процессом организации занятий. Около 50 % 
детей не нравятся уроки по физической культуре, среди 
причин можно выделить следующие: – неинтересные 
занятия; – не нравятся виды спорта; – повторение одно-
го и того же из года в год. Особую тревогу вызывает тот 
факт, что 48 % учащихся не занимаются никакими фор-
мами и видами двигательной активности в свободное  
время. 
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Оценив уровень физической подготовленности 
учащихся, выявлена положительная динамика заболева-
емости за период обучения школьников, высокий уро-
вень тревожности детей (показатели нормы имеют ме-
нее 25 % учащихся), нарушение механизмов адаптации 
(45 % детей болеет более 4-х раз в год), что отражается 
на низкой посещаемости (50 %) уроков по физической 
культуре в школе. Около 20 % детей (по данным учи-
тельского журнала за 2019–2020 учебный год) посетило 
не более 25–30 % занятий по физической культуре. При 
этом функциональное состояние и уровень физической 
подготовленности оценивается как «удовлетворитель-
но», большинство показателей находятся на нижней 
границы нормы или ниже, что подтверждено литератур-
ными данными [2; 3], и служит обоснованием для раз-
работки новых подходов к процессу физического воспи-
тания в школе.

Одним из основных путей увеличения физиче-
ской подготовленности школьников средних классов, 
влияющих на их адаптационные возможности, служит 
повышение мотивации к самостоятельным формам 
физической активности. С этой целью была адаптиро-
вана методика балльно-рейтинговой оценки по пред-
мету «Физическая культура», что приобретает осо-
бое значение в условиях дистанционного обучения  
(таблица 1).

Оценка «Отлично» выставлялась учащемуся, на-
бравшему более 90 баллов; оценка «Хорошо» выстав-
лялась учащемуся, набравшему 75–90 баллов; оценка 
«Удовлетворительно» выставлялась учащемуся, набрав-
шему 55–70 баллов; набравшему 50 и менее баллов – 
оценка «неудовлетворительно».

Основой адаптационного подхода в процес-
се занятий по физической культуре лежит стресс-
адаптационный механизм, описанный И. А. Аршав-
ским, с учетом противодействия внешних стресс-
факторов. Прием адаптационного подхода для 
учащихся средних классов основан на квест-заданиях,  
и более подробно представлен в авторских исследова-
ниях [4; 5]. 

Сравнительная оценка результатов педагогического 
эксперимента показала, что в экспериментальной груп-
пе прирост показателей физической подготовленности 
произошел не только за счет естественного (возрастного 
развития), но и в силу мотивационного фактора. Основ-
ным фактором, определившим отличия в уровнях под-
готовки учащихся контрольного и экспериментального 
классов, явилось повышение интереса к занятиям и са-
мостоятельной активности учащихся в свободное время 
(таблица 2, 3). 

Изменения, произошедшие в уровне физической 
подготовленности девочек, менее значительны, чем у 
мальчиков. По первым 4 тестам различия очень незна-
чительны. Так в показателях выносливости (тест 4) зна-
чения контрольных и экспериментальных групп практи-
чески идентичны. Чуть более высокие значения в экс-
периментальной группе, по сравнению с контрольной, 
в тесте «Поднимание туловища за 1 мин». 29,20 ± 1,77 –  
в контрольной и 31,30 ± 1,00 – в экспериментальной. 

Наиболее значимые изменения у мальчиков и у де-
вочек экспериментальной группы были отмечены в по-
казателях гибкости и в тесте – подтягивание. Несмотря 
на то, что в целом прирост произошел и в контрольной 
и экспериментальной группе, оценочный потенциал  

Таблица 1
Балльно-рейтинговый контроль физической подготовленности  

учащихся средних классов

Вид деятельности Баллы

Самостоятельные занятия спортом 10

Тренировки по виду спорта в ДЮСШ, спорт клубе 20

Участие в гигиенической гимнастике (оценивался во время периода дистанционного обучения) 10

Исследовательская деятельность (познание учащихся в области физической культуры, спорта) 20

