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Гарантии как элемент правового статуса  
сотрудника органов внутренних дел

Венера Наимовна Амельчакова1, Галина Николаевна Суслова2

1 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, venera_amel63@mail.ru
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В Российской Федерации в последние годы ве-
дется активная модернизация механизма обеспечения 
социально-экономических прав и свобод сотрудников 
органов внутренних дел, реализуемая в сфере государ-
ственной политики по социальной и правовой защите 
сотрудников ОВД и членов их семей. Предпринятые 
меры стали отправной точкой к реформированию соот-
ветствующего законодательства. 

Нормативно-правовая база, регулирующая данную 
сферу, состоит из Конституции Российской Федерации 
и Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ  
«О социальных гарантиях сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [1]. Статья 1 указанного Федерального закона 

раскрывает сущность понятия «гарантия сотрудника 
органа внутренних дел» как «совокупность отношений, 
связанных с денежным довольствием и пенсионным 
обеспечением сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, обеспечением жилыми помещени-
ями и медицинским обслуживанием, как действующих 
сотрудников, так и граждан Российской Федерации, уво-
ленных со службы в органах внутренних дел, а также 
членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на 
их иждивении» [1].

Вместе с тем термин «гарантии» является междис-
циплинарным и используется во многих отраслях нау-
ки, вызывая при этом множество споров. Часть авторов 
определяет их как условия, способы и средства, которые 
позволяют гражданам, реализующим соответствующие 
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обязанности, обеспечивать реальное исполнение их 
прав и свобод. 

Однако существуют и иные точки зрения, к приме-
ру, В. Н. Скобелкин определял юридические гарантии 
трудовых прав как средства и способы, закрепленные 
в нормативно-правовых актах, которые направлены на 
свободное вступление в сферу трудовых отношений и 
иных правоотношений, сопутствующих им. Такое обе-
спечение предполагает, что рабочие и служащие смогут 
успешно реализовывать предоставленные им законода-
тельно права [10, c. 13].

В свою очередь, М. В. Молодцов под гарантиями 
предлагал понимать те средства, которые позволяют 
обеспечивать объективную реализацию провозглашен-
ных прав. При этом, данные средства также предусма-
тривают комплексную охрану прав, которая может быть 
необходима на протяжении всего периода данной реали-
зации [8, c. 3]. 

Рассмотрение представленных позиций позволило 
сделать вывод о схожести формулировок, используемых 
в большинстве толкований термина «гарантии». Счита-
ем важным отметить, что подавляющее большинство 
ученых делает акцент именно на реализацию прав, за-
крепленных в законодательстве и урегулированных до-
говором. 

На наш взгляд, наиболее корректными являют-
ся такие определения, в которых гарантии в трудовой 
сфере квалифицируются только термином «средства».  
В первую очередь по причине того, что данный термин, 
с позиции права, означает не конкретизированный пред-
мет, используемый наряду с приемами и способами, 
нацеленными на конкретный результат. Говоря иными 
словами, термин «средства» является более широким в 
контексте определения гарантий и включает в себя тер-
мин «способы». 

Для подтверждения данного положения нами был 
проведен анализ соответствующих терминов, в резуль-
тате которого был получен вывод, что термины «сред-
ство» и «способ» выступают обязательными характе-
ристиками законной квалификации гарантий, которые 
во взаимосвязи друг с другом комплексно нацелены на 
достижение результата, однако они не являются тож-
дественными, а их основной отличительной чертой яв-
ляется характер действий, которые они обеспечивают  
в сфере трудовых гарантий. При этом, способу, в основ-
ном, присущи действия неимущественного характера,  
а средства, соответственно, интерпретируются как иму-
щественные действия. 

Нельзя не отметить и дискуссионный характер тер-
мина «условия», применяемого в контексте гарантий. 
Так, часть ученых, под условиями предлагает понимать 
нечто, что способно сформировать благоприятную сре-
ду реализации предоставленных совместно с обязанно-
стями прав и свобод. 

Относительно данного вопроса наша позиция тако-
ва, что данное мнение нельзя считать верным, так как, 
в первую очередь, приведенное определение выстроено 

с ошибками в технике выстраивания правовых норм, а 
также делает акцент на том, что именно создание кон-
кретной обстановки выступает специфическим свой-
ством условий, что делает невозможным применение 
данного термина в контексте трудовых гарантий.

Рассматривая альтернативную позицию, существу-
ющую в практической и научной деятельности, приве-
дем конкретные условия, выступающие требованиями 
законодательства, обеспечивающими эффективную ре-
ализацию трудовых прав работников. Иными словами, 
целесообразным выступает исключительно понима-
ние отдельных условий, характеризуемых как способы  
и средства обеспечения прав. 

Однако правовое понимание термина «гарантии» 
свидетельствует об ином значении его употребления.  
В свою очередь, в научной доктрине закрепился подход, 
согласно которому гарантии не рассматриваются в каче-
стве условий. 

Законодателем термин «условия» используется в 
логической взаимосвязи со способами и средствами. 
При этом они понимаются как обстоятельства, характе-
ризующие гарантии. Данный факт делает затруднитель-
ным минимизацию использования термина «условия»  
в контексте определения гарантий. 

Следовательно, в данном контексте гарантия пред-
ставляет собой способ, предоставляющий работнику 
реальную возможность реализовывать его права. Пред-
ставляется логичным, что для формирования такой реа-
лизации выступает необходимым наличие характерных 
условий. Данные условия должны быть урегулированы 
действующим законодательством, в том числе в таких 
актах права, как соглашения или договоры, содержащие 
трудовые нормы. 

Гарантии в обязательном порядке необходимо отли-
чать от компенсаций. В первую очередь, исходя из цели 
и смысла данных выплат, которые заключаются в возме-
щении сотруднику тех затрат, которые он уже понес или 
может понести в будущем, при исполнении трудовых 
или иных обязанностей, установленных нормативными 
правовыми актами. 

Законодательные нормы, закрепляющие гарантии и 
компенсации, носят неоднородный характер, а также не 
обладают нормативной обособленностью. Иными сло-
вами, для них не характерны свойства института права. 

Специфика деятельности, осуществляемой сотруд-
никами ОВД РФ, а именно те задачи и функции, которые 
они выполняют, определяет их место среди субъектов 
социальной защиты. Именно поэтому, государство, яв-
ляясь источником социальной защиты, определило спе-
циальные меры социальной защиты и поддержки для 
сотрудников ОВД РФ. 

Данные меры должны отвечать следующим требо-
ваниям: 

 – обуславливать эффективное выполнение сотруд-
никами профессиональных задач и функций; 

 – компенсировать сложность и напряженность ус-
ловий службы; 



13Bulletin of economic security№ 3 / 2023

JURISPRUDENCE

 – стимулировать заинтересованность сотрудников 
в службе; 

 – должны быть непосредственно связаны с прести-
жем службы в ОВД РФ; 

 – должны быть направлены на минимизацию и 
предотвращение коррупционных правонарушений в ря-
дах сотрудников ОВД РФ. 

Таким образом, социальная защита сотрудников 
органов внутренних дел представляет собой систему 
социальных и юридических гарантий, основной целью 
которых выступает удовлетворение материальных и ду-
ховных потребностей сотрудников. Данная система, как 
представляется логичным, базируется на определенных 
правилах, способствующих реализации ее целей и задач. 

Социальная защита сотрудников ОВД РФ реализу-
ется в определенных организационно-правовых формах, 
а именно: 

 – пенсионном обеспечении; 
 – обеспечении социальными пособиями и льготами;
 – государственном социальном страховании;
 – организации занятости; 
 – социальном обслуживании. 

Данные формы являются ведущими на сегодняш-
ний день. 

Проведение анализа актуального законодательства 
и научных публикаций позволяет определить основные 
признаки, которые выступают характеристиками соци-
альной и правовой защищенности сотрудников ОВД как 
лиц, осуществляющих государственную деятельность: 

 – представляет собой совокупность мер, реализу-
емых в сфере права, экономики, организации, социаль-
ной сфере и иных отраслях жизнедеятельности. Данные 
нормы являются комплексными и включают в себя по-
ложения большинства основных отраслей права Россий-
ской Федерации, таких как конституционное, уголовное, 
административное, трудовое, финансовое, жилищное. 
При этом необходимо отметить особенность, отличаю-
щую социальную политику ОВД РФ от социальной за-
щиты иных категорий граждан Российской Федерации – 
нормативные правовые акты в отрасли ведомственной 
социальной политики носят административно-правовой 
характер [9, c. 112–119];

 – меры социальной защищенности устанавлива-
ются государством и реализуются его органами, их осу-
ществление гарантировано и обеспечено государством;

 – действие отдельных мер защиты распространя-
ется как непосредственно на сотрудников ОВД РФ, так 
и на членов их семей и близких им людей.

Правовая защищенность сотрудников ОВД РФ яв-
ляет собой комплекс юридических средств, обладающих 
признаками инициативности и законностями. Основны-
ми целями правовой защищенности выступают: 

 – поддержание статуса сотрудников как авторитет-
ных представителей государственной власти; 

 – обеспечение возможности беспрепятственного 
осуществления сотрудниками своих служебных обязан-
ностей. 

Субъектами обеспечения правовой и социальной 
защищенности сотрудников ОВД выступают органы го-
сударственной власти в целом, и органы исполнитель-
ной власти в частности. 

Большая работа в сфере социального обеспечения 
сотрудников ОВД проводится Правительством РФ, ко-
торым принят ряд постановлений, регулирующих по-
рядок денежных выплат, предоставления жилья, оказа-
ния медицинской помощи и социальных льгот [2; 3; 4; 
5; 6; 7] сотрудникам ОВД РФ. В свою очередь, Мини-
стерством внутренних дел Российской Федерации осу-
ществляется большая правотворческая работа и прово-
дится мониторинг издаваемых нормативных правовых  
актов. 

Специфичность службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, выражающаяся в определенных 
ограничениях, связанных с характером выполняемых 
служебных обязанностей и содержанием задач, опре-
деляет особенности правового положения сотрудников. 
Ввиду чего представляется логичным построение в го-
сударстве системы социальных льгот и гарантий для 
сотрудников ОВД РФ. Данная система должна быть в 
достаточной степени эффективной и преследовать сле-
дующие цели: 

 – компенсация сложных условий службы;
 – доведение ограничений, связанных со служебной 

деятельностью до адекватного уровня общего балан-
са прав и обязанностей, присущих другим категориям 
граждан страны. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, 
что институт социальных гарантий сотрудников ОВД 
РФ является одним из наиболее значимых элементов 
прохождения службы, который позволяет определить 
правовой статус сотрудников в аспекте государственной 
защищенности. Считаем важным отметить, что данный 
институт также служит мотивом поступления на службу 
в ОВД РФ. 

Однако, на сегодняшний день положение вещей 
таково, что сформулированные в законодательстве по-
ложения не всегда могут быть осуществимы в практи-
ческой деятельности. Данный институт работает не в 
полную меру, что предполагает анализ существующих в 
нормативных документах гарантий и механизма их осу-
ществления, а также выявление направлений дальней-
шего его совершенствования.
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Роскошь – это лексическая единица, достаточно 
распространенная как в обиходе, так и в нормативно-
правовом массиве. Роскошь (или предметы роскоши) 
упоминаются и в Гражданском кодексе Российской 
Федерации [1] (далее – ГК РФ), и в Семейном кодексе 
Российской Федерации [2] (далее – СК РФ), и в Граж-
данском процессуальном кодексе Российской Федера-
ции [3] (далее – ГПК РФ). Банкротное законодательство  

[5; 6] также оперирует рассматриваемыми формулиров-
ками. Кроме того, приведенные термины используются 
законодателем в базе таможенного, налогового, а также 
контрактного регулирования. 

Итак, можно говорить о применении категории 
«роскошь» (и более конкретной, подкатегории «предме-
ты роскоши» соответственно) в гражданском, граждан-
ском процессуальном, семейном, таможенном, админи-

© Багдасарова А. Э., Джафаров Н. К., 2023
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стративном законодательстве, что свидетельствует о ме-
жотраслевом характере исследуемой категории. Данный 
вывод сложно назвать новаторским, поскольку о межо-
траслевом характере понятия «роскошь» неоднократно 
упоминалось в отечественной научной литературе [12]. 
Однако он важен, поскольку межотраслевой характер 
какой-либо категории существенно усложняет выработ-
ку единообразного подхода к ее определению, разработ-
ку критериев относимости чего-либо к такой категории.

Еще более актуализирует тему настоящего исследо-
вания тот факт, что роскошь по всем признакам относит-
ся к числу оценочных категорий. Среди характеристик 
оценочных категорий отечественные исследователи вы-
деляют относительность в определении (применитель-
но к предметам роскоши более приемлемым представ-
ляется такая характеристика, как неопределенность), 
обобщенность правозначимых явлений, отсутствие за-
конодательной дефиниции, применение на основе усмо-
трения, изменчивость, вариативность в зависимости от 
обстоятельств, подвижность структуры [11], логическое 
включение в объем категории качественных и/или коли-
чественных характеристик категории [13]. Перечислен-
ные признаки практически в полном объеме применимы 
к исследуемой правовой категории, что подтверждает 
гипотезу об оценочном характере роскоши.

Ознакомление с положениями вышеперечислен-
ных нормативно-правовых актов дает представление 
о том, что роскошь всегда употребляется в контексте 
исключения из общего правила (так, в ГК РФ пред-
меты роскоши исключается из перечня предметов 
общего пользования (ч. 2 ст. 256 ГК РФ), в ГПК РФ 
предметы роскоши исключены из перечня имуще-
ства, на которое не может быть обращено взыска-
ние (ч. 1 ст. 446 ГПК РФ), в СК РФ предметы роско-
ши исключены из числа вещей каждого из супругов  
(ч. 2 ст. 36 СК РФ), в соответствии с банкротным за-
конодательством предметы роскоши стоимостью бо-
лее 100 тыс. руб. наряду с недвижимым имуществом 
реализуются посредством открытых торгов, в отли-
чие от иного имущества граждан (ч. 3 ст. 213.26 ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» и ч. 3 ст. 213.26 
ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельно-
сти (банкротства) на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»).

Между тем к числу недостатков действующего пра-
вового регулирования объективно необходимо отнести 
отсутствие единообразных критериев отнесения иму-
щества к категории предметов роскоши. 

Законодатель не раскрывает исследуемую катего-
рию, помимо отдельно взятых ее элементов, которые 
будут освещены ниже.

Так, посредством приемов законодательной тех-
ники к числу предметов роскоши относятся драгоцен-
ности (устойчивая формулировка «драгоценности и 
иные предметы роскоши» использована законодате-

лем во всех перечисленные правовых нормах), под 
которыми следует понимать изделия из драгоцен-
ных металлов (традиционно в этот перечень входят  
платина и металлы платиновой группы, золото и сере-
бро [4]) либо плакированные драгоценными металла-
ми и/или драгоценные или полудрагоценные камни и 
минералы. Между тем, стоимость серебра (чуть выше 
шестидесяти рублей за грамм на момент подготовки 
материала исследования) как минимум, свидетель-
ствует о спорности отнесения соответствующих из-
делий, особенно малого веса, к предметам роскоши. 
Допустим, в соответствии с действующим законода-
тельством, предметом роскоши будет считаться се-
ребряный кулон весом 0,5 гр., стоимость которого 
может составлять около 500 рублей. Золотые укра-
шения малого веса также могут оцениваться весьма 
скромно, их стоимость может составлять, например,  
от 1 до 3 тыс. рублей. Справедливость приведенных ар-
гументов еще более очевидна в части изделий, плакиро-
ванных драгоценными металлами.

Между тем, роскошь, несмотря на отсутствие за-
конодательного закрепления соответствующей дефини-
ции, ассоциируется с чем-то дорогим, не являющимся 
предметом первой необходимости и представляющим 
собой ценность, как минимум, в материальном контек-
сте (данное уточнение обусловлено тем, что к предме-
там роскоши относятся, в числе прочего, и предметы, 
обладающие культурной, исторической или иной ценно-
стью, приоритетной при соотношении соответствующе-
го аспекта со стоимостной, материальной оценкой).

Дополнительным аргументом послужит отнесение 
драгоценностей к числу предметов роскоши независи-
мо от цены таких изделий. Более того, в силу прямого 
указания законодателя на отождествление драгоцен-
ностей и предметов роскоши вопрос о цене изделия в 
соответствующем контексте правоприменителем даже 
не рассматривается. На практике вопрос об отнесении 
драгоценностей, например, к вещам каждого из супру-
гов, вещам индивидуального пользования при разделе 
совместно нажитого имущества разрешается исключи-
тельно с учетом специфики приобретения такого иму-
щества, без учета его качественных или количественных 
характеристик. Изложенный подход прослеживается 
во всех судебных постановлениях, изученных автором 
в ходе проведения исследования, в частности, в реше-
ниях суда по делам 2-369/2011 [7], 2-5232/2017 [8], 
2-1992/2020 [10].

Более того, при решении вопроса о признании 
драгоценностей вещами каждого из супругов суды до-
пускают ошибки, подменяя правовые категории и уста-
навливая не принадлежность драгоценностей одному 
из супругов, а исключая их из категории «предметы ро-
скоши», что противоречит действующему законодатель-
ству, в частности, положениям ст. 256 ГК РФ [9]. Изло-
женное позволяет сформулировать вывод о том, что от-
сутствие определенного терминологического аппарата 
препятствует не только единообразному пониманию и 
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толкованию рассматриваемых положений законодатель-
ства, но и единообразному правоприменению соответ-
ствующих норм.

Проведенный анализ нормативно-правового регу-
лирования, правоприменительной практики, с учетом 
позиций, изложенных в научной литературе позволяет 
заключить, что отнесение драгоценностей без каких-ли-
бо дополнительных критериев к предметам роскоши яв-
ляется необоснованным, а значит необходимо разделить 
указанные категории (драгоценности и предметы роско-
ши) в действующем нормативно-правовом регулирова-
нии. Сделать это можно посредством однотипных изме-
нений формулировки «драгоценности и иные предметы 
роскоши» на «драгоценности и предметы роскоши», т. 
е. путем исключения прилагательного «иной» из приве-
денной устойчивой формулировки.

Одновременно предлагаемые изменения не исклю-
чают отнесение драгоценностей к предметам роскоши 
при условии установления определенного стоимостного 
критерия. Автор статьи не ставит своей целью выработ-
ку и обоснование какого-либо конкретного стоимост-
ного критерия, однако, как представляется, стоимость 
драгоценности в целях определения возможности ее 
отнесения к предметам роскоши должна составлять не 
менее 20 тыс. рублей. Подробному обоснованию стои-
мостного и иных критериев отнесения драгоценностей к 
числу предметов роскоши, как представляется, следует 
посвятить отдельный научный труд, в рамках которого 
будут учтены как динамические, так и статические ус-
ловия, позволяющие включить определенную драгоцен-
ность в число предметов роскоши с учетом оценочного 
характера соответствующей правовой категории.

В целом, проведенное исследование позволяет 
сформулировать следующие выводы. Категории «ро-
скошь» (и более конкретная, подкатегория «предметы 
роскоши» соответственно) применяется в гражданском, 
гражданском процессуальном, семейном, таможенном, 
административном законодательстве, что свидетель-
ствует о ее межотраслевом характере. При этом межо-
траслевой характер какой-либо категории существен-
но усложняет выработку единообразного подхода к ее 
определению, разработку критериев относимости чего-
либо к такой категории. Роскошь по всем признакам от-
носится к числу оценочных категорий. Роскошь всегда 
употребляется в контексте исключения из общего пра-
вила. 

К числу недостатков действующего правового ре-
гулирования следует отнести отсутствие единообразных 
критериев отнесения имущества к категории предметов 
роскоши. Кроме того, проведенный анализ свидетель-
ствует о спорности безусловного включения драгоцен-
ностей в число предметов роскоши, что на практике 
приводит к разрешению вопроса об отнесении драго-
ценностей, например, к вещам каждого из супругов, 
вещам индивидуального пользования исключительно 
с учетом специфики приобретения такого имущества, 
без учета его качественных или количественных харак-

теристик. Отнесение драгоценностей без каких-либо 
дополнительных критериев к предметам роскоши пред-
ставляется необоснованным, что обуславливает необхо-
димость разделения указанных категорий (драгоценно-
сти и предметы роскоши) в действующем нормативно-
правовом регулировании. Вследствие чего предложено 
внесение однотипных изменений в законодательные 
формулировки «драгоценности и иные предметы роско-
ши» путем исключения прилагательного «иные» из при-
веденной устойчивой формулировки. При этом предла-
гаемые изменения не исключают отнесение драгоцен-
ностей к предметам роскоши при условии установления 
определенного стоимостного критерия. 
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Легализация (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, которые добыты преступным путем, 
является базисом теневой экономики, а также создает 
нестабильные условия в сфере экономической безопас-
ности страны и препятствует раскрытию преступлений, 
привлечению к уголовной ответственности. Данная 
проблема охватывает не только отдельное, конкретное 
государство, но и весь мир в целом. Относительно Рос-
сийской Федерации среди чаще используемых способов 

преступного добывания денежных средств и иного иму-
щества выделяют незаконную торговлю наркотиками, 
людьми, оружием, а также коррупционные и экономиче-
ские преступления [1, с. 50].

Сущность отмывания заключается в том, чтобы по-
казать так называемые «неотмытые» средства как доход 
от предпринимательской деятельности, причем закон-
ной, а не в том, чтобы получить от нелегальной деятель-
ности имущество.

© Батюкова В. Е., 2023
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Одной из проблем, с которой сталкиваются право-
охранительные органы, ‒ установление обязательных 
признаков преступлений, предусмотренных статья-
ми 174, 174.1 УК РФ, которая заключается в том, что, 
во-первых, нет точного определения данному явлению, 
нет четкого понимания того, является ли размещение 
денежных средств, например, на банковском счете фак-
том того, что денежные средства добыты в рамках зако-
на или же все-таки необходимы какие-то иные гласные 
действия. Кроме этого, стоит отметить, что далеко не 
все способы отмывания определены диспозициями ста-
тей 174 и 174.1 УК РФ и Постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 32 от 07 июля 
2015 г. «О судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении 
или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем» [2]. Кроме того, нормы УК РФ не позволяют раз-
граничить такие термины как финансовые операции и 
сделки.

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет понятия 
финансовые операции и сделки. Финансовые операции 
подразумевают под собой абсолютно любые операции  
с денежными средствами, а это кассовые операции, без-
наличные и наличные расчеты, обмен валюты с одной 
на другую, операции с различными финансовыми ин-
струментами и т. д. Момент окончания преступления за-
конодатель связывает с реальным, действительным ис-
пользованием данных преступных доходов – предъявле-
ние банку распоряжений о переводе денежных средств 
или же размен, оплата товаров.

При определении, какие деяния будут относиться 
к финансовым операциям, необходимо учитывать сле-
дующий нюанс. Если доходы, полученные преступным 
путем, человек хранит, к примеру, в кладовке, гараже, 
сейфе, и эти денежные средства применяются для по-
купки товаров, продуктов, необходимых для удовлетво-
рения основных потребностей, т. е. постепенно расхо-
дуются, и к тому же, никто вокруг не владеет данной 
информацией, то такой факт преступных доходов никак 
нельзя отнести к легализации (отмыванию). Поскольку 
в данной ситуации человек не делает вид, что закон-
но обладает денежными средствами ни перед право-
охранительными органами, ни перед другими лицами.  
Но в случае размещения преступных денежных средств 
на расчетный счет в банке уже создается видимость яко-
бы законного обладания средствами, так как банк заклю-
чает договор банковского счета с лицом, обладающим 
похищенными средствами.

Кроме этого, правоприменительная практика стал-
кивается со сложностями, когда происходит смешива-
ние средств, полученных преступным путем, и не пре-
ступным образом.

Содержание понятия «сделки» подразумевает под 
собой активность с имуществом, приобретенным пре-
ступным образом, нацеленную на установление, изме-
нение, прекращение гражданских прав, а также обязан-

ностей. При этом моментом окончания преступного де-
яния будет являться исполнение виновным фактически 
некоторой части обязанностей, предусмотренных сдел-
кой. И здесь стоит отметить, когда заключается сделка 
с неким имуществом для видимости передачи имуще-
ства, оконченным преступление будет уже при оформ-
лении договора, поскольку речь идет о притворной  
сделке.

До настоящего времени, не решен вопрос, необ-
ходимо ли установление обвинительного приговора 
или же возбужденное уголовное дело о преступлении, 
вследствие которого появилось имущество, а затем ста-
ло предметом легализации, или все-таки есть возмож-
ность квалифицировать без этого признака [3, с. 397].

По этому поводу есть разные мнения. Например, 
есть версия, что как только правоохранительные органы 
располагают сведениями, которые относятся к призна-
кам состава преступления по ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, 
то это уже и есть основание, чтобы возбудить уголов-
ное дело. Также при определении факта того, что иму-
щество добыто преступным образом, суд имеет право 
полагаться не только на обвинительный приговор по 
делу, но и на постановление органа предварительного 
расследования о приостановлении дознания или предва-
рительного следствия в связи с неустановлением на мо-
мент рассмотрения уголовного дела лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого за основное пре-
ступление, если материалы уголовного дела содержат 
доказательства, свидетельствующие о наличии события 
и состава такого преступления. Согласно Постановле-
нию Пленума ВС РФ от 07 июля 2015 г. № 32 «О судеб-
ной практике по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте иму-
щества, заведомо добытого преступным путем» следует 
установить факт того, что лицо заведомо знало о пре-
ступном пути приобретения имущества, с помощью ко-
торого совершало финансовые операции, а также другие  
сделки.

Кроме этого Пленум Верховного Суда № 32 разъ-
ясняет, что всего одна финансовая операция или сделка 
с имуществом или денежными средствами, добытыми 
преступным образом, достаточна, чтобы установить 
признаки составов преступлений, предусмотренных  
ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, но при условии, что будет до-
казательство цели – придание правомерного вида вла-
дению, пользованию и распоряжению указанными де-
нежными средствами или иным имуществом. Посколь-
ку данная цель при квалификации по выше указанным 
статьям – криминообразующая [4, с. 347]. Поэтому, по 
нашему мнению, стороне обвинения следует устано-
вить, а также доказать причинно-следственную связь  
между получением средств, добытых преступным пу-
тем, и целью.

В качестве примера, где были трудности доказать 
незаконность деятельности, следовательно, недоста-
точность доказательной базы в материалах уголовного 
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дела, которая подтверждала бы, что имущество и денеж-
ные средства добыты преступным путем, приведем су-
дебную практику.

Ленинградским районным судом 21.07.2017 г. был 
оправдан Ф. в части обвинения по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, 
поскольку суду не были представлены доказательства, 
которые подтверждали бы преступный путь получения 
денежных средств в сумме 30 000 рублей. Доводы под-
судимого были приняты, что денежные средства Ф. по-
лучил в результате выигрыша, после перевел их своей 
матери, чтобы разместить в качестве вклада в банке и 
получать проценты.

Таким образом, основной и важной проблемой при 
привлечении к уголовной ответственности по ст. 174,  
ст. 174.1 УК РФ является отсутствие полной доказатель-
ной базы. Поскольку доказать, что имущество и денеж-
ные средства добыты именно с целью придания право-
мерного вида – сложно, а порой невозможно по разным 
причинам.
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Миграция – это абсолютно естественный процесс, 
который характерен для всего мирового общества. При 
этом данный процесс может объяснять благополучие 
каждой из стран, так как если существует большой от-
ток людей из конкретного государства, это явный пока-
затель неблагополучия и низкого роста данной страны, 
что вынуждает местных жителей покидать свой дом в 
поисках лучшей жизни.

Согласно оценкам Организации Объединенных 
Наций мигранты, которые проживают на территории 
США, в настоящее время составляют около 15 % от 
всего мирового объема международных мигрантов. 
Их численность в 90-х годах прошлого века составила  
23,3 и 153 миллиона человек. В Германии их числен-
ность составляла 3,9 % (рис. 1). По состоянию на  
2020 год численность мигрантов в США составила уже 
50,6 %, а в Германии 15,8 %.

Анализируя миграционную политику США в части 
привлечения молодежи, можно сказать, что она бази-
руется на финансовом аспекте. Молодежь привлекают 
именно для обучения в ВУЗах, которые являются одни-
ми из самых дорогих в мире. Например, стоимость об-
учения в одном из университетов Нью-Йорка составляет 
около 65 тысяч долларов [7].

Миграционная политика по привлечению молоде-
жи в США проводится и с целью улучшения научной и 
технической базы, так как туда приезжает выдающаяся 
молодежь, которая проводит различные исследования 

и делает новые открытия, которые затем могут приме-
няться в Америке и мире.

США привлекает молодежь из разных стран, но 
практика показывает, что зачастую это граждане раз-
вивающихся стран, в которых уровень образования 
находится на достаточно низком уровне, отсутствуют 
перспективы развития и трудоустройства. Здесь также 
необходимо отметить, что США – лидер по числу при-
нимаемых студентов со всего мира. В процентном соот-
ношении их насчитывается около 18 % от общего числа.

Иммиграционная программа по привлечению мо-
лодежи, разработанная в США, предусматривает ряд 
приоритетов в привлечении и использовании отдельных 
категорий временных работников. Иммиграционная по-
литика заключается в поощрительном отношении к вы-
сококвалифицированным специалистам, в сдерживании 
потока въезжающих по категории неквалифицированно-
го труда.

Если рассматривать миграционную политику Гер-
мании в области привлечения молодежи, то она базиру-
ется также на образовательной миграции, так как наряду 
с другими государствами Европы обучение здесь явля-
ется одним из лучших в мире. Именно образовательная 
миграция в Германии является основным направлением 
среди остальных. Страна обеспечивает деятельность, 
связанную с интернационализацией ВУЗов в Германии, 
а также разрабатывает правовые основы, которые спо-
собствуют повышению престижа для студентов из дру-
гих государств.

Источник: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division

Рис. 1. Десять стран, в которых проживало наибольшее число международных мигрантов  
на середину 1990, 2005 и 2020 годов, миллионов человек
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Кроме того, Германия заинтересована в том, чтобы 
молодежь после окончания университетов оставалась 
жить и работать на территории страны, так как высоко-
квалифицированные кадры – это приоритет для государ-
ства.

Так, для их привлечения предусмотрена возмож-
ность у иностранных студентов после окончания вуза 
продлить вид на жительство в качестве поощрения при 
поиске работы по полученной специальности. В каче-
стве ограничений при этом выступают:

 – необходимость подачи заявки сразу после окон-
чания обучения;

 – срок продления до 18 месяцев.
Отсюда можно сделать вывод, что миграционная 

политика Германии в аспекте привлечения молодежи 
также базируется на образовании и высококвалифици-
рованных кадрах.

Для иностранных студентов открываются уникаль-
ные возможности для получения права на работу, ПМЖ 
и гражданства в Германии. Уникальность образователь-
ной иммиграции в Германию в том, что в большинстве 
ВУЗов образование практически бесплатно. Студенты 
лишь платят семестровые сборы от 90 до 600 евро в за-
висимости от университета.

После окончания учебного заведения участнику 
программы образовательной иммиграции Германию 
продлевается национальная виза на 18 месяцев, в тече-
ние которых ему оказывается содействие в поиске рабо-
ты по специальности. После окончания действия визы 
она продлевается на срок рабочего контракта или пись-
ма от вашего потенциального работодателя о намерении 
вас нанять.

Таким образом, миграционная политика пере-
численных государств базируется на образовательном 
аспекте, что обусловлено привлечением молодых вы-
сококвалифицированных кадров. Все указанные госу-
дарства предоставляют различные льготы для граждан, 
которые приезжают из других государств с целью полу-
чения образования. Более того, эти страны нацелены на 
то, чтобы иностранные студенты в будущем не уезжа-
ли в другие государства с целью поиска работы и ком-
фортной жизни. Поэтому для повышения их привлека-
тельности, страны ежегодно разрабатывают различные 
программы для привлечения новых мигрантов среди  
молодежи.

В краткосрочной перспективе иностранные сту-
денты приносят дополнительный доход принимающей 
стране за счет более высокой платы за обучение и об-
щих расходов на проживание, которые могут составить 
миллиарды долларов. Так, в 2016 году иностранные 
студенты принесли в экономику США около 39,4 мил-
лиарда долларов. Другие страны также видят большую 
экономическую выгоду, включая Австралию (24,7 мил-
лиарда долларов за 2017 год), Канаду (15,5 миллиарда 
долларов за 2016 год) и Великобританию (31,9 милли-
арда долларов за 2016 год). В долгосрочной перспек-
тиве удержание иностранных студентов способствует 

расширению внутреннего резерва высококвалифици-
рованных работников, от которых зависит современная 
экономика, основанная на знаниях. Наиболее эффектив-
ными инструментами привлечения молодежи являются, 
конечно же, студенческие льготы, а также возможность 
изучать те предметы, которые действительно необхо-
димы или нравятся молодежи. В этом главное отличие 
российского и зарубежного преподавания. Также здесь 
стоит отметить возможность смены профиля в случае, 
если студент решит сменить профессию, на которую он  
обучается.

Среди наиболее привлекательных стран для мигран-
тов, несмотря на складывающуюся обстановку, остается 
и Российская Федерация. В числе таких государств, по-
мимо России находятся также США и Канада. Однако 
колоссальная разница состоит в том, что мигранты, ко-
торые хотят попасть в данные страны проходят жесткий 
отбор, в то время как в российское государство мигран-
ты попадают без образования, не зная национального 
языка и т. д. Данная негативная тенденция существует с 
начала 2000-х годов.

В то же время ряд стран (США, Великобритания, 
Канада, Австралия) занимают четкую позицию, где экс-
порт образовательных услуг для иностранных студентов 
рассматривается как ключевой сектор экономики.

Так доход, ежегодно получаемый только от оказа-
ния образовательных услуг иностранным студентам, по 
некоторым данным составляет в Соединенном Королев-
стве около $30 млрд, а в США ‒ $39 млрд [4] без учета 
вклада оставшихся после обучения выпускников в эко-
номику страны-реципиента.

В то время, когда доходы от привлечения в россий-
ские вузы иностранных студентов составили в 2018 г. –  
более 96 млн рублей [1], а весь консолидированный 
бюджет системы высшего образования России – при-
мерно $ 15 млрд.

В аспекте роста численности иностранных студен-
тов в европейских государствах уровень финансирова-
ния ВУЗов отличается, и практика такова, что он ориен-
тирован на снижение [3].

Для развития миграционной политики по привле-
чению молодежи в Российской Федерации может быть 
использован, также, опыт США и Германии с упором 
по привлечению молодых специалистов из иных госу-
дарств в Россию в форме двухсторонних обменов, так 
как в странах Европы эта практика активно применяется 
и студенты, приехавшие по обмену, зачастую остаются 
жить и работать в принимающей стране.

Существующий опыт США по созданию Кремни-
евой долины может быть интегрирован и в Российской 
Федерации. Например, сделать Сколково и Открытый 
университет в мировой научный и исследовательский 
центр, в который будет привлекаться молодежь из дру-
гих государств с целью научно-технических открытий. 
При этом молодым специалистам, которые активно при-
нимали участие в разработке и создании новых научных 
объектов может быть выдано гражданство Российской 
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Федерации без прохождения всей полноценной проце-
дуры, закрепленной законодательством РФ.

Положительным является и опыт Германии, где ми-
гранты вправе осуществлять трудовую деятельность не 
более двадцати часов в неделю. При этом в первый год 
пребывания мигрантов на территории Германии они мо-
гут работать лишь в университете, в котором проходят 
обучение. Это является положительным опытом, так как 
в Российской Федерации существуют проблемы с при-
нятием мигрантов на работу в различные места. Для 
этого необходимо специальное «приглашение» от рабо-
тодателя на имя ректора образовательного учреждения. 
Как правило, работодатели не хотят заниматься такой 
волокитой и поэтому отказывают мигрантам в Россий-
ской Федерации [2].

В Германии молодежь, которая приехала из дру-
гих государств обучаться в ВУЗах сможет работать не-
посредственно в собственном университете, что также 
позволит набраться опыта и в будущем положительно 
скажется на их профессиональной компетенции. Се-
годня образовательное пространство Германии ори-
ентировано на стратегию развития интернационали-
зации («National Strategy and Council for International 
Education»), ключевыми аспектами которой являются: 
повышение привлекательности государства через гло-
бальное сотрудничество (власть заинтересована в раз-
витии партнерства для обмена знаниями и снижения 
безработицы среди молодежи); распространение пере-
дового опыта в научной деятельности и внедрение еди-
ных руководящих принципов и стандартов на основе 
взаимодействия с развивающимися странами и форми-
рующими экономику; совместное решение глобальных  
проблем.

Кроме того, правительство Германии ведет актив-
ную политику по привлечению студентов через отмену 
платы за обучение, возможность подработки во время 
учебы, чтение курсов на иностранном языке, социаль-
ную интеграцию (обучение государственному языку, 
изучение истории страны, профессиональная ориента-
ция и подготовка). В области развития образовательной 
миграции в стране действует несколько ключевых госу-
дарственных программ: Erasmus+, DAAD и BAföG [5], 
которые предоставляют возможность обучаться за гра-
ницей, а также повышать уровень интернационализации 
университетов Германии посредством привлечения ино-
странных студентов.

Таким образом, ориентиры Германии в сфере обра-
зования отвечают современным трендам (глобализация, 
цифровизация, глобальные центры инноваций) и имеют 
весомое влияние на международное сотрудничество в 
образовании, науке и исследованиях. Такой опыт, также, 
может быть заимствован Российской Федерацией.

Несмотря на наличие законодательной базы о меж-
региональной академической мобильности, данная 
практика среди российских регионов распространения 
не получила. Следовательно, нам видится, что вектор 
миграционных потоков относительно академической 

мобильности в РФ имеет нерегулируемый и непропор-
циональный характер.

Подводя итог, можем отметить, что растущая в со-
временном мире поляризация государств, дифференциа-
ция регионов по уровню социально-экономического раз-
вития, неоднородности образовательных возможностей 
все больше обуславливают молодежные миграционные 
перемещения, требующие особого внимания в понима-
нии интересов всех факторов данного взаимодействия и 
механизмов управления. В связи с этим, согласно анали-
зу зарубежного опыта с точки зрения его применения к 
РФ, видится необходимость разработки особого подхода 
к осмыслению интересов всех факторов данного взаи-
модействия и построения региональной модели управ-
ления образовательной миграцией молодежи с учетом 
конструктивных механизмов.
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Расследование дорожно-транспортного престу-
пления невозможно без проведения судебно-меди-
цинской экспертизы. Следователь на первоначальном 
этапе расследования дорожно-транспортного пре-
ступления (далее – ДТП) проводит судебно-медицин-
скую экспертизу. Справедливо отметить высказывание  

Н. В. Попова, который говорил: «судебно-медицин-
ская экспертиза – отрасль практической медицины, об-
служивающая потребности следственной и судебной  
работы…» [3, с. 5].

В этой связи уместно мнение К. Галанкина, ко-
торый с определенной степенью профессионального 
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юмора отмечал, что «… Артур Конан Дойль допустил 
большую оплошность, когда сделал Ватсона хирургом. 
Другу и помощнику великого сыщика Шерлока Холм-
са больше подошла бы специальность патологоанатома. 
Представляете, насколько бы расширились возможно-
сти Холмса, будь у него под рукой такой специалист?»  
[2, с. 5]. Конечно патологоанатом – не судебно-медицин-
ский эксперт, но логика рассуждения в верном направ-
лении.

Процесс становления судебно-медицинской экс-
пертизы прошел длительный период.

Достаточно высокую степень эффективности по-
казывает судебно-медицинская экспертиза при рассле-
довании масштабных дорожно-транспортных престу-
плений, повлекших наступление нескольких леталь-
ных исходов, что наглядно демонстрирует следующий  
пример:

02.11.2019, в ночное время суток, гр. Г., находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, управляя авто-
мобилем «Lexus GX 470», перевозил на переднем пас-
сажирском сидении гр. О. и на заднем пассажирском 
сидении гр. А. Двигаясь вне населенного пункта, со-
вершил необоснованный маневр перестроения впра-
во, не убедившись, что его маневр будет безопасен 
для движения и другим участникам дорожного движе-
ния, выехал на правую обочину по ходу своего движе-
ния, совершил наезд на пешехода гр. Я., с последую-
щим съездом в кювет, где произошло опрокидывание  
автомобиля.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Lexus  
GX 470» гр. А., и пешеход гр. Я. от полученных теле-
сных повреждений скончались.

Первичный осмотр дорожно-транспортного про-
исшествия был произведен не качественно, что не по-
зволило выявить и зафиксировать следы рук лица, нахо-
дившегося за рулем автомобиля. Данное обстоятельство 
было использовано стороной защиты для выдвижения 
версии о непричастности подозреваемого к совершению 
преступления.

Подозреваемый гр. Г. вину в преступлении, пред-
усмотренном п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, не признал и 
пояснил, что в момент ДТП спал на заднем сиденье ав-
томобиля. Автомобилем «Lexus GX 470» не управлял.  
В салоне автомобиля, помимо него, находились пасса-
жир гр. О. и пассажир гр. А. Свидетель гр. О. пояснила, 
что не помнит обстоятельства дорожно-транспортного 
происшествия.