Участие в спортивных каникулярных мероприятиях 20

Подготовка интересных заданий и комплексов 10 баллов каждое

Проведение фрагментов урока 10

Индивидуальный прирост показателей 20

Победа в соревнованиях 20

Сдача норм ГТО 20

Штрафы

Пропуск по неуважительной причине –10 баллов

Нарушение дисциплины –5 баллов каждое
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(по нормам ГТО) вырос незначительно, а в контрольной 
группе в некоторых показателях (например, выносли-
вость и прыжок в длину у девочек; бег 60 м и подъем 
туловища – у мальчиков) даже снизился. Средняя оцен-
ка уровня физической подготовленности в контрольной 
группе практически не изменилась, а в эксперименталь-
ной увеличилось количество детей, показавших резуль-
таты тестирования, сопоставимые с нормами ГТО золо-
того и и серебряного уровня (рисунок 1).

Модель интеграции активно-оздоровительных тех-
нологий в процесс физического воспитания школьников 
средних классов доказала свою эффективность, что под-
тверждается динамикой функционального состояния 
школьников средних классов, показанных в таблице 4.

Отмечено, что в контрольном классе у мальчиков 
и у девочек в течение учебного года произошли недо-
стоверные изменения ортостатической пробы, ЭГК, 
в то же время у мальчиков показатель ИГСТ снизил-
ся, а у девочек показал недостоверное увеличение. 
Можно предположить, что низкие показатели ИГСТ 
в контрольной группе мальчиков и девочек отражают 
результат внедрения дистанционного периода обуче-
ния предмета физической культуры с октября 2020 по 
январь 2021 гг., тогда как в экспериментальной груп-
пе недостоверные изменения зафиксированы только у 
мальчиков. Наиболее значимые различия произошли в 
показателях, характеризующих функциональное состо-
яние системы дыхания, что объясняется регулярным 

Таблица 2
Динамика физической подготовленности мальчиков контрольной и экспериментальной группы  

в результате педагогического эксперимента

Тест 
№

Контрольная группа Экспериментальная группа

До После Прирост % Достоверность До После Прирост % Достоверность

1. 148,00 ± 4,83 162,60 ± 3,60 11,23 Т = 2,42
Р < 0,05 137,90 ± 5,30 168,20 ± 4,80 21,9 Т = 2,87

Р < 0,05

2. 30,70 ± 2,81 32,20 ± 1,77 4,9 Т = 2,11
Р > 0,05 30,70 ± 1,59 39,30 ± 1,00 28,00 Т = 3,91

Р < 0,05

3. 11,58 ± 0,22 10,94 ± 0,21 6,23 Т = 4,60
Р < 0,05 11,84 ± 0,21 10,19 ± 0,38 13,96 Т = 7,61

Р < 0,05

4. 5,71 ± 0,88 4,90 ± 0,37 14,2 Т = 3,46
Р < 0,05 5,74 ± 0,41 4,37 ± 1,01 23,9 Т = 3,40

Р < 0,05

5. 4,80 ± 0,88 4,44 ± 0,14 0 Т = 1,36
Р > 0,05 4,54 ± 1,00 8,19 ± 0,16 80,4 Т = 6,24

Р < 0,05

6. 3,12 ± 0,28 3,90 ± 0,37 25 Т = 4,16
Р < 0,05 3,40 ± 0,41 5,37 ± 1,01 57,9 Т = 9,41

Р < 0,05

Примечание: Тест 1 (прыжок в длину (см); Тест 2 (подъем туловища за 1 мин. (к-во раз);  
Тест 3 (бег 60 м (сек); Тест 4 (бег 1000 м (мин.); Тест 5 (наклон вперед (см);  

Тест 6 (подтягивание (к-во раз)

Таблица 3
Динамика показателей физической подготовленности девочек экспериментальной и контрольной группы  

в результате педагогического эксперимента

Тест 
№

Контрольная группа Экспериментальная группа

До После Прирост % Достоверность До После Прирост % Достоверность

1. 129,50 ± 5,92 144,60 ± 3,60 11,6 Т = 2,15
Р >0,05 133,40 ± 4,98 153,20 ± 4,80 14,8 Т = 2,42

Р < 0,05

2. 25,60 ± 1,22 29,20 ± 1,77 14 Т = 6,32
Р < 0,05 25,80 ± 1,27 31,30 ± 1,00 21,3 Т = 4,73

Р < 0,05

3. 12,19 ± 0,31 11,01 ± 0,21 9,7 Т = 4,60
Р < 0,05 12,36 ± 0,32 10,85 ± 0,38 12,3 Т = 7,61

Р < 0,05

4. 6,30 ± 1,00 5,35 ± 0,37 5,1 Т = 1,85
Р >0,05 6,40 ± 0,92 5,37 ± 1,01 6,1 Т = 1,48

Р >0,05

5. 5,98 ± 1,00 6,44 ± 0,14 7,7 Т = 1,36
Р > 0,05 5,54 ± 0,92 8,95 ± 0,16 61,5 Т = 4,31

Р < 0,05

6. 8,85 ± 1,07 11,90 ± 0,37 34,5 Т = 3,16
Р < 0,05 8,94 ± 1,50 15,37 ± 1,01 71,9 Т = 7,41

Р < 0,05

7. 3,37 3,5 1 3,45 3,9 13

Примечание: Тест 1 (прыжок в длину (см); Тест 2 (подъем туловища за 1 мин. (к-во раз);  
Тест 3 (бег 60 м (сек); Тест 4 (бег 1000 м (мин.); Тест 5 (наклон вперед (см);  

Тест 6 (подтягивание (к-во раз)
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использованием дыхательных упражнений в течение  
всего года. 

Оценка уровня школьной тревожности Филипса 
показала, что наиболее значимые изменения произошли 
в экспериментальной группе (таблица 5).

В процессе эксперимента в контрольной группе по-
казатели тревожности практически не изменились, тогда 
как в экспериментальной группе снизилось количество 
детей с высоким и повышенным уровнем тревожности, 
и увеличилось число детей с показателями нормы – осо-

бенные улучшения (35 %) наблюдались в показателях 
переживания стресса и страха самовыражения (28 %), 
что доказывает эффективность предложенной методики 
адаптационного подхода на уроках физической культу-
ры учащихся средних классов.

Выводы. Методика балльно-рейтинговой систе-
мы оценки по предмету физическая культура апроби-
рована на примере учащихся средних классов, что по-
зволяет рекомендовать ее для практического исполь-
зования в целях индивидуальной оценки физической 

Таблица 4
Динамика функционального состояния школьников  

контрольной и экспериментальной группы

Ортостатическая проба
ЖЕЛ, мл

ЭГК Гарвардский степ-тест

Результат ± m Оценка Результат Оценка Результат Оценка

Мальчики контрольной группы

18,89 ± 0,18 Удовл. 1520 ± 6,20 3,94 ± 0,64 Удовл. 65,10 ± 0,70 Удовл.

17,24 ± 0,26 Удовл. 1670 ± 4,240 4,10 ± 1,20 Хорошо 62,72 ± 0,48 неудовл

Р > 0,05 8,8 % Р < 0,05 Р > 0,05 4% Р > 0,05 - 3,7 %

Мальчики экспериментальной группы

16,98 ± 1,16 Удовл. 1540 ± 8,40 4,12 ± 1,03 Хорошо 71,06 ± 1,13 Удовл.

14,76 ± 0,82 Хорошо 1890 ± 7,62 4,95 ± 1,03 Хорошо 76,12 ± 2,43 Удовл.

Р < 0,05 13,1 % Р < 0,05 Р < 0,05 20,1% Р > 0,05 7,1

Девочки контрольной группы

16,23 ± 0,32 Удовл. 1310 ± 5,70 3,62 ± 0,71 Удовл. 62,18 ± 1,84 Ниже среднего

15,88 ± 1,26 Хорошо 1520 ± 6,85 4,24 ± 1,21 Хорошо 67,34 ± 1,14 Удовл.

Р > 0,05 3,3 % Р < 0,05 Р > 0,05 17,1% Р > 0,05 8,2%

Девочки экспериментальной группы

16,41 ± 0,16 Удовл. 1335 ± 5,50 3,14 ± 0,98 Удовл. 67,14 ± 0,96 Средне

14,11 ± 0,22 Хорошо 1875 ± 6,35 4,85 ± 0,12 Хорошо 82,36 ± 1,46 Хорошо

Р < 0,05 14,1 % Р < 0,05 Р < 0,05 54,4% Р < 0,05 22,6 %

Рис. 1. Оценка выполнения норм ГТО  
испытуемых контрольной и экспериментальной группы
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подготовленности учащихся, в соответствии с уров-
нем их физической подготовленности, вовлеченности 
в процесс физического воспитания и понимания роли 
физической культуры в жизни школьников средних  
классов.