Следователем была назначена комплексная судеб-
но-медицинская и автотехническая экспертиза в ГБУЗ 
«Бюро СМЭ». По результатам выполненной эксперти-
зы, комиссия экспертов пришла к выводам, что обнару-
жение биологических следов лишь гр. Г. на фрагментах 
стекла внутренней поверхности водительской стороны 
переднего ветрового стекла, обнаружение биологиче-
ских следов лишь гр. Г. на водительской подушке без-
опасности (при имевшихся ранах в области лица гр. Г.), 
сходство волос гр. Г. с волосами, обнаруженными на 

внутренней поверхности водительской стороны перед-
него ветрового стекла, с волосами, обнаруженными на 
водительском солнцезащитном козырьке, принимая во 
внимание механизм рассматриваемого ДТП, позволяет 
экспертной комиссии заключить, что гр. Г. на момент 
рассматриваемого ДТП находился за рулем автомобиля 
«Lexus». Все повреждения, установленные при судебно-
медицинском исследовании трупа гр. Я. могли быть при-
чинены в результате столкновения автомобиля «Lexus 
GX 470» с вертикально расположенным пешеходом  
гр. Я, при этом пешеход был обращен к автомобилю зад-
ней поверхностью тела.

Проведение судебно-медицинской экспертизы в 
данном случае в комплексе с автотехнической судеб-
ной экспертизой повлияло на установление наиболее 
значимых обстоятельств, имеющих значение для рас-
следования уголовного дела. Благодаря выводам про-
веденной экспертизы было собрано достаточно до-
казательств, опровергающих версию стороны защи-
ты, и необходимых для разрешения уголовного дела,  
по существу.

Подводя итоги, необходимо отметить особую важ-
ность судебно-медицинской экспертизы по уголовным 
делам данной категории. Специальные знания и про-
фессионализм судебно-медицинских экспертов способ-
ствуют успешному установлению механизма ДТП и 
всех обстоятельств уголовного дела. В этой связи следу-
ет отметить, что особое место в ряду судебно-медицин-
ских исследований в соответствии с пунктом 85 приказа  
№ 346н Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 
Порядка организации и производства судебно-медицин-
ских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации» (медико-крими-
налистические экспертизы) занимают «судебно-меди-
цинские трасологические исследования и ситуационные 
экспертизы, целью которых является реконструкция 
события» [4], что в полной мере соответствует задаче 
судебно-экспертного исследования вещной обстановки 
места дорожно-транспортного преступления. Судеб-
но-медицинским экспертам при проведении подобного 
рода исследований предписано придерживаться «основ-
ных положений теории криминалистической идентифи-
кации» [4]. Однако, как показывает практика, судебно-
медицинские эксперты, досконально теорию кримина-
листической идентификации не изучают, что порождает 
ряд проблем при взаимодействии с экспертно-кримина-
листическими подразделениями, в том числе психологи-
ческого порядка.

Данное обстоятельство, по нашему мнению, делает 
судебно-медицинского эксперта, специализирующегося 
в области медико-криминалистических экспертиз, но-
сителем специальных знаний в двух смежных направ-
лениях судебной экспертизы, что должно предполагать 
целесообразность организации более продуктивного 
взаимодействия судебных экспертов, специализиру-
ющихся в указанных областях научно-практического  
знания.
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Модульные жилые дома как объекты недвижимого имущества

Залина Викторовна Галазова
Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова, 
Владикавказ, Россия, gala1983@mail.ru

Аннотация. Пожалуй, самым популярным объектом гражданских прав остается жилое недвижимое имущество. 
Как бы ни менялись условия современной жизни, основной потребностью человека является обеспечение жильем. 
Сегодня стали популярны альтернативные методы строительства, которые позволяют экономить время и средства, 
оперативно расселять людей, построить заветную дачу и др. Одним из таких методов является модульное быстро-
возводимое строительство. 

Вслед за популярностью модульного строительства домов последовали научные и судебные споры о месте этих 
объектов в системе гражданских прав. Являются ли такие дома недвижимыми вещами и объектами капитального 
строительства или относятся к движимому имуществу?

Определение места модульных домов в системе объектов гражданских прав необходимо для правового регули-
рования порядка совершения сделок с ними, последствий, связанных с назначением таких объектов (право на реги-
страцию по месту жительства в жилом модульном доме, безопасной эксплуатации и др.).
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Abstract. Perhaps the most popular object of civil rights remains residential real estate. No matter how the conditions 
of modern life change, the main need of a person is to provide housing. Today, alternative construction methods have become 
popular, which allow you to save time and money, quickly settle people, build a cherished cottage, etc. One of these methods 
is modular prefabricated construction. 

The popularity of modular house construction was followed by scientific and judicial disputes about the place of these objects 
in the civil rights system. Are such houses immovable things and objects of capital construction or are they movable property?

Determining the place of modular houses in the system of objects of civil rights is necessary for the legal regulation of 
the procedure for making transactions with them, the consequences associated with the appointment of such objects (the right 
to register at the place of residence in a residential modular house, safe operation, etc.).
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Актуальность темы.
Сегодня при помощи модульного строительства в 

мире возводятся не только индивидуальные малоэтажные 
дома, но и небоскребы до 60 этажей. Лидерами в модуль-
ном строительстве являются Китай, Гонконг, США.

В России первые модульные объекты появи-
лись в 80-х годах. В архитектуре начали использо-
вать модульные блоки. Чаще всего модульное стро-
ительство применялось для нежилых объектов, объ-
ектов вспомогательных нужд, однако в последнее 
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время активно используются в строительстве жилых  
домов.

Предпосылки возникновения модульной архитек-
туры принято разделять на социально-экономические 
и философско-идеологические. Социально-экономиче-
ские предпосылки возникновения и дальнейшего раз-
вития модульного домостроения основываются на не-
обходимости быстрого и недорогого возведения зданий, 
в том числе жилых, а идеологические предполагают 
взгляды на здания и архитектуру как некий живой ор-
ганизм, изменяющийся с развитием общества, идущий 
в ногу с меняющимися запросами и потребностями че-
ловека [1, с. 67].

В соответствии с частью 2 статьи 30 Конституции 
Российской Федерации органы государственной власти 
и органы местного самоуправления поощряют жилищ-
ное строительство, создают условия для осуществления 
права на жилище.

Динамичный темп развития инноваций, обществен-
ных процессов, ставит перед государством и правом но-
вые задачи. Так, внедрение инновационных, энергоэф-
фективных и экологичных технологий, в том числе разви-
тие технологий модульного строительства уже заявлено 
в качестве задачи нормативной правовой базы системы 
технического регулирования строительной отрасли [2].

Признание вещи в качестве недвижимой составляет 
центральное место в изучении и правовом регулирова-
нии объектов гражданских прав. Споры ученых и прак-
тиков о том, что же является недвижимостью, какие при-
знаки имеет недвижимое имущество, популярны и по 
сей день. Открытый перечень объектов недвижимости и 
юридическая неопределенность критериев, по которым 
они определяются, их оценочность, только способству-
ет дальнейшему развитию нормативного регулирования 
данного института и научным исследованиям. Совре-
менная система критериев (физических и юридических) 
по определению вещи в качестве недвижимой, скорее 
обязывает право признать ее таковой, нежели юридиче-
ски презюмирует. 

В настоящей работе отсутствует цель исследовать 
обоснованность этих критериев и выбранную законо-
дателем модель недвижимой вещи. Работа посвящена 
изучению места модульного дома в системе объектов 
гражданских прав.

Нормативно-правовая база.
Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации к недви-
жимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, объекты не-
завершенного строительства.

Вещи, не относящиеся к недвижимости, признают-
ся движимым имуществом. Регистрация прав на дви-
жимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в 
законе.

В абзаце втором пункта 38 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 
2015 г. № 25 разъяснено, что вещь является недвижимой 
либо в силу своих природных свойств (абзац первый 
пункта 1 статьи 130 ГК РФ), либо в силу прямого ука-
зания закона, что такой объект подчинен режиму недви-
жимых вещей (абзац второй пункта 1 статьи 130 ГК РФ).

По смыслу закона объекты недвижимости, в том 
числе здания, возводятся для удовлетворения постоян-
ной цели и обладают свойствами неперемещаемости и 
капитальности.

Здание, строение, сооружение, объекты незавер-
шенного строительства, за исключением некапиталь-
ных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие) 
являются объектами капитального строительства (пункт 
10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации).

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 2 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и соо-
ружений» зданием признается результат строительства, 
представляющий собой объемную строительную си-
стему, имеющую надземную и (или) подземную части, 
включающую в себя помещения, сети инженерно-тех-
нического обеспечения и системы инженерно-техниче-
ского обеспечения и предназначенную для проживания 
и (или) деятельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания животных.

Согласно подпункту 23 пункта 2 статьи 2 Техни-
ческого регламента, сооружение – результат строитель-
ства, представляющий собой объемную, плоскостную 
или линейную строительную систему, имеющую на-
земную, надземную и (или) подземную части, состоя-
щую из несущих, а в отдельных случаях и ограждаю-
щих строительных конструкций и предназначенную для 
выполнения производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пребывания лю-
дей, перемещения людей и грузов.

Пунктом 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что некапиталь-
ные строения, сооружения – это строения, сооружения, 
которые не имеют прочной связи с землей и конструктив-
ные характеристики которых позволяют осуществить их 
перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку 
без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений (в том 
числе киосков, навесов и других подобных строений, 
сооружений).

В соответствии с пунктом 13 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации под строитель-
ством понимается создание зданий, строений, сооружений.

Судебная практика.
Вопрос о месте модульных объектов в системе 

объектов гражданских прав встает при разрешении раз-
личных споров: о признании модульных объектов объ-
ектами капитального строительства; о предоставлении 
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земель гражданам в собственность; об оспаривании от-
казов в государственной регистрации таких объектов и 
др. Судебная практика не выработала единого подхода 
в решении вопроса об отнесении модульных объектов к 
недвижимому имуществу. 

Существует негативная практика, где выводы су-
дов основываются на заключениях специалистов, кото-
рыми устанавливается, что модульный дом не является 
объектом капитального строительства, поскольку раз-
мещен на бетонной подготовке по грунту и не имеет 
заглубленного фундамента и, как следствие, прочной 
связи с землей, а особенности конструктивной схемы 
(каркасная, из элементов профильного металлопроката) 
и вида ограждающих конструкций (сэндвич-панели) по-
зволяют осуществить его перемещение с выполнением 
демонтажных работ и последующей сборки без несораз-
мерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик [3].

Позиция Верховного суда Российской Федерации, 
которую многие ученые считают очень спорной, сводит-
ся к тому, что для признания объектом недвижимости 
достаточно окончания строительства фундамента [4]. 

Как сказано в Пленуме Верховного суда РФ от  
23 июня 2015 г. № 25, при разрешении вопроса о при-
знании правомерно строящегося объекта недвижимой 
вещью (объектом незавершенного строительства) необ-
ходимо установить, что на нем, по крайней мере, пол-
ностью завершены работы по сооружению фундамента 
или аналогичные им работы (пункт 1 статьи 130 ГК РФ).

Арбитражная судебная практика сводится к мне-
нию, что само по себе то обстоятельство, что объект 
производится изготовителем в виде готового модуля не 
свидетельствует о невозможности отнесения строения, 
возведенного с использованием такого модуля, к объек-
там недвижимого имущества [5]. Модульные техноло-
гии являются широко распространенными в строитель-
стве и с их использованием из готовых модулей-поме-
щений возможно возведение разнообразных объектов 
недвижимости. Недвижимая вещь должна отвечать в 
совокупности следующим признакам: тесная и нераз-
рывная связь с землей, невозможность перемещения 
объекта без несоразмерного ущерба для его назначения, 
наличие у объекта полезных свойств, которые могут 
быть использованы независимо от земельного участка, 
на котором он находится.

Исходя из анализа судебной практики, можно сде-
лать вывод, что наличие достаточно заглубленного капи-
тального фундамента при строительстве модульного объ-
екта, и как следствие прочная связь с землей, будет являть-
ся основанием для признания его недвижимой вещью.

Выводы о том, что перемещение будет связано с 
несоразмерным ущербом для использования объекта по 
назначению, имеется ли прочная связь с землей или нет, 
суды определяют, в том числе, по характеру работ, в ре-
зультате которых появился объект. Например, таким до-
кументом может служить акт сдачи – приемки работ по 
договору, который указывают на то, что характер работ 

по привязке фундамента к местности, по изготовлению 
фундамента свидетельствуют о возведении сооружения, 
относящегося к недвижимому имуществу, прочно свя-
занному с землей [6].

В судебной практике имеются примеры, когда пра-
вообладателей понуждают зарегистрировать модульную 
конструкцию как объект капитального строительства, 
под предлогом общественной безопасности [7]. При 
этом, определяют объект в качестве результата стро-
ительства (ОКС), поскольку он представляет из себя 
объемные строительные системы, имеющие подземную 
(монолитный железобетонный фундамент) и наземную 
(металлические конструкции, установленное оборудо-
вание, подведенные инженерные коммуникации) части.

Активно признаются объектами недвижимости тор-
говые павильоны, и права на них регистрируются в еди-
ном государственном реестре недвижимости. Судебная 
практика исходит из соответствия торгового павильона 
объекту, относящемуся к недвижимому имуществу – ка-
питальной постройке, поскольку монтаж возведенного 
объекта произведен на специально возведенном для 
него фундаменте, прочно связанном с землей, к объек-
ту подведены инженерные сети, подключенные к суще-
ствующим городским сетям энергоснабжения, спорный 
объект имеет центральное водоснабжение, а также те-
плоснабжение и канализацию, данное обстоятельство 
подтверждается материалами дела, в том числе техниче-
ским и кадастровым паспортами здания [8].

Обоснование.
В настоящем разделе попробуем доказать или опро-

вергнуть возможность отнесения модульного дома к 
недвижимой вещи по критериям, которым должен соот-
ветствовать такой объект.

1. В первую очередь, для определения вещи как 
объекта гражданского права, и далее движимого или не-
движимого имущества, необходимо определить, не яв-
ляется ли он запрещенным или ограниченным в оборо-
те в соответствии со статьей 129 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Перечень таких объектов опре-
деляется законом. Поскольку модульное здание (стро-
ение) не поименовано в качестве подобного объекта, 
можно определить, что он может выступать в граждан-
ском обороте как самостоятельный объект права. 

Для определения вещи в качестве недвижимой, 
закон традиционно выделяет три признака: 1) прочная 
связь с землей; 2) государственная регистрация; 3) пря-
мое указание закона на недвижимый характер объекта.

Об обоснованности каждого из указанных призна-
ков недвижимой вещи учеными написано много инте-
ресных трудов [9; 10; 11].

2. Центральным критерием для определения вещи 
в качестве недвижимости является его связь с землей. 
Указанная связь обеспечивается строительными элемен-
тами (фундаментом), наличие которых имеет оценочных 
характер, и определяется кадастровым инженером при 
подготовке технического плана, либо экспертом-специ-
алистом при разрешении дела в суде.
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При выборе метода строительства, наш экспери-
ментальный модульный дом возводится на фундамент и 
связь с ним такая же прочная, как у дома, строительство 
которого осуществляется иным, более традиционным 
способом. Представляется, что прочность связи с фун-
даментом не говорит о невозможности физически его 
отделить при любом способе строительства. В данном 
случае необходимо условие – невозможность перемеще-
ния без несоразмерного ущерба.

Несоразмерность ущерба также оценочная катего-
рия. Но с учетом того, что она применяется относитель-
но стоимости всего объекта, можно предположить, что 
и для отделения от фундамента модульного дома, может 
повлечь несоразмерный ущерб. Несоразмерность ущер-
ба имуществу определяется, в том числе через степень 
уменьшения стоимости объекта в результате его переме-
щения с учетом расходов на его перемещение [12].

Поэтому установив факт прочной связи с землей 
посредством связи с фундаментом, можно говорить, что 
отделение модульного объекта от него повлечет несо-
размерный ущерб, то есть уменьшение стоимости всего 
объекта.

3. Жилой дом – это недвижимое имущество, кото-
рое обладает полезными свойствами. Полезным свой-
ством жилого дома является возможность постоянного 
проживания в нем. Способен ли дом, возведенный по-
средством модульного строительства, соответствовать 
указанному полезному свойству?

Под жилым домом (объектом индивидуального 
жилищного строительства, индивидуальным жилым 
домом) понимается отдельно стоящее здание с количе-
ством надземных этажей не более чем три, высотой не 
более 20 метров, которое состоит из комнат и помеще-
ний вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не 
предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости (часть 2 статьи 16 Жилищного кодекса 
Российской Федерации; пункт 39 статьи 1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4.4 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые 
одноквартирные», дом должен включать как минимум 
следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), 
кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната 
или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; 
при отсутствии централизованного теплоснабжения – 
помещение для теплового агрегата.

Между тем, указанный свод правил СНиП 31-02-
2001, определяющий требования к проектированию и 
строительству жилых домов, не включен в утвержден-
ный постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04 июля 2020 г. № 985 перечень национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний Закона № 384-ФЗ, в связи с чем, его положения 
применяются на добровольной основе [13]. 

Согласно позиции Росреестра, наличие выделен-
ных для обеспечения коммуникационных, санитарных, 
технических и хозяйственно-бытовых нужд в само-
стоятельные помещения кухонь, санитарных комнат, 
кладовых, постирочных, помещений для размещения 
теплогенераторного оборудования или иных подобных 
помещений, либо нескольких комнат, предназначенных 
непосредственно для проживания не является обяза-
тельным требованием для того, чтобы дом был признан 
жилым домом, и отсутствие таких помещений, не может 
являться основанием для приостановления осущест-
вления учетно-регистрационных действий, в том числе 
с учетом того, что данные обстоятельства не подлежат 
проверке при проведении государственным регистрато-
ром прав правовой экспертизы.

Назначение здания относится к основным характе-
ристикам объекта и вносится в кадастр недвижимости 
на основании технического плана, который составляется 
кадастровым инженером. Таким образом, соответствие 
построенного объекта жилому назначению определяет-
ся кадастровым инженером в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае, если модульный объект не пригоден для 
постоянного проживания, регистрация его в качестве 
жилого дома невозможна. При этом наличие в нем по-
мещений, поименованных в своде правил СНиП 31-02-
2001, не является обязательным.

Исходя из положений Постановления Правитель-
ства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» для признания дома жилым 
необходимо соблюдение следующих основных условий: 
расположение в жилой зоне; несущие и ограждающие 
конструкции жилого помещения должны находиться в 
работоспособном состоянии; основания и несущие кон-
струкции жилого дома не должны иметь разрушения и 
повреждения; жилое помещение обустроено и обору-
довано таким образом, чтобы предупредить риск полу-
чения травм при передвижении внутри и около жилого 
помещения, при входе в жилое помещение и жилой дом 
и выходе из них, а также при пользовании инженерным 
оборудованием; жилое помещение должно быть обе-
спечено инженерными системами (электроосвещение, 
хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водо-
отведение, отопление и вентиляция, а в газифицирован-
ных районах также и газоснабжение) должны соответ-
ствовать требованиям санитарно-эпидемиологической 
безопасности и быть размещены и смонтированы в со-
ответствии с требованиями безопасности; минимальная 
площадь комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражда-
нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживани-
ем в жилых помещениях (кроме прихожей и коридора), 
должны обеспечивать возможность размещения необ-
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ходимого набора предметов мебели и функционального 
оборудования с учетом требований эргономики.

Ни одно из указанных условий не исключает воз-
можность установления соответствия дома, возведенного 
путем модульного строительства, жилому назначению. 

Жилое помещение может быть только объектом ка-
питального строительства, недвижимым имуществом.

Признание модульного объекта жилым недвижи-
мым имуществом позволит реализовать собственнику 
его конституционное право на жилище, проживание и 
регистрацию в нем.

4. Модульный дом, здание, сооружение не поиме-
нованы не только в качестве недвижимого объекта, но 
и вещи вообще. Полагаю совершенно обоснованно, так 
как его отличает только метод строительства и материа-
лы, из которых он возводится.

Недвижимая вещь создается в результате строи-
тельства (статья 141.3 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, пункт 13 статьи 1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). То есть для признания 
его недвижимостью в виде дома, здания, сооружения, 
необходимо, чтобы он был создан в результате стро-
ительства. Строительство это процесс создания, воз-
ведения объекта на земельном участке. Строительство 
осуществляется при помощи строительных материалов 
и строительных конструкций. Под строительными по-
нимаются материалы, предназначенные для изготовле-
ния строительных изделий и возведения строительных 
конструкций зданий и сооружений (пункт 3.8. ГОСТ 
21.501-2018). Строительные конструкции, примененные 
в зданиях или сооружениях, путем их взаимного разме-
щения и соединения, могут быть железобетонные, ка-
менные, металлические, деревянные, пластмассовые и 
т. п. (пункт 3.2 ГОСТ 21.501-2018).

Правообладатель свободен в выборе строительных 
материалов, используемых для возведения жилого дома, 
при условии их соответствия безопасности и качеству.

Объекты являются результатами строительства, 
если представляют из себя объемные строительные 
системы, имеющие подземную (монолитный железо-
бетонный фундамент) и наземную (металлические кон-
струкции, установленное оборудование, подведенные 
инженерные коммуникации) части.

Осуществление государственного кадастрового 
учета модульного объекта и государственная регистра-
ция права собственности на него сами по себе не могут 
служить достаточным основанием для признания этого 
сооружения объектом недвижимости.

Устройство бетонных и железобетонных монолит-
ных конструкций, монтаж металлических конструкций 
кроме того являются работами по строительству, оказы-
вающими влияние на безопасность объекта капитально-
го строительства в целом, согласно пункту 6 и пункту 
10 части 3 Перечня видов работ по инженерным изыска-
ниям, по подготовке проектной документации, по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства (утв. Приказом Министерства регионального 
развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624).

Может ли под модульным строительством пони-
маться процесс создания, строительства, возведения? 
Несомненно. Может ли жилой дом строится не только 
из привычных бетонных и кирпичных строительных ма-
териалов и конструкций? Полагаю, что может.

5. Осуществление государственной регистрации 
прав на вещь не является обязательным условием для 
признания ее объектом недвижимости (пункт 38 поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации»).

Эта позиция означает, во-первых, что недвижимая 
вещь, при ее соответствии физическим характеристи-
кам, существует и без государственной регистрации 
прав на нее, и, во-вторых, что государственная регистра-
ция прав на нее не является безусловным подтверждени-
ем, что вещь является недвижимой.

При соответствии модульного дома, отвечающего 
вышеназванным критериям, он подлежит государствен-
ному кадастровому учету в качестве жилого дома, а по-
следующая государственная регистрация прав на него, 
позволит гражданам реализовать свои жилищные и 
иные права.

Вывод. Модульный дом, имеющий прочную связь 
с землей, перемещение которого невозможно без сораз-
мерного ущерба, пригодный для постоянного прожи-
вания, отвечающий требованиям безопасности, может 
быть признан объектом недвижимости.
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В последние годы произошло бурное развитие ин-
формационных технологий, которое позволяет полу-
чать информацию, обладающую высокой гибкостью и 
масштабностью. Это также глобальный электронный 
рынок, не имеющий каких-либо территориальных или 
временных ограничений, позволяющий проводить инте-
рактивную социальную и экономическую деятельность. 
К важнейшим аспектам использования сети Интернет и 
его правового регулирования относятся вопросы соблю-
дения и защиты прав интеллектуальной собственности 
– личных неимущественных и имущественных прав в 
рамках системы авторского права, смежных и патент-
ных прав. Данные вопросы обсуждаются на националь-
ном и международном уровне. Вместе с тем появилась 
проблема преступности в сфере информационных тех-
нологий и защиты прав собственности в сети, ставшей 
основой развития всех сфер общества, составной ча-
стью механизма формирования и реализации баланса 
прав человека в цифровой среде. Последнее, несомнен-

но, представляет собой предмет теоретического и прак-
тического интереса [6]. 

Использование сети Интернет в системе социаль-
ной и экономической деятельности благодаря его уни-
кальным характеристикам значительно повышает и эф-
фективность деятельности правоохранительных орга-
нов. Ресурсы сети используются в криминологической 
деятельности для получения информации об объекте 
исследования, электронных опросов, участия в теле-
конференциях. Пользователи выделяют три основных 
способа получения криминологической информации: 
статистические данные можно получить при помощи 
поисковых программ или посредством гипертекстовых 
ссылок, электронную версию научной публикации, га-
зеты, журналы. 

Социальная и экономическая политика через Ин-
тернет – это вопросы интеллектуальной собственно-
сти, кибербезопасности, регулирования контента и 
управления интернет-ресурсами. В основе проблем 
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управления и правового регулирования Интернета 
находится базовый конфликт – коллизия между сво-
бодным доступом и контролем над ним. «Интернет» 
– пространство, в котором становится очевидной об-
щая проблема цифровой среды, – коллизия между 
интересами правонарушителей и интересами обще-
ства. Запретительные меры в соцсетях надо вводить  
точечно.

Связи с общественностью выражаются в Интер-
нете путем публикации пресс-релизов и представления 
текущей информации о криминогенной ситуации. Это 
эффективно используется в кризисных ситуациях, когда 
правоохранительные органы нуждаются в срочной ре-
акции и информации о преступном событии. Преиму-
щество проявляется и в возможности информации в ре-
альном времени. 

Всевозрастающее внедрение компьютеров в нашу 
жизнь расширило диапазон преступной деятельности 
в сфере высоких технологий. Сегодня необязательно 
грабить банк, достаточно взломать код доступа к его 
компьютерной сети. Преступная группа, занимающа-
яся кражами и грабежами, может нанести меньший 
ущерб, чем компьютерная мышь. По способу совер-
шения преступлений в сфере высоких технологий вы-
деляют наиболее «популярные» средства и методы: 
запуск компьютерных вирусов, размещение на сайтах 
рекламы хакеров, подавление информационного об-
мена в телекоммуникационных сетях, взлом компью-
терных кодов, в том числе кодов доступа банковских 
реквизитов, похищение информации о персональных 
данных граждан, так называемый троянский конь – раз-
личного рода ошибки, сознательно вводимые преступ-
никами в программное обеспечение компьютерных  
систем.

Стремительное развитие компьютерной техно-
логии и международных компьютерных сетей как не-
отъемлемой части современной международной фи-
нансовой и банковской деятельности создало предпо-
сылки, в немалой степени облегчающие совершение 
экономических преступлений, как внутри страны, так 
и на международном уровне. Незаконное снятие денег 
с банковских счетов и перевод их на другие счета, от-
мывание грязных денег, осуществление преступных 
связей, распространение компромата на конкурентов 
и тому подобные махинации представляют серьезную  
угрозу главным образом потому, что обнаружение та-
кого рода преступлений очень затруднено, потому как 
следы проникновения, взлома немедленно уничтожа-
ются. Расследование этой категории дел отличается 
особой сложностью, связанной с организационными 
трудностями. Это обусловливается не только спец-
ификой и неочевидностью киберпреступлений, но и 
присущим им межрегиональным и международным  
характером.

Наиболее значимыми для криминологических ис-
следований киберпреступлений являются признаки 
способов совершения преступления. Универсальных 

способов подготовки или сокрытия преступлений не су-
ществует. Прежде всего, это объясняется разнообразием 
способов, которыми характеризуются виды преступной 
деятельности, возможностью совершения различных 
преступлений одинаковыми способами, средствами  
и т. п. Поэтому не встречается каких-либо развернутых 
криминологических исследований преступлений по 
способу их совершения, в том числе и совершаемых в 
банковской, финансово-кредитной и т. п. сфере и тем 
более сопряженных с банковскими технологиями. Сре-
ди новых угроз – мошенничества с использованием со-
товой связи, а также средств информационных техно-
логий. Преступники научились подменять подлинные 
телефонные номера кредитных организаций, государ-
ственных служб, выдавая себя за их работников. В про-
шлом году число противоправных деяний, совершенных 
с применением информационных технологий, увеличи-
лось в два раза [5].

Уголовное законодательство включает в себя нор-
мы, направленные на защиту компьютерной информа-
ции (ст. 272 УК РФ). Преступные деяния, выражаю-
щиеся в неправомерном доступе к компьютерной ин-
формации, посягают на общественную безопасность 
и общественный порядок, являясь видовым объектом 
всех преступлений в сфере компьютерной информации, 
предусмотренных гл. 28 УК РФ.

Мошеннические действия разнообразны и могут 
совершаться в различных отраслях и сферах деятель-
ности. Насколько многообразна экономическая жизнь 
общества, настолько разнообразны и возможности для 
совершения мошеннических действий. 

В группу экономических преступлений входят 
деяния, именуемые информационными (цифровыми) 
преступлениями, которые определяют как корыстные 
посягательства на финансовые ресурсы банков и физи-
ческих лиц. Потребности практической деятельности 
органов расследования предопределяют необходимость 
построения единой криминалистической классифи-
кации преступлений, совершаемых с использованием 
сети Интернет в банковских технологиях. При этом не-
обходимо решить криминологическую задачу: выявить 
специфические признаки, характеризующие опреде-
ленную разновидность информационных преступле-
ний, и разработать с их учетом методические рекомен-
дации, которые могут быть в последующем исполь-
зованы при расследовании преступлений, входящих  
в ту или иную группу.

Вопросы преступлений, совершаемых с исполь-
зованием интернет-технологий, могут охватывать не-
сколько криминалистически сходных видов преступле-
ний по способу совершения преступления как одного 
из элементов состава преступления. Выделяемая клас-
сификация экономических преступлений является их 
подсистемой. Эта группа деяний выступает в качестве 
одного из субъектов, изучаемых в криминалистике. Ос-
новная задача криминологических исследований в кри-
миналистических методиках – это определение общих 
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признаков данного объекта и разработка с учетом полу-
ченных новых знаний методических рекомендаций по 
расследованию каждого вида преступлений, совершае-
мых с использованием высоких цифровых технологий, 
рассчитанных на их использование правоохранительны-
ми органами [3, с. 24].

Другой особенностью компьютерных преступле-
ний, еще более затрудняющей установление факта не-
законного проникновения, является использование меж-
дународных спутниковых сетей телекоммуникаций и 
связи, что позволяет совершать такие преступления бы-
стро, за минуты, находясь на значительном расстоянии 
от самого объекта. Расследование же подобных престу-
плений, напротив, занимает месяцы, давая возможность 
преступнику предупреждать принимаемые против н 
его меры. 

На долю Интернета приходится 22,7 % от общего 
числа преступлений, что на 85,4 % больше, чем в про-
шлом году. Это в основном хищения с карт, торговля 
наркотиками и мошенничество [4].

Задача защиты компьютерных систем от несанк-
ционированного доступа и уничтожения программ и 
баз данных становится особенно актуальной на пороге 
нового века искусственного интеллекта, обещающего 
массовый переход на методы электронного управления 
технологическими процессами в производстве, что при-
ведет к появлению принципиально нового вида преступ-
ности.

На многочисленных хакерских серверах и сайтах 
открыто размещаются программы взлома и компьютер-
ных атак, что, несомненно, провоцирует асоциальных 
лиц копировать такие программы и применять их. Наме-
тилась тенденция к использованию услуг хакеров орга-
низованными преступными группами, которые создают 
специализированные офисы, разрабатывают современ-
ные электронные технологии для подготовки и совер-
шения преступлений, предусматривая и пути ухода от 
ответственности [2]. 

Среди преступлений в области высоких техноло-
гий – незаконные производство, сбыт и приобретение 
специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации. К ним, в част-
ности, относятся приборы, используемые для снятия 
и расшифровки информации, так называемые жучки, 
скрытые мини-камеры, микрофоны. Продажа таких 
приборов является преступлением, но оборот техни-
ческих и радиотехнических спецсредств не прекра-
тился, а перешел в промышленную сферу, далекую  
от законности. 

Причин несколько. Среди них фактор низкой ос-
нащенности правоохранительных органов специаль-
ными аппаратными и программными средствами, ко-
торые должны если не превышать, то хотя бы соответ-
ствовать уровню оснащенности преступников. Другой 
фактор временный – недостаток опыта и оперативного 
мастерства сотрудников правоохранительных органов 
и особая сложность установления самого факта совер-

шения преступления. В настоящее время уровень ла-
тентности компьютерных преступлений очень высок. 
Есть основания считать, что он выше 70 % от общего 
количества совершенных преступлений. В значитель-
ной степени это связано с незнанием большинством 
пользователей компьютеров, предпринимателей, фи-
нансистов того, где можно найти защиту от электрон-
ных мошенников, хотя правовая база сегодня позволяет 
бороться с преступлениями в сфере высоких техноло-
гий достаточно эффективно. Тем не менее, законода-
телю необходимо совершенствовать российскую нор-
мативно-правовую базу для соответствия объективно 
складывающейся реальности и устанавливать санкции,  
адекватные общественной опасности современной ки-
берпреступности.

Основная причина высокой латентности данного 
вида преступлений в том, что люди иногда не подозре-
вают, что стали жертвами преступления, особенно ког-
да речь идет о похищении информации или введении в 
программу ошибки. Чаще всего предполагают, что про-
изошел обыкновенный сбой программы и не предпри-
нимают необходимых мер безопасности, а поняв, что их 
сеть или они подверглись атаке, потерпевшие далеко не 
всегда обращаются в правоохранительные органы. На-
пример, компании из соображений информационной 
огласки. Правоохранительные органы гарантируют кон-
фиденциальность, но многие компании и банки не же-
лают вмешивать в свои проблемы кого-то со стороны. 
Если станет известно, что какой-то банк имеет слабую 
систему защиты от преступников в сфере высоких тех-
нологий, то большинство клиентов предпочтут обслу-
живаться у конкурентов.

Бороться с преступностью в сфере высоких тех-
нологий лучше всего профилактическими методами. 
Не разыскивать и привлекать преступников по быстро 
остывающим следам, а создавать такую систему защи-
ты, которая препятствовала бы злоумышленникам, вы-
являла и устраняла бы возможные пробелы и т. д. Интер-
нет-мошенники, как правовое явление и объект админи-
стративного и уголовного изучения для общественной 
безопасности стали предметом серьезных научных ис-
следований сравнительно недавно. Традиционная для 
нашей страны система мер борьбы с правонарушите-
лями, опиравшаяся на развитую структуру социального 
контроля над любыми формами противоправного пове-
дения, ушла в прошлое, а проблемы обеспечения обще-
ственной безопасности в стране вышли за рамки узкове-
домственных [1, с. 292].

Таким образом, противодействие преступности в 
сфере информационных технологий в процессе соци-
ально-экономического реформирования страны являет-
ся недостаточным, и без серьезных криминологических 
исследований устранить угрозу криминализации обще-
ственных отношений не представляется возможным. 
Необходима реализация дополнительных государствен-
ных мер по защите личности, общества и государства от 
киберпреступности.
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Анализируя эволюцию правового положения муж-
чин в различных областях социальной жизни нельзя 
обойти вниманием проблематику нормативной регуля-
ции брачно-семейных отношений в рамках Свода зако-
нов Российской империи. 

Стоит отметить, что до XIX столетия брачно-семей-
ную сферу в отечественной социокультурной среде регу-
лировали преимущественно нормы морали и религии, а 

также обычное право. Немаловажную роль играла и об-
рядная составляющая сферы брака и семьи в плоскости 
процедурных аспектов института оформления брачных 
отношений. Примечательно, что в указанный период не 
существовало четкой правовой регуляции брачно-се-
мейных отношений. В этой связи XIX век знаменателен 
тем, что социальные связи в области брака и семьи при-
обретают нормативное свойство, получая закрепления в 
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Своде законов гражданских. Правовая регуляция, опос-
редующая брачно-семейные отношения, была консоли-
дирована в книге I тома X Свода законов Российской 
империи, которая получила наименование «О правах и 
обязанностях семейственных». В указанном норматив-
ном массиве регламентировались основные принципы 
брачно-семейной регуляции. Кроме того, большое вни-
мание здесь уделялось условиям и процедурной состав-
ляющей отношений в сфере брака и семьи.

В свою очередь, вторая половина XIX столетия 
характеризуется тем, что правовые нормы, которые 
регулировали правоотношения в области семьи и бра-
ка, стали претерпевать некоторую содержательную 
трансформацию. Тем не менее, как и прежде, в аспек-
те признания публичной властью существующих брач-
но-семейных отношений, в правовой реальности имел 
место сугубо церковный брак. При этом религиозная 
нормативность выступала ниторативной основой в 
сфере условий и аспектов оформления брачных от-
ношений. Интересно то, что подобный подход при-
менялся не только в христианских конгрегациях, но и 
в среде людей исповедующих иные религии в рамках 
правового поля Российской империи. Именно поэтому 
мужчинам, исповедующим Ислам, разрешалось много-
женство, а бракоразводный процесс регламентировался 
нормами Шариата, которые нормировали две разновид-
ности развода – односторонний и по согласию обоих  
супругов.

Общим трендом нормативной регуляции брачно-
семейных связей в Российской империи XIX столетия 
выступает негативное отношение законодателя к инсти-
туту гражданского брака. Гражданский брак в России 
указанного периода не допускался в институциональном 
аспекте, так как не признавались не только гражданские 
браки заключенные в Российской империи, но и анало-
гичные правовые состояния, зарегистрированные за ру-
бежом. В качестве единственного исключения, которое 
только подтверждало общее правило, выступало право 
раскольников регистрировать свои брачные отношения 
в органах полиции.

Примечательно, что нормативного определения по-
нятия «брак» в Своде законов Российской империи не 
существовало. В этой связи одно из первых доктриналь-
ных определений брака дал Г. Ф. Шершеневич, толко-
вавший брак с юридических позиций как союз мужчины 
и женщины в целях совместного проживания, который 
базируется на взаимном согласии и заключается в опре-
деленной форме. При этом ученый в качестве телеоло-
гического фундамента брака определяет не только со-
жительство в физическом аспекте, но и нравственное 
единение [6, с. 408–409]. Указанное научное видение 
института брака не соответствовало церковной доктри-
не, в которой определение брака наполнялось сугубо 
клерикальными понятиями, такими как церковь, божья 
благодать, таинство и т. д. [4, с. 351].

В качестве одного из основных условий заключения 
брака выступал возраст брачующихся. В соответствии с 

указом Синоду от 19 июля 1830 г. возрастной ценз для 
мужчин здесь должен быть не менее 18 лет. В то же вре-
мя для женщин возраст вступления в брак определялся 
в 16 лет. При это законодатель закреплял для коренных 
жителей Закавказья иной возраст вступления в брак –  
15 и 13 лет соответственно, что соответствовало по-
ложениям русского канонического права (ст. 3 гл. 1)  
[3, с. 1]. В этой связи, если возраст брачующихся мог 
достигать клерикального лимита, то супругов попросту 
не подпускали к друг другу, пока они не достигнут нор-
мативно-определенного светским законодательством 
возраста вступления в брак. Телеологическая составля-
ющая брака, которая заключалась в реализации репро-
дуктивной функции, проявлялась в том, что имел место 
запрет вступления в брак для лиц, которым исполнилось 
80 лет (ст. 4 гл. 1) [3, с. 1].

В Своде законов Российской империи содержалась 
масса и иных норм, регламентирующих различные пра-
вовые ограничения и лимиты затрагивающие брачно-се-
мейную сферу. Тем не менее, в рамках настоящего ис-
следования важно уяснить именно соотношение объема 
прав и обязанностей супругов. Поэтому анализ будет 
посвящен прежде всего их личным и имущественным 
правам и обязанностям.

В русле христианской консервативной традиции по 
Своду законов Российской империи муж в семье полу-
чал статус главы семьи, который корреспондировал су-
пруге обязанность подчиняться своему мужу. Законода-
тель определял указанную обязанность в качестве «пол-
ного повиновения». Стоит отметить, что XIX столетие 
хоть и отличается тенденцией женской эмансипации, но 
до 1917 г. феномен гендерного неравенства сохраняет 
свою остроту, и женщина остается серьезным образом 
дискриминирована в рамках брачно-семейных отноше-
ний. Тем не менее, с 1845 года муж уже не имеет право 
физически наказывать свою супругу, а также вопреки ее 
воле определять ее в монастырь. Безусловно, практика 
семейного насилия продолжала иметь место в указан-
ный период, но сам факт его нормативного запрета вы-
ступил знаковым событием [1, с. 62]. 

Ведя речь о нормативной регламентации взаимных 
прав и обязанностей супругов, нельзя не отметить и то, 
что Свод законов гражданских (ст. 106) налагал на мужа 
обязанность общей протекции своей супруги. В свою 
очередь супруга обременялась обязанностью полного 
повиновения своему мужу (ст. 107). Подобная норма-
тивная формула предопределяла зависимость замужней 
женщины от своего супруга [5, с. 38]. Так, она не могла 
без его разрешения осуществлять трудовую деятель-
ность. В некоторых случаях муж был вправе забрать 
заработок своей жены напрямую у работодателя, либо 
оспорить имущественные сделки своей супруги. Тем не 
менее, в обязанность мужа входило материальное обе-
спечение своих домочадцев – супруги и детей. Именно в 
этом заключалось нормативное разделение функций су-
пругов – муж зарабатывал деньги, жена вела домашнее 
хозяйство.
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Свод законов Российской империи (ст. 103) на-
делял мужа правом принуждать супругу к совместно-
му проживанию (если мужчина не находился в статусе 
ссыльного и не был лишен всех прав состояния), так как 
нормативно ее место жительство определялось там, где 
проживал муж. Кроме того, именно муж давал согласие 
на получение паспорта супругой. Подобную норму за-
крепляло Положение о видах на жительство 1895 года. 
По сути, женщина находилась как бы «под опекой» сво-
его супруга. 

Примечательно, что в указанный период законо-
датель нормировал и сексуальную сферу супружеской 
жизни, налагая взаимную обязанность супружеской 
верности на супругов. При этом прелюбодеяние счита-
лось не только прегрешением, которое рассматривалось 
в церковном суде, но и уголовным правонарушением.  
В этом случае обращаться в судебные инстанции по 
проблеме супружеской неверности мог как муж, так и 
жена. Подобная ситуация, по нашему мнению, предо-
пределялась главным телеологическим свойством семьи  
XIX столетия – рождение и воспитание детей.