Использование методики адаптационного подхо-
да на основе применения авторских заданий (квестов), 
не отступая от программых норм, позволило повысить 
оздоровительную эффективность занятий на уроках фи-
зической культуры учащихся средних классов, оказывая 
положительную роль мотивационной составляющей 
процесса физического воспитания. 
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Аннотация. Подготовка курсантов образовательных организаций МВД России к публичным выступлениям как 
актуальному виду профессиональной деятельности является важным аспектом их учебной, квазипрофессиональной, 
позже – профессиональной деятельности. Однако недостаточное внимание к данному явлению в повседневной учеб-
но-обучающей деятельности, риторике в целом ведет в определенной мере к коммуникативно-речевой дисфункции 
курсантов. Автор предлагает горизонтально-вертикальную технологическую матрицу организации эффективных 
педагогических условий (в ней выделено три содержательных направления: психологическое, культурологическое, 
педагогическое), в рамках которой на горизонтальном (линейном) направлении обозначены этапы освоения обуча-
ющимися знаний, умений, навыков публичных выступлений; на вертикальном уровне указано на те временные па-
раметры и результаты, которые отражают прогресс личности, учебного взвода в совершенствовании культуры речи, 
включая публичные выступления. 

При этом отмечается, что для курсантской аудитории во время проведения учебных занятий существует про-
блема служебного барьера, которая может стать определенным препятствием в речевом самосовершенствовании, и с 
которой необходима специальная методическая работа кафедры, факультета, образовательной организации.
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of the individual, the training platoon in improving the culture of speech, including public speaking.
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Постановка проблемы. Процесс подготовки кур-
сантов в образовательных организациях МВД России к 
профессиональной деятельности во многом обусловлен 
формированием у них риторической культуры, комму-
никативно-речевых навыков, в целом, и умений в об-
ласти публичных выступлений, в частности. Благодаря 
этому у будущего сотрудника органов внутренних дел 
(ОВД) открываются перспективы вступления в долж-
ность как подготовленного к коммуникативно-речевой 
деятельности специалиста, что во многом обусловит 
его профессионально-личностную адаптацию к новым 
служебным условиям, а также предотвратит возможную 
дисфункцию при выполнении различных задач. Анализ 
перечня специальностей, по которым осуществляется 
подготовка курсантов и слушателей к профессиональ-
ной деятельности в системе высшего образования МВД 
России (к оперативной розыскной деятельности, для 
подразделений по охране общественного порядка, по 
делам несовершеннолетних, органов предварительного 
расследования, государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения и др.), показывает высокий 
уровень значимости коммуникативно-речевых навыков 
сотрудников ОВД при выполнении служебных задач. 
Однако в настоящее время в образовательных органи-
зациях МВД России не реализуется системно-комплекс-
ная, пролонгированная программа коммуникативно-ре-
чевой подготовки обучающихся – сотрудников полиции 
с учетом специфики осваиваемой ими специальности. 
В связи с этим фиксируется необходимость разработки 
релевантных учебных программ, а также актуализации 
указанного дискурса в контексте каждой преподаваемой 
учебной дисциплины. 

Целью статьи определяется описание системы 
подготовки курсантов к публичным выступлениям. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
В системе юридического дискурса все более присталь-
ное внимание обращается на семантику научных по-
нятий, от чего во многом зависит направленность пра-
вовой деятельности полицейских – А. И. Тамбовцев,  
Н. В. Павличенко и др. [11]. 