Вместе с тем, несмотря на дискриминированность 
женщин в брачно-семейной сфере, тенденция ослабле-
ния власти супруга последовательно проявлялась имен-
но с XIX столетия. В указанный период мужчина мог 
утратить свое право жить с супругой под одной крышей, 
если имел место доказанный факт насилия в ее отноше-
нии с его стороны. Тем не менее, данная норма реализо-
вывалась с трудом, так как наличие института судебного 
разлучения супругов нуллифицировалось отсутствием 
возможности заключения соглашения между мужем 
и женой о раздельном проживании. Только в начале  
XX столетия закон разрешил супругам раздельное про-
живание «если жить вместе им было невыносимо»  
[2, с. 139].

В рамках анализа проблематики взаимных прав и 
обязанностей супругов в указанный период значимым 
обстоятельством выступает то, что приданое жены ста-
ло рассматриваться как ее личное имущество, на кото-
рое супруг права не имел. По сути Свод законов Рос-
сийской империи (ст. 109) ввел институт раздельного 
имущества супругов. В связи с этим, можно вести речь о 
том, что начиная с XIX столетия отечественное брачно-
семейное право закрепляет следующий принцип – брак 
не выступает фактом, влекущим обобщение имущества 
между супругами. Тем не менее, практика показыва-
ет, что основным бенефициаром подобного подхода в 
тот период выступал мужчина, так как законодательно 
именно он зарабатывал деньги, а женщина занималась 
домашним хозяйством. Так, мужчина XIX столетия за 
время брака мог приумножить свой личный капитал, 
в отличие от замужней женщины, которая нередко в 
случае развода оставалась с изрядно «похудевшим»  
приданым.

Несмотря на подобный подход законодателя к про-
блема имущественных прав супругов Свод законов Рос-
сийской империи обременял мужчину императивным 

долженствованием материально содержать свою супру-
гу. Указанная обязанность нивелировалась лишь в том 
случае, если жена не проживает с мужем. Подобную 
норму можно назвать предтечей взаимного алиментиро-
вания супругов, но со знаком минус, так как здесь име-
ет место сугубо мужская обязанность, которая отчасти 
уравновешивает правовой перекос в супружеских пра-
вах и обязанностях.

В заключение статьи необходимо отметить, что 
Свод законов Российской империи выступил важней-
шим нормативным актом, трансформировавшим брач-
но-семейную сферу в аспекте взаимных прав и обязан-
ностей супругов. При этом нормативным локомотивом 
указанного процесса выступило положение, которое 
ввело режим раздельного имущества супругов, тем са-
мым обеспечив ряд социально-экономических гарантий 
для женщины в виде приданого, на которое муж не имел 
права. Кроме указанной нормы, в Своде законов Россий-
ской империи имело место закрепление сугубо мужской 
обязанности материально содержать супругу. При этом, 
на фоне некоторых позитивных тенденций регулирова-
ния брачно-семейной сферы нормативный массив Рос-
сийской империи XIX столетия обладал характерными 
чертами правовой дискриминации женщин.
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Общая теория права и государства. Курс лекций. Учебное посо-
бие. Малахов В. П. 271 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник».

Центральной проблемой общей теории права и государства и ее глав-
ной целью, важной и для практики, и для юридического образования, 
являются правопонимание и государствопонимание. При этом понима-
ние природы и сущности права невозможно без понимания природы и 
 сущности государства, и наоборот.

В предлагаемом курсе лекций правопонимание достигается через 
видение природы и сущности как права в целом, так и множества его 
элементов, моментов содержания, взятое в существенном отличии, с од-
ной стороны, от догматического выстраивания действительного права 
как регулятора общественных отношений, а с другой – от философского 
понимания права как социально-духовного феномена.

В контексте правовой теории понимание природы и сущности госу-
дарства формируется посредством выявления многообразия его связей  
с правом и раскрытия их взаимной противоречивости.

Курс лекций соответствует действующему образовательному стандарту для вузов системы МВД России. 
Предназначен для студентов (слушателей), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей юридических вузов.
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Средний уровень зарплаты  
как способ манипуляции и обмана
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Аннотация. Статья посвящена такому среднестатистическому макроэкономическому показателю, как средний 
размер оплаты труда, который используется в качестве параметра денежного вознаграждения работника/служащего в 
той или иной сфере за конкретный период времени. Как правило, с помощью манипуляции показателя, связанного со 
средним размером оплаты труда, руководители организаций, предприятий и учреждений часто завышают величины 
вознаграждения за труд в трудовых коллективах, тогда как реальность свидетельствует об обратном.
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Abstract. The article is devoted to such an average macroeconomic indicator as the average wage, which is used as a 
parameter of the monetary remuneration of an employee /employee in a particular field for a specific period of time. As a rule, 
by manipulating the indicator associated with the average wage, the heads of organizations, enterprises and institutions often 
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Общепринятое выражение из советского прошло-
го «труд облагораживает человека» на сегодняшний 
день почти утратило былую славу. Труд как социаль-
ный процесс представляет собой целесообразную и 
необходимую деятельность людей, направленную на 
создание материальных и культурных ценностей. Труд 
есть основа и непременное условие жизнедеятельности  
людей [1]. 

Как известно, в качестве важнейшего элемента тру-
довых отношений выступает вознаграждение за труд, 

т. е. зарплата, которую работник получает в обмен на 
свой труд. Согласно ст. 129 ТК РФ заработная плата 
формируется в зависимости от квалификации работни-
ка, сложности, количества, качества и условий выполня-
емой работы, а также компенсационных и стимулирую-
щих и других выплат. 

Труд за вознаграждение, в большинстве своем, бы-
вает добровольным, однако в определенных случаях 
труд может быть и принудительным, в том числе и за 
вознаграждение. Как говорил великий русский писатель 
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Л. Н. Толстой: «Труд не есть добродетель, но неизбеж-
ное условие добродетельной жизни» [2].

Принудительный труд представляет собой выпол-
нение работы в различных сферах (в том числе и за 
вознаграждение) под угрозой шантажа, с применением 
психического, физического насилия или применения ка-
кого-либо наказания. 

Принудительный, в том числе рабский труд как 
проявление насилия над личностью запрещен в рамках 
нормативных актов международного и национального 
законодательства многих стран. В частности, в ст. 4 и 23  
Всеобщей Декларацией прав человека (1948 г.) говорит-
ся «о недопустимости рабства» и «о праве человека на 
труд и на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда без какой-либо дискрими-
нации и на равную оплату труда и за равный труд, а так-
же на защиту от безработицы».

В ст. 4 Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (1950 г.) речь также идет о 
запрете рабства и принудительного труда, где, в част-
ности, говорится о том, что «никто не должен содер-
жаться в рабстве или подневольном состоянии…»,  
«…никто не должен привлекаться к принудительному 
или обязательному труду». О недопустимости рабства и 
принудительного труда говорится также в Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах, ст. 8  
(16 декабря 1966 г.), Конвенции о рабстве (25 сентя-
бря 1926 г.) и Конвенции № 29 Международной орга-
низации труда о принудительном и обязательном труде  
(1 мая 1932 года), Декларации прав и свобод человека и 
гражданина РФ, п. 4 ст. 23 (1991 г.). 

С учетом позиции норм международного и нацио-
нального характера по вопросу принудительного труда 
Конституция РФ п. 2 и 3 ст. 37 содержат положение, ука-
зывающее на запрет «принудительного труда» и право 
каждого на труд «в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, а также на защиту от безработицы». 

Данное положение конституционной нормы, не-
посредственно направленное на защиту добровольных 
трудовых отношений в Российской Федерации, так-
же обеспечивается нормами УК РФ (ст. 143) и ТК РФ  
(ст. 4). 

При этом следует отметить, что согласно ч. 4 ТК РФ 
принудительный труд не включает в себя:

 – «работу, выполнение которой обусловлено зако-
нодательством о воинской обязанности и военной служ-
бе или заменяющей ее альтернативной гражданской 
службе;

 – работу, выполнение которой обусловлено вве-
дением чрезвычайного или военного положения в по-
рядке, установленном федеральными конституционны-
ми законами;

 – работу, выполняемую в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части;

 – работу, выполняемую вследствие вступившего в 
законную силу приговора суда под надзором государ-
ственных органов, ответственных за соблюдение законо-
дательства при исполнении судебных приговоров» [3].

Трудовые отношения в Российской Федерации в 
основном строятся на основании Конституции РФ и 
трудового законодательства Российской Федерации, а 
также соответствующих норм международного харак-
тера. Значительное место в урегулировании трудовых 
отношений занимают подзаконные (указы президен-
та РФ, нормативно-правовые акты Правительства РФ, 
субъектов РФ, органов местного самоуправления) и 
локальные акты (нормативные-правовые акты орга-
низаций, предприятий и учреждений), определяющие 
специфику и особенности трудовых отношений в за-
висимости от географии, рода и вида трудовой деятель-
ности между работником/служащим и руководителями 
соответствующих организаций. В рамках указанных ак-
тов определяются функциональные права и обязанности 
сторон трудовых отношений, в том числе связанные с 
вознаграждением за выполнение служебных и трудовых  
обязанностей. 

Одним из макроэкономических показателей воз-
награждения за выполнение трудовых и служебных 
обязанностей выступает средний размер оплаты труда 
(средняя зарплата), вычисляемый как среднее арифме-
тическое значение заработных плат определенной груп-
пы работающего населения. 

Понятие среднего размера оплаты труда учитывает 
как очень высокие, так и очень низкие уровни зарплаты 
в отдельно взятом предприятии, учреждении и органи-
зации различной формы собственности, которые не име-
ют отношения к «среднему» работнику. 

Средний размер оплаты как макроэкономический 
показатель вознаграждения за труд часто используется 
руководителями трудовых коллективов как общепри-
нятый среднестатистический параметр расчета заработ-
ной платы для сотрудников. Именно подобная практика 
установления и расчета так называемого среднего уров-
ня зарплаты может служить для многих руководителей 
не только возможностью манипуляции и обмана своих 
работников в части оплаты их труда, но и в целях улуч-
шения общей картины в части достаточно высокого 
уровня заработной платы перед трудовым коллективом 
и общественностью. Как выше было сказано, средний 
размер оплаты труда складывается из очень высокого 
и очень низкого уровней зарплаты в отдельно взятом 
коллективе. Например, если руководитель имеет весьма 
высокий, а рядовой работник – очень низкий уровень 
вознаграждения за свой труд, средний уровень зарплаты 
при таком расчете получается весьма солидным. 

Однако такое мерило расчета, как средний уровень 
зарплаты в части обеспечения так называемого доста-
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точно высокого уровня зарплаты и социального благо-
состояния работников часто остается формальностью и 
не соответствует реальной действительности. Извест-
но, что в качестве основного показателя исполнения 
предписаний майских указов Президента РФ от 7 мая 
2012 года, состоявших из одиннадцати указов, содержа-
щих в себе 218 поручений Правительству РФ на 2012–
2020 годы, имевших целевые предписания по зарплатам 
бюджетников и по другим направлениям, был исполь-
зован именно средний размер оплаты труда, однако, как 
известно, задача по достижению предписаний майских 
указов не была реализована.

Следует также отметить, что по сей день во мно-
гих отраслях, регионах и ведомствах соответствующи-
ми руководителями (порой в сговоре) устанавливаются 
средние, а чаще и монопольно низкие размеры-ставки 
вознаграждения за труд. При этом размер вознаграж-
дения самих руководителей (менеджеров) многократно 
превышает суммы вознаграждения за труд основной 
массы работников-служащих1. А в случае претензий со 
стороны работников касательно низких зарплат в адрес 
руководителей, скорее всего, работники будут уволены 
досрочно, или им будет отказано в продлении последу-
ющего трудового договора, что, естественно, негативно 
влияет на плодотворность и результативность труда.  
В отдельных случаях работникам от безысходности и 
отсутствия альтернативы приходится работать на низ-
кооплачиваемой работе с вознаграждением даже мень-
ше МРОТ, несмотря на то, что платить зарплату ниже 
прожиточного минимума (МРОТ) запрещено законом.  

1 Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов 
коллегиальных исполнительных органов организаций устанавли-
вается в ст. 145 ТК РФ.

В свою очередь, повышение МРОТ нередко имеет об-
ратный эффект и, как правило, приводит к колоссально-
му повышению цен, а также росту инфляции. Последние 
данные инфляции свидетельствуют о том, что ее рост 
достиг 20 % при индексации 6,8 %, чего, естественно, 
никакими манипуляциями со средним размером оплаты 
труда сглаживать не удастся [4]. 

Для объективной оценки уровня вознаграждения 
за труд в конкретно взятом коллективе необходимо от-
казаться от такого среднестатистического макроэконо-
мического показателя, как средний размер оплаты тру-
да. В связи с этим в отчетах следует указывать точные 
размеры зарплаты отдельно взятого работника или слу-
жащего, что в свою очередь, даст возможность реально 
оценивать ситуацию в области оплаты труда в той или 
иной сфере за конкретный период времени. 

Как известно, обман выступает не только средством 
манипуляции, но и способом совершения мошенниче-
ства. Впредь, для недопущения со стороны руководи-
телей трудовых коллективов манипуляции со средним 
размером оплаты труда как основым показателем воз-
награждения за труд с целью формального улучшения 
уровня зарплаты (т. е. обмана) работников/служащих 
следует внести изменения в действующее уголовное 
законодательство, устанавливающее уголовную ответ-
ственность за подобные действия. 
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В изучаемый период руководство Отдельного кор-
пуса жандармов придавало большое значение разре-
шению кадровых вопросов и комплектованию своих 
рядов личным составом, отвечающим самым высоким 
требованиям. С большим вниманием штаб Отдельного 

корпуса жандармов занимался проверкой благонадеж-
ности кандидатов на службу и их обучением професси-
ональным навыкам. По имевшимся у названного шта-
ба сведениям, противоправительственные организации 
всячески стремились внедрить в ряды жандармов своих 
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функционеров, сумевших приобрести в войсках бле-
стящие аттестации и вместе с тем являвшихся убеж-
денными революционерами. В этой связи, согласно 
специальному указанию командира корпуса, началь-
ники жандармских управлений проявляли особую бди-
тельность при проверке зачисляемых к ним запасных 
унтер-офицеров и характеризующих их документов  
[1, л. 200].

К унтер-офицерам, определяемым на службу в от-
дельный корпус жандармов предъявлялся ряд обязатель-
ных требований. В частности, они должны были иметь 
представительную наружность, хорошее поведение, 
«хорошую грамотность», умственное развитие и рас-
торопность. Лица польского происхождения или жена-
тые на польках, к жандармской службе не допускались. 
После принятия на службу, жандармский унтер-офицер 
обязан был свято хранить присягу, быть всегда безу-
пречно честным, свои доклады и донесения делать толь-
ко правдивые, строго проверенные. Ни при каких обсто-
ятельствах ему не допускалось поддаваться влиянию 
родных и друзей, которые могли оклеветать честного и 
невиновного человека, сводя с ним личные счеты, либо 
питая нему злобу. Жандармский унтер-офицер обязан 
был быть всегда трезвым, нравственным, бескорыстным 
и вежливым, всегда почтительным со старшими, но не 
низкопоклонным.

Во всех случаях общения с местным населением, 
ему предписывалось быть вежливым и незаносчивым, 
держать себя с достоинством. При обращении жителей 
за советом следовало проникаться их нуждами и оказы-
вать им законное содействие; стараться своей честно-
стью, вежливостью, знанием своих обязанностей, от-
личным поведением и умением держать себя с людьми 
заслужить доверие у населения.

Считалось, что не пользующийся доверием местно-
го населения жандармский офицер окажется совершен-
но не в состоянии знать настроения населения, быть ос-
ведомленным о появлении агитаторов, тревожащих его 
распускаемыми слухами и в конечном счете совершенно 
бесполезным для службы.

Унтер-офицерам жандармерии безусловно за-
прещалось получать подарки деньгами, вещами или 
продуктами, равно как и принимать угощения. Они 
сами, а также их жены и проживающие с ними дети  
не имели права заниматься торговлей и какими либо 
промыслами.

Посещение питейных заведений допускалось ис-
ключительно по делам службы, в частности на предмет 
задержания разыскиваемых или преступников, обыска 
помещений или негласного наблюдения.

Для офицеров, проходящих подготовительные кур-
сы с целью поступления в Отдельный корпус жандар-
мов, в ноябре 1907 г. было организовано «практическое 
ознакомление» с внешним видом и конструкцией раз-
ного рода разрывных снарядов, оружия и иных пред-
метов преступных покушений и революционной дея-
тельности. Таковые были собраны в учебном музее при 

Департаменте полиции, а его Регистрационный отдел 
приступил к сбору и систематизации подобных предва-
рительно разряженных предметов и приспособлений, их 
фотоснимков, чертежей и описаний, на предмет методи-
ческого использования [1, л. 467]. В целях всесторон-
него ознакомления с деятельностью «враждебных рус-
скому государственному строю элементов», при IV Де-
лопроизводстве Департамента полиции в ноябре 1908 г. 
была организована специальная библиотека, в которую 
поступали все выявленные радикальные и революцион-
ные издания [1, л. 541].

Несмотря на ожесточенное противостояние рево-
люционным проявлениям, нередко переходящее в кро-
вопролитные схватки, гибель и ранения сослуживцев, 
применять оружие жандармские чины имели право 
только в строго определенных случаях, регламенти-
рованных по корпусу в 1908 г. специальным приказом  
№ 252. В частности, жандармские унтер-офицеры могли 
прибегать к оружию лишь для отражения вооруженного 
нападения; защиты от невооруженных нападающих при 
отсутствии иных способов отражения посягательства; 
для защиты посторонних лиц от нападения, угрожаю-
щего их жизни, здоровью и неприкосновенности; при 
задержании преступника или арестанта, в случае их со-
противления или бегства, когда все остальные средства 
для этого были исчерпаны. О всяком случае применения 
оружия надлежало информировать вышестоящего на-
чальника [2, л. 5–7]. 

Очевидно, что учитывая столь строгие рамки, 
жандармские чины предпочитали избегать примене-
ния оружия даже в надлежащих случаях, с тем чтобы 
избежать служебного разбирательства или привлече-
ния к ответственности. В свою очередь, данное обсто-
ятельство приводило подчас к травмам и жертвам сре-
ди личного состава. В конечном счете, ввиду повторя-
ющихся случаев непринятия мер предосторожности 
чинами Отдельного корпуса жандармов при производ-
стве обысков и задержании преступников, приказом 
его командира № 9 от 19 января 1911 г., подчиненным 
было предложено во избежание смертельных ранений 
при вооруженном сопротивлении, заранее вкладывать 
в служебный портфель металлическую пластину и 
прикрываться им как щитом в случае необходимости  
[3, л. 1].

В ноябре 1906 г., для предотвращения побегов, 
циркуляром Департамента полиции было разрешено на-
лагать особые «предупредительные связки» на лиц, за-
держанных полицией по подозрению в совершении пре-
ступлений, а также этапируемых арестантов вне места 
заключения [4, л. 338].

С тем, чтобы внести ясность относительно объек-
тов, на которые была направлена служебная деятель-
ность российских органов политической полиции в 
рассматриваемых формах и методах, представляется 
необходимым дать их краткую характеристику, с точки 
зрения господствовавшего в изучаемый период поня-
тийного аппарата и правопонимания в целом. 
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Так, под относящимися к компетенции жандарм-
ских чинов государственными преступлениями при-
знавались деяния, направленные на жизнь, здоровье, 
свободу, неприкосновенность императора, императри-
цы или наследника престола, равно как и низвержение 
императора с престола, лишение его верховной власти, 
либо любое ее ограничение [8, с. 202].

Как государственное преступление квалифициро-
вались деяния, направленные на изменение существу-
ющего государственного или общественного строя, 
попытки отделить от государства российского какую 
либо его часть, Кавказ, Крым, Польшу, Финляндию, в 
частности. Попытки изменения порядка наследования 
престола также относились к данной категории пре-
ступлений. Перечень государственных преступлений 
содержался в Уголовном уложении редакции 22 марта  
1903 г.

В качестве революционеров жандармами рассма-
тривались лица, стремящиеся к государственному пере-
вороту и ниспровержению существующего государ-
ственного и общественного строя. Главными революци-
онными партиями (сообществами) признавались партия 
социалистов-революционеров, российская социал-де-
мократическая рабочая партия и анархисты [2, л. 13].  
По наблюдениям жандармских органов, в своей револю-
ционной деятельности эсеры опирались прежде всего на 
крестьянство, военнослужащих, железнодорожных слу-
жащих, рабочих и мелких чиновников. Социал-демокра-
ты, как и анархисты рассчитывали поднять на восстание 
прежде всего рабочих. В отличие от социал-демократов, 
эсеры и анархисты исповедовали в качестве основных 
средств революционной борьбы террористические акты 
и экспроприации [6, с. 15].

Первоочередной целью чинов политической по-
лиции являлись пропагандисты и агитаторы, всячески 
стремившиеся расширить ряды своих революционных 
организаций, организовать забастовки, демонстрации 
или вооруженные восстания. С тем, чтобы вызвать 
вражду между различными сословиями, националь-
ностями, предпринимателями и рабочими, ими ис-
пользовалась письменная пропаганда в виде разного 
рода брошюр, воззваний и прокламаций, нередко за-
маскированных под сказки, песенники, жития святых 
и т. п. Подобные издания возбуждали народ, особен-
но в необразованной его части, порождали нелепые 
толки, подбивали крестьян и рабочих к совершению 
беспорядков и даже преступлений, по причине чего 
именно на их обнаружение и изъятие были направле-
ны первоочередные мероприятия политического сыска  
[7, с. 122].

Особую опасность для существующего строя в 
изучаемый период представляли разного рода боевые 
революционные организации, уже упомянутые эсеров-
ские в частности, получившие распространение под 
видом крестьянских братств. Для противодействия им, 
что особенно актуально было для Поволжского района 
и Уральской области, были объединены все силы рай-

онных охранных отделений, местной жандармерии и 
общей полиции. Розыск и наблюдение за крестьянски-
ми организациями был сосредоточен в районных охран-
ных отделениях, которые призваны были своевремен-
но принимать меры по привлечению летучих отрядов 
района для подавления противоправительственных вы-
ступлений крестьян. В случае, если агентуры район-
ных охранных отделений и губернских жандармских 
управлений на соответствующей территории оказыва-
лось недостаточно, непосредственно губернаторами 
давались личные поручения исправникам, приставам и 
урядникам на предмет ведения агентурной разработки 
крестьянских объединений на вверенной территории  
[5, л. 201–202].

С учетом изложенного хотелось бы предполо-
жить, что рассмотренные обстоятельства, связанные 
с комплектованием и осуществлением полномочий 
жандармских органов Российской империи в изучае-
мый период, позволят скорректировать представления, 
сложившиеся в отечественной истории органов поли-
тической полиции, в определенной мере дополнить ее. 
Большое значение в этом отношении имеют материалы 
региональных архивов, впервые вводимые в научный  
оборот.
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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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В настоящих условиях продолжающегося реформи-
рования уголовно-процессуальной системы присталь-
ное внимание сосредоточено на «конкуренции» полно-
мочий руководителя следственного органа и прокурора, 
в том числе в ученой среде возникают немалые споры 
относительно полномочий указанных участников уго-
ловного судопроизводства на завершающем этапе рас-
следования. Данный этап подразумевает выполнение су-
щественных по объему и задачам работ, направленных 
на подведение итогов расследования уголовного дела, 
составление необходимых процессуальных документов, 
в которых отражается содержание окончательных выво-
дов следователя.

Этап окончания предварительного расследова-
ния несет весомую роль в подведении итогов работы 
следователя с уголовным делом, которое выражается 
в принятии решения о дальнейшей его судьбе. Пред-
варительное следствие может быть окончено путем 
составления обвинительного заключения (акта, поста-
новления); вынесения постановления о направлении 
уголовного дела в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера; вынесения постановле-
ния о прекращении уголовного дела. Глава 30 УПК РФ 
регулирует направление уголовного дела прокурору с 
обвинительным заключением. Данный этап начинает-
ся с составления следователем протокола уведомления 
обвиняемого об окончании следственных действий по 
уголовному делу, в рамках которого обвиняемому, за-
щитнику, законному представителю обвиняемого разъ-
ясняется право на ознакомление с материалами уголов-
ного дела. Также следователь уведомляет потерпевшего,  
гражданского истца, гражданского ответчика, их пред-
ставителей.

Данному процессуальному документу предшеству-
ет мыслительная деятельность следователя, в рамках 
которой он оценивает собранный материал уголовного 
дела, полноту, всесторонность и объективность доказа-
тельственной базы, и на основании внутреннего убежде-
ния о том, что все необходимые следственные действия 
произведены и собранных доказательств достаточно 
для составления обвинительного заключения, прини-
мает решение о переходе к завершающему этапу пред-
варительного расследования. Ознакомление участников, 
обладающих таким правом, с материалами уголовного 
дела ставит под собой цель обеспечения прав и закон-
ных интересов лиц, участвующих в производстве.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, 
у участников формируется собственная позиция, под-
крепленная доводами, содержащимися в материалах 
уголовного дела. Естественно, позиция потерпевшего, 
обвиняемого совпадать, как правило, не будет, поэтому 
также на этом этапе можно говорить о реализации прин-
ципа состязательности. При ознакомлении с материала-
ми уголовного дела, участники могут найти спорные, по 
их мнению, моменты в содержательной части процессу-
альных документов, либо обратить внимание на ошиб-
ки, допущенные в ходе их составления. Поэтому, реали-

зуя, право на заявление ходатайств, стороны отстаивают 
свою позицию. Но стоит отметить, что не всегда обнару-
жение сторонами спорных моментов или ошибок в про-
цессуальном документе, будет являться основанием для 
заявления соответствующего ходатайства. Они могут на 
данном этапе не заявить о своих претензиях и оставить 
это до судебного разбирательства, где обязательно реа-
лизуют предусмотренное законом право.

Так например, Верховный Суд Республики Саха 
(Якутия) рассмотрел апелляционную жалобу осуж-
денного А., адвоката Иванова Н. Н. на приговор Усть-
Алданского районного суда РС (Я) по делу № 22-1337, 
которым установил, что текст приговора по данному 
делу был полностью идентичен тексту обвинительного 
заключения, которое содержало ошибки как процессу-
ального, так и непроцессуального характера. Соответ-
ственно, приговор был составлен с очевидными нару-
шениями уголовно-процессуального закона, а именно 
ст. 297 УПК РФ и 307 УПК РФ. Более того, обвини-
тельное заключение также было составлено в наруше-
нии уголовно-процессуального закона и имело ошибки 
стилистического характера. По итогу рассмотрения дан-
ной жалобы, суд постановил приговор Усть-Алданского 
районного суда Республики Саха (Якутия) от 26 июня 
2017 года в отношении А. – отменить, уголовное дело 
передать на новое судебное рассмотрение [2].

Данный пример из судебной практики демонстри-
рует сразу несколько негативных моментов. Во-первых, 
безусловно, это факт того, что суду недопустимо пол-
ное перенесение в приговор содержания доказатель-
ственной базы из обвинительного заключения. На этот 
факт указывает Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном при-
говоре» [1]. Во-вторых, наличие ошибок в обвинитель-
ном заключении, которые не были выявлены ни при 
согласовании с руководителем следственного органа, 
ни при утверждении обвинительного заключения про-
курором. Возможно, имела место быть недобросовест-
ность руководителей, которые, по всей видимости,  
в виду аналогичных процедур при согласовании и ут-
верждении обвинительного заключения понадеялись 
на добропорядочность друг друга. Мы можем пред-
положить, что данные ошибки были выявлены осуж-
денным и его защитником еще на этапе ознакомления  
с материалами уголовного дела, но соответствующее хо-
датайство заявлено не было. В итоге приговор суда был 
отменен. Это еще раз констатирует важность соблюде-
ния всех установленных уголовно-процессуальным за-
коном правил к составлению обвинительного заключе-
ния, его последующему согласованию и утверждению.  
При этом, данный пример демонстрирует одну из 
проблем, наиболее актуальных в настоящее вре-
мя, и связанных с перераспределением полномочий 
руководителя следственного органа и прокурора.  
А в виду достаточной негативной судебной прак-
тики, в том числе, сторонники продолжения рефор-
мы предлагают все новые и новые изменения в за-
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конодательство, позволяющие решить ту или иную  
проблему.

В ученой среде продолжается научный диспут о пе-
редаче тех или иных полномочий от руководителя след-
ственного органа назад к прокурору, либо, наоборот, в 
продолжение тенденции начатой реформы, от прокуро-
ра к руководителю следственного органа.

Как утверждает У. В. Садиокова, среди «наиболее 
значимых» отмечается предложение передать руководи-
телю следственного органа право утверждать обвини-
тельное заключение с дальнейшим направлением уго-
ловного дела в суд [7]. Данная позиция представляется 
нам достаточно спорной. С одной стороны, можно со-
гласиться с ее приверженцами в том, что утверждение 
руководителем следственного органа обвинительного 
заключения будет, как минимум, логичным вследствие 
того, что в рамках осуществления процессуального кон-
троля утверждение обвинительного заключения будет 
являться конечным и вполне разумным подтверждением 
всей процессуальной деятельности руководителя след-
ственного органа относительно расследованного подчи-
ненным ему следователем конкретного уголовного дела. 
С другой стороны, руководитель следственного органа 
фактически обладает полномочием по «утверждению» 
обвинительного заключения, согласовывая дальнейшую 
его передачу с уголовным делом прокурору.

Но, на наш взгляд, в этом и кроется большая про-
блема. Так, руководитель следственного органа, полу-
чив от следователя обвинительное заключение, должен 
провести кропотливую работу по его изучению. Имен-
но руководитель следственного органа на данном этапе 
проверяет все данные, указанные в обвинительном за-
ключении с материалами уголовного дела, представлена 
ли доказательственная база достаточно и в полном объ-
еме, правильно ли отражен характеризующий материал 
на обвиняемого, учтены ли обстоятельства, смягчаю-
щие и отягчающие наказание. Он внимательно изучает 
и техническую сторону, касаемо наличия необходимых 
подписей, нумерации, правильно отраженных листов 
уголовного дела, грамотности в написании. Так, по ито-
гу проведенной проверки, руководитель принимает ре-
шение, которое выражается либо в даче согласия, либо 
в возвращении уголовного дела следователю для устра-
нения недостатков.

О важности данного согласия свидетельствует и 
тот факт, что при отсутствии соответствующей отмет-
ки о согласовании прокурор в праве вернуть уголовное 
дело. Кроме того, согласие руководителя следственного 
органа говорит о поддержании им решения, принятого 
следователем и подтверждает его законность и обосно-
ванность.

Очевидна важность данного полномочия руково-
дителя следственного органа, которое, по нашему мне-
нию, в некотором роде аналогично утверждению об-
винительного заключения прокурором. Конечно, итог 
соответствующей деятельности уполномоченных лиц 
будет совершенно разный: так, после получения согла-

сия руководителя следственного органа уголовное дело 
с обвинительным заключением передается прокурору, а 
прокурор, утвердив обвинительное заключение, переда-
ет его с уголовным делом в суд. Однако, прокурор при 
проверке поступившего уголовного дела с обвинитель-
ным заключением также акцентирует внимание на тех 
же аспектах, что и руководитель следственного органа, 
итогом чего может выступать либо утверждение обви-
нительного заключения, либо возвращение уголовного 
дела следователю.

Так, прокурор, возвращая уголовное дело следова-
телю, указывает на недостатки, в первую очередь, имен-
но процессуального контроля руководителя следствен-
ного органа, поскольку последний, дав свое согласие 
следователю, подтвердил законность и обоснованность 
принятого им решения, достаточность собранной дока-
зательственной базы и отсутствие каких-либо ошибок. 
При этом ответственность за возвращенное уголовное 
дело будет ложиться «на плечи» следователя. На этом 
основании вполне оправданно оперируют привержен-
цы передачи права утверждения обвинительного за-
ключения руководителю следственного органа [7].  
В случае поддержки со стороны законодателя данно-
го предложения, возрастет процессуальная самостоя-
тельность следователя, поскольку руководитель след-
ственного органа в случае возвращения уголовного  
дела уже из суда будет делить ответственность со сле-
дователем.

Бесспорно, это справедливо, но в настоящих ре-
алиях, обладая правом согласования обвинительного 
заключения, руководитель следственного органа также 
представляется лицом соответственным. Кроме того, 
он в течение всего периода расследования уголовно-
го дела в рамках процессуального контроля проверяет 
материалы уголовного дела, дает согласие на произ-
водство следственных действий в случаях, не терпящих 
отлагательств, на возбуждение перед судом ходатай-
ства об избрании, отмене, изменении меры пресече-
ния, о производстве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судебного решения  
и т. д., что подтверждает согласованность и «одобрение» 
руководителем следственного органа всех действий сле-
дователя в производстве по уголовному делу. Поэтому, 
вопрос «соответственности» скорее может быть решен 
пересмотром существующей практики распределения 
ответственности, системы статистической отчетности, 
чем наделением руководителя следственного органа 
еще одним полномочием.

Или например, судья Ермаковского районного 
суда Красноярского края, рассмотрев уголовное дело  
№ 1-63/2018, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ в от-
ношении обвиняемого В., постановил возвратить уго-
ловное дело прокурору для устранения препятствий 
рассмотрения его в суде. В ходе судебного разбиратель-
ства, судом были обнаружены существенные наруше-
ния уголовно-процессуального закона, составившие 
препятствие для дальнейшего судебного разбиратель-
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ства. Естественно, что весомое значение судья придал 
вопросу законности обвинительного заключения. Так, 
обнаружилось, что обвинительное заключение составил 
следователь, который не принял дело к своему произ-
водству, то есть в уголовном деле отсутствовал соответ-
ствующий документ, подтверждающий факт принятия 
дела к производству данным следователем и дальней-
шую возможность производства им необходимых след-
ственных и процессуальных действий. Вместе с тем, суд 
также выявил факт отсутствия номера уголовного дела в 
обвинительном заключении [3]. Этот пример показыва-
ет важность грамотности и внимательности компетент-
ных лиц в составлении процессуальных документов, а 
также демонстрирует факт того, что при наличии двух 
контрольно-надзорных инстанций в лице руководителя 
следственного органа и прокурора, данные ошибки все-
таки были допущены.

Абсолютно справедливо отмечают роль обвини-
тельного заключения для уголовного судопроизводства 
И. А. Насонова и Ю. В. Буров, называя его решающим 
процессуальным документом для дальнейшего движе-
ния уголовного дела, в котором подводятся итоги все-
го предварительного следствия [6]. Так прокурор, вы-
ступая в качестве государственного обвинителя в суде, 
руководствуется положениями, изложенными в обвини-
тельном заключении. Грамотно составленное обвини-
тельное заключение облегчает суду, прокурору процесс 
ознакомления с материалами уголовного дела.

Между тем, приведем еще один пример допущения 
ошибок обеими контрольно-надзорными инстанциями. 
Так, в 2021 году в ходе рассмотрения аппеляционной жа-
лобы судом Ханты-Мансийского автономного округа –  
Югры был отменен приговор, а уголовное дело воз-
вращено прокурору в виду отсутствия отметки о со-
гласовании с руководителем следственного органа 
на обвинительном заключении. Суд сослался на п. 
14 Постановления Пленума ВС от 22 декабря 2009 г.  
№ 28 «О применении судами норм уголовно-процес-
суального законодательства, регулирующих подго-
товку уголовного дела к судебному разбирательству», 
согласно которому отсутствие согласования обвини-
тельного заключения с руководителем следственного 
органа служит препятствием для рассмотрения уголов-
ного дела по существу и принятия законного судебного  
решения [4].

Опираясь на подобные практические ошибки, от-
дельными учеными предлагается исключить существу-
ющую схему согласования и утверждения обвинитель-
ного заключения и предоставить право утверждать обви-
нительное заключение и представлять государственное 
обвинение в суде руководителю следственного органа 
[7]. С позиции авторов данного предложения это выгля-
дит вполне логично в виду субъективных факторов. Так, 
руководитель следственного органа, осуществляя про-
цессуальный контроль за деятельностью следователя в 
процессе производства по уголовному делу, подытожи-
вает, утверждая обвинительное заключение, во-первых. 

А во-вторых, руководитель следственного органа, яв-
ляющийся непосредственным начальником следовате-
ля, к моменту направления уголовного дела в суд уже 
ознакомлен со всеми его нюансами, что может значи-
тельно сократить время ознакомления с материалами  
уголовного дела при подготовки к судебному разбира-
тельству.

Но, на наш взгляд, это изменит всю существую-
щую модель уголовного судопроизводства. Введение 
подобных законодательных изменений повлечет чере-
ду дальнейших реформ, поскольку будет упразднена и 
функция уголовного преследования, осуществляемая 
прокурором. Очевидно, что с приобретением функции 
поддержания государственного обвинения в суде и уго-
ловного преследования в судебном производстве по уго-
ловным делам, будет нарушен баланс всего досудебного 
производства. Существенно это коснется защиты прав 
подозреваемых, обвиняемых. В случае подачи им жало-
бы в прокуратуру, в виду изменившейся ее роли, может 
последовать нарушения исполнения решений прокура-
туры по результатам рассмотрения соответствующих  
жалоб.

Смешение функций руководителя следственного 
органа также значительно ограничит процессуальную 
самостоятельность следователя, которая во многом вы-
страивается на возможности обжалования соответству-
ющих указаний и решений, с которыми следователь не 
согласен. Подводя итог, отметим, что, безусловно, поло-
жительным аспектом продолжающегося реформирова-
ния является тенденция возрастания роли и авторитета 
руководителя следственного органа в русле идеи нача-
той реформы, что влечет и повышение ответственности 
за принимаемые подчиненными следователями, равно 
как и им самим решения. Но между тем, отдельные 
идеи изменения законодательства кажутся абсурдными 
с точки зрения того, что повлекут массу дальнейших 
вынужденных новелл в без того измотанную измене-
ниями уголовно-процессуальную систему. Может сто-
ит последовать совету О. В. Мичуриной, и перестать 
бесконечно реформировать уголовно-процессуальный  
закон [5]?
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В последнее время в современной России наблю-
дается рост преступлений, совершаемых по неосторож-
ности. Данная тенденция порождает возникновение 
проблем в правильности квалификации таких престу-
плений и отграничении их от смежных составов престу-
пления [6].

Чаще всего сложности в разграничении появляют-
ся, когда нужно разграничить преступление по неосто-
рожности от убийства.

Иногда деяние квалифицируется как убийство толь-
ко из-за того, что смерть лица, которому причинен тяж-
кий вред здоровью, наступает немедленно, или же если 
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смерть наступает не сразу, деяние квалифицируется, 
наоборот, как причинение смерти по неосторожности.  
В ряде публикаций российских юристов такая трактовка 
ставится под сомнение [5, с. 13] в виду того, что при-
чинение смерти по неосторожности юридически убий-
ством не является. Такое законодательное закрепление 
было обусловлено психологическим отношением обще-
ства к понятию «убийство» ‒ в сознании людей оно свя-
зано с умышленным причинением смерти, хотя на деле 
причинение смерти по неосторожности к таким не от-
носится.

Также нередко вопрос о разграничении составов 
преступных деяний возникает и в отношении причине-
ния тяжкого вреда здоровью.

Сходство между тремя составами данных пре-
ступлений заключается в совершении насильствен-
ных действий, которые опасны для жизни человека и, 
если не предпринять необходимых мер, то может на-
ступить смерть. А главное же различие этих составов 
заключается в форме вины: в соответствии со ст. 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации убийство 
подразумевает прямой или косвенный умысел, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью подразумевает неосторожное отношение 
лица к причинению смерти в результате своих действий  
[3, с. 87].

При отграничении от умышленного убийства глав-
ные трудности возникают при отграничении убийства с 
косвенным умыслом от убийства по легкомыслию, так 
как в обоих случаях субъект не желал наступления ука-
занных последствий.

В данном случае важно определиться, что при кос-
венном умысле смерть наступает в результате безраз-
личного отношения субъекта преступления к ситуации, 
а также в результате того, что он не оказывает никаких 
действий, чтобы не допустить смерть человека. Что же 
касается неосторожности, то необходимо отметить, что 
когда виновное лицо самонадеянно и легкомысленно 
ожидает не наступления смерти, то субъект преступле-
ния в таком случае не относится к смерти лица безраз-
лично, он рассчитывает на различные факторы, которые 
поспособствуют недопущению смертельных послед-
ствий [1, с. 130].

Обращаясь к судебной практике, нередко можно на-
блюдать, что подобные проблемы в разграничении со-
ставов происходят, когда смерть причиняется ребенку 
родителем.

Так в ходе расследования было установлено, что 
гражданка Ю. обвинялась в совершении умышленного 
убийства своего малолетнего сына, который находился 
в беспомощном состоянии. Ребенок умер в результате 
развития серьезного инфекционного заболевания. След-
ствием установлено, что мать недобросовестно выпол-
няла свои обязанности и, осознавая опасность своего 
бездействия, допустила смерть сына. Ей был вменен 
косвенный умысел, по которому она, предвидя возмож-

ность наступления летального исхода, относилась к 
этой возможности безразлично, и гражданка Ю. была 
признана виновной в совершении убийства. Однако 
апелляционным производством было установлено, что  
Ю. принимала меры для оказания помощи своему ма-
лолетнему сыну, оказывала ему лечение, но предпола-
гала, что ухудшение его самочувствия связано с про-
резыванием зубов, что является нормальной ситуацией  
в том возрасте, в котором находился ее сын. Судом при-
говор был пересмотрен, а действия гражданки Ю. пере-
квалифицированы как причинение смерти по неосто-
рожности [7].

Обстоятельства еще одного дела, квалифицирован-
ного как причинение смерти по неосторожности заклю-
чались в том, что гражданка Б. находясь дома со своим 
малолетним сыном, положила его спать с собой на дву-
спальный диван и предвидя возможность наступления 
опасных последствий, ночью придавив ребенка своим 
телом вызвала смерть сына в результате асфиксии. Об-
винителем выступил бывший муж Б., который обви-
нил ее в умышленном убийстве. Действия гражданки 
Б. были расценены как действия в отсутствии умысла 
и квалифицированы по ст. 109 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Дело было прекращено в результа-
те примирения сторон [8].

Позиция Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации в отношении разграничения составов звучит 
следующим образом: «Необходимо отграничивать убий-
ство от умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что 
при убийстве умысел виновного направлен на лишение 
потерпевшего жизни, а при совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, отношение виновного к наступле-
нию смерти потерпевшего выражается в неосторожно-
сти. Учету должны подлежать все обстоятельства со-
деянного: способ и орудие преступления, количество, 
характер и локализация телесных повреждений (напри-
мер, ранения жизненно важных органов человека), а 
также предшествующее преступлению и последующее 
поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотно-
шения» [9].

Таким образом, Верховный Суд Российской Феде-
рации дал указания, как необходимо определять умысел 
в данных составах преступлений. Так, при разграниче-
нии убийства от причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего 
важно учитывать следующие обстоятельства:

характер телесных повреждений (нанесены ли по-
вреждения в области органов жизненной важности);

орудие преступления (данный фактор спосо-
бен указать на то, готовился ли виновный к совер-
шению преступления или нет, однако он не являет-
ся существенным, так как и умышленные престу-
пления часто совершаются тем орудием, которое 
просто оказывается под рукой, что не отсылает напрямую  
к умыслу);
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сила ударов (характер ранения может говорить об 
эмоциях виновного лица в момент совершения престу-
пления – о его злости и агрессии);

количество ударов (неоднократность ударов и про-
должительность их совершения говорит об умысле);

прицельность ударов (специально ли наносились 
удары);

отношение между виновным и потерпевшим (были 
ли проблемы во взаимоотношениях лиц ранее);

поведение субъекта преступления после соверше-
ния (попытки оказать помощь) [2, с. 546].

Итак, суждение о форме вины можно делать исходя 
из определенных факторов, свидетельствующих о при-
чинно-следственной связи между действием (бездей-
ствием) лица и наступившими общественно-опасными 
последствиями.

По мнению многих правоприменителей, особое 
внимание стоит уделять поведению лица, совершивше-
го преступления именно в момент его совершения, так 
как именно этот факт может дать понимание о реальных 
намерениях субъекта преступления. В основу данного 
факта можно брать как свидетельские показания, так и 
показания самого лица, совершившего преступление. 
Это важно с той точки зрения, что во время совершения 
преступления виновное лицо особенно открыто с психо-
логической стороны, а также именно в минуты соверше-
ния преступления может быть закреплена субъективная 
сторона деяния, так как в этот момент осуществляется 
умысел.

Для определения формы вины ключевыми факто-
рами являются количество и места ударов орудием пре-
ступления, а также поведение виновного в момент со-
вершения преступления [2, с. 547].

В статье 109 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации закреплены следующие квалифицирующие при-
знаки:

ч. 2 предусматривает смерть по неосторожности 
в результате ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей;

ч. 3 предусматривает причинение смерти по не-
осторожности двум и более лицам.

По части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации объектом преступления выступает не 
только жизнь лица, а также и общественные отношения 
в сфере осуществления субъектом своих рабочих про-
фессиональных обязанностей. Важно также была ли у 
лица, совершившего преступление, специальная про-
фессиональная подготовка, было ли оно осведомлено о 
правилах безопасности. По данной норме к ответствен-
ности могут привлекаться врачи и иные медицинские 
работники, воспитатели в детских учреждениях и т. д.

По части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации наступление более тяжелого юридиче-
ского наказания связано с наступлением более тяжелых 
последствий преступления [1, с. 130].

Причинение смерти по неосторожности нередко 
путают с невиновным причинением смерти. В таких 

случаях важным является отграничение от невиновно-
го причинения смерти не только причинение смерти 
по неосторожности из-за небрежности (когда лицо не 
предвидело наступления смерти другого лица, но при 
должной внимательности должно было их предвидеть), 
а также и из-за легкомыслия (при котором лицо могло 
предвидеть смерть потерпевшего и из-за этого при-
нимает меры для ее предотвращения, но недостаточно  
успешно).

Уголовный кодекс Российской Федерации в части 2 
статьи 28 закрепляет, что «при невиновном причинении 
смерти лицо хотя и предвидело возможность наступле-
ния общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но не могло предотвратить эти послед-
ствия в силу несоответствия своих психофизиологиче-
ских качеств требованиям экстремальных условий или 
нервно-психическим перегрузкам».

Так, если лицо осознает возможность наступления 
таких последствий как смерть другого лица и прини-
мает меры по предотвращению наступления таких по-
следствий, а смерть все равно происходит по причинам, 
которые не зависели от него, то он не должен нести от-
ветственность ввиду отсутствия легкомыслия за смерть 
потерпевшего, так как она наступила в результате об-
стоятельств, являющихся результатом непреодолимой 
силы. А при легкомыслии лицо имеет сознание противо-
правности своих действий.

При невиновном же причинении смерти, лицо, со-
вершившее преступление, не осознавало и не могло 
осознавать общественную опасность своего деяния, или 
же не предвидело наступление таких последствий, и в 
соответствии с обстоятельствами дела не могло и долж-
но было их предвидеть [4, с. 191].

Для наглядности стоит привести пример из судеб-
ной практики. Гражданин А. встретил своего родствен-
ника Б., который находился в состоянии сильного алко-
гольного опьянения, и стал пытаться отвести его домой, 
но Б. стал вырываться из рук А., падать и во время па-
дения повалил за собой и Б. Во время неудачного паде-
ния А. попал коленом в область груди своего родствен-
ника, причинив ему травмы несовместимые с жизнью.  
В данной ситуации А. не мог предвидеть наступления 
подобных последствий, он не имел умысла. Поэтому 
данный инцидент был признан невиновным причинени-
ем смерти [10].

Делая вывод и основываясь на изложенном, можно 
утверждать, что правильная квалификация причинения 
смерти по неосторожности все еще порой является про-
блемой при разрешении дел, обстоятельства которых 
можно отнести к смежным составам преступления.

Неосторожное причинение смерти характеризуется 
следующими признаками:

причинение смерти другому лицу;
деяние совершено по неосторожности;
противоправность деяния;
общественная опасность деяния;
наказуемость деяния. 
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Таким образом, следует сделать вывод о том, что 
для правильной квалификации и определения верно-
го наказания за совершение преступления необходи-
мо отделять причинение смерти по неосторожности 
от таких преступлений как: умышленное причинение 
смерти, причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего, а также 
невиновное причинение смерти. Главным отличием со-
ставов является наличие (отсутствие) умысла. Однако 
этого бывает недостаточно, поэтому следует учитывать 
и другие факторы (характер преступления, орудие, по-
ведение лица в момент совершения преступления и 
после него, отношения виновного лица с потерпевшим  
и т. д.).
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Введение
Международное сотрудничество в сфере уголовно-

го судопроизводства является одним из приоритетных 
направлений правоохранительных органов Российской 
Федерации. Не являются исключением и органы вну-
тренних дел [1]. Принимая во внимание различные фор-
мы, виды и направления международного взаимодей-

ствия уполномоченных субъектов в уголовно-процессу-
альной сфере, остановимся в настоящем исследовании 
на одном – взаимной правовой помощи по уголовным 
делам1, оказываемой в системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

1 В юридической литературе под правовой помощью в 
общем виде понимается часть международного сотрудничества 

© Клевцов К. К., 2023
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Децентрализованный порядок
Одним из нововведений является сотрудничество 

территориальных органов внутренних дел с компетент-
ными органами иностранных государств на территори-
ях государств-участников Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ)1. Так, в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 17 апреля 
2017 года № 170 «О центральных органах Российской 
Федерации, территориальных и иных органах, уполно-
моченных на осуществление непосредственного вза-
имодействия с компетентными органами государств-
участников Конвенции о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22.01.1993 г. и Протокола к ней от 28.03.1997 г.»  
(далее – Указ) [8] сформирована практика непосред-
ственного взаимодействия территориальных органов 
МВД России с аналогичными ведомствами правоохра-
нительных органов государств-участников СНГ. В каче-
стве положительного примера стоит привести сотруд-
ничество с уполномоченными подразделениями След-
ственного комитета Республики Беларусь на основании 
специального распоряжении.

Безусловно, децентрализованный порядок взаимо-
действия имеет свои плюсы в части способствованию 
сокращения сроков исполнения запросов об оказании 
взаимной правовой помощи по уголовным делам. В то 
же время, как отмечается в международных докумен-
тах, центральный орган должен выступать в качестве 
единого центра, где аккумулируется вся возможная ин-
формация и опыт об осуществлении конкретного вида 
международного сотрудничества, а также банк знаний о 
других правовых системах и требованиях этих систем, 
а при избыточном количестве таких центров создаются 
риски дублирования и «нестыковок», обусловленных 
отсутствуем контроля, что приведет к отсутствую еди-
нообразного подхода в государстве по вопросам взаи-
модействия по уголовным делам [подробнее об этом:  
9, с. 7]. Соответственно, полностью исключать верти-
кализацию сотрудничества не стоит. Видимо поэтому 
некоторые правоприменители не всегда учитывают но-
вовведенные положения Указа. Проиллюстрируем этот 
довод конкретным примером из практики.

Так, одним из региональных следственных управ-
лений в Следственный департамент МВД России (цен-
тральный компетентный орган) был направлен запрос 
одного из отделов полиции районного звена по уголов-
ному делу, адресованный компетентным органам Ре-

в сфере уголовного судопроизводства, регламентированная как 
национальными нормами, так и нормами международного права, 
включая общепризнанные принципы, и осуществляемая компе-
тентными органами различных государств при производстве про-
цессуальных действий для получения доказательств по уголовно-
му делу [2, с. 15].

1 Заметим, что о необходимости децентрализованного по-
рядка осуществления международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводство высказываются ряд ученых и прак-
тиков дальнего зарубежья [3, p. 185‒204].

спублики Беларусь, содержащий ходатайства о допросе 
свидетелей и разъяснении белорусского законодатель-
ства о порядке выдачи обнаруженного транспортного 
средства. При этом информация, содержащаяся в за-
просе, свидетельствовала о получении следователем 
уведомления правоохранительного органа Республики 
Беларусь об обнаружении похищенного транспортного 
средства на территории г. Могилева, в котором содер-
жалась информация о месте проведения следственных 
и процессуальных действий на территории запрашива-
емого государства.

Следственным департаментом МВД России дан-
ный запрос был направлен в Следственный комитет 
Республики Беларусь. Одновременно было обращено 
внимание руководителя регионального следственного 
управления на необходимость соблюдения положений 
Указа и требований распоряжения об осуществлении 
непосредственного взаимодействия с территориаль-
ными подразделениями Следственного комитета Ре-
спублики Беларусь, так как инициирующее запрос реги-
ональное следственное управление является органом, 
уполномоченным на осуществление непосредственно-
го взаимодействия с компетентными органами госу-
дарств-участников Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 22 января 1993 года и Протокола к ней от  
28 марта 1997 года [10] (далее – Конвенция 1993 года).

При этом, исходя ведомственных документов ор-
ганов внутренних дел, запросы, адресованные компе-
тентным органам Республики Беларусь, направляются в 
Следственный департамент МВД России лишь в случа-
ях, когда:

● запрашиваемые процессуальные действия требу-
ют санкции прокурора (суда) в соответствии с особым 
порядком, предусмотренным статьей 80 Конвенции 
1993 года;

● точно неизвестно место проведения запрашивае-
мых процессуальных действий на территории запраши-
ваемого государства;

● запрашивается присутствие сотрудников при 
проведении следственных действий на территории дру-
гого государства.

Следует отметить, что возможность подобного по-
рядка сношений (через территориальные органы) прора-
батывалась Следственным департаментом МВД России 
с компетентными органами всех государств-участников 
Конвенции 1993 года. Впрочем, в связи с особенностя-
ми национального законодательства государств порядок 
непосредственного сотрудничества территориальных 
органов МВД России осуществляется, как правило, со 
Следственным комитетом Республики Беларусь. Взаи-
модействие по вопросам оказания правовой помощи по 
уголовным делам с иными государствами-участниками 
Конвенции 1993 года продолжает осуществляться через 
Следственный департамент МВД России до определе-
ния ими перечня территориальных органов, уполномо-
ченных на непосредственные сношения, и издания соот-
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ветствующего организационно-распорядительного акта 
МВД России.

Правовая помощь на этапе «доследственной 
проверки»

Между тем стоит обратить внимание на то, что при 
необходимости проведения процессуальных действий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, на территории Ре-
спублики Беларусь в рамках проверки сообщения о пре-
ступлении следователь вносит запрос о содействии на 
основании Соглашения о сотрудничестве между МВД 
России и Следственным комитетом Республики Бела-
русь от 18.09.2018 года, который направляется в След-
ственный департамент МВД России для рассмотрения 
и организации передачи в Следственный комитет Респу-
блики Беларусь1. Нарушение данного порядка взаимо-
действия влечет отказ белорусской стороны в оказании 
содействия и возращение запроса.

Совместные следственно-оперативные группы
Возможности Соглашения о порядке создания и 

деятельности совместных следственно-оперативных 
групп на территориях государств-участников СНГ от 
16 октября 2015 года [11; 12] (далее – Соглашение), 
несмотря на научные обсуждения о практической не-
обходимости задействования института совместных 
(международных) расследований [5; 6], по имеющейся 
у нам информации, не использовались, вследствие чего 
правоприменительная практика относительно создания 
и деятельности таких групп не сформирована. Между 
тем МИД России направил в Исполнительный комитет 
Содружества Независимых Государств перечень компе-
тентных органов Российской Федерации, ответственных 
за выполнение Соглашения, в который включены След-
ственный департамент МВД России и территориальные 
органы внутренних дел на окружном, региональном и 
межрегиональном уровнях.

Целью Соглашения является регулирование во-
просов создания, деятельности и прекращения деятель-
ности совместных следственно-оперативных групп 
для раскрытия и расследования взаимосвязанных пре-
ступлений по уголовным делам, находящимся в произ-
водстве компетентных органов сторон, сопряженным 
с необходимостью предоставления доказательств либо 
проведения процессуальных действий и (или) оператив-
но-розыскных мероприятий на территориях государств-
участников Соглашения.

Предложение о создании такой группы оформля-
ется запросом, который направляется в Следственный 

1 Это обусловлено тем, что в отличие от Европейской кон-
венции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 
20.04.1959 года, в рамках Конвенции 1993 года не все государ-
ства-участники исполняют ходатайства, направленные в рамках 
материала проверки сообщения о преступлении. Уголовно-про-
цессуальное законодательство таких государств разделяет этапы 
предварительного расследования на проведение проверки сооб-
щения о преступлении и уголовное дело в стадии производства. 
Республика Беларусь является ярким примером такой страны [4].

департамент МВД России для рассмотрения и подго-
товки обращения в компетентный орган запрашивае-
мого государства. Содержание и форма запроса регла-
ментированы ч. 1 ст. 5 Соглашения. В соответствии с 
положениями ст. 6 Соглашения решение о создании, 
прекращении деятельности совместных следственно-
оперативных групп и назначении ее руководителя при-
нимается руководителями центральных компетентных 
органов сторон. Компетентный орган стороны вправе 
принимать решение об изменении состава своих пред-
ставителей в такой группе, о чем информирует компе-
тентные органы других сторон ее создавших. При этом 
ст. 7 Соглашения регламентирует, что руководитель со-
вместной следственно-оперативной группы организует 
ее работу в соответствии с таким соглашением и за-
конодательством сторон, на территориях которых про-
водятся процессуальные действия и (или) оперативно-
розыскные мероприятия, а также основные функции  
руководителя.

Вместе с тем в совместной следственно-оператив-
ной группе применяется упрощенный порядок взаимо-
действия (сношений). При необходимости выполнения 
процессуальных действий и (или) оперативно-розыск-
ных мероприятий руководитель национальной след-
ственно-оперативной группы (лицо, в производстве ко-
торого находится уголовное дело) компетентного органа 
запрашивающей стороны (далее – руководитель нацио-
нальной следственно-оперативной группы) направляет 
руководителю национальной следственно-оперативной 
группы компетентного органа запрашиваемой сторо-
ны поручение о проведении процессуальных действий 
и (или) оперативно-розыскных мероприятий. Следует 
отметить, что ст. 163 УПК РФ предусмотрено произ-
водство предварительного следствия по уголовному 
делу следственной группой. При этом мы полностью 
солидарны с позицией, что положения ратифицирован-
ных международных договоров в контексте использова-
ния совместных (международных) следственных групп 
должны быть имплементированы в отечественное наци-
ональное законодательство государств [7].

Заключение
Резюмируя все изложенное выше, в качестве выво-

да, как представляется, будет уместным привести резуль-
таты авторского социологического опроса следователей 
органов внутренних дел2, сталкивающихся по роду де-
ятельности с оказанием взаимной правовой помощи по 
уголовным делам, где 91 % отметили о необходимости 
повсеместного использования и совершенствования не-
посредственного порядка сношения с компетентными 
органами иностранных государств на территориальном 
уровне, а 67 % об обязательной имплементации между-
народно-правовых норм, регламентирующих основания, 

2 Нами было проинтервьюировано 78 следователей органов 
внутренних дел различного уровня в г. Москве, Московской обла-
сти, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Свердловской 
области, Краснодарского края, Ростовской области и Хабаровско-
го края.
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условия и порядок создания и деятельности совместных 
(международных) следственно-оперативных групп, в 
действующее российское уголовно-процессуальное за-
конодательство.
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В декабре 2022 г. на церемонии вручения пре-
мии «#МыВместе» Президент Российской Федерации  
В. В. Путин обратил внимание на значимость добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, в том числе в 
области поддержания правопорядка, и отметил, что во-

лонтеров сегодня более 21 млн человек – это около 15 % 
населения страны [1].

Также Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин отметил, что в 2022 г. укреплялось взаимодействие 
органов внутренних дел с волонтерскими поисковыми 
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отрядами, и с их помощью разыскано 11 тыс. человек, 
в том числе свыше трех тысяч несовершеннолетних [2].

Очевидно, что в ближайшие годы вектор популяри-
зации добровольчества (волонтерства) будет сохранять-
ся. Данный процесс должен происходить не только за 
счет расширения спектра осуществляемой общественно 
полезной деятельности, но и путем повышения уровня 
социальной защиты лиц, проявляющих гражданскую 
активность.

В настоящее время разработан и успешно реали-
зуется стандарт поддержки добровольчества (волон-
терства) в регионах Российской Федерации вместе с 
методическими рекомендациями по его реализации [3], 
основной целью которого является внедрение в субъек-
тах Российской Федерации модели содействия развитию 
добровольчества.

В стандарте предусмотрены следующие направле-
ния развития волонтерского движения в субъектах Рос-
сийской Федерации: принятие регламента взаимодей-
ствия региональных органов государственной власти 
с добровольческими (волонтерскими) организациями, 
создание совета по вопросам добровольчества (волон-
терства), предоставление субсидий и грантов добро-
вольческим (волонтерским) организациям, оказание 
информационной поддержки и популяризация добро-
вольчества, разработка мер поощрения добровольцев 
(волонтеров).

По данным автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов», 75 регионов внедрили тре-
бования стандарта. В результате внедрения создаются 
инфраструктура и инструменты для поддержки добро-
вольчества, возрастают доля населения региона, вовле-
ченного в добровольчество, и число лиц, получающих 
помощь добровольцев, усиливается взаимодействие ор-
ганов внутренних дел с волонтерскими организациями.

В целях создания благоприятных организационно-
правовых основ взаимодействия органов внутренних 
дел с добровольческими (волонтерскими) организация-
ми в субъектах Российской Федерации целесообразно:

1. Разработать государственные региональные 
программ, содержащие мероприятия, которые направ-
лены на поддержку и развитие добровольческой (волон-
терской) деятельности. В рамках деятельности органов 
внутренних дел возможны разработка и утверждение 
дорожной карты развития совместной работы с добро-
вольческими (волонтерскими) организациями, интегри-
рованной в повестку (стратегию) социально-экономиче-
ского развития региона.

2. Создать регионального реестра добровольческих 
(волонтерских) организаций. Цель создания региональ-
ных реестров организаций и добровольцев (волонте-
ров)– наиболее объективная оценка потенциала региона 
в привлечении добровольцев и волонтеров к совместной 
деятельности. Включение добровольца (волонтера) в ре-
гиональный реестр позволит учитывать приобретенный 
опыт и навыки, например при трудоустройстве лица. 

Реализация идеи регионального реестра добровольче-
ских (волонтерских) организаций возможна при участии 
Ассоциации волонтерских центров (149 членов, 72 ре-
сурсных центра, более 1 тыс. партнерских организаций  
в 83 субъектах Российской Федерации). 

Ведущую роль в организации взаимодействия орга-
нов внутренних дел с волонтерскими организациями в 
субъектах Российской Федерации играет региональное 
законодательство, которое совершенствуется с учетом 
складывающейся государственно-политической, обще-
ственно-политической, экономической и криминоген-
ной обстановки.

В ряде регионов сложилась положительная прак-
тика осуществления за счет средств региональных 
бюджетов личного страхования либо предоставления 
компенсационных и иных выплат в целях возмещения 
вреда, причиненного жизни или здоровью добровольцев 
(волонтеров) при осуществлении добровольческой (во-
лонтерской) деятельности. В этих целях изданы соот-
ветствующие нормативные документы:

 – Закон Республики Башкортостан от 27 сентя-
бря 2012 г. № 587-з «О государственной поддержке 
благотворительной и добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Республике Башкортостан» и поста-
новление Правительства Республики Башкортостан 
от 8 декабря 2020 г. № 749 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Республики Башкортостан 
единовременного пособия в случаях гибели (смерти) 
добровольцев (волонтеров) или получения ими вреда 
здоровью при осуществлении добровольческой (волон-
терской) деятельности»;

 – Указ Губернатора Ульяновской области от 5 июня 
2020 г. № 97 «О мерах поддержки волонтеров (добро-
вольцев) в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Ульянов-
ской области».

Территориальные органы МВД России на регио-
нальном уровне заключают соглашения о сотрудниче-
стве с волонтерскими организациями, в соответствии с 
которыми проводятся совместные мероприятия в боль-
шинстве своем по направлению поиска лиц, пропавших 
без вести.

Так, В Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре непосредственно УМВД России по округу за-
ключены соглашения с ПСО «Поиск пропавших лю-
дей – Югра» (соглашение от 15.01.2019) и АНО «Гу-
манитарный добровольческий корпус» (соглашение от 
25.01.2021).

27 ноября 2019 г. между МВД по Республике Ады-
гея, СУ Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Адыгея, ГУ МЧС России по Республи-
ке Адыгея, Адыгейским поисково-спасательным от-
рядом МЧС России, Министерством здравоохранения 
Республики Адыгея, Комитетом Республики Адыгея 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
АНО «ЦППЛ РА и КК» подписано соглашение о взаи-
модействии при организации и проведении поисковых 
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и спасательных мероприятий в отношении лиц, пропав-
ших без вести, в том числе несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей и детских учреждений, и лиц, 
пропавших в природной среде. В рамках подписанного 
соглашения в случае необходимости проведения поис-
ковых мероприятий на местности, а также в режиме 
информационного поиска привлекаются добровольцы 
поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (далее – 
ПСО «ЛизаАлерт»).

Постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 24 января 2018 г. № 32-П (с изменениями от 
06.05.2019 № 317-П ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти) утвержден Совет по вопросам добровольчества 
(волонтерства), основными задачами которого являются 
обеспечение взаимодействия с волонтерскими движени-
ями и организациями и их развитие в области.

Приказом УМВД России по Рязанской области от 
23 мая 2019 г. № 271 заключено соглашение с Рязанской 
областной общественной организацией «Поисково-спа-
сательный отряд «Мещера».

Между ПСО «ЛизаАлерт» Костромской области 
и УМВД России по Костромской области 20 февраля  
2018 г. заключено соглашение о порядке взаимодействия 
и обмена информацией в случаях безвестного исчезно-
вения граждан.

В Пензенской области 19 марта 2019 г. заключено 
соглашение между УМВД России по Пензенской обла-
сти и ПСО «ЛизаАлерт» по розыску пропавших без ве-
сти, в том числе несовершеннолетних.

УМВД России по Кировской области в целях со-
вместных координированных действий по розыску без 
вести пропавших заключены соглашения о взаимодей-
ствии с ПСО «ЛизаАлерт» (№ 2/249 от 20.04.2018 в 
редакции от 10.09.2018) и с ОРН «Первый» (№ 2/20 от 
18.01.2019).

Продолжение практики заключения территориаль-
ными органами МВД России на региональном уровне 
соглашений о сотрудничестве с добровольческими (во-
лонтерскими) организациями позволит упорядочить 
взаимоотношения органов внутренних дел с доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями и создать пра-
вовые основы дальнейшего взаимодействия.

Кроме того, эффективными мерами, направлен-
ными на повышение результативности взаимодействия 
территориальных органов МВД России с добровольче-
скими (волонтерскими) организациями, будут высту-
пать следующие:

1. В целях обеспечения согласованности действий 
органов внутренних дел и добровольческих (волонтер-
ских) организаций возможно создание рабочей группы 
в рамках общественных советов при МВД России и его 
территориальных органах по поддержке добровольче-
ства (волонтерства).

2. Установление порядка взаимодействия терри-
ториальных органов МВД России, иных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
подведомственных им государственных учреждений, а 

также органов местного самоуправления с организато-
рами добровольческой (волонтерской) деятельности с 
учетом национальных и региональных социально-эко-
номических, экологических, культурных и других осо-
бенностей.

3. Регулярное освещение совместной деятельно-
сти органов внутренних дел с добровольческими (во-
лонтерскими) организациями в региональных средствах 
массовой информации в целях популяризации добро-
вольчества и волонтерства, а также формирования по-
ложительного образа сотрудника органов внутренних 
дел. Информационное сопровождение совместной дея-
тельности, в особенности касающейся значимых для ре-
гиона мероприятий, событий и проводимых акций, по-
зволит увеличить долю граждан, занимающихся добро-
вольческой (волонтерской) деятельностью, и привлечь 
их к деятельности ОВД.

4. Взаимодействие с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере тео-
ретического и практического обучения добровольцев 
(волонтеров) на базе учреждений дополнительного об-
разования и ресурсных центров по поддержке добро-
вольчества субъектов Российской Федерации по во-
просам участия граждан в поиске лиц, пропавших без 
вести; участия в деятельности по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних; со-
действия профилактике социально опасных форм пове-
дения граждан; содействия органам внутренних дел (по-
лиции) и иным правоохранительным органам в охране 
общественного порядка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Таким образом, выстраивание взаимоотношений 
территориальных органов МВД России с волонтерским 
сообществом способствует укреплению потенциала со-
циально ориентированных граждан, имеющих желание 
и возможность реализовать себя в правоохранительной 
сфере. Опыт взаимодействия ОВД показывает положи-
тельную динамику и качественный рост отдельных ре-
гиональных практик привлечения добровольцев (волон-
теров) к выполнению совместных задач.
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Постановка проблемы.
На сегодняшний день объективной закономерно-

стью судебно-экспертной практики назначения и про-
изводства экспертиз, сформировавшейся в последние 
годы в уголовном судопроизводстве, является необходи-
мость разграничения основных способов установления 
обстоятельств дела. В конкретном случае, под обстоя-
тельствами дела целесообразно рассматривать комплекс 
криминалистически значимой информации, подлежа-
щей доказыванию по уголовному делу и полученной пу-
тем всестороннего и объективного проведения судебной 
экспертизы.

Следовательно, к основным способам установле-
ния такого комплекса криминалистически значимой 
информации в процессе назначения и производства 
судебных экспертиз можно отнести, с одной стороны, 
установление определенной совокупности диагности-
ческих свойств и идентификационных признаков, непо-
средственно относящихся к объекту экспертного иссле-
дования, а с другой стороны, оценку результатов произ-
водства данного экспертного исследования. 

Тем самым, установление необходимой совокуп-
ности диагностических свойств и идентификационных 
признаков исследуемого объекта на практике достига-
ется путем проведения его полноценного экспертного 
исследования, а заключение эксперта, оформленное в 
надлежащей форме по результатам его производства 
согласно ч. 2 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ), 
допускается в уголовном процессе в качестве доказа-
тельства.

Исходя из вышеобозначенного тезиса, следу-
ет, что, поскольку заключение эксперта является до-
казательством в уголовном судопроизводстве, то оно 
должно иметь в процессе раскрытии и расследовании 
преступлений свое определенное доказательственное  
значение.

На практике оценка результатов экспертного иссле-
дования, в частности проведенного комиссией экспер-
тов, осуществляется в два этапа. На первом этапе проис-
ходит оценка хода и результатов проведенного эксперт-
ного исследования всеми членами экспертной комиссии, 
или наиболее компетентными из них, участвующими в 
его производство. На втором этапе происходит оценка 
результатов экспертного исследования органом или ли-
цом, инициировавшим ее производство.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Вопросами данной проблематики занимались раз-

личные ученые процессуалисты, криминалисты, а также 
практические работники и сотрудники судебно-эксперт-
ных учреждений. Немалое количество научных трудов 
и исследований по указанной тематике послужило ве-
сомым вкладом в процесс становления и развития тео-
ретических и прикладных основ судебной экспертизы.

Теоретическую основу настоящего исследования 
составили труды: Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина,  
В. В. Бушаева, А. И. Винберга, Е. П. Ищенко, Ю. Г. Ко-

рухова, Н.П. Майлис, Т. Ф. Моисеевой, Ю. К. Орлова, 
Е. Р. Россинской, И. А. Цховребовой и многих других 
авторов.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы.

Парадоксальность оценки результатов производ-
ства экспертного исследования заключается в форме их 
надлежащего оформления. С точки рассмотрения про-
цессуальной формы, результатом производства эксперт-
ного исследования будет являться оформленное в поряд-
ке ст. 80 УПК РФ заключение эксперта. Вместе с тем, 
в экспертном (гносеологическом) аспекте, под результа-
том производства экспертного исследования могут по-
ниматься конкретные выводы на поставленные перед 
экспертом или экспертами вопросы, в частности, общий 
вывод по результатам производства комплексного экс-
пертного исследования. Таким образом, оценка резуль-
татов производства экспертного исследования должна 
осуществляться в каждой из форм, т. е. в процессуаль-
ном и экспертном аспектах.

Формулирование целей статьи. 
Основной целью исследования является изучение 

особенностей оценки результатов производства эксперт-
ного исследования, в частности комплексного, в процес-
суальном и экспертном (гносеологическом) аспектах.

Изложение основного материала. 
В процессуальном аспекте, согласно ч. 1 ст. 88 

УПК РФ, заключение эксперта подлежит оценке с точ-
ки зрения относимости, допустимости, достоверности, 
достаточности. То есть предметом оценки заключения 
эксперта являются перечисленные свойства, которые 
предъявляются ко всем видам доказательств в уголов-
ном судопроизводстве. Как, справедливо указывают 
отдельные авторы [3, с. 39], свойствами доказательств 
будут являться такие их необходимые признаки, отсут-
ствие которых не позволит использовать их в этом ка-
честве.

И так: во-первых, относимость заключения экс-
перта определяется его способностью подтвердить или 
опровергнуть в определенной форме (категорической 
или вероятной) криминалистически значимую инфор-
мацию, подлежащую доказыванию по уголовному делу 
и полученную путем всестороннего и объективного 
проведения судебной экспертизы; во-вторых, допусти-
мость заключения эксперта определяется соблюдени-
ем всех процессуальных форм и требований, которые 
предъявляются к нему в уголовном процессе; в-третьих, 
достоверность заключения эксперта определяется со-
ответствием выводов по вопросам, поставленным перед 
экспертом, с действительностью, в результате установ-
ления которого достигается истина в процессе судебно-
го разбирательства.

Представляется, что оценка достоверности за-
ключения эксперта хоть и является необходимым су-
щественным критерием, характеризующим показатель 
качества его доказательственного значения, но, в тоже 
время, зачастую, носит субъективный характер.
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Так как достаточность доказательств характеризу-
ется определенной, но заранее не установленной сово-
купностью отдельно взятых доказательств по уголов-
ному делу, то заключение эксперта, как одно из них, с 
точки зрения достаточности не рассматривается.

Субъектами процессуальной оценки заключения 
эксперта являются суд, прокурор, следователь, дознава-
тель. Именно данные субъекты уполномочены, в случае 
установления факта получения заключения эксперта с 
нарушениями требований УПК РФ, в части оценки его 
относимости, допустимости, достоверности, согласно  
ч. 2 ст. 88 УПК РФ, признать его недопустимым до-
казательством, которым нельзя обосновывать при-
нимаемые процессуальные решения. Следовательно, 
результатом оценки, в конкретном случаем, станет ре-
шение о возможности либо невозможности использо-
вания заключения эксперта в качестве доказательства  
по делу.

Каждый из перечисленных субъектов, при осу-
ществлении процессуальной оценки заключения экс-
перта должен обладать совокупностью необходимых 
процессуальных и криминалистических знаний, так как 
именно ее наличие позволит установить возможность 
использования заключения эксперта в качестве доказа-
тельства по уголовному делу.

Исходя из сказанного, процессуальная оценка за-
ключения эксперта предполагает определение компе-
тентности эксперта, в частности его квалификации.

Как подчеркивают некоторые авторы [2, с. 45], та-
кая оценка может осуществляться двумя способами. 
Первый – это определение квалификации эксперта, т.е. 
оценка по формальным основаниям наличия соответ-
ствующего образования, ученых степеней, званий, ста-
жа работы и т. п. Такие сведения обязательно должны 
быть отражены в заключение эксперта и доступны для 
заинтересованных участников уголовного процесса. 
Вторым – является оценка компетентности эксперта, 
в рамках решаемой им конкретной экспертной задачи, 
что, в свою очередь, предполагает оценку полноты за-
ключения эксперта, его достоверности, аргументиро-
ванности и непротиворечивости выводов эксперта. 
Представляется, что подобная квалификация и оценка 
компетентности эксперта не вызывает сомнений в до-
стоверности заключения эксперта, а следовательно, и в 
его доказательственном значение.

Анализ судебной и следственной практики пока-
зывает, что в основу любого решения субъекта процес-
суальной оценки, как правило, положено не экспертное 
заключение, а его результаты, т. е. конкретные выво-
ды на поставленные перед экспертом или экспертами  
вопросы.

Оценка конкретных экспертных выводов, представ-
ляется, является отдельной дискуссионной темой. Для 
осуществления «должной» реализации такой оценки 
суду, прокурору, следователю, дознавателю необходимо 
соотнести выводы эксперта с другими имеющимися до-
казательствами по делу.

Проблематика такого соотнесения заключается в 
том, что согласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ никакие доказа-
тельства не имеют заранее установленной силы, а суду, 
прокурору, следователю, дознавателю приходится оце-
нивать их по своему внутреннему убеждению. Форми-
рования внутреннего убеждения достигается путем на-
учной оценки структуры и содержания заключения экс-
перта. 

Перечисленные выше субъекты не обладают специ-
альными знаниями, которые используются при форми-
ровании экспертных выводов. Однако, обозначенное со-
вершенно не означает, что указанные лица не способны 
дать научную оценку экспертному заключению.

В практике существует сложившаяся и устояв-
шаяся система оценки экспертных заключений. Так, 
для объективности научной составляющей при оценке 
экспертного заключения, суд, прокурор, следователь 
либо дознаватель вправе привлечь специалиста для 
разъяснения интересующих их вопросов. Также воз-
можно провести допрос эксперта или экспертов, про-
водящих комиссионную либо комплексную экспертизу, 
назначить дополнительную либо повторную судебную  
экспертизу.

Заметим, что в настоящее время, в связи с тенден-
циями, характеризующими интеграцию и комплекси-
рование различных методов экспертного исследования,  
к наиболее актуальным дискуссионным вопросам от-
носится вопрос о формулировании общего вывода по 
результатам производства комплексного экспертно-
го исследования. В данном контексте, поскольку экс-
перты, участвующие в производстве комплексной 
экспертизы, обладают разными экспертными специ-
альностями, то они не могут оценить результаты ис-
следования друг друга с точки зрения их достовер-
ности, не обладая соответствующими специальными 
познаниями. Такое положение дел вызывает дискусси-
онность взглядов относительно проблематики данного  
вопроса.

На практике при производстве комплексных судеб-
ных экспертиз, нет единого подхода к оценке и проверке 
общего интегрирующего вывода, который дают экспер-
ты в проведенной ими части экспертного исследования. 
Общий вывод может включать в себя различные формы 
экспертных выводов, например, категорический поло-
жительный и вероятный положительный, в части каса-
ющейся исследования каждого из экспертов.

Методика оценки результатов комплексного экс-
пертного исследования, в частности, сформулированно-
го общего экспертного вывода, отличается спецификой 
его производства, обусловленной участием в нем экс-
пертов разных специальностей, решающих общую за-
дачу. Таким образом, субъект экспертной оценки испы-
тывает дополнительные трудности, связанные с научной 
обоснованностью такого вывода.

При оценке общего вывода, сформулированного 
экспертами в рамках производства ими комплексного 
исследования, необходимо учесть тот факт, что посколь-



Вестник экономической безопасности74 № 3 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ку, все отдельно взятые выводы носят условно-катего-
рический характер, следовательно, общий вывод всегда 
содержит в себе несколько, минимум два, категориче-
ских вывода. На основании данного положения можно 
заключить, что доказательственная значимость общего 
экспертного вывода выше доказательственной значимо-
сти выводов экспертов, данных ими в процессе произ-
водства единичных моноэкспертиз.

Особенность оценки общего экспертного вывода, 
состоит в том, что каждому из экспертов, приминающих 
участие в производстве судебной экспертизы или наи-
более компетентных из них, приходится анализировать 
исследования, в рамках которых используются разные 
специальные знания и на их основе совместно форму-
лировать его.

Некоторые авторы [1] указывают, что оценка заклю-
чения эксперта самим экспертом или экспертами долж-
на носить методический характер, и связана с тем, что-
бы своевременно обнаружить и исправить возможные 
экспертные ошибки, допущенные в процессе исследова-
ния и принять действенные меры к их своевременному 
исправлению.

При формулировании общего вывода по резуль-
татам проведения экспертизы, экспертами, каждым 
в отдельности, происходит оценка как промежуточ-
ных, так и окончательных выводов каждого из членов 
экспертной комиссии. Представляется, что подобная 
оценка результатов каждого отдельно взятого вывода 
или подвывода исследовательской части может прово-
диться экспертами по теоретическим и методическим 
положениям. В связи с этим, вывод одного экспер-
та может быть понятен другому, если он не обладает  
специальными знаниями в конкретной экспертной спе-
циальности.

В процессе проведения комплексного экспертно-
го исследования, как справедливо отмечает Н. П. Май-
лис: «в тексте заключения, состоящего из нескольких 
исследований, проведенных разными специалистами, 
могут быть допущены логические, математические, тех-
нические и другие ошибки. При синтезировании всех 
результатов не всегда возможно проверить достовер-
ность полученных данных специалистами, например, 
в области химии, физики, биологии. Ошибочность их 
выводов, влечет за собой и ошибки при интегрировании 
всех результатов при формулировании окончательных 
выводов. Как правило, оценка строится на доверии од-
них членов комиссии другим, а заключительную оценку 
осуществляет тот (или те) член комиссии, вклад кото-
рого в интеграционное решение больше или компетент-
ность к принятию такого решения ближе» [4, с. 179]. 
Следовательно, если один из экспертов в своей части 
исследования допустил ошибку, то возникает возмож-
ность в допущении ошибки в процессе синтезирования 
и формулирования ими общего вывода по результатам 
всех отдельных исследований каждого из них, так как 
выводы предыдущих экспертов будут приниматься на 
веру следующими при формулировании ими выводов  

по результатам проведения своей части экспертного ис-
следования.

В этой связи, попытавшись решить проблему, экс-
пертно-криминалистическая практика пошла путем 
освоения одним экспертом нескольких экспертных спе-
циальностей, с целью производства комплексного экс-
пертного исследования, в частности комплексной экс-
пертизы, единолично. Однако, как мы видим из анализа 
подобной практики, это не способствовало полному ре-
шению вопроса.

Выводы из данного исследования. 
В заключении, проанализировав все вышесказан-

ное, с целью упрощения процессуальной и экспертной 
оценки результатов комплексного экспертного исследо-
вания, в частности комплексной судебной экспертизы, 
необходимо учитывать следующие критерии.

Во-первых, компетентность эксперта либо экс-
пертов, входящего в состав экспертной комиссии – спо-
собность эксперта самостоятельно решать поставленные 
перед ним вопросы, в рамках определенной экспертной 
специальности, опираясь на необходимый базовый уро-
вень специальных знаний.

Во-вторых, общая компетенция комиссии экспер-
тов, проводящих комплексную либо комиссионную 
судебную экспертизу – комплекс компетенций каждого 
эксперта, участвующего в производстве.

В-третьих, общая компетентность экспертов, 
участвующих в формулировании общего вывода по 
результатам проведения комплексного экспертного ис-
следования – совокупность всех отдельно взятых компе-
тентностей экспертов, участвующих в формулировании 
общего вывода, достаточная для решения общей инте-
грационной задачи.
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В условиях создания и развития правового госу-
дарства особое значение приобретает формирование 
надежных механизмов защиты прав и свобод челове-
ка, обеспечение его безопасности. Органы внутренних 
дел (далее – ОВД), другие правоохранительные орга-
ны, обеспечивающие безопасность России, обязаны 
в рамках своей компетенции обеспечить законность 
и правопорядок, бороться с преступностью и наруше-
ниями прав человека, способствовать нормальному 
функционированию органов государственной власти  
и управления.