Высокий интерес к коммуникативно-речевой под-
готовке сотрудников органов внутренних дел проявля-
ется сотрудниками кафедры психологии, педагогики и 
организации работы с кадрами Академии управления 
МВД России. В научных трудах А. М. Столяренко рече-
вой потенциал сотрудника рассматривается как важный 
элемент его индивидуальности, личности [10]. Л. Г. Но-
скова [7] в значительной мере восполнила существую-
щий пробел в области речевой культуры полицейских, 
указывая на риск бессистемной практики подготовки 
специалистов и представив Концепцию формирования 
профессиональной речевой подготовки сотрудников ор-
ганов внутренних дел, Н. В. Сердюк, Б. Е. Власов [9] 
феномен культуры речи сотрудников органов внутрен-
них дел рассматривают как элемент его коммуникатив-
ной культуры и профессиональной компетентности. 
Выявлены тенденции в отношении к языковой норме 

среди сотрудников и руководителей органов внутрен-
них дел, типичные ошибки и способы их профилактики  
в профессиональной подготовке кадров органов вну-
тренних дел.

Изложение основного материала исследования. 
В контексте научной школы «Педагогика смысложиз-
ненных ориентаций в системе подготовки сотрудников 
органов внутренних дел» (И. В. Ульянова) коммуника-
тивно-речевому аспекту подготовки курсантов и слу-
шателей к профессиональной деятельности уделяется 
пристальное внимание. «Приоритетным направлением 
в технологии речевой подготовки сотрудников ОВД яв-
ляется обоснованный педагогико-риторический подход: 
от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу и 
полилогу, от контроля к развитию, от управления к са-
моуправлению процессом совершенствования. В целях 
реализации этого направления предложено построение 
образовательного процесса в вузе на диалоговой осно-
ве с использованием активных методов коллективного и 
группового обучения» [7]. 

Вместе с тем, как показывает многолетняя педа-
гогическая практика автора, усиливающийся дефицит 
внимания к формированию риторической культуры у 
учеников общеобразовательных школ в значительной 
степени провоцирует проблемы речевого характера у 
студентов, курсантов образовательных организаций 
высшего образования. При этом следует принять во 
внимание, что, в частности, формирование навыков 
публичных выступлений актуально не только для спе-
циалистов, чьи профессии ориентированы на систему 
«человек-человек», но и для обучающихся по любому 
профилю, ибо им, как минимум, предстоит во время 
учебных занятий участвовать в дискуссиях, представ-
лять устные отчеты на семинарах и практикумах, до-
клады на научно-исследовательских конференциях, 
а также аргументированно обосновывать ответы на 
экзаменах, защищать выпускную квалификационную  
работу. 

Публичное выступление в широком смысле – это 
официальная речь перед организованной аудиторией. 
Учитывая широкую разновидность публичных высту-
плений, их психологическую, педагогическую, куль-
турную обусловленность, мы разработали технологи-
ческую матрицу подготовки курсантов (специальность 
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведе-
ния) к публичным выступлениям. Она прошла апроба-
цию в течение пяти лет в процессе преподавания таких 
учебных дисциплин, как «Общие основы педагогики», 
«Теория и методика воспитания», а также в процессе 
проведения заседаний научного кружка кафедры педа-
гогики, образовательно-досуговых мероприятий («По-
священие в кружковцев», «Литературно-музыкальная 
гостиная» и проч.).

В данной матрице выделено три содержательных 
направления: психологическое, культурологическое, пе-
дагогическое. Они представляют собой устойчивый кон-
гломерат, но вместе с тем требуют редукции для того, 
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чтобы максимально конкретно решать конкретные зада-
чи коммуникативно-речевой подготовки курсантов.

На первых двух направлениях остановимся пре-
дельно кратко, в силу ограниченных возможностей объ-
ема статьи, на третьем – более подробно. 

Психологическое направление связано с экспресс-
изучением коммуникативно-речевого потенциала учеб-
ного взвода. В частности, готовность курсантов к пу-
бличным выступлениям определялась по следующим 
критериям: а) уверенность выступающего в себе, спо-
койствие (отсутствует страх, в наличии – открытость 
аудитории); б) целесообразное проявление широкого 
спектра эмоций; в) целенаправленность, логичность, 
обоснованность выступления; г) развитость концентра-
ции, переключения внимания; долговременной и опера-
тивной памяти. 

Культурологическое направление призвано от-
ражать общую культуру личности выступающего, что 
определяется по следующим критериям: а) владение 
выступающим нормами этикета, демонстрация уваже-
ния к аудитории, излагаемой информации; б) эрудиро-
ванность выступающего; в) богатый лексикон выступа-
ющего, нормативность речи. 

Педагогическое направление обусловлено процес-
сами обучения и воспитания; в данном случае препода-
ватель опирается на следующие критерии: а) готовность 
обучающегося к обучению и воспитанию в условиях, 
предъявляемых к публичным выступлениям требова-
ниям; б) готовность обучающегося к самообучению и 
самовоспитанию в условиях, предъявляемых к публич-
ным выступлениям требованиям; в) активное освоение 
и использование в образовательном процессе обучаю-
щимися научных понятий, профессионализмов, реали-
зация профессиональной речи.

Этапы подготовки курсантов  
к публичным выступлениям:

1. Диагностический. 
2. Информационно-просветительский.
3. Целеполагающий.
4. Организационно-процессуальный.
5. Контрольный.
6. Аналитико-рефлексивный.
В качестве примера обратимся к процессу подго-

товки к публичным выступлениям курсантов первого 
курса, осваивающих учебную дисциплину «Общие ос-
новы педагогики».

Диагностический этап (наблюдение, анкетирова-
ние, беседы групповые и индивидуальные) приходится 
на первые 2–3 занятия (семинарские, практические), 
когда у преподавателя имеется возможность в процессе 
учебных бесед зафиксировать как общий уровень комму-
никативно-речевой готовности учебного взвода в целом, 
так и его способности в области публичных выступле-
ний. Весьма эффективной в данном случае становится 
карта речевого развития группы, где преподаватель де-
лает необходимые пометки относительно и конкретных 
персоналей, и всего сообщества, основываясь на на-

блюдениях. Критерии оценивания представлены выше, 
они трехуровневы: высокий уровень – всегда, средний 
уровень – иногда, низкий уровень – редко или никогда. 
При этом курсантам полезно предложить анкету или не-
сложный тест, выявляющий самооценку своего речевого 
потенциала, обобщив затем полученные данные. 

С учебным взводом обязательно обобщаются 
имеющиеся коммуникативно-речевые проблемы, что-
бы конкретизировать учебно-воспитательные задачи, 
включая область публичных выступлений. При этом 
курсанты включаются в пролонгированную самодиаг-
ностику, периодически отвечая на вопрос преподава-
теля типа: «Как Вам кажется, повысилось ли качество 
Ваших публичных выступлений на занятиях?», получая 
необходимую поддержку («Вы стали более уверенно 
выступать!») или рекомендации («Поработайте над чи-
стотой речи! Пока часто звучат слова-паразиты «это», 
«ну»). Наряду с этим к завершению первого семестра 
преподаватель, готовя группу к сдаче экзамена по учеб-
ной дисциплине, указывает на то, что один из критери-
ев экзамена – это оценка культуры речи отвечающего, 
его владения понятийно-терминологическим аппаратом 
педагогики, способности научно грамотно выражать 
свои мысли по поводу той или иной педагогической 
проблемы. Курсанты вновь приглашаются к участию 
в анкетировании/тестировании по поводу их речевого  
потенциала. 

Информационно-просветительский этап также 
приходится на начальный период изучения «Общих ос-
нов педагогики», когда преподаватель, озвучивая зада-
ния по семинарам, практикумам ставит акцент на нор-
мах, правилах подготовки к публичным выступлениям. 
Для этого в Портфолио учебной дисциплины рекомен-
дуется выделить специальный блок «Мое коммуника-
тивно-речевое развитие» (можно взять любое соответ-
ствующее название – «Правила риторики», «Коммуни-
кативно-речевые требования» и проч.) и фиксировать на 
отведенных страницах общие, персональные рекомен-
дации, а также вносить актуальный самостоятельно по-
добранный материал. 

В этот период курсанты знакомятся с тем, что пу-
бличные выступления по целевому назначению весь-
ма разноплановы, они подразделяются на социальные, 
политические, академические (научные), судебные, 
социально-бытовые, теле- и радиоречи и проч., что об-
условливает особый стиль речи (так, научный моно-
лог обеспечивается научным стилем речи, социально- 
бытовой – разговорным, публицистическим стилями, 
что осваивается обучающимся). 