Следует отметить, что органы внутренних дел яв-
ляются исполнительно-распорядительными органами 

государственной власти, предназначенными для защиты 
прав и свобод граждан, охраны общественного порядка 
и обеспечения общественной безопасности как самосто-
ятельно, так и во взаимодействии с другими органами 
государственной власти. Такой подход в полной мере 
оправдан, поскольку внутренняя безопасность нашей 
страны представляет собой определенную систему, со-
стоящую из целого ряда подсистем, взаимосвязанных 
между собой и непосредственно взаимодействующих 
[1, с. 20−21]. 

Исходя из того, что взаимодействие представля-
ет собой согласование усилий (действий) двух и более 
участников, совместно решающих конкретную задачу 
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[2, с. 31], эффективность обеспечения правопорядка во 
многом зависит от непосредственных взаимоотношений 
органов внутренних дел (полиции) с органами государ-
ственной власти Российской Федерации всех уровней, 
органами местного самоуправления, а также другими 
органами и организациями.

Среди принципов, закрепленных в Федеральном 
законе «О полиции», провозглашен принцип взаимо-
действия и сотрудничества (ст. 10), означающий необхо-
димость решения поставленных перед полицией задач 
во взаимодействии с другими правоохранительными 
органами, органами государственной исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, организациями и гражданами. 
Следует особо подчеркнуть, осуществление взаимодей-
ствия является объективной потребностью, обусловлен-
ной: необходимостью эффективного решения тех задач 
и функций, которые возложены на ОВД; их комплекс-
ным характером; сложностью и специфичностью дея-
тельности по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности; необходимостью 
объединения сил и средств в деле обеспечения безопас-
ности государства [3, с. 154].

Взаимодействие в правоохранительной сфере – это 
согласованная по месту и времени, основанная на за-
конах и подзаконных актах совместная комплексная 
деятельность субъектов правоохраны, осуществляемая 
в пределах их компетенции в определенных формах с 
использованием имеющихся сил, средств и методов в 
целях обеспечения защиты прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц, выполнения совместных 
задач, поставленных перед взаимодействующими сто-
ронами [4, с. 44].

В свою очередь, совместное участие в реализации 
правоохранительных функций требует надлежащего 
правового обеспечения, поскольку часто речь идет о 
множественности взаимодействующих субъектов и раз-
нонаправленности решаемых задач. 

Система правового регулирования взаимодействия 
ОВД (полиции) с органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, другими субъектами 
включает в себя несколько блоков норм права:

1. Конституция Российской Федерации, являясь 
основным законом РФ [5], провозглашает одним из 
полномочий Президента Российской Федерации «обе-
спечение согласованного функционирования и вза-
имодействия органов государственной власти» (ч. 2  
ст. 80). Кроме того, в п. 3 ст. 132 установлено: «орга-
ны местного самоуправления и органы государствен-
ной власти входят в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного решения задач в ин-
тересах населения, проживающего на соответствующей  
территории».

2. Международно-правовые договоры, согла-
шения, стандарты, принятые, например, по вопро-
сам миграции, в целях обеспечения безопасности при 

эксплуатации различных видов транспорта1; в целях 
международного сотрудничества между МВД России 
и государственными органами правоохранительной на-
правленности иных стран, например, по линии НЦБ Ин-
терпола МВД России, и др.

3. Федеральные Конституционные законы Рос-
сийской Федерации. Так, согласно Федеральному Кон-
ституционному закону от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О Пра-
вительстве Российской Федерации» «Президент РФ 
обеспечивает согласованное функционирование и взаи-
модействие Правительства РФ и иных органов, входя-
щих в единую систему публичной власти» (ч. 3 ст. 1).  
В свою очередь, «Правительство РФ осуществляет вза-
имодействие органов публичной власти и координацию 
их деятельности в рамках единой системы исполнитель-
ной власти в Российской Федерации» (п. 2 ч. 1 ст. 13).

4. Федеральные законы Российской Федерации 
представлены большим количеством законодательных 
актов, регулирующих сферу взаимодействия. Назовем 
лишь некоторые из них. Например, Федеральный закон 
от 19 мая 1995 года № 82 «Об общественных объедине-
ниях», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; Федеральный 
закон от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» и др. 

При взаимодействии с военными комиссариатами, 
в соответствии с ч. 3 ст. 4 ФЗ-53 «О воинской обязанно-
сти и военной службе», органы внутренних дел обязаны:

 – направлять в двухнедельный срок по запросам 
военных комиссариатов необходимые для занесения в 
документы воинского учета сведения о гражданах, со-
стоящих на воинском учете;

 – производить розыск и при наличии законных ос-
нований осуществлять задержание граждан, уклоняю-
щихся от воинского учета, призыва на военную службу 
или военные сборы, прохождения военной службы или 
военных сборов;

 – направлять в двухнедельный срок в военные ко-
миссариаты сведения о случаях выявления граждан, не 
состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на 
воинском учете.

Ст. 62 Федерального закона от 2 октября 2007 г.  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» закре-
пляет содержание и формы взаимодействия органов 
внутренних дел и судебных приставов-исполнителей.

Перечень законодательных актов может быть про-
должен, но мы не можем не назвать Федеральный закон 

1 См., например: Конвенция о борьбе с незаконными актами, 
направленными против безопасности морского судоходства (Рим, 
10 марта 1988 г.); Соглашении о сотрудничестве министерств 
внутренних дел в борьбе с преступностью на транспорте (Ереван, 
25 октября 1995 г.). Договор, заключенный 25 февраля 1993 года 
между Российской Федерацией и Республикой Молдова о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам.
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от 07 февраля 2011 г. № 3 «О полиции» (далее – Закон 
о полиции), который не только закрепил принцип взаи-
модействия и сотрудничества в деятельности полиции, 
но и установил обязанности полиции по реализации со-
вместной деятельности с представителями органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации 
и представителями органа местного самоуправления по 
различным направлениям деятельности в сфере вну-
тренних дел. Кроме того, в соответствии с указанным 
законом подразделения и службы полиции оказывают 
содействие пограничным органам федеральной службы 
безопасности в проведении мероприятий по защите Го-
сударственной границы РФ; участвуют в осуществлении 
контроля за соблюдением пограничного режима; инфор-
мируют избирательные комиссии, о фактах выявления 
нарушений и принятых в связи с этим мерах; оказывают 
содействие судебным приставам при осуществлении ро-
зыска граждан и т. д.

5. Нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации. Можно назвать: Закон г. Москвы от 
10 декабря 2003 г. № 77 (ред. от 08.06.2022) «Об обще-
ственных пунктах охраны порядка в городе Москве»; 
Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 (ред. от 
14.12.2022) «Кодекс города Москвы об административ-
ных правонарушениях» и др.

6. Указы Президента Российской Федерации. Это, 
например, Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 г.  
№ 567 «О координации деятельности правоохранитель-
ных органов по борьбе с преступностью»; Указ Прези-
дента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 
«Вопросы взаимодействия и координации деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти» и др. 

Согласно Положению о Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации [6], МВД России осущест-
вляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, общественными объедине-
ниями и организациями.

7. Постановления Правительства Российской 
Федерации. Здесь можно назвать такие, как: Постанов-
ление Правительства РФ от 05 декабря 2005 г. № 725  
«О взаимодействии и координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти»; Постановление Правитель-
ства РФ от 19 января 2005 г. № 30 (ред. от 20.10.2021) 
«О Типовом регламенте взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти»; Постановление Пра-
вительства РФ от 08 сентября 2010 г. № 697 «О единой 
системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия» и др.

8. Приказы МВД России. Это самый многочислен-
ный блок нормативных правовых актов, среди которых 
назовем, например, Приказ МВД России от 17 января 

2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений», Приказ МВД России 
от 26 марта 2008 г. № 280 «Об утверждении Положения 
об организации взаимодействия подразделений органов 
внутренних дел Российской Федерации при раскрытии 
и расследовании преступлений»; Приказ МВД России от 
29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом админи-
стративном участке и организации этой деятельности», 
Приказ МВД России от 13 апреля 2021 г. № 212 «Об 
утверждении Порядка доставления лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения, в медицинские организации или 
специализированные организации либо в служебные 
помещения территориальных органов или подразделе-
ний полиции», Приказ МВД России от 28 июня 2021 г.  
№ 495 «Об утверждении Наставления об организации 
служебной деятельности строевых подразделений па-
трульно-постовой службы полиции территориальных 
органов МВД России» и др.

Приказом МВД России от 17 октября 2013 г.  
№ 850 утвержден Регламент Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, который устанавливает об-
щие правила организации взаимодействия МВД России  
с другими федеральными органами исполнительной 
власти.

9. Межведомственные соглашения и приказы, та-
кие как: Приказ МЧС России, МВД России, ФСБ России 
от 28 октября 2008 г. № 646/919/526 «Об утверждении 
Требований по установке специализированных техни-
ческих средств оповещения и информирования насе-
ления в местах массового пребывания людей»; Приказ 
Министерства юстиции РФ и МВД России от 18 октября 
2018 г. № 216/689 «Об утверждении Положения о взаи-
модействии Федеральной службы судебных приставов и 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
их территориальных органов»; Приказ МВД России  
№ 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 30 июня 2009 г. 
«Об утверждении порядка взаимодействия органов вну-
тренних дел и налоговых органов по предупреждению, 
выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 
преступлений»; Приказ Генпрокуратуры России, МВД 
России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, 
Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 дека-
бря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином 
учете преступлений»; Приказ Генпрокуратуры России 
№ 182, МВД России № 189, МЧС России № 153, ФСБ 
России № 243, СК России № 129, ФТС России № 800, 
ФССП России № 220, Росфинмониторинга № 105 от 
29 марта 2016 г. «О порядке взаимодействия правоох-
ранительных и иных государственных органов на до-
судебной стадии уголовного судопроизводства в сфере 
возмещения ущерба, причиненного государству престу-
плениями» и др.

Данный перечень нормативных правовых актов 
указывает на наличие множества источников, создаю-
щих систему правового регулирования взаимодействия 
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ОВД с органами государственной власти, другими орга-
нами и организациями в сфере правоохраны, включаю-
щим в себя уровень федерального законодательства, за-
конов субъектов РФ, международных договоров, а также 
подзаконных норм права. Особо следует отметить, что 
взаимодействие органов государственной власти при 
осуществлении государственного управления имеет 
конституционную основу, что указывает на значимость 
и объективную необходимость объединения усилий 
множества субъектов для эффективного решения, стоя-
щих перед государством задач и функций. И в этом, что 
важно подчеркнуть, проявляется основная цель взаимо-
действия.

Изучение и анализ источников правового регули-
рования позволяет выявить ряд особенностей, харак-
теризующих взаимодействие органов внутренних дел 
(полиции) с другими правоохранительными органами, 
государственными органами, органами местного само-
управления, общественными объединениями, граж-
данами и организациями. Для этого, прежде всего, не-
обходимо определить те направления, по которым в 
основном происходит взаимодействие. Это, например: 
защита личности, общества, государства от противо-
правных посягательств; предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонарушений; 
охрана общественного порядка; охрана собственности; 
обеспечение общественной безопасности; противодей-
ствие экстремистской и террористической деятельно-
сти; профилактика правонарушений; государственный 
контроль и надзор; предоставление государственных 
услуг; исполнение поручений и указаний Президен-
та Российской Федерации и Правительства; участие 
в законопроектной деятельности; рассмотрение пар-
ламентских запросов; предоставление или получение  
информации и др. 

Не вызывает сомнения, что представленный здесь 
перечень направлений взаимодействия может иметь зна-
чительное продолжение и не является исчерпывающим. 
В то же время, стоит заметить, что даже этот, далеко не 
полный перечень, позволяет сделать вывод о возмож-
ности классификации направлений взаимодействия, 
взяв за основу ту сферу, в которой осуществляется со-
вместная деятельность тех или иных субъектов. Так, мы, 
с одной стороны, можем говорить о взаимодействии в 
сфере охраны правопорядка, а, с другой, о взаимно со-
гласованных действиях, которые напрямую не связаны 
с правоохранительной деятельностью, но обеспечива-
ют создание условий и способствуют реализации прав, 
свобод и законных интересов граждан. Это, например, 
предоставление государственных услуг, участие в зако-
нопроектной деятельности, предоставление или получе-
ние информации и др. 

Из этого следует еще одна важная особенность. 
Она связана с субъектным составом взаимодействия. 
Осуществляя правоохранительную деятельность, орга-
ны внутренних дел взаимодействуют не только с пра-
воохранительными органами (судами, прокуратурой, 

Следственным комитетом, ФСБ, ФТС, ФСИН, ФССП  
и др.), но и с теми, кто, казалось бы, непосредственно не 
связан с охраной правопорядка, но, тем не менее, уча-
ствует в обеспечении безопасности государства, обще-
ства, граждан. Речь идет об органах, осуществляющих 
контрольно-надзорную деятельность. В частности, это: 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека; Федеральная 
служба по регулированию алкогольного рынка; Феде-
ральная служба по надзору в сфере образования и науки; 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций; Фе-
деральная служба по аккредитации; Федеральная служ-
ба по надзору в сфере здравоохранения; Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта, и др. Эти органы 
защищают права и законные интересы граждан в случае 
предоставления некачественных товаров, работ, услуг, 
нарушении правил эксплуатации технических средств, 
строительных объектов, коммуникаций и т. д. Такое вза-
имодействие также имеет правоохранительную направ-
ленность.

В то же время деятельность по предоставлению 
государственных услуг, законопроектная деятельности, 
согласование проектов планов и показателей деятель-
ности МВД России, федеральных целевых программ 
и федеральных адресных инвестиционных программ; 
работа с поступившими в МВД России парламентски-
ми запросами и др. напрямую не относится к право-
охранительной деятельности, но, как было уже ска-
зано, обеспечивает создание условий и способству-
ет реализации прав, свобод и законных интересов  
граждан.

Так, например, целью регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства, является обеспечение необхо-
димых условий для реализации гражданами своих прав 
и свобод, а также исполнения ими обязанностей перед 
другими гражданами, государством и обществом [7]. 

Важным для понимания сущности и содержа-
ния взаимодействия является определение его видов и 
форм. По общему правилу выделяют два вида взаимо-
действия – внутреннее (между органами и подразделе-
ниями системы МВД России) и внешнее (между ОВД и 
государственнымии муниципальными органами, обще-
ственными объединениями, гражданами, организация-
ми). В свою очередь, отметим, формы взаимодействия 
отличаются многообразием, которое напрямую зависит 
от вида взаимодействия, субъектов, участвующих в со-
вместных действиях, направлений взаимодействия, а 
также решаемых задач и функций. Чаще всего называют 
такие формы: создание совместных органов управле-
ния, планирование, информационный обмен, совмест-
ный анализ оперативной обстановки, совместное прове-
дение совещаний, инструктажей, обучения, оперативно-
профилактических и других мероприятий.

В то же время, вновь анализируя положения ст. 10 
Закона о полиции, представляется целесообразным об-
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ратить внимание на взаимную обязанность полиции, 
государственных и муниципальных органов, обще-
ственных и иных организаций оказывать содействие в 
области обеспечения правопорядка. В целях понима-
ния данного термина стоит обратиться к словарям, где 
«содействие» трактуется как «помощь, поддержка в 
какой-нибудь деятельности», «оказывать содействие, 
способствовать успеху» [8]. В результате напрашивает-
ся вывод, что содействие – это тоже одна из форм взаи-
модействия. Так, например, среди форм взаимодействия 
патрульно-постовой службы значится «оказание взаим-
ной помощи в решении служебных задач» [9, п. 165.3]. 
Кроме того, обязанность полиции «оказывать содей-
ствие организаторам спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения 
этих мероприятий» (п. 6 ст. 12 Закона о полиции) вполне 
воспринимается как оказание помощи с использовани-
ем тех средств и методов, которые имеются в арсенале 
полномочий органов внутренних дел.

Еще один пример, который, по мнению автора, под-
тверждает тезис о том, что содействие является одной 
из форм взаимодействия. Полиция обязана «принимать 
при чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спа-
сению граждан, охране имущества, оставшегося без 
присмотра, содействовать в этих условиях беспере-
бойной работе спасательных служб (п. 7 ст. 12 Закона  
о полиции).

В заключении следует отметить, что потребность 
во взаимодействии ОВД (полиции) с другими государ-
ственными и муниципальными органами обусловлена, 
помимо общности целей и задач, в ряде случаев и взаи-
моприемлемыми формами и методами работы, ведь уси-
лия этих органов и общественные отношения, склады-
вающиеся в процессе их взаимодействия, нацелены на 
решение общих задач правоохранительной направлен-
ности [4, с. 48].

Представляется важным обратить внимание на не-
обходимое и должное урегулирование вопросов взаимо-
действия органов внутренних дел с органами государ-
ственной власти, институтами гражданского общества, 
организациями. Нормы права, содержащие положения 
о взаимодействии субъектов, носят общий характер, в 
связи с чем возникает потребность в их детализации, 
установив конкретный перечень вопросов, мероприя-
тий, полномочий, которые позволят эффективно реа-
лизовать совместные действия и достичь необходимых  
результатов. 
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следние годы международная и российская статистика показывает, что лица, обладающие статусом по закону, часто 
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В современном обществе роль адвоката, судьи, но-
тариуса, государственного служащего или иного ранга 
чиновника имеет огромное значение. Сегодня граждане 
с большим уважением относятся к лицам, обладающим 
подобным правовым статусом. Еще в советский пери-
од лица, получившие статус адвоката, имели большое 
уважение в советском обществе, поскольку основная 
функция адвокатов ‒ это правозащитная деятельность,  
т. е. направление всех своих сил и профессионализм на 
защиту прав и интересов граждан, организаций, казен-

ных учреждений, отдельных социальных групп обще-
ства и населения и т. д.

Не углубляясь в историю развития адвокатуры в 
советском и российском праве, под термином «адво-
кат» понимаем лицо, обладающее правовым статусом, 
согласно российскому законодательству. Отметим, что 
деятельность адвокатов на территории Российской Фе-
дерации регулируется соответствующими федеральны-
ми законами и иными нормативно-правовыми актами,  
а также подзаконными актами.

© Мовсисян А. Т., Мышко Ф. Г., Зубач А. В., 2023
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За последние годы современная российская стати-
стика показывает, что некоторые действующие россий-
ские адвокаты совершили правонарушения как граждан-
ско-правового характера, так и уголовного. Российские 
адвокаты прекрасно владеют юридическими тонкостя-
ми, обладают знанием законов в области гражданского, 
трудового, уголовного законодательства. Например, ад-
воката и одновременно депутата Армянского городского 
совета второго созыва субъекта РФ Крым, задержали с 
килограммом наркотиков [1]. Оказывается, что оба по-
дельника были действующими адвокатами, их подозре-
вают в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного Кодекса РФ [2]. Ква-
лификация действий российских адвокатов по положе-
ниям данных статей предусматривает покушение на не-
законный сбыт психотропных веществ в особо крупном 
размере.

Зададимся вопросом? А что же происходит в нашем 
обществе? Почему же люди, хорошо владеющие вну-
тренним законодательством собственной страны, стали 
часто нарушать законы. И что же сегодня толкает людей 
на совершения преступления, жажда наживы или неза-
конные действия для легкого заработка или существуют 
иные причины. Говорить о том, что лица, в отношении 
которых мы проводим исследование, не зарабатывают, 
конечно, неправильно, или, скажем, данные лица соци-
ально необеспеченные люди ‒ также неверно. Анализ 
исследования касается лиц, которые обладают соответ-
ствующими знаниями, имеют приличный достаток в от-
личие от других категорий граждан. Например, недавно 
в г. Саратове Федеральная служба безопасности России 
задержала адвоката при получении 3 миллионов рублей, 
обещавшего судебное решение [3].

Кроме этого, российские законы нарушают и пред-
ставители фемиды, которые принимают судебные акты 
и от имени государства осуществляют правосудие.  
В данном случае речь идет о действующих федераль-
ных судьях России. Например, судья Краснодарского 
краевого суда Елена Хахалева [4] прославилась тем, что 
имела лишь диплом биолога, но работала в качестве фе-
дерального судьи и принимала решения и определения, 
которые вступили в законную силу. Так что же делать 
в этом случае? Какие действия необходимо осущест-
влять в этом случае судебной квалификационной кол-
легии России, как поступить, к примеру, признавать все 
судебные акты, принятые бывшей судьей Е. Хахалевой 
недействительными. Одним словом, достаточно слож-
но ответить на те современные вызовы, сложные ситу-
ации, которые порождаются в современном обществе  
и государстве.

В настоящий момент законодательство нарушают 
не только адвокаты и судьи, но и государственные слу-
жащие, в том числе высокопоставленные должностные 
лица государства. Например, взаимосвязанная с прези-
дентом Армении компания приобрела за 7,5 миллионов 
евро недвижимость рядом с Елисейскими полями, Сар-
кисян Армен не указал в декларации должность дирек-

тора [5]. Таким образом, в Армении президент страны 
не задекларировал свою должность в некоммерческой 
организации. Выходит, президент Армении Армен Сар-
кисян одновременно был и президентом, и директором 
некоммерческой организации, что является грубым на-
рушением Конституции Армении.

Или ярким примером может служить уголовное 
дело, возбужденное против президента Франции Ни-
коля Саркози [6]. В отношении бывшего президента 
Франции Н. Саркози возбудили уголовное дело, его 
обвиняют в коррупции, а также в торговле влияни-
ем, кроме всего этого, сын Муаммара Каддафи пу-
блично объявил, что его отец отдал Н. Саркози боль-
шую сумму денег и требовал обратно эти финансовые  
средства.

Необходимо отметить, что законы нарушают также 
и депутаты, которые принимают эти законы. В послед-
ние годы и российские, и зарубежные депутаты парла-
ментов часто попадают в хронику событий, когда депу-
таты нарушают внутренне законодательство конкретной 
страны. Например, заместителя главы Европарламента 
Ева Кайли арестовали по обвинению в коррупции [9]. 
Депутата Европарламента Еву Кайли и еще троих чи-
новников арестовали, их обвиняют в получении взяток 
от чиновников Катара в связи с чемпионатом мира по 
футболу. В данном деле понятно заинтересованность 
катарских чиновников, они, конечно, пожелали таким 
образом поднять имидж своего государства, а что каса-
ется действия депутата или депутатов Европарламента, 
то трудно объяснить поведение лиц, получивших голоса 
от своих избирателей.

Необходимо отметить, что и наши депутаты парла-
ментов часто попадают в сложные ситуации, тем самым, 
нарушая внутренне российское законодательство. На-
пример, депутат Федерального собрания России Сергей 
Петров, когда был депутатом, то фактически управлял 
частной компанией «Рольф» и вывел денежные средства 
за границу. С компании «Рольф» и ее главы взыскали бо-
лее 19 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры РФ 
[7]. Так, Химкинский городской суд Московской обла-
сти удовлетворил исковые требования Генеральной про-
куратуры России о взыскании в пользу государства поч-
ти 20 миллиардов рублей к гражданину Сергею Петрову. 
Еще в 2019 году Следственный комитет России возбу-
дил уголовное дело против С. Петрова, а также в отно-
шении некоторых руководителей организации «Рольфа» 
о выводе денежных средств за границу по подложным 
документам.

Объективно возникает вопрос? Ну, а в чем же со-
стоит роль адвоката в доверительном управлении, в том 
числе в доверительном управлении наследственным 
имуществом? Какая взаимосвязь существует между 
действующим российским адвокатом и доверитель-
ным управлением наследственным имуществом. И что 
же побудило нас для написания данной статьи? Отве-
чаем! Постановление Арбитражного суда, принятого  
в 2014 году в российской современной судебной прак-



Вестник экономической безопасности84 № 3 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тике [8]. Уникальность указанного судебного акта со-
стоит в том, что проводится подробный анализ инсти-
тута доверительного управления в российской практике,  
т. е. управление имущественным комплексом в целом. 
По мнению А. А. Кирильчика, необходимо предоставить 
возможность доверительного управления и денежными 
средствами [10]. Но для нас интерес представляет роль 
действующего российского адвоката, выступающего 
и в качестве доверителя, т. е. защитника, и в качестве 
доверительного управляющего наследственным иму-
ществом, и в качестве генерального директора коммер-
ческой организации, и в качестве ответчика по граж-
данскому делу № А56-21035/2013 в Федеральном арби-
тражном суде Северо-западного округа.

В России действует Федеральный закон РФ  
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». Российский закон подробно 
регламентирует деятельность российских адвокатов на 
территории России. Согласно положениям российского 
внутреннего законодательства лица, обладающие стату-
сом адвоката, не имеют право заниматься коммерческой 
деятельностью, вступать в трудовые отношения в ком-
мерческих организациях как на территории России, так 
и за границей.

Согласно п. 1 статьи 2 Федерального Закона РФ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», адвокат не имеет право вступать в 
трудовые отношения в качестве работника, за исклю-
чением научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности, а также занимать государственные долж-
ности в Российской Федерации.

К сожалению, современная российская практика 
показывает обратное. Необходимо отметить, что нару-
шителями правовых норм действующего российского 
законодательства выступают юристы-профессионалы. 
Наши действующие российские адвокаты часто нару-
шают нормы российского законодательства и даже по-
падают в криминальную хронику.

Как нам известно, адвокат ‒ это лицо, получившее 
в установленном Федеральным законом РФ порядке 
статус адвоката и право осуществлять адвокатскую де-
ятельность. Адвокат является профессионалом, предо-
ставляет гражданам профессиональную консультацию 
по правовым вопросам.

Так, суть данного дела состоит в том, что сначала 
адвокат Маркова А. Б. защищала интересы семьи Аме-
линых, в том числе интересы Амелиной Е. С., т. е. ист-
ца. Позже, до вступления наследников в наследство,  
т. е. в течение шести месяцев, поскольку глава семьи 
Амелин Сергей Николаевич скончался, предложили 
адвокату Марковой А.Б. стать доверительным управ-
ляющим в организации ООО «Стройимпулс СМУ-1», 
поскольку умерший Амелин С. Н. был единственным 
участником Общества. Российское гражданское законо-
дательство разрешает гражданам выступать в качестве 
доверительного управляющего по основаниям, предус-
мотренным законом, осуществлять управление и охрану 

наследственного имущество до вступления наследников 
в наследство.

После оформления российским нотариусом Во-
роновой Л. А. договора доверительного управления 
наследственным имуществом действующий адвокат  
Маркова А. Б. выступила как доверительный управля-
ющий в отношении недвижимого имущественного ком-
плекса, состоящего на балансе данного Общества. От-
метим, что объектом доверительного управления могут 
быть предприятия и другие имущественные комплексы, 
отдельные объекты, относящиеся к недвижимому иму-
ществу, ценные бумаги, исключительные права и другое 
имущество. Российский законодатель деньги, денежные 
средства самостоятельным объектом доверительного 
управления не рассматривает, за исключением случаев, 
предусмотренных российским законом. 

В момент принятия решений по управлению и ох-
ране наследственным имуществом Маркова А. Б. вы-
ступала в качестве доверительного управляющего. Так, 
доверительный управляющий Маркова А. Б. приняла 
решение о прекращении полномочий генерального ди-
ректора ООО «Стройимпульс СМУ-1» Боброва М. А. от 
28.03.2013 г. № 06/03 и, тем самым, возложила на себя 
полномочия генерального директора Общества. Чуть 
позже возник конфликт интересов между Амелиной Е. С.  
и Марковой А. Б.

Поскольку Маркова А. Б. в этот момент была одно-
временно и действующим российским адвокатом, и ге-
неральным директором Общества, по сути это означает 
грубое нарушение норм российского гражданского зако-
нодательства. Как сама указывает в судебном процессе 
Маркова А. Б., она вступила в должность генерального 
директора коммерческого Общества всего лишь меньше 
месяца.

В Федеральном законе РФ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» за-
креплено положение, касающееся интересов адвоката 
и доверителя, установлено четкое разграничение в этом 
вопросе. В соответствии с пунктом 4 ст. 6 Федерального 
Закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», адвокат не имеет право оказы-
вать юридическую помощь доверителю, интересы кото-
рого противоречат интересам данного лица.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что с одной 
стороны, если интересы адвоката и доверителя противо-
речат друг другу, то данные действия квалифицируются 
как нарушение российского законодательства, а с другой 
стороны, назначение действующего адвоката в качестве 
генерального директора коммерческой организации так-
же рассматривается как нарушение норм российского 
законодательства.
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Вопросы участия граждан в охране общественного 
порядка (далее ‒ УГООП) стали предметом всесторон-
него научного изучения. Предметом интереса исследо-
вателей выступили как теоретико-юридические, так и 
практические аспекты участия граждан в охране обще-
ственного порядка. Принципы УГООП рассматривает 
С. А. Баранова [1]. Особенности организации и осу-
ществления взаимодействия полиции с общественными 
организациями изучают Е. Е. Новичкова и К. С. Тимо-
феева [7]. Практические подходы по стимулированию, 
предоставлению гарантий социальной защиты народ-
ных дружинников на примере нескольких российских 
регионов анализирует К. А. Султанов [16]. На вопросы 
организации повседневного взаимодействия народных 
дружин и полиции обращает внимание Л. С. Шестако-
ва [20]. Проблему связи и корреляции уровня доверия 
к полиции и привлечения граждан к участию в охра-
не общественного порядка (далее – ООП) поднимает  
Е. В. Ренкас [14].

В рамках исследований учеными высказываются 
плодотворные идеи относительно привлечения СМИ 
к освещению деятельности добровольных народных 
дружин и внештатных сотрудников [19]. Как считает  
А. Н. Добров, «…информационное сопровождение ра-
боты народных дружин в местных, региональных и 
федеральных средствах массовой информации должно 
стать неотъемлемой частью работы общественных фор-
мирований» [3, с. 64].

Выдвинутые исследователями тезисы относи-
тельно привлечения СМИ применительно к вопросам 
функционирования добровольных народных дружин 
не могут остаться без внимания и, безусловно, долж-
ны получить развитие в ходе дальнейшей разработки 
проблем УГООП. В этом контексте, проблема форми-
рования положительного общественного мнения об 
УГООП посредством привлечения СМИ, придания 
действующему институту необходимого медиастату-
са, требует отдельного, самостоятельного научного  
исследования.

Внимание к вопросам освещения и позиционирова-
ния в СМИ, формирования медиаимиджа общественных 
институтов имеет свои объективные основания.

В научном сообществе большую популярность 
приобретает трактовка реальности, прежде всего, как 
медиареальности, сформулированную медиа. Именно 
при посредничестве медиа, получив медиастатус, вещи 
и предметы материального мира обретают свое реаль-
ное бытие.

Следует согласиться с Л. В. Жигуниной, по мне-
нию которой, «…реальность массмедиа получает статус 
главенствующей по отношению к миру повседневности 
по причине того, что именно массмедиа играют в совре-
менном обществе роль производителей Реального…» 
[5, с. 58].

Роль СМИ в социальных процессах выделяют  
В. В. Зудаева и Н. В. Бруева. Исследователи убеждены, 
что «СМИ имеют огромное влияние на общество, фор-

мирование мировоззрения, представления о том или 
ином явлении и объекте» [6, с. 109].

Мониторинг средств массовой информации, соци-
альных сетей позволяет сделать вывод о недостаточном 
внимании со стороны представителей СМИ к проблеме 
УГООП. В результате социально-ориентированная дея-
тельность, направленная на оказание содействия право-
охранительным органам, не получает должной инфор-
мационной поддержки. Поступок граждан, изъявивших 
желание включиться в процесс охраны общественного 
порядка должен получать общественное признание и 
поддержку. Институтом, способным обеспечить необ-
ходимое признание, выступают, прежде всего, СМИ. 
Именно посредством формирования представления в 
СМИ, происходит кристаллизация образа. Анализируя 
соотношение медиаобраза и имиджа Ю. Н. Драчева, 
приходит к выводу, «…что в рамках российской науки 
преобладает точка зрения, согласно которой медиаобраз 
является средством или (инструментом) создания имид-
жа» [4, с. 140]. С этим выводом следует согласиться.

В организации УГООП испытывают потребность 
органы государственной и муниципальной власти, 
общество в целом. Полномочия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в обеспечении 
УГООП определены Федеральным законом от 02 апреля 
2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» [17].

Из анализа положений нормативных правовых 
актов, практического участия граждан в охране обще-
ственного порядка, обосновано сделать вывод, что по-
лиция, заинтересована в активном включении граж-
дан в процесс участия в ООП, привлечения новых  
членов.

Возможность выбора различных организационных 
форм участия в ООП со стороны граждан, значительно 
расширяет круг общественных помощников, оказыва-
ющих содействие органам внутренних дел в вопросах 
охраны общественного порядка.

В этом контексте, привлечение СМИ для освеще-
ния участия граждан в ООП ‒ задача, которую, пред-
стоит решать специалистам пресс-служб МВД России. 
Формирование положительного образа граждан, прини-
мающих участие в ООП, как и непосредственно самого 
социального института, представляется одной из при-
оритетных задач в процессе взаимодействия со СМИ.

Безусловно, деятельность пресс-службы МВД Рос-
сии по освещению УГООП, не исключает, а напротив, 
предполагает возможность координации со структурны-
ми подразделениями органов государственной и муни-
ципальной власти, ответственными за взаимодействие 
со СМИ.

В тоже время, следует обратить внимание на тот 
факт, что нормативные правовые акты различного уров-
ня не обязывают МВД России осуществлять медиасо-
провождение участия граждан в охране общественного 
порядка, каким-либо иным образом информировать на-
селение.
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В основном, порядок подготовки и распростране-
ния информации подразделениями МВД России, регла-
ментирован двумя приказами.

В приказе МВД России от 26 февраля 2018 года  
№ 109 «О порядке подготовки и размещения инфор-
мации о деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» перечислены категории 
информации (всего 48) обязательные для размещения 
в сети «Интернет» [12]. В обязательном порядке пу-
бликуются сообщения, имеющие как познавательный 
характер, так и раскрывающие специфику оператив-
но-служебной деятельности полицейских подразде-
лений. При этом освещение вопросов УГООП в ка-
честве самостоятельной категории, в тексте приказа  
не выделено.

Во многих случаях, за исключением прямо указан-
ных в приказах, форма и содержание коммуникаций, 
остаются на усмотрение начальника подразделения [18].

В приказ МВД России от 19 июня 2018 года  
№ 385 «О совершенствовании взаимодействия подраз-
делений системы Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации со средствами массовой информации» 
включены темы, по которым следует информировать  
СМИ [13].

Обращает на себя внимание тот факт, что, как и в 
приказе МВД России от 26 февраля 2018 года № 109  
«О порядке подготовки и размещения информации о де-
ятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», тема УГООП отсутствует.

В итоге, актами МВД России освещение вопросов 
УГООП в качестве самостоятельной и обязательной 
темы не закреплено. Как результат, привлечение СМИ 
к данной тематике остается на усмотрение руководите-
ля органа внутренних дел, сотрудников пресс-службы. 
Например, на интернет-сайте ГУ МВД России по Ир-
кутской области, существует раздел «Дружинники», на 
котором опубликованы нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие вопросы образования и функциониро-
вания народных дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности [8].

Аналогичные разделы имеются на официальных 
интернет-сайтах МВД России по Республике Буря-
тия, ГУ МВД России по Красноярскому краю [9; 11]. 
Подразделениями во взаимодействии с ведомствен-
ной пресс-службой периодически размещаются ма-
териалы, освещающие отдельные аспекты деятель-
ности добровольных народных дружин [2; 15]. На-
против, на официальном интернет-сайте ГУ МВД 
России по Челябинской области, аналогичный раздел  
отсутствует [10].

При таком положении, подготовка материалов осу-
ществляется эпизодически, как правило, в рамках орга-
низации информационных сообщений по ООП и ООБ. 
Очевидно, что отсутствие систематического подхода по 
размещению материалов, затрудняют формирование це-

лостного представление о социальном значении участия 
граждан в ООП.

Существующее положение дел по освещению во-
просов УГООП, на наш взгляд, не соответствует реаль-
ному значению института УГООП и потенциально ре-
шаемым задачам.

Принимая во внимание заинтересованность МВД 
России в привлечении граждан к вопросам ООП, до-
полнительные возможности, открывающиеся в сфере 
поддержания правопорядка и общественной безопас-
ности, детализация нормативного правового регулиро-
вания освещения в СМИ УГООП является актуальной  
задачей.

Взаимодействие со СМИ в процессе освещения 
УГООП должно исходить из ряда принципов:

 – акцента на социальной направленности УГООП;
 – инициативности и систематичности организации 

материалов об УГООП; 
 – иметь целью формирование положительного об-

раза участников объединений правоохранительной на-
правленности.

Для решения поставленных задач представляется 
целесообразным реализовать комплекс мероприятий:

 – предусмотреть в планах основных организаци-
онных мероприятий территориальных органов МВД 
России мероприятия по освещению деятельности  
УГООП;

 – разработать медиаграфик освещения вопросов 
привлечения граждан к участию в ООП, а также дея-
тельности объединений правоохранительной направ-
ленности;

 – рассматривать вопрос УГООП и освещения их 
деятельности на оперативных совещаниях территори-
альных органов МВД России на региональном и район-
ном уровне, заседаниях общественных советов;

 – включить тематику освещения в СМИ уча-
стия граждан в ООП в приказ МВД России от 19 июня  
2018 года № 385 «О совершенствовании взаимодействия 
подразделений системы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации со средствами массовой инфор-
мации» в качестве самостоятельной категории;

 – на страницах официальных интернет-сайтов соз-
дать специальный раздел, отражающий деятельность по 
участию граждан в охране общественного порядка;

 – поощрять граждан, отличившихся в ООП, в ходе 
проведения отчетов перед населением, иных официаль-
ных мероприятий.

Реализация перечисленных мероприятий позволит 
повысить престиж УГООП, в перспективе привлечет 
граждан к оказанию содействия органам внутренних 
дел.
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Основной закон Российской Федерации закрепляет 
в качестве высшей ценности человека его права и свобо-
ды. При этом обязанностью государства является при-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 2). В этой связи, актуальным вопросом 
является реализация гарантий и механизмов охраны 
правового статуса личности в России.

Гарантии прав и свобод человека и гражданина 
представляют собой совокупность правовых, социаль-
ных, политических и экономических механизмов, обе-

спечивающих правовые возможности личности для ре-
ализации предоставленных ему законодательством прав 
и свобод в рамках удовлетворения собственных нужд и 
потребностей. В настоящее время в науке права закре-
пилась позиция о том, что гарантии прав и свобод лич-
ности подразделяются на два основных вида: общие и 
специальные (правовые).

Общими гарантиями признаются социальные, по-
литические, экономические, морально-этические гаран-
тии. Они создают систему фундаментальных, основопо-
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лагающих условий, которыми устанавливается в общем 
и целом объективно существующая возможность реали-
зации прав и свобод личности, выступает в качестве ос-
новополагающей предпосылки создания у нее интереса 
к их реализации. 

Права и свободы личности, независимо от их при-
надлежности к тому или иному виду, должны иметь 
юридическую поддержку. В этой связи в законодатель-
стве закрепляются юридические гарантии, предусма-
тривающие принципы, правовые способы и средства, 
которые должны обеспечить практическое осуществле-
ние присущих личности прав и свобод. Для реализации 
Российской Федерацией обязанностей по защите прав и 
свобод личности в конституционном законодательстве 
устанавливается достачно внушительный список гаран-
тий и напрямую связанных с ними процедур.

Первый вид конституционных гарантий образу-
ют общие правовые принципы, елью которых является 
обеспечение стабильности, сохранности действующего 
конституционного строя, раскрывающие особенности 
взаимодействия между государством как публично-
правовым образованием и личностью, формирующие 
объективные предпосылки для должного соблюдения 
и успешной реализации прав и свобод. В частности, к 
таковым относятся принципы верховенства права, раз-
деления властей, полного соблюдения конституционно-
го законодательства, а также реализации прав и свобод 
каждой личности, независимо от его гражданства, по-
ловой принадлежности, религиозных предпочтений и 
др. Практическое воплощение этих базовых принципов 
имеет своей целью сформировать условия для достой-
ной жизни и возможности развития личности, а также 
улучшения эффективности работы государственных ор-
ганов в России как правовом и демократическом госу-
дарстве.

В качестве второй группы гарантий следует рас-
ценивать принципы правосудия. В частности, данные 
принципы предполагают возможность любого индиви-
дуума защитить свои права способом, который нормами 
действующего законодательства не запрещен, возмож-
ность судебной защиты, в том числе на международном 
уровне, если были исчерпаны все предусмотренные 
нормами национального законодательства возможно-
сти, пользоваться услугами квалифицированных юри-
стов, принцип презумпции невиновности. 

Необходимо помнить о том, что все правовые га-
рантии, независимо от их видовой категории, являются 
эффективным только в совокупности. Общие гарантии 
права в целом формируют общие условия для успеш-
ной и беспрепятственной реализации социальных прав. 
При этом юридическое положение гражданина в рамках 
общественных отношений может и не действовать даже 
при существовании системы гарантий, если функцио-
нирование этой системы не имеет опоры в виде особой 
организационно-правовой базы. 

Необходимость в непосредственной защите гаран-
тированного нормами конституционного законодатель-

ства права появляется обыкновенно в ситуации неправо-
мерного посягательства на него извне, будь то принятие 
незаконных законодательных актов, оформление непра-
вомерного решения об отказе в реализации конкретным 
гражданином права. 

В конституционном законодательстве России скон-
струирована юридическая обязанность государства 
в лице компетентных органов по защите прав любо-
го индивидуума, но при этом не запрещается возмож-
ность использования самозащиты, то есть самостоя-
тельных мероприятий индивидуума, направленных на 
восстановление нарушенных прав, если эти меропри-
ятия не запрещены российским законодательством.  
Институт самозащиты значительно увеличивает количе-
ство возможностей индивидуумов по защите своих прав 
и свобод. 

Однако, несмотря на обширный список законода-
тельных возможностей по защите прав и свобод, прак-
тически единственным эффективным средством защиты 
является обращение в судебные органы. Так, зачастую 
попытки российских граждан решить проблему в адми-
нистративном порядке не увенчаются успехом, посколь-
ку, как правило, нижестоящие должностные лица при 
рассмотрении обращений, заявлений и жалоб граждан 
реализуют общие подходы, которые существуют вну-
три системы конкретного государственного органа. При 
этом нередко такие подходы не соответствуют действу-
ющему национальному законодательству, на что впо-
следствии указывает судебный орган, принимает реше-
ние об удовлетворении требований гражданина, касаю-
щихся его реализации права [1].

Например, довольно известна практика государ-
ственных служб занятости в отказе гражданам права 
на выплату пособия по безработице вследствие отсут-
ствия такой справки или неправильно (с точки зрения 
государственных служб занятости) заполненной формы 
такой справки. В конечном счете данный спор между 
гражданами и центром занятости населения дошел до 
Конституционного Суда РФ, который признал, что отказ 
по данному основанию в реализации права гражданина 
на получение пособия по безработице как права на со-
циальное обеспечение вступает в противоречие с основ-
ным законом государства и принципами основ консти-
туционного строя [2].

Особенности судебной защиты социальных прав 
российских граждан состоят в том, что компетентные 
судебные органы, рассматривая и разрешая дела по этой 
группе дел, обязаны принимать во внимание то, что пра-
воотношения нередко не гарантируются необходимыми 
юридическими механизмами, а также не подкреплены 
должной материально-правовой основой.

С одной стороны, государство, имеющее обяза-
тельство нести ответственность перед социумом и че-
ловеком за результативность реализации социально-
экономической политики, оказывается в ситуации, при 
которой удовлетворение интересов одной категории 
российских граждан способно нанести ущерб в плане 
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ущемления прав другой категории. С другой стороны, 
российские граждане, которым был нанесен этот ущерб, 
являются наиболее социально-незащищенными пред-
ставителями общества, в результате чего делается край-
не затруднительным обеспечение их достойной жизни и 
существования. 

Сказанное приводит к продолжительным судебным 
разбирательствам. Напомним, что судебные органы, к 
которым относится и Конституционный Суд Российской 
Федерации, служат важнейшим инструментом защиты 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
когда их нарушают.

В 2019 году Конституционный Суд РФ установил 
нарушение прав детей жертв репрессий и предписал за-
конодателю внести изменения в федеральное законода-
тельство [3]. В июле 2020 года в Государственную Дума 
РФ рассмотрела соответствующий законопроект, по ко-
торому дети репрессированных попадут в общую оче-
редь и смогут получить жилье только через 25–30 лет. 
Законопроект прошел первое чтение, но после критики 
его сняли с рассмотрения.

В октябре 2021 года дети в Верховный Суд РФ был 
направлен коллективный иск к Государственной Думе 
РФ. Дети репрессированных считали незаконным без-
действие парламента, который около двух лет не ис-
полняет постановление Конституционного суда РФ, 
который обязал внести изменения в соответствующий 
нормативный правовой акт в части компенсации ущерба 
жертвам репрессий. Верховный суд отказался принять 
к рассмотрению коллективный иск. Повторное обраще-
ние в Конституционный Суд РФ также не дало резуль-
татов [4].

Данная ситуация показывает некоторое несовер-
шенство механизмов реализации защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан.

Особое значение в деле защиты прав и свобод лич-
ности имеют органы государственной исполнительной 
власти. Так, например, Правительство РФ принимает 
меры по реализации прав граждан на охрану здоровья. 
При этом стоит отметить, что достаточно проблематич-
ным на сегодняшний день является вопрос, связанный с 
охраной здоровья детей. В первую очередь эта проблема 
затрагивает интересы тех детей, которые болеют редки-
ми генетическими заболеваниями. К сожалению, в на-
стоящее время действующим национальным законода-
тельством не предусматриваются гарантии для таких де-
тей в части получения ими соответствующих лекарств.

Особую роль при защите конституционных прав и 
свобод граждан играет институт омбудсмена. Его статус 
регламентируется нормами Федерального конститу-
ционного закона Российской Федерации от 26 февраля 
1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» [5]. В 2021 году в 
адрес Уполномоченного поступило рекордное количе-
ство обращений – практически 60 тыс. [6]. 

Итак, несмотря на широкий перечень законода-
тельных возможностей по защите своих прав в рамках 

социального обеспечения, практически единственным 
эффективным средством защиты является обращение 
в судебные органы. Так, зачастую попытки граждан ре-
шить проблему в административном порядке не увен-
чаются успехом, поскольку, как правило, нижестоящие 
должностные лица при рассмотрении обращений, за-
явлений и жалоб граждан реализуют общие подходы, 
которые существуют внутри системы конкретного го-
сударственного органа. При этом нередко такие под-
ходы не соответствуют действующему национальному 
законодательству, на что впоследствии указывает су-
дебный орган, принимает решение об удовлетворении 
требований гражданина, касающихся его реализации 
права на социальное обеспечение. При этом, реализация  
механизма судебной защиты также требует совершен-
ствования.
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27.12.2022 № 3280-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы граждан Брусницыной Веры Евгеньев-
ны, Брянского Владимира Вениаминовича и других на 
нарушение их конституционных прав статьей 6, пун-
ктом 12 части первой статьи 75, частями второй и чет-
вертой статьи 79 Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном Суде Российской Федерации», 
пунктом 1 части 1 статьи 128 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации и частью 
второй статьи 1 Регламента Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации».

5. Федеральный конституционный закон от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ 1997. № 9. Ст. 1011.

6. Доклад Уполномоченного по правам человека 
в РФ «Ежегодный доклад о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации за 
2021 год» // Российская газета. 2022. № 121.
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В Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя учебная дисциплина «Административное 
право» для курсантов (слушателей), обучающихся по 
различным специальностям, изучается на первом курсе, 
что достаточно трудоемко для их восприятия и осозна-
ния из-за сложности предмета административного пра-
ва, а также особой актуальности ряда новейших тем.

Данная статья позволяет уяснить как международ-
ные, политические, правовые процессы, затрагивающие 
интересы Российской Федерации, объясняются препо-
давателями во взаимосвязи с несколькими темами учеб-
ной дисциплины «Административное право» в процессе 
учебной деятельности сотрудников полиции.

Предлагаем в рамках проведения лекционных, 
семинарских и практических занятий несколько тем 
административного права с целью их актуализации со-
вместить друг с другом и показать их теоретическую 
значимость и взаимосвязь между собой, в том числе на 
конкретных практических примерах, освещающих вне-
сение изменений в составы особенной части Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (далее ‒ КоАП РФ), проведение Российской 
Федерацией специальной военной операции на терри-
тории Украины (далее ‒ СВО). Так, рассмотрим совме-
щение темы «Понятие форм и методов осуществления 
исполнительной власти» с разделом «Институт админи-
стративной ответственности».

Расширенное заседание коллегии МВД России рас-
сматривается как неправовая, внешняя и организацион-
ная форма управленческой деятельности органов вну-
тренних дел. Коллегия МВД России – совещательная 
форма деятельности, на заседаниях которой анализиру-
ются вопросы компетенции полиции, требующие кол-
легиального обсуждения. На расширенном заседании 
коллегии подводятся итоги деятельности МВД России 
и устанавливаются приоритеты на текущий год; при-
сутствует и выступает с докладом Президент РФ как 
Верховный главнокомандующий, Министр МВД России 
и другие должностные лица органов внутренних дел. 
Так, на расширенном заседании коллегии МВД России  
20 марта 2023 г. министром МВД России В. А. Коло-
кольцевым было озвучено направление, связанное с 
реализацией применения мер административной ответ-
ственности по новым видам составов административ-
ных правонарушений, как одно из видов деятельности 
ОВД (полиции) за прошедший год.

Следует отметить, что с начала введения СВО Вер-
ховным главнокомандующим Российской Федерации 
В. В. Путиным на территории Украины КоАП РФ до-
полнился новыми составами административных право-
нарушений, защищающих национальные интересы Рос-
сийской Федерации. Например, введены статьи 20.3.3 и 
20.3.4 в КоАП РФ, прежде всего, направленные на недо-
пущение дискредитации Вооруженных Сил Российской 
Федерации, а также 13.48 КоАП РФ.

Учитывая актуальность этих новелл администра-
тивно-деликтного законодательства для правоприме-

нителей, привлекаемых к охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности, 
в том числе постоянного и переменного состава об-
разовательных учреждений системы МВД России, 
рассмотрим юридический анализ указанных статей  
КоАП РФ.

Статья 20.3.3 КоАП РФ. В условиях отсутствия 
нормативно установленного определения «дискредита-
ции», выделим формы и признаки этой категории исходя 
из общепринятого словарного толкования. Дискредита-
ция выражается в трех формах: ложные сведения, неточ-
ные сведения, искаженные сведения. Применительно к 
предмету настоящего юридического анализа ложность 
допустимо определять как полное несоответствие ин-
формации действительному положению дел примени-
тельно к действиям Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (далее ‒ ВС РФ); неточность как распростране-
ние информации не в полном объеме, что не позволяет 
всесторонне ее воспринять, получить исчерпывающе 
верное представление об излагаемом факте, действии 
или событии применительно к действиям ВС РФ; ис-
каженность как интерпретация субъектом информации 
о существующем или состоявшемся факте, действии, 
событии применительно к действиям ВС РФ в такой 
форме, которая приведет к ее неверному, негативному 
восприятию третьими лицами – потребителями инфор-
мации.

Вооруженные Силы Российской Федерации – го-
сударственная военная организация, составляющая ос-
нову обороны Российской Федерации (ст. 10. ФЗ «Об 
обороне») [2]. ВС РФ состоят из центральных органов 
военного управления, объединений, соединений, во-
инских частей и организаций, которые входят в виды и 
рода войск ВС РФ и в войска, не входящие в виды и рода 
войск ВС РФ (ст. 11. ФЗ «Об обороне»).

Правонарушение считается оконченным с момента 
публичного провозглашения (распространения) хотя бы 
одного обращения независимо от того, удалось побудить 
других граждан к осуществлению противоправной дея-
тельности или нет.

Протоколы по статье 20.3.3 КоАП РФ составляют 
должностные лица органов внутренних дел (ч. 2 ст. 28.3 
КоАП РФ). В соответствии с приказом МВД России от 
30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах си-
стемы МВД Российской Федерации, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях и осуществлять административное задержа-
ние» [4] сотрудники и обучающиеся образовательных 
организаций системы МВД России таким правом не об-
ладают [6, с. 65‒66].

Сотрудники полиции материалы дела по ст. 20.3.3 
КоАП РФ передают по подведомственности районным 
судам. Гарнизонные военные суды тоже имеют подве-
домственность рассмотрения дел ст. 30.3.3 КоАП в слу-
чае совершения указанных правонарушений военнослу-
жащими или лицами, призванными на военные сборы 
(ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ).
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Вопрос о публичности призывов разрешается суда-
ми с учетом места, способа, обстановки и других обсто-
ятельств дела (обращения к группе людей в обществен-
ных местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, 
распространение листовок, вывешивание плакатов, 
распространение обращений путем массовой рассылки 
сообщений абонентам мобильной связи и т. д.) (в ред. 
постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 41) [5].

Статья 20.3.4 КоАП РФ. Под призывами следу-
ет понимать выраженные в любой форме (например, 
в устной, письменной, с использованием технических 
средств) обращения к другим лицам с целью побудить 
их к осуществлению противоправной деятельности  
(в ред. постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 03 ноября 2016 г. № 41). Правона-
рушение считается оконченным с момента публичного 
провозглашения (распространения) хотя бы одного об-
ращения независимо от того, удалось ли побудить или 
нет иностранное государство, государственное объеди-
нение и (или) союз и (или) государственное (межгосу-
дарственное) учреждение иностранного государства к 
реализации мер ограничительного характера в отноше-
нии Российской Федерации, граждан Российской Феде-
рации, российских юридических лиц [6, с. 67].

Дело по ст. 20.3.4 КоАП РФ возбуждает прокурор 
путем вынесения постановления, которое должно содер-
жать сведения, предусмотренные для протоколов об ад-
министративных правонарушениях (ст. 28.2 КоАП РФ) 
[1]. Однако, если сотруднику полиции будет известно о 
факте совершения административного правонарушения 
по ст. 20.3.4., то, согласно п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» он 
обязан передать (направить) заявление и сообщение об 
административном правонарушении в государственные 
и муниципальные органы, организации или должност-
ному лицу, к компетенции которых относится решение 
соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в 
течение 24 часов заявителя; информировать соответ-
ствующие государственные и муниципальные органы, 
организации и должностных лиц этих органов и органи-
заций о ставших известными полиции фактах, требую-
щих их оперативного реагирования [3].

Дела по 20.3.4 КоАП РФ рассматривают судьи рай-
онных судов или судьи гарнизонных военных судов (в 
случае совершения указанных правонарушений воен-
нослужащими или лицами, призванными на военные 
сборы – ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ).

В соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ сотрудники 
полиции за административные правонарушения, пред-
усмотренные ст. 20.3.3, 20.3.4 КоАП РФ, несут админи-
стративную ответственность на общих основаниях.

При выявлении административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 20.3.3, 20.3.4 КоАП РФ, со-
трудникам постоянного и переменного состава образо-
вательных учреждений системы МВД России следует 
принять меры к пресечению правонарушения путем 

предупреждения правонарушителя о необходимости 
прекращения противоправных действий и сообщить о 
происшествии в ближайший территориальный орган 
или подразделение полиции либо должностному лицу 
органов внутренних дел, осуществляющему полномо-
чия по охране общественного порядка (ст. 12, 27, 28 ФЗ 
«О полиции») [6, с. 68].

Рассмотрим реализацию правоприменения  
ст. 20.3.3 КоАП РФ на практике. Так, за прошедший 
2022 год «органами внутренних дел было выявлено пять 
тысяч административных правонарушений, задокумен-
тировано почти 90 фактов заведомо недостоверных 
публикаций о российской армии. При этом российские 
пользователи глобальной сети постоянно подвергались 
массированным вбросам провокационного характера. 
Во взаимодействии с Роскомнадзором пресечено рас-
пространение порядка 160 тысяч ложных и других за-
прещенных сведений» [7].

Приведем отдельные случаи применения ст. 20.3.3 
КоАП РФ сотрудниками полиции на стадии возбужде-
ния дела об административном правонарушении и со-
ставления протокола об административном правонару-
шении:

1. В Чукотском автономном округе, в селе Лаврен-
тия 54-летняя женщина, находясь в государственном уч-
реждении, публично осуждала действия ВС РФ в ходе 
проведения СВО на территории Украины. В отношении 
нее сотрудником полиции составлен протокол по ч. 1  
ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направлен-
ные на дискредитацию использования ВС РФ в целях 
защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 
поддержания международного мира и безопасности или 
исполнения государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий в указанных целях». Пре-
доставленные полицией материалы рассмотрены в рай-
онном суде. Женщина признана виновной в совершении 
правонарушения; ей назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 40 тысяч рублей [9].

2. В Ханты-Мансийском автономном округе ‒ 
Югре в г. Когалыме в результате проверки оператив-
ной информации, поступившей от нескольких жителей  
г. Когалыма, сотрудники полиции установили 56-лет-
него местного жителя, который публично высказы-
вал информацию, дискредитирующую деятельность 
ВС РФ в ходе проведения СВО на территории Украи-
ны. В отношении мужчины был составлен протокол  
по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Районный суд рассмотрел 
представленный сотрудниками полиции материал и 
признал местного жителя виновным в совершении ад-
министративного правонарушения с назначением адми-
нистративного штраф в размере 30 тысяч рублей [10].

3. В Рязанской области в г. Рязани в ночь на  
24 апреля 2022 г. во время Пасхального Богослужения 
в полицию поступило сообщение, что в храме на улице 
Сенной неизвестный мужчина выражается нецензур-
ной бранью и оскорбляет военнослужащих Рязанского 
высшего военного десантного командного училища, 
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допуская высказывания экстремистского характера.  
На место прибыли сотрудники полиции, которые по-
требовали прекратить хулиганские действия и покинуть 
храм. Мужчина отреагировал на эти требования оскор-
блениями в адрес полицейских. Последние вывели со-
противляющегося и вырывающегося мужчину на улицу, 
с целью пресечения противоправных действия к мужчи-
не были применены специальные средства – наручники.

При оформлении документов сотрудниками Цен-
тра по противодействию экстремизму УМВД России по 
Рязанской области было установлено, что в действиях 
31-летнего местного жителя, усматривается дискреди-
тация использования ВС РФ во время СВО на Украи-
не. В отношении данного гражданина были составлены 
протоколы об административной ответственности по 
ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и по ст. 20.3.3 
КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дис-
кредитацию использования Вооруженных сил Россий-
ской Федерации», а также собран материал по ст. 319 
УК РФ «Оскорбление представителя власти», который 
был направлен в Следственное управление Следствен-
ного комитета России по Рязанской области. По адми-
нистративному протоколу о мелком хулиганстве в отно-
шении мужчины суд вынес постановление о наложении 
административного штрафа в размере 2 тысяч рублей, 
по второму правонарушению, собранные сотрудниками 
процессуальные материалы переданы для рассмотрения 
в районный суд [11].

4. В г. Москве в Северном административном окру-
ге сотрудники полиции при патрулировании обслужива-
емой территории экипажем Отдельной роты патруль-
но-постовой службы полиции ОМВД России по району 
Бескудниково г. Москвы на остановке общественного 
транспорта, расположенной на Бескудниковском бульва-
ре, заметили гражданина, который наносил на внешней 
стороне конструкции автобусной остановки надписи, 
содержащие призывы к воспрепятствованию исполь-
зования ВС РФ при проведении СВО. Сотрудники по-
лиции доставили правонарушителя в территориальный 
отдел МВД для разбирательства. В отношении 43-лет-
него местного жителя был составлен протокол по ч. 1  
ст. 20.3.3 КоАП РФ, а процессуальный материал направ-
лен в районный суд [12].

5. Применение ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ посредством 
обнаружения признаков состава правонарушения в сети 
Интернет. Так, сотрудники Новокузнецкого линейного 
отдела МВД России в ходе мониторинга сети Интер-
нет выявили в одной из социальных сетей комментарий 
пользователя, направленный на дискредитацию ВС РФ, 
участвующих в СВО на территории Украины. Лингви-
стическое исследование подтвердило, что текст содер-
жит негативную оценку ВС РФ, действующих в целях 
защиты интересов страны и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
личность пользователя была установлена. Им оказался 
31-летний житель Новокузнецкого района Кемеровской 

области. Мужчина был задержан и доставлен в отдел 
полиции; в отношении него был составлен протокол об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 
КоАП РФ. Новокузнецкий районный суд Кемеровской 
области рассмотрел собранные сотрудниками полиции 
материалы, признал гражданина виновным и назначил 
ему наказание в виде административного штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей [13].

Необходимо отметить, что российской судебной 
практике, появившейся в течение года после включения 
ст. 20.3.3 в КоАП РФ, известны несколько случаев, когда 
производство по делу об административном правонару-
шении, ответственность за которое предусмотрена по ч. 
1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, было прекращено. Так, согласно 
информации, содержащейся в ГАС «Правосудие» можно 
выделить несколько примеров.

Решением судьи Кемеровского областного суда от 
18 апреля 2022 по делу № 12-170/2022 отменено поста-
новление судьи Беловского городского суда от 10 марта 
2022 г., установившего в действиях гражданина, сидев-
шего в общественном месте на скамейке с развернутым 
флагом Украины состав административного правонару-
шения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 
ст. 20.3.3 КоАП РФ. Судья областного суда аргументи-
ровал свое решение тем, что:

 – в деле не имеются сведения, направленных на 
дискредитацию использования ВС РФ, публичных при-
зывов к воспрепятствованию использования ВС РФ и 
дискредитации исполнения государственными органа-
ми Российской Федерации своих полномочий за преде-
лами территории Российской Федерации;

 – протокол об административном правонаруше-
нии не содержит описания события административно-
го правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 
КоАП РФ, совершенного гражданином, а именно какие 
публичные действия гражданина указывали на дискре-
дитацию использования ВС РФ, содержали публичные 
призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ, 
а равно были направлены на дискредитацию исполне-
ния государственными органами Российской Федерации 
своих полномочий за пределами территории Российской 
Федерации;

 – судьей районного суда не проверено наличие у 
гражданина умысла на дискредитацию использования 
ВС РФ, призывы к воспрепятствованию использования 
ВС РФ, а равно на дискредитацию исполнения госу-
дарственными органами Российской Федерации своих 
полномочий за пределами территории Российской Фе-
дерации.

Второй случай обжалования постановления рай-
онного судьи связан с тем, что судья областного суда 
пришел к выводу о том, что при рассмотрении дела на 
уровне районного суда в деле об административном 
правонарушении не были установлены все юридически 
значимые обстоятельства совершения правонарушения, 
не была дана надлежащая оценка собранным по делу 
доказательств в их совокупности, сделан необоснован-
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ный вывод о доказанности вины гражданина в совер-
шении административного правонарушения, в связи с 
чем постановление судьи Беловского городского суда  
от 10 марта 2022 г. было признано противоречащим 
принципам законности и обоснованности; оно подле-
жит отмене, а производство по делу ‒ прекращению на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутстви-
ем в действиях гражданина состава административного 
правонарушения.

Третий пример связан с решением судьи Крас-
ноярского краевого суда от 27 апреля 2022 по делу  
№ 7п-388/2022. Постановление судьи Центрального 
районного суда г. Красноярска от 06 марта 2022 года 
по делу об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении К., 
которая осуществляла публичное мероприятие в виде 
одиночного пикетирования и на гранитном основании 
возле памятника В.И. Ленину путем удаления снежно-
го покрова нанесла на снегу надпись «Нет Войне», на-
правленную на дискредитацию использования ВС РФ и 
ее граждан. Производство по делу прекращено в связи 
с недоказанностью обстоятельств, на основании кото-
рых было вынесено постановление. Защитник лица, 
в отношении которого велось дело об административ-
ном правонарушении, выявил процессуальные нару-
шения, а именно: в протоколе, составленном инспекто-
ром ГИАЗ ОП № 1 МУ МВД России «Красноярское», 
не указана статья квалификации, т. е. не приведены 
обязательные сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 28.2  
КоАП РФ.

Не указание в протоколе об административном пра-
вонарушении статьи КоАП РФ, вопреки выводам судьи 
в постановлении, является существенным нарушени-
ем процессуальных требований, порождает правовую 
неопределенность, свидетельствует о неконкретности 
обвинения, предъявленного К., нарушает ее право на 
защиту, поскольку лишает возможности знать, в совер-
шении какого именно правонарушения она обвиняется. 
В соответствии с п. 4 части 1 ст. 29.4 КоАП РФ на ста-
дии подготовки дела к рассмотрению протокол об ад-
министративном правонарушении, составленный с на-
рушением требований статьи 28.2 КоАП РФ, подлежал 
возвращению судьей составившему его должностному 
лицу для устранения недостатков. Следовательно, су-
дебное решение, вынесенное на основании протокола, 
не отвечающим требованиям, нельзя признать законным 
и обоснованным, постановление подлежит отмене, а 
производство по делу об административном правона-
рушении ‒ прекращению на основании пункта 3 ч. 1  
ст. 30.7 КоАП РФ.

В четвертом случае Постановлением Суражского 
районного суда Брянской области от 07 марта 2022 г.  
№ 5-238/2022 производство по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 
КоАП РФ в отношении К., который демонстрировал 
окружающим плакат в виде листа бумаги размером 
84,5×66 см с надписью «НЕТ ВОЙНЕ», прекращено в 

связи с отсутствием события административного право-
нарушения.

Судья пришел к выводу о том, что из установлен-
ных по делу обстоятельств в действиях гражданина 
таких признаков административного правонарушения 
как дискредитация использования ВС РФ и призыва к 
воспрепятствованию их использования не имеется. По 
факту умысел гражданина был направлен на публичное 
отрицание им военных действий как таковых, не свя-
занных прямо со специальной воинской операцией ВС 
РФ на территории Украины. 31 марта 2022 г. решени-
ем Брянского областного суда указанное постановле-
ние отменено с возвращением на новое производство.  
13 апреля 2022 г. Суражским районным судом Брянской 
области вынесено постановление по делу № 5-313/2022 
о назначении административного наказания.

Приведенные выше примеры судебной практики 
показывают, что оказываемая в настоящее время ква-
лифицированная юридическая помощь лицам, привле-
каемым к административной ответственности по ч. 1  
ст. 20.3.3 КоАП РФ, как правило, позволяет выявить 
процессуальные неточности и, чаще, влечет прекра-
щение административного производства по таким  
делам.

Статья 13.48 КоАП РФ. Еще одно изменение в 
КоАП РФ связано с главой тринадцатой, дополненной 
статьей 13.48, которая устанавливает административ-
ную ответственность за нарушение запретов по рас-
пространению информации, касающейся роли СССР во 
Второй мировой войне (Федеральный закон от 16 апреля 
2022 г. № 103-ФЗ).

Предусмотренные ст. 13.47 КоАП РФ администра-
тивные наказание установлены: за публичное отождест-
вление целей, решений и действий руководства, коман-
дования и военнослужащих СССР с целями, решениями 
и действиями руководства, командования и военнослу-
жащих нацистской Германии и европейских стран оси; 
отрицание решающей роли советского народа в разгро-
ме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР 
при освобождении стран Европы [8].

Протокол по делу об административных правонару-
шений, предусмотренных ст. 13.48 КоАП РФ, составля-
ют сотрудники полиции или Роскомнадзора, а дела рас-
сматривают мировые судьи [1].

В завершение следует отметить важность своевре-
менного доведения до обучающихся курсантов (слуша-
телей) соответствующих изменений и дополнений ад-
министративного законодательства, его официального 
научного анализа и толкования. Особенно необходима 
такая разъяснительная работа в рамках повышения ква-
лификации правоприменения статей КоАП РФ практи-
ческими сотрудниками ОВД (полиции) как субъектов 
административной юрисдикции.
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Теоретические и практические проблемы,  
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пертологии как важной составляющей ее методологии является показателем разработанности науки, свидетельством 
ее системности и сформированности. Рассмотрены некоторые вопросы относительно некорректности, по мнению 
автора, использования законодателем термина «производство судебной экспертизы» и вызванных тем самым ряда 
теоретических и практических проблем. С точки зрения терминологического аспекта, рассматривается место и зна-
чение судебной экспертизы в системе следственных и процессуальных действий. Предлагается авторское видение 
решения ряда обозначенных в работе проблем.
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Постановка проблемы.
Обеспечение качества судебных экспертиз зависит 

не только от научных и методических разработок по 
исследованию доказательств, но и от правовых норм, 
закрепляющих их назначение, организацию и непо-
средственное производство. Вместе с тем, анализ нор-
мативно-правовой базы показывает, что современный 

терминологических аппарат судебной экспертологии 
имеет ряд противоречий и несогласованностей, что соз-
дает определенные проблемы как в теории, например, 
при определении роли и места судебной экспертизы в 
системе следственных и процессуальных действий, 
так и на практике, осложняя процесс взаимодействия 
между субъектами правоприменительной деятельно-

© Светличный А. А., 2023
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сти из-за неоднозначности восприятия ими того или  
иного понятия, и, соответственно, сложности взаимопо-
нимания.

Обусловлено это тем, что формирование термино-
логического аппарата уголовно-правовых наук в целом, 
и, судебной экспертологии, в частности, зачастую про-
ходило без учета существующих специально разрабо-
танных правил терминологии как самостоятельной об-
ласти знания, что и стало причиной обозначенных выше 
сложностей. Это, в свою очередь, приводит к снижению 
эффективности противодействия преступности, требует 
обсуждения и выработки научным сообществом путей 
решения указанных проблем.

Именно поэтому нам представляется весьма целе-
сообразным акцентирование внимания на некоторых во-
просах, связанных с терминологией использования спе-
циальных знаний в уголовном судопроизводстве, в част-
ности, использованию термина «производство судебной 
экспертизы» в названии главы 27 УПК РФ.

Анализ последних исследований и публикаций.
Как показывает анализ научной и учебной литера-

туры, многие ведущие ученые в своих трудах уже до-
вольно давно часто рассматривали вопросы разработки 
языка судебной экспертизы, отмечая при этом необходи-
мость решения существующих понятийных и термино-
логических проблем в качестве первостепенных задач. 
Среди них: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г.,  
Майлис Н. П., Толстухина Т. В. и др. В последние годы 
внимания к терминологическим проблемам в научных 
трудах не становится меньше. Можно отметить следу-
ющие работы Гаврилова Б. Я. [11], Панариной Д. В. [3], 
Светличного А. А. [9; 5].

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы.

На наш взгляд, несмотря на множество научных 
публикаций, посвященных вопросам неоднозначности 
и противоречивости некоторых терминов в судебной 
экспертологии, большинство проблем остались откры-
тыми для обсуждения научным сообществом и требуют 
дальнейших совместных дискуссий в профессиональ-
ной сфере. Одним из подобного рода вопросов остается 
термин «производство судебной экспертизы», который 
законодатель использует в названии главы 27 УПК РФ.

Формулирование целей статьи.
Мы считаем, что среди обязательных условий 

дальнейшего развития методологических основ судеб-
ной экспертологии первостепенным является решение 
проблемы единообразного использования судебно-экс-
пертной терминологии. В соответствии с этим автором 
ставится цель в проведении исследования относительно 
целесообразности и корректности использования зако-
нодателем термина «производство судебной эксперти-
зы» в названии главы 27 УПК РФ. При этом исследо-
вание должно быть проведено на основе комплексного 
анализа нормативно-правовой базы, регулирующей 
институт судебной экспертизы в уголовном судопро-
изводстве, а также соотношении его с содержатель-

ным компонентом термина «производство» и субъек-
том деятельности в отношении производства судебной  
экспертизы.

Изложение основного материала.
Необходимость унифицированного подхода  

к терминологии уголовно-правовых наук  
как условие для разработки и создания единого  

терминологического пространства
Для приобретения, хранения, воспроизводства и 

передачи специальной информации в науке используют-
ся термины, образующие в своей совокупности особую 
систему языкового выражения специальных понятий – 
терминологический аппарат науки, который не является 
неким статическим образованием, а, наоборот, постоян-
но меняется, в том числе, за счет пополнения новыми 
терминами, образовавшимися вследствие, например, на-
учно-технического прогресса, усовершенствования той 
или иной области знания.

Учеными справедливо отмечается, что развитие и 
совершенствование любой современной науки практи-
чески невозможно без качественно сформированного 
терминологического аппарата. При этом уровень раз-
вития языка науки является показателем разработанно-
сти и совершенства ее методологии, свидетельством ее 
зрелости и сформированности [1, с. 20; 2, с. 100]. Язык 
науки, будучи формой выражения результатов научного 
познания, должен ясно, точно отражать содержание, ре-
зультаты проведенных научных исследований, сущность 
предлагаемых научных рекомендаций. О важности дан-
ного вопроса часто упоминается на страницах научной 
литературы [3, с. 15; 4, с. 107; 5, с. 103‒104; 6, с. 136].

Однако как следует из анализа методологии ряда 
уголовно-правовых наук, зачастую формирование их 
языка проходило без учета существующих специаль-
но разработанных правила терминологии как само-
стоятельной области знания. Игнорирование данных 
правил приводит не только к возникновению сложно 
разрешимых теоретических проблем, но и, что не ме-
нее важно, к недопониманию и искажению передавае-
мой информации между субъектами законодательной 
и правоприменительной деятельности, что приводит к 
неоднозначности понимания и употребления терминов 
и, соответственно, значительно затрудняет процесс вза-
имодействия между ними.

Для уголовно-правовых наук, на наш взгляд, эта 
проблема еще более усложняется тем, что уголовное 
право, криминалистика, судебная экспертология, уго-
ловно-исполнительное право, криминология, уголов-
ный процесс, теория оперативно-розыскной деятельно-
сти, преследуя единую общую цель – противодействие 
преступной деятельности, двигаются к ее достижению 
с различных сторон, но, тем не менее, при совместном 
выполнении ряда промежуточных задач, что предпола-
гает необходимость четкого понимания решаемых задач 
между всеми участниками правоохранительной дея-
тельности, то есть единого восприятия всех терминов, 
используемых во всех этих науках.
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Совершенно точно можно сказать, что на сегод-
няшний день данная проблема не решена. Комплексный 
анализ терминологии наук уголовно-правового цикла 
показывает нам, что к большинству используемых тер-
минов существуют многообразные авторские подходы, 
порой весьма значительно отличающиеся друг от друга 
не только в рамках очерченного круга наук, но и в обла-
сти какой-либо конкретной из них, например, уголовно-
процессуального права.

Разумеется, таких несогласованностей и противо-
речий быть не должно. Любой термин, используемый в 
рамках предлагаемого нами единого терминологическо-
го поля [7, с. 148; 8, с. 143; 9, с. 27] должен повлечь за 
собой его единообразное восприятие не только в теории, 
но и в сфере правоприменительной деятельности между 
всеми субъектами. Только в случае, когда все участву-
ющие субъекты как в сфере теоретических разработок, 
так и в правоприменительной деятельности, будут вкла-
дывать единый смысл в то или иное понятие, возможно 
наиболее эффективное достижение обозначенной нами 
выше комплексной цели всех наук уголовно-правового 
цикла – противодействие преступности.

Неоднозначность терминологии назначения  
и производства судебной экспертизы

Одним из терминов, неоднозначно воспринимае-
мых в рамках единого терминологического поля, явля-
ется «производство судебной экспертизы». Подобным 
образом законодатель назвал главу 27 УПК РФ, что, на 
наш взгляд, не совсем корректно с точки зрения ее со-
держания и приводит к дискуссиям относительно места 
судебной экспертизы в системе процессуальных дей-
ствий. По этому вопросу высказались многие ученые.

Как отмечал Р. С. Белкин, «процесс назначения и 
проведения судебной экспертизы состоит из комплекса 
познавательных и удостоверительных приемов, образу-
ющих систему, составляющую научно-правовую основу 
любого следственного действия» [10, с. 136]. Об имею-
щихся недоработках со стороны законодателя по данно-
му вопросу достаточно часто упоминается на страницах 
научной литературы. Так, например, как подчеркивает 
Б. Я. Гаврилов, многие положения уголовно-процессу-
ального законодательства относительно вопросов назна-
чения и производства судебных экспертиз в уголовном 
судопроизводстве всегда были и остаются предметом 
активных дискуссий как представителей научного со-
общества, так и практикующих юристов [11, с. 412].  
О наличии многочисленных проблем, возникающих при 
подготовке, назначении и производстве различных клас-
сов экспертиз, среди которых первое место занимают 
проблемы процессуальные, говорит и А. М. Каминский 
[12, с. 437].

Соотношение термина «производство  
судебной экспертизы» с его содержанием

Обобщая имеющиеся определения в философских 
словарях, мы пришли к выводу о том, что в основном 
термин «производство» трактуется как одно из основных 
понятий различных наук, отражающее активно-деятель-

ный способ, направленный на достижение каких-либо 
результатов, это непосредственный процесс определен-
ной деятельности [13; 14]. Однако ст. ст. 195‒207 УПК 
РФ именно о непосредственном производстве судебной 
экспертизы никакой информации нам не дают, так как 
речь в данных законодательных положениях идет об об-
щих понятиях данного института и некоторых особен-
ностях ее назначения уполномоченными на то субъек-
тами уголовного процесса. И это вполне оправдано, так 
как регламентировать ход и порядок действий эксперта 
при проведении им исследований в рамках производ-
ства экспертизы в положениях уголовно-процессуально-
го законодательства нет не только необходимости, но и 
практической возможности, для этого для экспертов раз-
работаны рекомендации и соответствующие методики.

Некоторые авторы, например, Д. А. Сорокотягина 
и И. Н. Сорокотягин, полагают, что производство су-
дебной экспертизы предполагает выполнение следова-
телем, судом, экспертом (коллективом экспертов) ряда 
процессуальных действий, совершаемых в целях полу-
чения заключения эксперта, которое, рассматривается в 
уголовном процессе России в качестве доказательства. 
При этом в процессе осуществления судебной экспер-
тизы ученые выделяют три этапа: назначение экспер-
тизы; производство экспертизы (курсивом выделено  
нами – А. С.); деятельность лица, назначившего экспер-
тизу, по ее завершении [15, с. 135]. Получается, что в 
«производстве экспертизы» выделяется стадия «произ-
водства экспертизы», что в корне противоречит логиче-
скому восприятию данного процесса и говорит о несо-
блюдении некоторых терминологических требований 
(например, однозначности) при формировании данной 
терминологической модели.

Производство экспертизы в системе  
следственных и процессуальных действий:  

терминологические аспекты
О чем же тогда речь, с точки зрения закона, идет 

в главе 27 УПК РФ? Учитывая логику изложения нор-
мативно-правового акта и содержательный компонент 
данной главы, нужно полагать, что законодатель отно-
сит «производство экспертизы» к системе следственных 
действий. Однако в ст. 9 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности» экспертиза трактуется как предусмо-
тренное законодательством Российской Федерации о су-
допроизводстве не следственное, а уже просто процес-
суальное действие. Аналогичная трактовка содержится 
и в ст. 1 проекта Федерального закона «О судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации».

Указанные терминологические недоработки и зако-
нодательные противоречия привели к тому, что в теории 
сложилось несколько позиций относительно данного 
вопроса. Ряд авторов полагают, что судебная эксперти-
за находится в системе следственных действий. Этой 
позиции придерживаются большинство ученых в об-
ласти уголовно-процессуальной науки, некоторые кри-
миналисты, например, В. П. Божьев, С. А. Колосович,  
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А. П. Гуськов, А. В. Ендольцева, В. С. Балакшин,  
А. Д. Прошляков, В. М. Быков, И. Е. Быховский,  
Г. А. Абдумаджидов, Ю. К. Орлов [16, с. 334; 17, с. 328; 
18, с. 424; 19, с. 116; 20, с. 10; 21, с. 187] и др.

Другая группа ученых предлагает проводить отгра-
ничения между следственными действиями и судебной 
экспертизой, рассматривать их как различные уголов-
но-процессуальные категории. К сторонникам указан-
ной позиции относится большинство ученых в области 
криминалистики и судебной экспертологии (например,  
С. Ф. Бычкова, Ю. Г. Корухов, А. В. Кудрявцева,  
В. А. Михайлов, Н. А. Духно, В. Ю. Шепитько и др.  
[22, с. 6; 23, с. 236; 24, с. 303; 25, с. 24]), но очень мало 
приверженцев среди ученых-процессуалистов.

Нам близка позиция ученых, которые предлагают 
относить судебную экспертизу к следственным действи-
ям только в части ее назначения [26, с. 36; 27, с. 16]. Как 
совершенно справедливо подчеркивает в продолжение 
данной мысли О. Я. Баев, «сама по себе экспертиза в 
сути своей – научное исследование представленных 
следователем объектов, предполагающее методику, а не 
тактику производства» [28, с. 206].

Таким образом, как следует из нормативно-право-
вого регулирования судебно-экспертной деятельности, в 
частности, и всей системы предварительного расследо-
вания, в целом, а также из теоретических позиций раз-
личных ученых по этому вопросу, судебная экспертиза 
должна находиться в системе следственных действий, 
так как итогом ее проведения выступает заключение 
эксперта, являющееся источников доказательства и оце-
нивающееся следователем наравне с иными доказатель-
ствами, имеющимися в арсенале следователя, получен-
ными по итогам производства следственных действий. 
Но в то же время, ее следует отнести к самостоятельной 
процессуальной категории в рамках данной системы, 
поскольку в отличие от следователя, в данном случае 
субъектом познавательной деятельности выступает экс-
перт, а следователь испытывает потребность в исполь-
зовании не своих юридических знаний, а иных, «спе-
циальных» знаний, носителем которых выступает иная 
процессуальная фигура ‒ эксперт. Можно говорить об 
опосредованной познавательной деятельности следова-
теля через эксперта. Схожую точку зрения разделяют и 
некоторые иные ученые, в том числе, и процессуалисты 
[29, с. 348; 30, с. 78].

Выводы.
На основании этого необходимо заключить, что 

использование законодателем термина «производство 
судебной экспертизы» в главе 27 УПК РФ вступает в 
противоречие с содержанием термина «производство» 
и субъектом деятельности в отношении производства 
судебной экспертизы. Наличие этого терминологиче-
ского противоречия вносит неоднозначность его по-
нимания не только в теории (о чем свидетельствуют 
приведенные нами выдержки из научных публикаций), 
но и на практике, затрудняет комплексное понимание 
всей системы предварительного расследования, ниве-

лирует институт сведущих лиц. Более правильным с 
точки зрения гносеологии, терминологических норм 
и правил, а также сущности уголовного судопроиз-
водства, было бы использование в качестве назва-
ния главы 27 УПК РФ термина «Назначение судебной  
экспертизы».
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На сегодняшний день происходящие в современном 
обществе миграционные процессы во многом обуслав-
ливают непосредственное возникновение различных 
проблем, которые имеют отношение к их непосредствен-
ному урегулированию, в отношении административных 
рычагов, что подразумевает пресечение возникающих 
миграционных явлений, имеющих негативные тенден-
ции.