По видам публичных выступлений курсантам пред-
лагается оформить схему, позволяющую упорядочить 
первичные знания в области риторики, рационально 
выполнять предлагаемые задания, контролировать себя 
во временном плане; это доклад; сообщение; выступле-
ние; лекция; беседа (например, на доклад обучающихся 
рекомендуется отводить 20–25 минут, на сообщение –  
5–7 минут). 



Вестник экономической безопасности342 № 6 / 2022

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Значительная помощь курсантам со стороны препо-
давателя в качестве педагогической поддержки оказы-
вается в том случае, если он предупреждает об особой 
сложности публичных выступлений в связи с тем, что 
оратору всегда приходится одновременно «работать» в 
трех направлениях: о собственном образе, влияющем на 
слушателей; об эмоциях слушателей; о логике, доказа-
тельствах своей речи.

Для обогащения курсантов информационным ар-
сеналом преподаватель обращает их внимание на та-
кие учебные пособия, как «Культура речи», «Методика 
публичного выступления», «Риторика» [4; 6], что сти-
мулирует личность к самостоятельному погружению в 
учебный материал (который можно сопрягать с сугубо 
педагогическими вопросами, рассматриваемыми на за-
нятиях) [1; 2; 3; 5; 8; 12].

Целеполагающий этап тесно связан с предыдущи-
ми и последующим, так как акцентируется преподава-
телем напрямую и косвенно в каждой речевой ситуации 
Целеполагание публичных выступлений предполагает 
обстоятельное знание специфики аудитории, к кото-
рой будет обращено выступление. Например, при под-
готовке инспекторов ПДН необходимо ориентировать 
обучающихся на своеобразие аудиторий нормативной, 
ваысококультурной и асоциальной; взрослой и детской; 
профессиональной (педагогической) и непрофессио-
нальной (родительской). 

Организационно-процессуальный этап представля-
ет собой учебно-воспитательную ситуацию, в которой 
публичное выступление является самостоятельным и за-
вершенным или элементом диалога, полилога. В данном 
случае преподавателю в начале преподавания учебной 
дисциплины необходимо актуализировать общие требо-
вания к обучающимся, позже – действовать по ситуации, 
преодолевая возможную стеретипизацию, шаблонность 
в педагогических действиях, но при этом четко соблю-
дать установочные правила контроля, поддержки. 

Перед каждой новой формой публичного выступле-
ния курсантов преподаватель дает им краткую и четкую 
рекомендацию, связанную со спецификой подготовки, 
которую обучающиеся записывают как педагогические 
требования (на наш взгляд, вид представления таких ре-
комендаций необходимо варьировать: то это специаль-
ная инструктивная карта, то устное указание, то ссылка 
на специальную литературу, что позволяет отойти ру-
тинных клише и содействовать личности в ее гармонич-
ном развитии). 

В частности, курсанты интенсивно осваивают сле-
дующие концепты риторики: основные понятия ритори-
ки, этапы построения убеждающей речи, классический 
канон, факторы, регулирующие выбор и применение 
аргументов (факторы уместности – тематической, ситу-
ативной; факторы места и времени, адресата, свидетеля; 
фактор цели) [4; 6].

Курсантам необходимо познакомиться с технологи-
ей реализации публичных выступлений, что связано со 
следующими шагами: подготовка выступления (плани-

рование как постановка цели, анализ аудитории, работа 
с материалами, самонастройка, практика) – привлечение 
внимания аудитории (невербальная подача материала) – 
убеждение (аргументация и доказательство) – побужде-
ние (вопросы аудитории) [4]. 

После завершения такой практики продуктивна 
прогностическая работа с группой, когда преподаватель 
нацеливает обучающихся на подготовку доклада к кон-
ференции и выступление на ней (попутно могут звучать 
вопросы типа: «Что уже получится в выступлении перед 
большой аудиторией?», «Какие могут возникнуть у Вас 
сложности, как их предупредить?» и т. п. Данный шаг 
обозначается как ближняя перспектива, тогда как отда-
ленными перспективами будут события выступлений 
перед различными субъектами во время прохождения 
практики, перед Государственной аттестационной ко-
миссией во время выпускных экзаменов и проч. В итоге 
вертикальный элемент разработанной технологической 
матрицы включает следующие звенья: подготовленное 
сообщение на занятии – стихийное выступление в про-
цессе учебной дискуссии – подготовка доклада к конфе-
ренции и выступление с ним – выступления в досуговых 
мероприятиях – публичная защита курсовой работы – 
ответы на зачетах, экзаменах – публичные выступления 
перед различными аудиториями во время прохожде-
ния практики – защита выпускной квалификационной  
работы.