Согласно статистическим данным Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, в период ян-
варь – ноябрь 2022 год иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства на нашего государства совершено 
37 000 преступлений, что на 9,8 % больше, чем за анало-
гичный период 2021 года, в том числе гражданами госу-
дарств-участников СНГ было совершено 30 400 престу-
плений, прирост по сравнению с прошлым годом соста-
вил 15,2 %. Удельный вес преступлений совершенных 
составил 82,1 % [9].

Анализ данных показателей приводит к выводу, что 
в настоящее время прослеживается тенденция к увели-
чению совершения преступлений в Российской Федера-
ции (далее – РФ) такой категорией лиц как иностранные 
граждане и лица без гражданства.

Необходимо отметить, что правонарушения, совер-
шаемые указанной категорией лиц, носят в значитель-
ном числе случаев организованный, групповой харак-
тер, сопряжены с международной, транснациональной 
преступной деятельностью. В этой связи указанные 
деяния характеризуются повышенной общественной 
опасностью.

Отметим, что под административной ответствен-
ностью иностранных граждан и лиц без граждан-
ства понимается юридическая ответственность ино-
странного гражданина или лица без гражданства, 
которая заключается в том, что лицо, посягающее на 
административно-правовые отношения на территории 
РФ, претерпевает определенные законодательством  
ограничения. 

Стоит обратить внимание, что иностранные граж-
дане и лица без гражданства, совершившие админи-
стративные правонарушения на территории Российской 
Федерации, подлежат ответственности на общих осно-
ваниях, за исключением случаев, указанных в ч. 2 и ч. 3 
ст. 2.6 КоАП РФ [3].

Основанием по привлечению иностранного граж-
данина или лица без гражданства к административ-
ной ответственности является совершение указанны-
ми лицами административного правонарушения на 
территории РФ, либо совершение административно-
го правонарушения за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица, предусмотренного ст. 19.28  
КоАП РФ [3].

Под обычным порядком рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении, которое совершил 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, ин-
терпретируется такой порядок, на основании которого 
решение по делу об административном правонаруше-
нии принимает руководитель структурного подразделе-
ния по вопросам миграции МВД России или его заме-
ститель.

В соответствии с пунктом 11 частью 2 статьи 23.3 
КоАП РФ руководитель подразделения по вопросам 
миграции или его заместитель вправе рассматривать  
следующие составы административных правонару-
шений:

1. Части 1, 2, 3 статья 18.8 КоАП РФ (Пренебре-
жение правилами въезда, режима пребывания (прожи-
вания), правил миграционного учета, передвижения или 
порядка выбора места пребывания или проживания, 
несоответствие заявленной цели пребывания (прожива-
ния), а также совершение данных правонарушений на 
территории Москвы или Санкт-Петербурга, Московской 
или Ленинградской области);

2. Части 1, 4 статья 18.10 КоАП РФ (Осуществле-
ние трудовой деятельности без разрешения или патента, 
осуществление трудовой деятельности по другой про-
фессии, не указанной в патенте, осуществление дея-
тельности вне территории субъекта, в котором выдано 
разрешение или патент, нарушение сроков обращения 
для внесения изменений в разрешение или патент, не 
обращение для внесения изменений в разрешение или 
патент);

3. Части 2, 3 статья 18.17 КоАП РФ (несоблюдение 
установленных ограничений на осуществление опреде-
ленных видов деятельности);

4. Статья 18.18 КоАП РФ (Нарушение обязатель-
ных правил, связанных с исполнением решения об ад-
министративном выдворении или о депортации);

5. Ст. 18.20 КоАП РФ (Нарушение срока обраще-
ние за выдачей патента).

В настоящее время, миграционные процессы, про-
исходящие в современном обществе, во многом также 
определяют непосредственное возникновение различ-
ных проблем, имеющих отношение к административно-
правовому урегулированию, что подразумевает пробелы 
российского законодательства, регламентирующего ми-
грационные процессы, которые имеют негативные тен-
денции.

В связи с масштабами совершаемых иностранцами 
и против них посягательств они могут рассматриваться 
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в качестве отдельной категории, характеризующей ино-
странных граждан и лиц без гражданства как субъектов 
совершения противоправных поступков (администра-
тивных правонарушений, преступлений).

Следует обратить внимание и на такое явление, как 
виктимизация иностранцев, пребывающих на террито-
рии Российской Федерации.

Сотрудники органов внутренних дел отмечают, что 
профилактическая деятельность в отношении иностран-
цев и лиц без гражданства затруднена в силу фрагмен-
тарности, пробельности, непоследовательности адми-
нистративно-правовых норм, которые регулируют эту 
деятельность.

В связи с существующими пробелами в норматив-
но-правовой базе, регламентирующей профилактику 
совершения правонарушений иностранцами и лицами 
без гражданства, возникают оправданные затруднения 
в осуществлении этой деятельности различными орга-
низациями и учреждениями, которые неосознанно нару-
шают гражданские права и свободы при осуществлении 
тех или иных мер превентивного характера.

Так, институт административного выдворение 
иностранных граждан и лиц без гражданства занимает 
главенствующее (приоритетное) место среди админи-
стративных наказаний в отношении данной категории 
лиц, и, одновременно является основной мерой по про-
филактике противоправных деяний (административных 
правонарушений и преступлений).

Необходимо устранить пробелы в миграционном 
законодательстве как на государственном, так и на меж-
дународном уровне, в целях укрепления административ-
но-правового статуса лиц, которые находятся вне терри-
тории своей гражданской принадлежности.

В связи с этим, появляется определенная необходи-
мость и в непосредственном согласовании установлен-
ных норм законодательства иностранных государств в 
целях реализации института административного выдво-
рения [8, c. 52].

Согласно правовым нормам, которые закреплены в 
законодательстве РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства, в отношении которых принято судебное 
решение о принудительном выдворении за пределы тер-
ритории государства, содержатся в специальных учреж-
дениях МВД РФ.

Помещение иностранных граждан и лиц без граж-
данства, подлежащих административному выдворению 
за пределы РФ в форме принудительного выдворения, в 
специальные учреждения, предусмотренные Федераль-
ным Законом «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» [5], является бес-
срочной мерой обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 27.19 КоАП РФ 
[3] срок пребывания иностранного гражданина или 
лица без гражданства в указанных учреждениях обу-
славливается целями применения выбранной меры на-
казания и продолжается до того момента, пока не бу-

дет осуществлено принудительное выдворение лица за  
пределы РФ.

К сожалению, указанная норма вступает в явное 
противоречие с положениями статьи 22 Конституции 
РФ [1], которые предусматривают, что заключение под 
стражу, арест и содержание под стражей допускаются 
исключительно по судебному решению. Срок ограни-
чивающего права и свободы досудебного задержания не 
должен превышать 48 часов.

Помимо этого, на сегодняшний период пребывание 
иностранных граждан и лиц без гражданства в данных 
учреждениях является затруднительным в силу следую-
щих причин.

Прежде всего, эпидемиологическая ситуация в 
мире, вызванная возникновением вируса COVID-19 и 
иными инфекционными заболеваниями, которая застав-
ляет РФ принимать определенные меры для обеспече-
ния безопасности граждан внутри государства. Так, со-
гласно Указу Президента № 274 [6], который временно 
приостановил выдворение иностранных граждан и лиц 
без гражданства за пределы Российской Федерации до  
15 июня 2021 года, и Указу Президента № 364 [7], ко-
торый приостановил те же действия до 30 сентября 
2021 года. Данный фактор сильно повлиял на количе-
ство лиц, содержащихся в специальных учреждениях, 
а именно: указанные специальные учреждения доста-
точно продолжительное время были переполнены, и 
не имелось возможности помещать туда новых право-
нарушителей, которые подпадают под категорию лиц,  
подвергнутых административному выдворению за пре-
делы РФ.

Так, согласно определенным статистическим по-
казателям о деятельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за первое полугодие 
2021 года [9], было принято 2 608 решений о помеще-
нии иностранного гражданина или лица без граждан-
ства, подлежащего административному выдворению 
или депортации, в специальное учреждение. Из данных 
сведений можно сделать вывод о том, что в первом полу-
годии 2021 года на территории Российской Федерации 
было принято 2 608 решений органов судебной власти 
о принудительном административном выдворении ино-
странных граждан или лиц без гражданства за пределы 
Российской Федерации, в 2022 году этот показатель за 
аналогичный период по объективным причинам не-
сколько вырос.

Отметим, что в настоящее время законодательно не 
закреплены сроки нахождения иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению за пределы РФ, в специальных учреждени-
ях. Факт того, что данная категория лиц длительное вре-
мя содержится за счет средств граждан, которые добро-
совестно платят налоги, за счет средств государственно-
го бюджета, приводит немалое количество граждан РФ 
в возмущение.

Помимо этого, стоит отметить отдельно актуаль-
ные проблемы, которые возникают в процессе назна-
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чения такого вида наказания как административное 
выдворение за пределы Российской Федерации, кото-
рые нарушают положения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод [2]. К такими нарушениям  
относятся:

 – нарушение статьи 3 «… насильственное возвра-
щение в страну, где заявителю грозит применение пы-
ток и запрещенного обращения и наказания…» (также 
в контексте исполнения вступивших в силу постановле-
ний суда);

 – отсутствие контроля со стороны судебных орга-
нов за законностью и обоснованностью содержания лиц, 
ожидающих административного выдворения (пункт 4 
статьи 5 – возможность пересмотра судебного решения 
об ограничении свободы лица отсутствует).

Помимо этого, стоит отметить такую актуаль-
ную проблему в области реализации такого вида на-
казания как административное выдворение, как 
ограничение лиц, в отношении которых выносится 
данный вид наказания, в праве на семейную жизнь, 
которое также закреплено как в нормах международ-
ного законодательства, так и в нормативных правовых  
актах РФ.

Законодательные органы при установлении адми-
нистративного выдворения как меры наказания для ино-
странных граждан и лиц без гражданства не предусмо-
трели тот факт, что вышеуказанные лица могут быть об-
ременены семейными узами с гражданами РФ, а также 
иметь детей.

На основе вышеизложенного отметим, что при 
вынесении (назначении) иностранному граждани-
ну или же лицу без гражданства такого наказания как 
административное выдворение следует учесть, что в 
соответствии с законодательством РФ он сможет вер-
нуться на территорию РФ только по истечении срока 
в пять лет. Верховный суд выразил мнение, что такое 
наказание выступает в качестве меры несоразмерной 
деяниям, совершаемыми иностранными гражданами 
и лицами без гражданства, а также то, что государство 
ограничивает право человека на личную (семейную)  
жизнь [5].

Помимо этого, существует достаточно острая про-
блема, которая затрагивает финансовую сторону реали-
зации такого вида административного наказание, как 
выдворение. Так, согласно определенным санкциям 
КоАП РФ помимо выдворения в отношении иностран-
ного гражданина и лица без гражданства может быть 
вынесена такая мера ответственности (наказания), как 
штраф. Однако, при исполнении административного 
выдворения за пределы РФ штраф чаще всего остает-
ся лицом, совершившим административное правонару-
шение, не выплаченным, тем самым подпадая под со-
став правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.25  
КоАП РФ.

В современном мире в территориальных органах 
МВД России сложилась практика, в соответствии с ко-
торой на иностранного гражданина, в отношении кото-

рого вынесено решение об административном выдво-
рении за пределы РФ, составляется учетная карточка, 
осуществляется его фотографирование и государствен-
ная дактилоскопическая регистрация с последующим 
направлением полученных сведений в центральный 
банк данных, а в случае вынесения судьей постанов-
ления о содержании выдворяемого лица в специаль-
ных учреждениях, ответственный за исполнение ре-
шения о депортации либо постановления об админи-
стративном выдворении в течение суток направляет  
по каналам электронной, факсимильной, либо теле-
фонной связи информацию о содержании иностран-
ного гражданина в специальных учреждениях с целью 
доведения ее до сведения дипломатического пред-
ставительства или консульского учреждения госу-
дарства гражданской принадлежности (подданства)
или постоянного проживания выдворяемого (депор-
тируемого) иностранного гражданина и лица без  
гражданства. 

Отметим из проведенного анализа наиболее акту-
альные проблемы, возникающие при исполнении судеб-
ного решения об административном выдворении ино-
странного гражданина или лица без гражданства. 

Прежде всего остановимся на том, что несмотря на 
обязательность дактилоскопической регистрации (со-
гласно статьи 9 Федерального закона «О государственно 
дактилоскопической регистрации в Российской Федера-
ции» [4] лица, в отношении которых вынесено решение 
об административном выдворении подлежат обязатель-
ной дактилоскопической регистрации), не все сотрудни-
ки уполномоченных органов реализуют (осуществляют) 
данную процедуру.

Помимо этого, в указанной выше статье Федераль-
ного закона № 128 имеется закрепленный перечень 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
в обязательном порядке подлежат дактилоскопической 
регистрации. К этим лицам относятся: 

 – лица, в настоящее время приобретающие граж-
данство РФ;

 – лица, которые обратились в территориальные 
органы МВД России в целях получения определенных 
документов (виза, миграционная карта, дубликат разре-
шения на работу и т. д.);

 – лица, которые незаконно занимались трудовой 
деятельностью;

 – лица, которым выдается патент или разрешение 
на работу;

 – лица, незаконно находящиеся на территории на-
шего государства.

На основе вышеизложенного, обязательной дакти-
лоскопической регистрации подлежат практически все 
иностранные граждане и лица без гражданства. 

Однако, отметим, что не все сотрудники уполномо-
ченных органов добросовестно осуществляют дактило-
скопическую регистрацию указанных категорий граж-
дан (лиц). Существуют иностранные граждане (лица), 
которые, например, при въезде в РФ указали туристи-
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ческую цель визита, а на самом деле, умышленно на-
ходятся на территории нашей страны с иными целями. 
В связи с этим, данные лица уклонились от процедуры 
обязательной дактилоскопической регистрации, что, в 
дальнейшем, затруднит их идентификацию личности, в 
связи с тем, что иностранцы и лица, не имеющие граж-
данства специально теряют документы, называются 
другими именами и тем самым, препятствуют право-
охранительным органам в осуществлении своих полно-
мочий. 

Подводя итог по правовому анализу данной про-
блемы, отметим некое несовершенство норм и положе-
ний законодательства РФ, которые регулируют вопросы 
административной ответственности иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Стоит расширить круг лиц, 
подпадающих под дактилоскопическую регистрацию,  
и законодательно установить в отношении данной кате-
гории ее обязательное осуществление.

На сегодняшний день остро стоит проблема уста-
новления личности иностранного гражданина и лица 
без гражданства, совершившего правонарушение или 
в отношении которого совершен противоправный про-
ступок. Срок административного задержания указанных 
лиц продлен до 48 часов, в связи с трудоемкостью про-
цесса установления личности, однако, данного времени 
в правоприменительной деятельности чаще всего не-
достаточно, фактически идентификация личности ино-
странного гражданин, а тем более лица без гражданства, 
занимает две-три недели.
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Согласно смыслу статьи 3 Уголовного кодеса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) («Принцип за-
конности») гражданин не может быть привлечен к уго-
ловной ответственности за совершение правомерного 
деяния, т. е. действия (бездействия), не запрещенного 
уголовным законом Российской Федерации. Назначе-
ние уголовного наказания за совершение такого дея-
ния является незаконным. Данное обстоятельство обу-
словливает необходимость обеспечения стопроцентной 
определенности уголовно-правовых норм. При этом 
следует отметить, что в УК РФ отсутствуют определе-
ния, разъясняющие содержание действий, осуществле-
ние которых и составляет торговлю людьми. В соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 127.1 УК РФ («Торговля 
людьми») такими действиями являются вербовка, пе-

ревозка, передача, укрывательство и получение жерт-
вы торговли людьми, а ее целью – эксплуатация лица,  
ставшего ею. 

Хотя в международных правовых актах о борь-
бе с торговлей людьми и Модельном законе для госу-
дарств – участников СНГ о противодействии торгов-
ле людьми (далее – Модельный закон) цель торговли 
людьми и действия, ее образующие, по большому счету 
раскрываются, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации для придания большей определенности по-
ниманию их содержания посчитал необходимым разъ-
яснить его судам более подробно. С этой целью принято 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 декабря 2019 года № 58 «О судебной  
практике по делам о похищении человека, незаконном 

© Староверов А. В., 2023
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лишении свободы и торговле людьми» (далее – Поста-
новление № 58). 

Согласно ключевым положениями теории пра-
ва разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации в понимании уголовного законодательства 
имеют особую значимость, а важнейшими из правовых 
актов о противодействии торговле людьми, имеющи-
ми общемировое значение, являются Конвенция про-
тив транснациональной организованной преступности 
и Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной организован-
ной преступности. 

В силу того, что понятие торговли людьми, данное 
ей в статье 127.1 УК РФ, не раскрывает ее фундамен-
тальные признаки, то в полной мере оценивать его как 
понятие, обладающее правовой определенностью, вряд 
ли можно. По мнению Г. А. Решетниковой, однозначно 
определить его таким образом нельзя, даже несмотря 
на использование законодателем в ее диспозиции про-
стых и понятных для обывателя слов [1]. В связи с этим 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации по-
считал целесообразным в пунктах 12 и 13 Постановле-
ния № 58 раскрыть содержание понятий, обозначающих 
действия, в которых выражается объективная сторона 
состава данного преступления. В основу своих разъ-
яснений Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции положил формулировки, используемые в статье 3 
Модельного закона для государств – участников СНГ о 
противодействии торговле людьми действия, несмотря 
на то, что его положения не отличаются безусловной 
точностью и последовательностью изложения. Так, от-
носительно раскрытия понятия торговли людьми и дей-
ствий, ее составляющих, Модельный закон по большей 
части исходит из гражданско-правовой терминологии. 
По нашему мнению, данная позиция не является пра-
вильной, поскольку человек – это не вещь, а значит по 
определению не может быть предметом никакой сделки 
гражданско-правового характера. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 
своих разъяснениях по вопросам торговли людьми по-
считал правильным не следовать один в один положе-
ниями гражданского права. Руководствуясь такой точкой 
зрения, он пришел к заключению, что момент окончания 
торговли людьми никоим образом не зависит от вида 
сделки, предметом которой является живой человек. 
Возникает такой момент в момент фактической переда-
чи и фактического получения жертвы торговли людьми 
ее соответственно покупателем, перевозчиком, укрыва-
телем. Непосредственным моментом, с наступлением 
которого преступление, предусмотренное статьей 127.1 
УК РФ, совершенное в форме вербовки, считается окон-
ченным, является момент получения согласия жертвы 
торговли людьми предоставить свое тело для эксплуата-
ции в любой форме, предусмотренной законом (часть 2 
примечания статьи 127.1 УК РФ).

В связи с данным обстоятельством и в зависимости 
от целого ряда иных факторов вербовка может вестись 
как до отбытия за границу Российской Федерации, так и 
уже после ее пересечения. Например, если вербовщик 
не уверен, что потенциальная жертва ответит согласием 
в обычных для нее условиях, то он постарается выма-
нить ее на территорию иностранного государства и по-
ставить в затруднительное материальное положение [2].

Пленум Верховного Суда Российской Федера-
ции в пункте 12 Постановления № 58 разъясняет, что 
вне зависимости от того, была, или нет жертва тор-
говли людьми осведомлена о характере действий, ко-
торые с нею совершаются, дала она согласие на их 
осуществление, или нет, влиять это на квалификацию 
таких действий как торговлю людьми не может. Ве-
сте с тем представляется целесообразным расширить 
данное разъяснение указанием, что такие осведомлен-
ность и согласие допускают применение статьи 127.1 
УК РФ, если они обусловлены нахождением жертвы 
торговли людьми в зависимом от воли преступников  
положении. 

Мнение о том, что пребывание лица в положении 
жертвы торговли людьми поражает его волю к сопро-
тивлению, является общепризнанным как в российской, 
так и зарубежной криминологии, поскольку выражает 
сущность торговли людьми [3]. Определение уязвимого 
положения жертвы торговли людьми как отражающего 
ее сущность является фактором, содействующим отгра-
ничению действий, составляющих торговлю людьми, от 
действий, не являющихся противоправными. Результа-
ты изучения практики рассмотрения судами уголовных 
дел по делам о торговле людьми указывают на то, что в 
настоящее время суды при рассмотрении уголовных дел 
о торговле людьми учитывают данную ее особенность 
в полной мере. Более того, не учитывать зависимость 
положения лиц малолетнего возраста, ставших жертвой 
торговли людьми, от воли своих продавцов (покупате-
лей, перевозчиков, укрывателей) в принципе нельзя, по-
скольку в силу возраста они пребывают в полной зави-
симости от них. 

Говоря о торговле людьми, совершаемой в форме 
вербовки ее жертв, конечно же, следует указать, что 
зачастую она осуществляется путем их обмана отно-
сительно деятельности, для осуществления которой 
они вербуются. По нашему мнению, введение таким 
образом потенциальной жертвы торговли людьми в за-
блуждение исключает добровольность получения от 
нее согласия на эксплуатацию своего тела, что является 
обстоятельством, подтверждающим наличие прямого 
умысла на совершение преступления, предусмотренного 
статьей 127.1. УК РФ. 

Использование грубого обмана, введения в заблуж-
дение изощренными способами, насилия и угрозы его 
применения объединяет торговлю людьми с незакон-
ным лишением свободы, которая согласно разъяснениям 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации охва-
тывается статьей 127.1 УК РФ. 
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Из сказанного вытекает, что проблемы, обозна-
ченные выше, являются показателем того, что процесс 
совершенствования норм уголовного права о противо-
действии торговле людьми с целью обеспечения их 
правовой определенности и системности все еще далек 
от завершения. Кроме того, хотя разъяснения, предус-
мотренные данным Постановлением, являются особо 
значимыми для установления единообразия судебной 
практики по уголовным делам, возбужденным по фак-
там торговли людьми, пояснения, сделанные в них, не 
могут полностью устранить неопределенность призна-
ков торговли людьми, имеющуюся в уголовном законе. 
В связи с этим является чрезвычайно актуальным внесе-
ние в статью 127.1 УК РФ изменений, соответствующих 
характеру разъяснений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.
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Система долговременного ухода, начавшаяся как 
общественная инициатива в 2018 году, выдвинутая Ко-
миссией по развитию некоммерческого сектора и под-
держке социально ориентированных НКО Обществен-
ной палаты Российской Федерации, стала частью госу-
дарственной программы «Старшее поколение», войдя в 
национальный проект «Демография». 

Развитие системы долговременного ухода за по-
жилыми и инвалидами строится на общемировых тен-
денциях развития социального обслуживания, направ-

ленных на максимально долгое сохранение навыков 
автономности пожилых людей в привычной для них 
среде [3]. 

Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (далее – Росстат), на 1 января 
2022 г. анализ характеристики населения Российской 
Федерации по полу и возрасту демонстрирует числен-
ное превышение женщин над мужчинами в составе на-
селения с 36 лет и с возрастом увеличивается. Такое не-
благоприятное соотношение сложилось из-за сохраняю-

© Титор С. Е., 2023
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щегося высокого уровня преждевременной смертности 
мужчин.

Согласно международным критериям, население 
считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет 
и более во всем населении превышает 7 %. В настоящее 
время каждый седьмой россиянин, т. е. 16,0 % (на на-
чало 2021 года – 15,8 %) жителей страны, находится в 
возрасте 65 лет и более.

Процесс демографического старения населения 
в гораздо большей степени характерен для женщин.  
В структуре населения вышеуказанного возраста жен-
щины составляют около двух третей (66,5 %). В возраст-
ной группе 85 лет и более численность женщин превы-
шает численность мужчин в 3,1 раза.

Средний возраст жителей страны составляет 
40,5 лет, мужчин соответственно 37,7 лет, женщин – 
42,9 лет. В 34 субъектах Российской Федерации сред-
ний возраст населения свыше 41 года, самый высокий 
он в регионах Европейской части России: в Тамбовской, 
Тульской, Пензенской и Рязанской областях – 43,9–
43,2 лет.

Каждый четвертый житель России (35,0 млн че-
ловек на 1 января 2022 г.) – в пенсионном возрасте. 
Численность детей и подростков до 16 лет на 7,7 млн 

человек, или на 22,0 % меньше, чем лиц старше трудо-
способного возраста. Превышение численности людей 
старшего возраста имеет место в 71 субъекте Россий-
ской Федерации, наибольшее: в Тамбовской области –  
в 2,0 раза; в Тульской области – 1,9 раза; Республике 
Мордовия, Пензенской, Смоленской и Рязанской обла-
стях – 1,8 раза; Владимирской, Воронежской, Иванов-
ской, Орловской, Псковской, Тверской и Ульяновской 
областях и г. Москве – в 1,7 раза.

Численность населения в возрасте 0–15 лет за  
2021 год сократилась на 70 тыс. человек (0,3 %) и со-
ставила к началу 2022 года 27,3 млн человек или 18,8 %  
от общей численности населения.

Самая низкая доля детей в возрасте 0–15 лет в Ре-
спублике Мордовия, Тульской и Тамбовской области 
(15,0 %); Воронежской, Ивановской, Ленинградской, 
Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской обла-
стях и г. Москве (16,0 %).

Численность населения трудоспособного возраста 
на начало 2022 года составила 83,2 млн человек.

По данным Росстата, за последние два года и 
в ожидаемом прогнозе на 2022 г. доля населения 
старше трудоспособного составляет по регионам  
(табл. 1).

Таблица 1
Доля населения старше трудоспособного по годам и в перспективе, %

Субъекты/года 2020 2021 2022

Республика Бурятия 19,7 20,0 19,0

Республика Мордовия 27,6 28,2 26,9

Республика Татарстан 24,4 24,7 23,5

Алтайский край 18,2 18,4 17,5

Забайкальский край 20,0 20,2 19,1

Хабаровский край 22,3 22,5 21,2

Волгоградская область 27,0 27,2 25,9

Калужская область 27,7 27,8 26,2

Кемеровская область – Кузбасс 25,2 25,4 24,3

Новосибирская область 24,2 24,6 23,4

Нижегородская область 27,4 27,7 26,4

Оренбургская область 24,9 25,3 24,0

Самарская область 26,6 26,9 25,6

Свердловская область 25,2 25,3 24,1

Тюменская область 17,5 18,1 17,2

Удмуртская республика 24,6 25,0 24,0

г. Санкт-Петербург 26,4 26,7 25,5

г. Москва 26,9 27,4 26,4

г. Севастополь 26,1 25,0 23,7

Воронежская область 28,3 28,6 27,2
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Показатель демографической нагрузки составляет 
749 человек на 1 000 человек населения трудоспособно-
го возраста, в том числе нагрузка детьми – 328 и людьми 
пенсионного возраста – 421 [2].

Динамика старения населения Российской Феде-
рации достаточно высокая. Принятие мер по внедре-
нию системы долговременного ухода считаем своев-
ременными. Согласно прогнозу Росстата, доля граж-
дан старше трудоспособного возраста к 2025 году 
составит 40,5 млн человек. Следовательно, вырастет 
число тех, кому требуется постоянный присмотр и 
особый уход. Нуждаемость в услугах сиделки обозн 
ачили около четырех миллионов пожилых людей. В 
посторонней профессиональной помощи нуждают-
ся более 7 млн инвалидов из 12 млн человек данной  
категории.

Ситуация усугубляется тем, что все перечисленные 
категории граждан – пожилые люди и инвалиды – явля-
ются малообеспеченными, не могут позволить себе про-
фессиональный посторонний уход.

С момента внедрения системы долговременного 
ухода в 2019 г. с шести регионов Российской Федерации, 
к 2021 году расширилась до 24 регионов, а в 2022 году 
увеличилась до 34 регионов. Анализ результатов экс-
пресс-опроса показал, что более 9 тыс. родственников 
людей, кому требуется уход на дому, вернулись на ра-
боту. Существенно сократилось число обращений по-
жилых граждан в службу скорой медицинской помощи. 
В сфере долговременного ухода уже создано 4,7 тысячи 
рабочих мест.

Из федерального бюджета [1] запланированы сле-
дующие субсидии субъектам РФ на создание системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами (табл. 2).

Социологический опрос, проведенный в рамках 
настоящего исследования показал, что в большинстве 
регионов (93,8 %) применяется Типовая модель орга-
низации системы долговременного ухода за пожилыми 
гражданами. 

6,2 % опрошенных респондентов указали, что при-
меняется оригинальная (не типовая) модель организа-
ции ухода за нуждающимися в этом. 

59,3 % опрошенных респондентов сообщили, что 
в их регионе (муниципалитете) реализуются все соци-
альные услуги и гарантии, предусмотренные Типовой 
моделью. 

36,4 % опрошенных указали, что в их регионе ре-
ализуются социальные услуги, обеспечивающие граж-
данину, нуждающемуся в постороннем уходе, бесплат-
ное предоставление ухода во всех формах социального 
обслуживания (стационарной; полустационарной и на 
дому).

4,4 % респондентов сообщили, что в их регионе 
осуществляют содействие в предоставлении медицин-
ской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным ус-
лугам (социальное сопровождение) (рис. 1).

Традиционные формы социального обслуживания 
предполагают предоставление нуждающимся гражда-
нам сервисные социальные услуги или социально-бы-
товые: покупка и доставка продуктов питания, уборка  
и т. д. Новая система долговременного ухода за пожи-
лыми предполагает предоставление более широкого 
спектра услуг: уходовых, медицинских (помощь в корм-
лении, позиционирование, помощь в пользовании туа-
летом и т. д.) 

Реализующие оригинальную (не типовую модель) 
регионы отметили следующие особенности функциони-

Таблица 2
Бюджетные субсидии регионам на создание СДУ

В тыс. руб. 2022 2023 2024

Республика Бурятия 76 661,7 76 661,7 83 417,4

Республика Мордовия 83 991,8 83 991,8 91 393,4

Республика Татарстан 68 044,1 68 044,1 74 040,3

Алтайский край 66 644,6 66 644,6 72 517,5

Забайкальский край 56 912,6 61 927,9

Волгоградская область 71 729,2 71 729,2 78 584,6

Воронежская область 72 220,3 72 220,3 78 584,6

Кемеровская область – Кузбасс 145 457,6 145 457,6 158 275,7

Новосибирская область 258 290,2 258 290,2 281 051,4

Нижегородская область 47 259,5 47 259,5 51 424,1

Самарская область 60 422,4 60 422,4 65 747,0

Тюменская область 10 817,2 10 817,2 11 770,4

Удмуртская республика 70 066,4 70 066,4 76 240,8
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рования своей системы долговременного ухода в своем 
регионе:

 – широкий спектр предоставляемых услуг, своев-
ременность и качество;

 – отделение временного пребывания граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов, 
лиц без определенного места жительства с последую-
щим жизнеустройством в дома-интернаты;

 – ежедневное социальное обслуживание на дому 
граждан старшего нетрудоспособного возраста, нужда-
ющихся в посторонней помощи;

 – действовать в интересах получателей социаль-
ных услуг своевременность, доступность;

 – приоритет интересов, мнения и потребностей 
гражданина, нуждающегося в уходе;

 – индивидуальный подход, своевременное оказа-
ние помощи;

 – обслуживание граждан пожилого возраста и ин-
валидов старше 18 лет с использованием технологии 
«Стационар на дому» – предоставление социальных ус-
луг в форме на дому до 5 дней в неделю;

 – гибкость индивидуальной программы социаль-
ного обслуживания – корректировка с учетом физиче-
ского состояния получателя социальных услуг;

 – разработаны стандарты социальных услуг;
 – предоставление социальных услуг;
 – проведение мероприятий по социальному сопро-

вождению предоставление социальных услуг;
 – проведение мероприятий по социальному сопро-

вождению;
 – предоставление иных услуг, предусмотренных 

иными нормативными документами;
 – индивидуальность;
 – сочетание в учреждении стационарной и полу-

стационарной (дневной стационар) форм социального 
обслуживания;

 – качество выполнения услуг, доступность услуг;
 – работа психолога с получателями социальных ус-

луг с когнитивными расстройствами;
- модель долговременного ухода реализуется в 

тесном взаимодействии с медицинской организацией  

на основе соглашения о межведомственном взаимодей-
ствии;

- модель долговременного ухода реализуется в тес-
ном взаимодействии с медицинской организацией на ос-
нове соглашения о межведомственном взаимодействии;

- в процессе реализации модели долговременного 
ухода внедрена и успешно реализуется система нефор-
мального ухода (привлечение родственного ухода, со-
седской помощи и т. д.).

Реализация системы долговременного ухода в те-
чение трех лет показала следующие проблемные блоки.

Во-первых, распространилась неоднозначная прак-
тика по целевой аудитории, а именно есть пробелы в 
субъектном составе получателей долговременного ухо-
да. В частности, отсутствует ясность в вопросе осущест-
вления поддержки людей, не достигших 18 лет, тех, кто 
не имеет инвалидности, но нуждается в помощи, под-
держке.

Во-вторых, отсутствует правовая определенность 
по вопросу объема социального пакета услуг, оказы-
ваемых бесплатно. До внедрения пилотных проектов 
ни в одном регионе нельзя было получить весь объем 
необходимой помощи на дому. Сейчас он включает в 
себя необходимый минимум услуг – что немаловаж-
но, бесплатных. Однако данный вопрос требует еди-
ного нормативного регулирования на федеральном  
уровне. 

В-третьих, требуется внести ясность в ряд вопро-
сов, связанных с вариативностью получения услуг по 
долговременному уходу. В частности, будет ли у полу-
чателя услуг по долговременному уходу право выбора: 
где получить помощь, вариативность ее получения, вы-
бор поставщика. 

В-четвертых, самый трудно решаемый вопрос – фи-
нансирование, от которого зависит скорость распростра-
нения СДУ. Недостаточность финансирования является 
основной причиной отсутствия повсеместно внедрения 
системы долговременного ухода на всей территории 
Российской Федерации.

Сейчас система долговременного ухода в пилотных 
регионах предоставляется в рамках трех временных 

Рис. 1. Распределение гарантии, включенные в пакет СДУ, %
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в той или иной степени присутствует все перечисленное
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уровнях: от семи до 14 часов в неделю, от 14 до 21 часа 
в неделю и от 21 до 28 часов в неделю.

Предполагается, что это тот минимум, который 
будет гарантирован государством, и обеспечиваться он 
будет за счет федерального бюджета. Но это не значит, 
что, получив данный пакет, получатель услуг по долго-
временному уходу не сможет докупить дополнительные 
часы ухода в рамках Федерального закона № 442-ФЗ, 
либо получить дополнительные социальные услуги.  
У субъектов Российской Федерации существует воз-
можность расширить перечень оказываемых услуг. За-
дача системы долговременного ухода – дать возмож-
ность родственникам потратить эти часы, пока за их 
подопечным кто-то ухаживает, на то, чтобы сходить ре-
ализовать собственные нужды (сходить в поликлинику,  
к стоматологу, в парикмахерскую, возможно, где-то под-
работать и т. д.).

В-пятых, отсутствует единообразный подход к 
регулированию правового статуса лиц, осуществляю-
щих уход. Не во всех субъектах Российской Федерации 
предоставляется правовая возможность официально 
оформиться сиделками к собственным родственни-
кам. Согласно анализу правоприменительной практи-
ки реализации пилотного проекта, в вышеперечислен-
ных субъектах Российской Федерации насчитывается  
3,5 миллиона лиц, осуществляющих уход, 2,8 миллиона 
из них получают пособие – 1 200 рублей на основании 
Указа Президента Российской Федерации от 26 декабря 
2006 № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражда-
нами».

В-шестых, сложилась разнообразная практика в 
субъектах Российской Федерации по вопросу контроли-
рующих органов, за качеством оказания услуг в сфере 
долговременного ухода, оценке эффективности осу-
ществления ухода, необходимости расширить список 
категорий граждан, включенных в социальное обслужи-
вание.

В-седьмых, в Федеральном законе от 28 декабря 
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации» отсутствует 
единые критерии оценки нуждаемости в долговремен-
ном уходе. Применяемые критерии при реализации 
пилотного проекта в субъектах Российской Федера-
ции соответствуют международным стандартам со-
циального обслуживания, а не Федеральному закону 
№ 442-ФЗ. Фактически оценка нуждаемости в соци-
альном обслуживании проводится «на основании за-
ключения медицинской организации», форма которого 
и отдельные показатели здоровья и функционального 
статуса, подлежащие оценке, на федеральном уровне  
не закреплены.

В-восьмых, Федеральные нормативные правовые 
акты в сфере социального обслуживания и долговремен-
ного ухода определяют лишь общие организационные 
рамки предоставления социальных услуг населению. 
Конечные условия, включая методику оценки нуждаемо-

сти по состоянию здоровья, уровень доходов, низкий для 
получения бесплатных услуг, иные льготы по предостав-
лению услуг, а также возможность активного выявления 
нуждающихся граждан медицинскими организациями и 
органами государственной власти определяют субъекты 
Российской Федерации. Вместе с тем, на уровне субъек-
тов Российской Федерации (на этапе реализации пилот-
ного проекта) не всегда удается выдержать все требо-
вания процедуры оценки нуждаемости, предложенной 
федеральным центром. Первые результаты типизации 
в пилотных регионах выявили необъяснимый разброс 
в уровне нуждаемости на отдельных территориях. Сле-
довательно, для обеспечения равного доступа граждан с 
дефицитами в самообслуживании к услугам для жите-
лей различных субъектов Российской Федерации требу-
ется обеспечить их гарантированность на федеральном  
уровне.

Тем не менее, около 70 % опрошенных респонден-
тов считают модель долговременного ухода за пожилы-
ми перспективной [4]. 

Анализ реализации пилотного проекта в субъектах 
Российской Федерации позволил выявить элементы, 
ограничивающие эффективность системы долговремен-
ного ухода: 

 – высокая степень межсекторальной и территори-
альной фрагментарности;

 – сложность сочетания формальной и нефор-
мальной помощи, отсутствие возможности взаи-
модополняемости формального и неформального  
ухода;

 – слабая интеграция медицинских услуг в систему 
долговременного ухода. Эксперты оценивают уровень 
сотрудничества медицинских и социальных служб по 
реализации долговременного ухода на слабую «троеч-
ку» (2,88 балла из 5) [4];

 – слабость мониторинга процесса оказания меди-
ко-социальных услуг по причине отсутствия надежных 
критериев оценки таких результатов;

 – острая необходимость разработки механизмов 
межведомственного взаимодействия; 

 – большой разрыв между спросом на долговремен-
ные услуги (очень высокий) и их предложением;

 – несоответствие количественных и качественных 
показателей долговременного ухода современным по-
требностям; 

 – общая проблема информационной поддержки 
федерального проекта;

 – проблема кадрового обеспечения. Необходи-
мость комплексного обучения не только навыкам специ-
ального ухода по новым требованиям, но и подготовка 
управленческих кадров системы долговременного ухо-
да, а также узких специалистов: гериатров, реабилито-
логов, специалистов по адаптивной физической культу-
ре, по трудотерапии, организаторов досуговой деятель-
ности и пр.;

 – необходимость модернизации материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания 
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высокотехнологичным реабилитационным оборудова-
нием, современными средствами ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами, формирование безба-
рьерной среды жизнедеятельности;

 – отсутствие геронтологических центров во мно-
гих субъектах Российской Федерации. 
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Постановка проблемы.
Вопросы совершенствования судебно-экспертной 

деятельности (судебной экспертологии) являются пред-
метом изучения многих ученых и экспертов-практиков. 
Публикации последних лет о науке «судебная экспер-
тиза» свидетельствуют о тенденции ученых подходить 
дифференцированно к ее терминологическому и гносе-
ологическому аспектам. Это представляется правиль-

ным, поскольку ранее в предмет общей теории судебной 
экспертизы были включены вопросы организационного, 
методического, частично процессуального характера, а 
также – прикладные аспекты практической судебно-экс-
пертной деятельности.

Таким образом, в рамках науки общей теории су-
дебной экспертизы помимо вопросов теоретических, 
что полностью отвечало ее названию, изучались и иные 
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аспекты, которые явно не укладывались в предмет ее 
общей теории. В этой связи мы поддерживаем мнение, 
в частности, Т. Ф. Моисеевой по вопросу разграниче-
ния предметов общей теории судебной экспертизы и 
судебной экспертологии, справедливо считающей, что 
предмет судебной экспертологии (судебно-экспертной 
деятельности) значительно шире и включает в себя, на-
ряду с процессуальными, организационными и иными 
направлениями деятельности, как методологически ба-
зовую, общую теорию судебной экспертизы [1].

Таким образом, в данной статье предлагаем рассмо-
треть только часть обозначенных вопросов, входящих в 
структуру концептуального знания общей теории судеб-
ной экспертизы, а также выделить проблемные и дис-
куссионные вопросы, которые, на наш взгляд, требуют 
решения.

Анализ последних исследований и публикаций.
Вопросы, подлежащие рассмотрению в данной 

статье, являются дискуссионными и неоднократно рас-
сматривались на страницах научных публикаций. Среди 
них можно отметить работы Аверьяновой Т. В. [9], Рос-
синской Е. Р., Галяшиной Е. И., Зинина А. М. [8], Андре-
ева И. Д. [2], Белкина Р. С. [7; 11 и др.], Волчецкой Т. С. 
[4], Винберга А. И., Малаховской Н. Т. [13], Толстухи-
ной Т. В., Кустова А. М. [5], Шляхова А. Р., Орловой В. Ф.,  
Орлова Ю. К. [16].

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы.