Контрольно-оценочный этап двухпланов; он: 1) си-
туативен, когда связан с частным элементом занятия;  
2) обобщающий, когда реализуется при подведении ито-
гов по изучению отдельной темы, всего учебного курса. 
При этом важны 4 аспекта: а) индивидуально-личност-
ный (курсант сам оценивает результат своего публич-
ного выступления, что позволяет ему укреплять адек-
ватную самооценку, развивать критичное мышление);  
б) преподавательский (выступление курсанта оценива-
ет и комментирует преподаватель); в) групповой (вы-
ступление обсуждается учебной группой; в этом случае 
принцип этичности приобретает ведущую позицию);  
г) комплексный (в этом случае присутствуют все указан-
ные аспекты контроля и оценивания).

Аналитико-рефлексивный этап позволяет всем 
участникам педагогического процесса осуществлять 
сравнительный анализ своих достижений. Особую зна-
чимость при этом приобретает слово преподавателя, ко-
торому важно, преодолевая одномерность в толковании 
достижений подопечных, подробно изложить собствен-
ный взгляд на их работу в области публичных выступле-
ний, подчеркивая позитивные результаты, а также ука-
зать на перспективы самосовершенствования в речевом 
развитии. Подобная аналитико-рефлексивная деятель-
ность проходит в формате доверительных бесед, когда 
снимаются служебные барьеры, все участники встречи 
открыты, честны, доброжелательны. 

Предъявляя к курсантам высокие требования в сфе-
ре публичных выступлений, преподаватель выступает 
для ник как личность-образец, что требует от него си-
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стематического речевого самосовершенствования, по-
вышения риторической культуры (этому способствуют 
систематические обсуждения результатов взаимного по-
сещения занятий, проведение специальных методиче-
ских семинаров и проч.). Наряду с этим свою эффектив-
ность доказал феномен преемственности, когда, завер-
шая изучение конкретной учебной дисциплины, один 
преподаватель передает другому результаты динамики 
развития коммуникативно-речевых навыков учебного 
взвода, осуществляется совместное обсуждение пер-
спектив работы.

На основе проведения экспериментальной работы 
(2017–2022 гг.) с учетом выше представленного мето-
дического материала готовность к публичным высту-
плениям высокого уровня в течение первого семестра 
у курсантов увеличилась с 30 % до 80 % (выборка –  
75 чел.). Было отмечено, что достижение высоких ре-
зультатов учебного взвода в изучаемой области обе-
спечивается преимущественно коллективной формой 
работы с использованием элементов индивидуального 
сопровождения. 

Выводы и перспективы исследования. Анализ за-
явленной проблемы продемонстрировал насущную 
необходимость повышения внимания к коммуникатив-
но-речевой культуре обучающихся образовательных 
организаций МВД России в целом и к публичным вы-
ступлениям курсантов в частности, ибо это весьма зна-
чимый аспект их предстоящей профессиональной дея-
тельности.

Практика показала, что конкретные учебные дис-
циплины, изучаемые курсантами, могут быть целесоо-
бразно дополнены элементами риторики, что во многом 
упорядочит формируемые ими учебные, воспитатель-
ные навыки, а также образовательный процесс в целом с 
его ближними и дальними перспективами.

Наряду с этим остается нерешенным вопрос о 
включении в образовательный процесс образовательных 
организаций высшего образования курса «Риторика» аб-
солютно для всех специальностей (возможно, это будет 
самостоятельный раздел в кратком курсе «Педагогика», 
ибо связанные с ней компетенции выявляются не про-
сто в качестве значимых, но как необходимые для фор-
мирования высокого уровня культуры профессиональ-
ного взаимодействия сотрудников ОВД с обществом  
и коллегами).
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