Как уже было отмечено, рассматриваемые нами 
проблемы неоднократно являлись предметом обсужде-
ния в научном сообществе, однако до сегодняшнего дня 
ряд проблемных вопросов остается в состоянии дискус-
сии. На наш взгляд, аргументация ученых по многим 
вопросам отсутствует, поэтому авторская точка зрения 
должна приниматься как факт, особенно, в учебниках. 
В качестве примера можно привести смешение понятий 
«теория» и «учение», различные авторские классифика-
ции экспертных задач, в различных вариантах представ-
лена структура концептуального судебно-экспертного 
знания и ряд других.

Формулирование цели статьи.
Представляется, что единообразное понимание 

фундаментальных, основополагающих теоретических 
принципов науки судебной экспертологии, что суще-
ственно влияет на ее изучение, освоение, развитие, не-
сет в себе огромную познавательную (обучающую, при-
кладную, научную) функцию, отчего, во многом, будет 
зависеть формирование мировоззрения ученого и прак-
тика. Разночтения, различные авторские подходы к од-
ним и тем же вопросам, отсутствие единого понимания 
и разрешения проблем в научной среде негативно отра-
жаются на практической судебно-экспертной деятель-
ности, а иногда и на правоприменительной практике.  
В силу изложенного ставится цель обратить внимание 
на отмеченные проблемы и призвать ученых к выработ-
ке единой позиции по ключевым фундаментальным во-
просам, образующим теоретическую основу судебной 

экспертологии, поскольку подобных противоречий быть 
не должно.

Изложение основного материала.
Согласно последним обобщенным публикациям, 

можно заключить, что структура судебной экспертоло-
гии должна состоять из следующих частей: 1) общей 
теории судебной экспертизы; 2) общих положений ор-
ганизации судебно-экспертной деятельности; 3) общих 
положений правового обеспечения судебно-экспертной 
деятельности; 4) методического обеспечения судебно-
экспертной деятельности; 5) практической судебно-экс-
пертной деятельности. В данной статье, как нами уже 
было отмечено, предпримем попытку провести анализ 
первой части предлагаемой структуры судебной экспер-
тологии – общей теории судебной экспертизы.

Анализ структуры общей теории судебной экс-
пертизы.

Как известно, система любой области научного 
знания складывается как из общих теоретических по-
ложений, так и из отдельных частных положений этого 
знания, которые находятся в определенном единстве и 
взаимосвязи как внутри этого знания, так и за его преде-
лами. Не является исключением и судебная эксперто-
логия, поскольку эта наука как система представлена 
определенной сформированной подвижной структурой, 
состоящей из взаимосвязанных методологических эле-
ментов. Именно этот факт позволяет говорить о судеб-
ной экспертологии как о науке. Методологическим и 
определяющим в системе научного знания следует на-
звать общую теорию судебной экспертологии.

К числу ее элементов учеными-науковедами при-
нято относить систему частных экспертных теорий, 
учений, законов и классификаций. Методологическая 
составляющая теории содержит понятие ее предмета и 
объектов; методов познания; определение целей и задач, 
что в совокупности составляет систему теоретических 
знаний и идей конкретной науки.

В некоторых публикациях можно встретить ото-
ждествление терминов «теория» и «учение». Следует 
заметить, что эти понятия не являются идентичными, 
и мы согласны с учеными, которые определяют теорию 
как наиболее сложную форму выражения научных зна-
ний, которая возникает лишь на достаточно высокой 
ступени развития познания определенной совокупности 
явлений и включает в себя целый ряд элементов, пред-
ставляющих собой более простые формы выражения 
знаний [2, с. 10]. Учение же рассматривается в качестве 
структурного элемента любой теории и расценивается 
учеными как совокупность теоретических положений 
(система воззрений) о какой-либо области явлений или 
процессов действительности [3]. Т. С. Волчецкая, разде-
ляя подобную точку зрения, отмечает: «…зрелая теория 
должна не только являться суммой взаимосвязанных 
между собой учений, но и содержать в себе определен-
ный механизм построения знания, воплощать некоторые 
программы исследования. Все это и создает целостность 
теории как единой системы знания» [4, с. 11].
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Подобную точку зрения разделяют и другие уче-
ные, например, А. М. Кустов отмечает: «Частная крими-
налистическая теория выступает как наиболее сложная и 
развитая форма научного криминалистического знания. 
Она возникает или формируется на базе теоретических 
положений и криминалистических учений, которые ис-
пользуются в теории, задают идеалы научного объясне-
ния и организации научного знания, а также его оцен-
ки. Термин «учение» используется достаточно широко. 
Нередко учением называют концепции, совокупность 
взглядов, мнения отдельных ученых или точки зрения 
по некоторым проблемам. Учение, на наш взгляд, ка-
чественно своеобразная совокупность научных крими-
налистических знаний и теоретических положений по 
определенному объекту познания» [5, с. 212]. Автор ак-
центирует внимание на том, что эти научные категории 
не являются тождественными и их нельзя использовать 
в качестве синонимов: «криминалистические учения су-
ществуют как совокупность теоретических положений, 
а частные теории – как стройная криминалистическая 
система», с чем трудно не согласиться [6, с. 54].

Обобщая точки зрения по данному вопросу, можно 
констатировать, что общая теория судебной экспертизы 
в свою структуру должна включать четыре элемента:  
законы, классификации, частные судебно-эксперт-
ные теории (также частные теории базовых наук), 
а также учения (собственные судебно-экспертные  
и учения базовых наук).

Частная теория, являясь подсистемой общей те-
ории науки и возникая в результате обобщения и систе-
матизации групп практических задач, требующих ис-
пользования того или иного знания, своим предметом 
считает «…определенные закономерности объективной 
действительности из числа тех, которые изучает наука в 
целом» [7, с. 19].

В общей теории судебной экспертизы принято вы-
делять следующие частные теории:

 – частная теория судебно-экспертной идентифика-
ции;

 – частная теория судебно-экспертной диагностики;
 – частная теория судебно-экспертной профилактики;
 – частная теория судебно-экспертного прогнозиро-

вания. 
Необходимо заметить, что в научных трудах и 

учебниках по судебной экспертологии наблюдается 
отождествление понятий «частная теория» и «учение»  
[8, с. 5, 62, 64, 70, 76; 9, с. 43, 59, 62]. Е. Р. Россинской 
разработано учение о цифровизации судебно-эксперт-
ной деятельности, о чем свидетельствует само название 
и отсылки к учению по тексту [10, с. 88, 91, 95], однако 
в этой же статье на с. 88, 91, 93 учение названо частной 
теорией. На наш взгляд, в контексте данной статьи циф-
ровизацию судебно-экспертной деятельности, по боль-
шей части, следует рассматривать в качестве технологии 
обеспечения судебно-экспертной деятельности.

Отсутствует и классификация частных судебно-
экспертных теорий, которые мы предлагаем класси-

фицировать на родовые, видовые и групповые теории.  
Р. С. Белкин называл такое деление «уровневым» отно-
шением теорий. Он писал: «Частная криминалистиче-
ская теория, как подсистема общей теории криминали-
стики, в свою очередь, сама предстает системой частных 
теорий более низкого уровня, с которыми она находится 
в отношениях целого и части» [11, с. 7].

Значимость отдельных теорий и учений для си-
стемного общетеоретического знания судебной экс-
пертизы.

Незаслуженно обойдены вниманием ученых в об-
ласти судебной экспертизы некоторые теории, учения, 
которые, на наш взгляд, имеют существенное значение 
для познавательной деятельности эксперта и реше-
ния практических задач. Некоторые из них составляют 
предмет, например, криминалистики, однако в пред-
мет общей теории судебной экспертизы по непонятным 
причинам не включены. Можно назвать учение о лич-
ности преступника, учение о способе преступления, о 
пространственно-временных связях и отношениях и ряд 
других. Нам представляется, что данный пробел жела-
тельно восполнить.

Знания о личности проявляются в различных на-
уках, отраслях, частных научных теориях. Большое 
внимание проблемам исследования личностных харак-
теристик преступника уделено в трудах А. М. Зинина. 
Нам представляется, что учение о личности преступни-
ка должно занять свое место в концептуальном теоре-
тическом судебно-экспертном знании. Использование 
этого учения в корреляции с оставленными на месте 
происшествия следами, позволит в отдельных случаях 
в условиях неочевидности спрогнозировать личность 
преступника и дать следователю ориентиры в поиске 
подозреваемого.

Ранее в своих работах мы отмечали, что «В зави-
симости от диагностических свойств объектов, про-
цессов, их доказанности и устойчивости в окружающей 
прошлой или настоящей среде возникает совокупность 
предположительных знаний иного временного порядка 
как элемента общей целостности развития события (си-
стемы знания от прошлого к будущему)» [12, с. 102]. По-
этому, нет сомнения, что для решения прогностических 
экспертных задач потребуются знания о пространствен-
но-временных связях и отношениях. Таким образом, бу-
дет формироваться системная связь разных уровней на-
учного знания, поскольку системный подход позволяет 
рассматривать прошлые события и явления как систему, 
устанавливать их связь во времени и определять грани-
цы их повторения в будущем.

Учение о способе преступления, на наш взгляд, 
будет способствовать лучшему пониманию и более 
правильной оценке экспертом механизма следообразо-
вания, всей следовой картины на месте происшествия, 
в частности, проведению ряда экспертиз, в том числе, 
ситуационных, комплексных.

Учение о ситуации, давно вышедшее за рамки си-
туационного подхода и приобретшего расширительную 
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(универсальную), мировоззренческую общенаучную 
функцию, широко используемое в криминалистической 
науке, существенно дополнит концептуальное систем-
ное судебно-экспертное знание.

Существенная роль в судебной экспертизе отве-
дена экспертизам, связанным с расследованием риско-
генных преступлений: терроризма, экологических и 
транснациональных преступлений (контрабанды ору-
жия, наркотиков, незаконного оборота лекарственных 
средств, торговли людьми и др.), транспортных аварий 
и катастроф и других преступлений, в том числе, техно-
генного характера. Вторгаясь в природу и создавая для 
себя комфортную среду обитания, люди окружили себя 
технологиями, которые, в свою очередь, создают огром-
ное количество рисков. Общей тенденцией в мире стало 
увеличение техногенных опасностей. Мы полагаем, что 
учение о рисках пополнило бы предмет общей теории 
судебной экспертизы.

Место базовых наук в системе концептуального 
судебно-экспертного знания.

Кроме того, в концептуальное знание общей теории 
судебной экспертизы следует включить законы, частные 
научные теории и учения базовых для судебной экспер-
тизы наук (во многом, являющиеся определяющими в 
системе экспертного научного знания), которые, к со-
жалению, также не находят отражения в предлагаемых 
учеными структурах концептуального знания общей те-
ории судебной экспертизы.

На это указывали А. И. Винберг и Н. Т. Малахов-
ская, отмечая необходимость разработки в структуре 
экспертологии предметных судебных наук, за что без-
основательно подверглись критике. Конечно, не может 
быть судебной физики, судебной техники и биологии, 
о чем писали авторы. Но отдавая должное заложенной 
авторам идее, надо признать, что они совершенно спра-
ведливо стремились обратить внимание научной обще-
ственности на сущностную системно-структурную со-
ставляющую базовых наук – авторы стремились этим 
показать базовость используемых экспертами знаний, 
что вполне укладывается в гносеологическую составля-
ющую экспертного знания.

В этой связи А. И. Винбергом и Н. Т. Малаховской в 
системе судебной экспертологии выделены четыре уров-
ня знаний: фундаментальные базовые (материнские) на-
уки (медицинские, физические, товароведческие, техни-
ческие, экономические и др.); предметные судебные на-
уки; отрасли предметных судебных наук; практическая 
деятельность – судебные экспертизы [13, с. 51].

Классификация судебно-экспертных задач.
Что касается различных точек зрения на класси-

фикацию решаемых судебными экспертами задач, то 
нами неоднократно отмечалось, что классификация за-
дач судебной экспертизы обусловлена их целями и не 
может быть сведена только к идентификационным и 
диагностическим, что предлагается в последнее время в 
научных и учебных публикациях. В частности, класси-
фикационные, как впрочем, и иные задачи могут иметь 

самостоятельное доказательственное значение, а так-
же сочетаться в любых вариантах с другими задачами,  
они не являются обязательной принадлежностью дру-
гих задач.

Однако в предложенной классификации (1997 г.)  
Ю. Г. Корухов и В. Ф. Орлова, выделяя идентифика-
ционные и диагностические задачи, отметили, что «…
учитывая…большое число видов диагностических за-
дач, … целесообразно … выделить по меньшей мере 
четыре подкласса: классификационно-диагностиче-
ские, собственно диагностические, обстановочные и 
причинно-динамические» [14, с. 78]. К собственно-
диагностическим авторы классификации отнесли уста-
новление состояния объектов, процессов, поскольку 
«диагнозирование» ‒ это распознавание, различение, 
определение [15, с. 127]. Зачем нужно сокращать ре-
шаемые классы задач, чтобы потом выделять в них 
подклассы, которые не соответствуют по содержанию 
диагностическим. Такая ситуация способствует терми-
нологической путанице. Зачем называть задачи клас-
сификационно-диагностическими, когда по существу 
они являются классификационными? Авторы, вводя 
термин «собственно-диагностические», сами призна-
ют диагностическими задачами только часть из всех  
предложенных.

Тем не менее, не все разделяли подобное деление 
задач, в частности Ю. К. Орлов очень точно отметил, что 
«…эти задачи не исчерпывают всего многообразия за-
дач, ставящихся на разрешение экспертизы. … Самый 
главный дефект данной концепции состоит в том, что 
совершенно неясно, по какому же основанию включа-
ются все эти исследования в одну категорию. То, что они 
не являются идентификационными и классификацион-
ными либо каким-то иным, вовсе не означает, что они 
относятся к одному классу, а, допустим, не к трем или 
пяти. Основной вопрос – каков определяющий признак, 
критерий диагностики, ‒ ее сторонники старательно об-
ходят, ограничиваясь простым перечислением исследо-
ваний, являющихся, по их мнению, диагностическими» 
[16, с. 34, 35].

Довольно часто классификационные задачи реша-
ются перед идентификационными, но это не означает, 
что они не могут иметь самостоятельного решения. 
Жаворонков В. А., например, признает самостоятель-
ное значение классификационных задач и отмечает, что 
они «…являются неотъемлемой частью производства 
экспертиз маркировочных обозначений транспортных 
средств, которые составляют достаточно большую их 
часть» [17, с. 52]. Иногда возникают ситуации, когда на 
месте происшествия не обнаружено, например, огне-
стрельное оружие. В этом случае существенную роль 
может сыграть установление системы, модели и калибра 
огнестрельного оружия по пулям, гильзам, пыжам, дро-
би и т. п., что будет являться ориентирующей информа-
цией для следователя при его поиске. В этом случае бу-
дет решена классификационная задача. Подобную точку 
зрения разделяют многие ученые.
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В этой связи все решаемые экспертные задачи мы 
предлагаем классифицировать на: идентификацион-
ные, диагностические, классификационные, прогно-
стические, профилактические, ретроспективные.

Выводы.
Исходя из проведенного анализа, можно предло-

жить следующую структуру концептуального знания 
общей теории судебной экспертизы, которую составят: 
законы (диалектики, динамики, сохранения энергии  
и др.; базовых для судебной экспертизы наук); частные 
теории судебной экспертизы (идентификации, диагно-
стики, профилактики, прогнозирования, а также теории 
базовых наук – теория отражения, теория вероятности  
и др.); учения (о закономерностях формирования и раз-
вития судебных экспертиз; о предмете и задачах судеб-
ной экспертизы; о методах; о ситуации; о механизме 
следообразования; о способе преступления; об объек-
тах, их свойствах и признаках; о личности преступника; 
о пространственно-временных связях и отношениях;  
о рисках; об информационно-коммуникационных тех-
нологиях; учения базовых наук), классификации (су-
дебных экспертиз, частных судебно-экспертных теорий, 
задач, методов, объектов и др.).

Таким образом, концептуальное знание о структуре 
общей теории судебной экспертизы должно быть рас-
ширено, обеспечивая системную познавательную осно-
ву теории и практики судебной экспертологии.

Исходя из этого, предметом общей теории судеб-
ной экспертизы можно считать систему методоло-
гического интеграционного знания об объектах, про-
цессах, явлениях окружающего мира, отражающую 
закономерности их развития, формирования, измене-
ния и использования с целью получения нового теоре-
тического либо прикладного отраслевого экспертно-
го доказательственного знания.
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Совершенствование законодательства  
пищевой промышленности России
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Аннотация. Производство продуктов питания ‒ индикатор экономико-политического развития государства. 
Страны, неспособные обеспечить население собственным продовольствием, вынуждены импортировать его в обмен 
на стратегические минеральные ресурсы, драгоценные металлы и политические уступки.

Основными проблемами пищевой и перерабатывающей промышленности России, является отсутствие эф-
фективного государственного влияния на развитие и устранение недостатков, проблемы оффшоризации, нехватка 
квалифицированных кадров и неэффективная система управления предприятиями, отсутствие связи между наукой, 
высшей школой и бизнесом.

В статье предлагаются необходимые структурные изменения взаимодействия государства и пищевого бизнеса. 
Предлагается обоснование принятия федеральных законов и ряда подзаконных актов. В условиях политической и 
структурной трансформации мировой экономики, эффективная экономическая политика государства, саморегулиру-
емые рыночные системы управления, совместно финансируемые научные разработки и программы, должны стать 
ключевыми элементами технического перевооружения и инновационного развития.
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Abstract. Food production is an indicator of the economic and political development of the state. Countries unable to 
provide the population with their own food are forced to import it in exchange for strategic mineral resources, precious metals 
and political concessions.

The main problems of the Russian food industry are the lack of effective state influence on the development and 
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Экономический анализ показывает, что самыми 
частыми причинами проблем с продовольствием и го-
лода были не санкции или природные катаклизмы, а не-
грамотная и неэффективная экономическая политика. 
Россия в последние десятилетия слишком открыла свой 
рынок для западных и транснациональных компаний и 
перестала его защищать, что повлияло на продоволь-
ственную самодостаточность, а уход с рынка и приоста-
новка деятельности иностранных компаний привели 
к временному сокращению выбора товаров и услуг и 
утрате некоторых технологий.

Бытует мнение, что ситуацию легко могут испра-
вить серьезные государственные финансовые вливания. 
Но опыт показывает, что первичны не деньги, а гра-
мотно выстроенная система взаимодействия и контро-
ля между бизнесом, государством и наукой, где бизнес  
должен не только сказать, что ему нужно, но и участво-
вать в финансировании инновационных научных иссле-
дований.

Разберемся с тем, что из себя представляет сегод-
няшняя пищевая и перерабатывающие отрасли России, 
каким образом осуществляется государственное регули-
рование и каковы ее проблемы и перспективы развития.

Пищевая промышленность России ‒ это группа 
промышленных отраслей, производящих пищевые про-
дукты. В пищевую промышленность России входит око-
ло 30 отраслей и более чем 60 видов производств. Все 
это объединяет свыше 22 тысяч предприятий, занима-
ющихся различной деятельностью, здесь работает око-
ло 2 миллионов человек. Население тратит на питание 
примерно ¾ от своих доходов. Пищевая промышлен-
ность ‒ одна из самых древних, имеющих наиболее про-
тяженную историю отраслей промышленности, самая 
разгосударствленная отрасль, где доля приватизирован-
ных предприятий приближается к 100 %. На сегодняш-
ний день одна из самых наукоемких и технологически 
сложных и капиталоемких отраслей, на протяжении по-
следних лет, она остается одним из основных драйверов 
роста экономики.

Проблемы пищевой и перерабатывающей про-
мышленности: отсутствие эффективного государ-
ственного влияния на развитие и устранение недо-
статков; проблемы оффшоризации; нехватка ква-
лифицированных кадров и неэффективная система 
управления предприятиями; отсутствие связи между 
наукой, высшей школой и бизнесом; введение мора-
тория на государственные проверки увеличили долю 
фальсификата; устаревшие технологии и оборудова-
ние; большая ресурсозатратность и высокая себесто-
имость; низкая конкурентоспособность.

Как сегодня выстроена система обеспечения госу-
дарственного взаимодействия? Курирует направление 
один из Вице-премьеров Правительства РФ, Минпром-
торг занимается вопросами обеспечения оборудова-
нием, запчастями, поддержки международной экспор-
тно-импортной кооперации через систему торгпредств. 
Основной центр принятия государственных решений 

лежит на Департаменте Пищевой Промышленности 
Министерства сельского хозяйства РФ. Департамент 
обеспечивает деятельность по выработке госполитики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере пище-
вой и перерабатывающей промышленности и также раз-
вивает сеть международных атташе по АПК.

При профильных министерствах имеются обще-
ственные советы. Государственные структуры проводят 
государственную политику и получают информацию о 
состоянии, нуждах и взаимодействуют с бизнесом че-
рез систему контроля и проверок, а также отраслевые 
союзы и ассоциации, которые должны бы объединять 
тысячи предприятий и владельцев и входить в состав 
общественных советов при государственных органах и 
Министерствах. Деятельность общественных советов 
также направлена на осуществление общественного 
контроля за деятельностью Министерств и ведомств, 
включая рассмотрение проектов разрабатываемых нор-
мативных правовых актов. Тем не менее, конструкция 
не эффективна и имеет слабые места.

Отраслевые общественные организации не имеют 
никаких полномочий и влияния на своих членов, пред-
принимателей и предприятия, никаких возможностей 
защиты или лоббирования интересов. Также, часто в 
каждой отрасли по несколько отраслевых союзов. При 
каждой смене руководства Министерства сельского 
хозяйства появляются все новые союзы. Многие от-
раслевые союзы существуют номинально, объединяя 
непрофильные структуры, или созданы отдельными 
владельцами для поддержки своих интересов. Само 
деление на отрасли имеет не много смысла, по мере 
роста предприятий расширяется их специализация. 
Как пример, Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева, мас-
лозаводы и птицефабрики, молочные изделия, мясо 
(свинина, говядина, птица), мясные и прочие полуфа-
брикаты, колбасная продукция, консервация, бакалея, 
хлебобулочные, кондитерские изделия. Холдинг «Мира-
торг» ‒ заводы по производству замороженных мясных 
полуфабрикатов, по производству кулинарных блюд и 
выпечки, птицеводческие и бройлерные птицефермы.  
«КДВ Групп», компания «Содружество», «Русагро» и т. 
п. все предприятия чуть больше среднего уже несколько 
специализаций.

Отраслевые союзы и ассоциации в основном имеют 
формы некоммерческих организаций, не имеющих реги-
ональных структур и объединений, удобно для регистра-
ции, но для подразумеваемой формы взаимодействия 
предпринимателей с государством создает причудливые 
конфигурации похожие на «Потемкинские деревни».

Значительная часть средних и малых пищевых 
предприятий не является членами отраслевых союзов 
и не видит в них смысла. Как отмечалось 04 октября  
2022 г. в резолюции конференции АССАГРОС (Ассоци-
ация объединяющая практически все продовольствен-
ные союзы страны), анализ только по двум областям 
Курской и Курганской показал, что свыше 80 % хозяйств 
в АПК и пищевой промышленности относятся к малому 
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предпринимательству и не являются членами отрасле-
вых союзов [1].

Государственный контроль, и это касается феде-
рального, регионального и муниципального видов про-
верок: Госдума законодательно отменила проверки и 
ввела кредитные каникулы. Правительство РФ также от-
менило плановые проверки и на 2023 [2], и они сократи-
лись в 6 раз. Понятно, что снижение административной 
нагрузки на бизнес ‒ это форма противодействия кор-
рупционному давлению, но после введения моратория 
доля фальсификации выросла как минимум на 40 % [3]. 
Появилась недобросовестная конкуренция, где побеж-
дают в основном фирмы-фантомы, предлагающие под-
дельные товары по низкой цене. Росаккредитация сни-
зила административную нагрузку на бизнес и упрости-
ла процесс декларирования импортной продукции, что 
также накладывает отпечаток на качество. Уже добросо-
вестные предприниматели обратились в Правительство 
РФ с просьбой снять мораторий [4]. В результате на рос-
сийском рынке имеет место оборот продуктов, не отве-
чающих потребностям большинства населения, а также 
фальсифицированной пищевой продукции, что является 
причиной снижения качества жизни и развития ряда за-
болеваний населения [5].

Проблема снижения качества продукции влияет на 
экспортно-импортные потоки, россияне склонны поку-
пать иностранный более качественный продукт, а ино-
странцы покупают в основном сырье, растет спрос на 
зерно пшеницы, гречихи, ячменя и семян льна, но не 
берут муку и хлебобулочные изделия. Покупают курицу 
и свинину, но не берут колбасы и продукты питания глу-
бокой переработки.

Серьезной проблемой является общий износ про-
изводственных мощностей, он составляет около 50 %.  
В отдельных отраслях и предприятиях эта цифра дохо-
дит и до 70 %. Запаздываем с техническим перевоору-
жением, имеющиеся сегодня производства нуждаются 
в капитальной реконструкции и полном переоснащении 
[6]. Значительный износ оборудования, усугубляющий-
ся отсутствием предприятий по некоторым направлени-
ям переработки. Слабая инфраструктурная база транс-
портировки и хранения продуктов питания. Некоторые 
проблемы отрасли имеют хронический характер, так 
полноценной биотехнологической отрасли в России 
так и не создано. Отсутствует избирательное налогоо-
бложение. Необходимо расширение отрасли глубокой 
переработки: аминокислот ‒ лизин моногидрохлорид, 
треонин, триптофан, валин. Витамины: В2, В12, С, 
аскорбиновая кислота. Кислоты: лимонная, молочная  
и другие.

Тяжело проходят новации и потому, что пищевая 
промышленность в результате длительного передела 
собственности попала в зависимость от криминала. От-
расль также по-прежнему находится в сильной зависи-
мости от теневых поставок продовольствия. Традици-
онное нарушение, пересортица, замена одних видов и 
сортов мяса другими более дешевыми в колбасах и со-

сисках и т. п., добавка каррагинана, гуаровой камеди, ко-
торые, впитывая влагу, делают продукт упруго резино-
вым, замена жиров, говядина с ДНК свиньи. Молочный 
жир убирают, а добавляют в сыр или мороженое более 
дешевые растительные жиры или животные жиры и т. п. 
Символическим является наказание за «Обман потреби-
телей» КоАП РФ ст. 14.7, штраф 20 тыс. руб., при дей-
ствующем моратории на проверки.

Мировая практика модернизации и инноваций 
предприятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности ‒ это масштабные преобразования, которые 
не могут осуществляться без мощной государственной 
поддержки, субсидирования, льготного кредитования, 
государственных научных программ. В особенности в 
России, где инновационный продукт высшей школы и 
науки финансируется государством, а без формирования 
инновационного технологически современного произ-
водства говорить международной конкурентоспособно-
сти, о продовольственной безопасности или самодоста-
точности, сложно.

Инновационная активность предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности находится на 
очень низком уровне, процентная доля инновационной 
продукции в структуре производства составляет 9 %  
(в США ‒ 50 %). Например, на Западе бизнес финанси-
рует 60–70 % стоимости научных исследований, у нас 
же его доля составляет около 30 % [7]. В предшествую-
щие 5 лет рентабельность вложений в инновации была 
крайне низкой (5‒6 %). Технологические инновации в 
пищевой и перерабатывающей промышленности, как 
правило, направлены на получение новой продукции с 
уникальными свойствами, а не на совершенствование 
применяемых технологий производства. Необходимы 
производства пищевой продукции нового поколения с 
заданными характеристиками качества. Инновационные 
технологии глубокой переработки сельскохозяйствен-
ного сырья для получения новых видов специализиро-
ванной, функциональной и обогащенной пищевой про-
дукции, органических пищевых продуктов, в том числе 
с использованием современных геномных и постгеном-
ных технологий.

Современный конкурентоспособный уровень на-
учно-технического прогресса требует непрерывного 
внедрения инноваций, повсеместного применения эле-
ментов автоматизации и роботизации, активного ис-
пользования ферментов, микробов, пищевых волокон, 
синтетических добавок, как следствие непрерывного 
взаимодействия с наукой, системой профильного выс-
шего и профтех образования. Повсеместно усложнялись 
технологические процессы пищевых производств, ак-
кумулирующие инновационные открытия практически 
всех отраслей науки и техники. Нанотехнологии, про-
граммное обеспечение открытия в химии, физике, био-
химии, генетике и медицине превратили отрасль в одну 
из самых наукоемких и капиталоемких.

Предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности России в значительной степени контро-
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лируются зарубежными компаниями: в табачной от-
расли ‒ на 96 %, в пивной промышленности ‒ на 80 %, 
на рынке переработки молока ‒ 60 %, на рынке соковой 
продукции ‒ 70 %, на рынке замороженных овощей ‒  
80 %, на рынке овощной консервации ‒ 90 % и т. д. Доля 
иностранного капитала в пищевой и перерабатывающей 
промышленности РФ составляет 60 %. Государствен-
ные дотации, льготное кредитование, модернизация с 
участием государства может рассматриваться, или как 
процесс инвестирования в иностранные компании, или 
вывод денег за рубеж?

Процесс ухода иностранных компаний с россий-
ского рынка меняет цифры, но незначительно, уходя-
щие компании перерегистрируют активы на подставные 
структуры в офшорных зонах. Россия ‒ единственная 
страна мира, у которой почти весь крупный бизнес заре-
гистрирован в оффшорах. К примеру, в Европе не более 
4 %, в США ‒ 2 %. В России картина, не имеющая ана-
логов среди развитых стран мира. Так на западе в офф-
шоры выводятся только прибыли, что влечет за собой 
проблемы фискального характера, а в России не только 
прибыли, но и активы, а это угроза утраты всей отече-
ственной экономики, что снижает управляемость стра-
ной, приносит значительные налоговые убытки. Эконо-
мика России теряет значительные финансовые ресурсы, 
уходящие в оффшорные банки. Также проблема оффшо-
ризации ‒ большая диспропорция в конкурентных пре-
имуществах между компаниями, использующими офф-
шоры и российскими компаниями [8].

Необходима деофшоризация для стимуляции упла-
ты налогов в России и развития независимой отрасли, 
необходимо законодательно закрепить льготное креди-
тование, субсидирование и участие в государственных 
программах только для контролируемых россиянами и 
зарегистрированных в России предприятий.

В России необходимы структурные изменения вза-
имодействия государства и пищевого бизнеса. Введение 
системы саморегулируемых организаций с обязатель-
ным членством в сфере пищевой промышленности.

Саморегулирование ‒ создание условий эффектив-
ного отбора профессиональных участников пищевого 
рынка, повышение качества услуг и пищевой продук-
ции, значительное улучшение самоконтроля (надзора) 
за деятельностью коммерческих организаций. Это со-
временный и эффективный инструмент обеспечения 
повышения качества и безопасности товаров и услуг 
при рыночных условиях хозяйствования, который по-
зволяет профессиональным сообществам самостоятель-
но разрабатывать стандарты и правила ведения своей 
профессиональной деятельности без необходимого на 
то вмешательства государственных регуляторов, а так-
же сохранять определенный государственный контроль 
в стратегически значимой отрасли экономики. Само-
регулируемые организации ‒ субъекты экономической 
деятельности, осуществляющие, в том числе публичные 
функции, и, следовательно, действующие не только в 
интересах извлечения прибыли, но и в целях удовлетво-

рения общественных потребностей. Создание саморегу-
лируемых организаций и передача им контрольных госу-
дарственных функций являются частью экономической 
политики государства. Саморегулируемые организации 
являются посредниками между бизнесом и государ-
ственными органами, благодаря которым государство 
и регулирует рынок. Целесообразность существования 
института саморегулирования, деятельность в жестких 
рамках заданных внешних ограничений, определяемых 
потребителями и государством. Немаловажным явля-
ется создание компенсационных фондов для возмеще-
ния вреда, причиненного участниками третьим лицам, 
цивилизованное разрешение споров между членами 
посредством третейского суда, повышение квалифика-
ции, сертификация услуг и работ, проведение аттеста-
ции, презентация новых технологий, взаимодействие  
с Министерством науки и высшего образования РФ, 
РАН и др.

Назрело время принятия федерального закона  
«О саморегулируемых организациях в сфере Пищевой 
Промышленности» в котором законодатель наделит са-
морегулирующие организации рядом публичных нор-
мотворческих, исполнительно-распорядительных, кон-
трольных полномочий.

Системное реформирование отрасли требует поми-
мо принятия закона «О саморегулируемых организаци-
ях в сфере Пищевой Промышленности», принятие зако-
на «О продовольственной безопасности в РФ». Указом 
Президента утверждена «Доктрина продовольственной 
безопасности РФ», стратегия, восполняющая пробелы 
законодательной власти, определяющая основные на-
правления государственной экономической политики 
в сфере обеспечения продовольственной безопасности 
РФ. Параметры Доктрины продовольственной безопас-
ности во многом выполняются, за исключением молока, 
картофеля, овощей, фруктов и т. д. Необходим закон за-
крепляющий стратегию и прописывающий обязанности 
и ответственность за неисполнение.

Еще одна проблема, разрыв между новыми тех-
нологиями и уровнем подготовки инженерно-техниче-
ского персонала. Для руководящих лиц, в особенности 
технологов, не имеющих профильного образования, 
необходимы программы повышения квалификации 
при тесном взаимодействии с профильными ВУЗАми 
и РАН. Сократилось количество владельцев и руково-
дителей пищевых производств, имеющих профильное 
образование, одновременно сократилось и количество 
учебных заведений готовящих специалистов. Печаль-
ной тенденцией является сокращение и перепрофи-
лирование пищевых вузов. Так, Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышленности, где обучалось  
19 тысяч студентов по 17 пищевым специальностям, 
стал казачьим МГУТУ им. К.Г. Разумовского, где об-
учают туризму, юриспруденции, психологии и рели-
гиоведению. Разумовский К. Г. из гетманов Украины, 
не казак, эмигрировал в Австрию, отказался от рос-
сийского подданства и от православия, принял люте-
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ранство. Каков был замысел перепрофилирования и 
переименования вуза, остается загадкой. То же и «Мо-
сковский Государственный Университет Пищевых 
Производств», который стал «Российским биотехно-
логическим университетом» (РОСБИОТЕХ). Причем 
перепрофилирования обоих самых крупных вузов про-
ходили через возбуждение уголовных дел в отношении  
ректоров.

В советское время в стране существовали ПТУ и 
Политехникумы для подготовки слесарей, электриков, 
сантехников, работающих на мельницах, хлебозаводах, 
мясокомбинатах и т. д. Сейчас в стране с трудом най-
дешь несколько колледжей для подготовки технологов. 
Еще хуже обстоят дела в научно-исследовательской ра-
боте. Раньше, в Министерстве Пищевой Промышлен-
ности существовали институты ГИПРОПИЩЕПРОМ и 
Мясомолочной промышленности, которые занимались 
разработкой новых технологий и созданием нового оте-
чественного пищевого оборудования. Для создания обо-
рудования в пищевой промышленности и в системе хле-
бопродуктов существовало Министерство машиностро-
ения для легкой и пищевой промышленности, а также 
был мощный институт ВНИЭКИПРОДМАШ, были КБ 
и лаборатории. В министерстве хлебопродуктов (загото-
вок) действовал Всесоюзный научно-исследовательский 
институт зерна, где работало больше 1 000 человек.  
И совместно с Академией сельского хозяйства разраба-
тывались новые технологии и оборудования для муко-
мольной, элеваторной, крупяной промышленности стра-
ны. В стране была создана сеть машиноиспытательных 
станций для проверки нового отечественного и импорт-
ного оборудования.

В том небольшом объеме оставшихся учебных за-
ведений пищевого направления существует разрыв, как 
с российским пищевым бизнесом, так и с международ-
ным уровнем развития технологий и уровнем подготов-
ки инженерно-технического персонала. Нужна подго-
товка специалистов, способных эксплуатировать обору-
дование с использованием искусственного интеллекта и 
киберфизических систем.

Сложно говорить о продовольственной самодо-
статочности России, не имеющей системы среднего, 
высшего пищевого образования и научно-исследова-
тельских институтов. Как первый шаг было бы неплохо 
ввести в общественный совет при Министерстве науки 
и высшего образования РФ представителей пищевой от-
расли.

В условиях глубокой политической, структурной и 
технологической трансформации мировой экономики, 
эффективная экономическая политика государства, де-
офшоризация, саморегулируемые рыночные системы 
управления пищевой отраслью, совместно финансиру-
емые научные разработки и программы должны стать 
ключевыми элементами технического перевооружения 
и инновационного развития с учетом мировой геопо-
литической конъюнктуры, актуальностью технологиче-
ских вызовов для государства.
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Постановка проблемы
Заключение эксперта, оформленное по результатам 

исследовательской работы лица, обладающего специ-
альными знаниями, имеет важное значение при установ-
лении обстоятельств криминальных и иных событий.  
В связи с этим нормативные правовые акты, регламен-
тирующие экспертную деятельность, прописывают чет-
кую и единую для всех экспертных учреждений струк-
туру рассматриваемого документа.

Вместе с тем, многие заключения экспертов содер-
жат различные по своей природе и значимости недо-
статки, дающие повод для отрицательной оценки всего 
проведенного исследования, в том числе безупречного с 
позиции экспертной методики.

Анализ последних исследований и публикаций
Анализ и оценка таких недостатков, например, 

неверно выбранная экспертная методика, указанная в 
заключении эксперта, может повлечь вполне законо-
мерное признание на любом этапе предварительного 
расследования или судебного производства экспертной 
ошибки [об экспертной ошибке пишут: 5; 4; 2 и др.] 
либо экспертной погрешности [7]. При этом методи-
ка может быть указана экспертом сознательно, либо в 
силу невнимательности – из использованного шабло-

на некого предыдущего заключения, оформленного, 
в том числе этим же экспертом, либо примера, изло-
женного в специальном источнике. В любом случае 
это субъективная ошибка, влекущая соответствующие  
последствия.

Выделение нерешенных ранее проблем
Предлагаемые многими специалистами шаблоны, 

образцы заключений, без критического к ним подхода 
при производстве конкретной экспертизы только усу-
губляют проблему. В целом положительно оценивая 
наработки авторов [например, 3] таких примеров, необ-
ходимо отметить, что процесс оформления заключения 
эксперта, как и любого иного документа, носит в боль-
шей степени субъективный характер, начиная с видения 
и оценки признаков исследуемого объекта, заканчивая 
формулированием выводов. Не стоит забывать и о том, 
что экспертные методики постоянно совершенствуются, 
обновляются и могут не соответствовать указанному в 
образцах.

Формулирование целей статьи
На наш взгляд необходимо формулировать и при-

вивать в процессе обучения, повышения квалификации, 
практической деятельности каждому эксперту общие 
принципы оформления заключения эксперта.

© Хмыз А. И., 2023
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Принципы, как основополагающие начала, ха-
рактерны для любой деятельности, формируются с за-
рождения этой деятельности и находятся в постоянном 
развитии, уточнении. Не исключение и судебно-эксперт-
ная деятельность. Так, Ю. П. Седых-Бондаренко в свое 
время указывал, что методика, в частности криминали-
стического неидентификационного исследования объ-
ектов судебной экспертизы, базируется на принципах 
криминалистической экспертизы, которыми являются  
[6, с. 18]:

 – своевременность исследования;
 – целенаправленность и планомерность иссле-

дования;
 – соблюдение криминалистических правил обра-

щения с объектами экспертизы;
 – объективность, полнота и всесторонность иссле-

дования;
 – соблюдение требований законности.

Принципами государственной судебно-экспертной 
деятельности в соответствии со ст. 4 Федерального зако-
на от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
[1] являются: законность, соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, прав юридического лица, неза-
висимость эксперта, объективность, всесторонность и 
полнота исследований, проводимых с использованием 
современных достижений науки и техники.

Заключение эксперта является итоговым результа-
том отдельного акта судебно-экспертной деятельности, 
поэтому на него также должны быть в той или иной сте-
пени распространены обозначенные выше принципы.

Применительно к конкретному заключению экспер-
та, на наш взгляд, следует добавить принцип единства, 
логической связности и непротиворечивости структур-
ных элементов заключения, использования специаль-
ной терминологии, которая, по сути, учитывая единую 
структуру заключения, должна являться одним из глав-
ных, наряду с методами и средствами экспертной мето-
дики, отличительных признаков заключений по разным 
видам судебных экспертиз.

Рассматривая указанные выше принципы, следует 
отметить следующее.

Принцип своевременности означает, что объекты, 
представленные на экспертизу, должны быть как мож-
но быстрее подвергнуты экспертному исследованию. 
Это связано не только со сроками расследования, но, 
главным образом, с особенностями некоторых объектов. 
Ряд из них подвергается существенному изменению под 
действием внешней среды. Несвоевременное проведе-
ние исследования может привести к ситуации, когда в 
представленных объектах произойдут необратимые из-
менения: они полностью или частично видоизменятся 
или утратят свои важные качества. Из этого принципа 
следуют следующие требования и рекомендации при 
производстве исследования: 

1. Обязательное фиксирование с соблюдением всех 
правил судебной фотографии материалов экспертизы 

сразу же после их получения экспертом. При работе с 
объектами, подвергающимися быстрому изменению, 
это является важным условием дальнейшего хода ис-
следования, получения достоверных и обоснованных 
выводов, создает возможности в необходимых случаях 
производства дополнительной или повторной судебной 
экспертизы, в том числе с использованием изображений 
таких объектов. При этом иллюстративные материалы 
являются составной частью заключения.

2. В заключении эксперта, во вводной части, целе-
сообразно указывать не только дату назначения экспер-
тизы, но и дату предоставления материалов экспертизы 
в экспертное учреждение.

Любое экспертное исследование должно быть на-
правлено на достижение определенной цели или кон-
кретного результата, иначе смысл всего процесса теряет-
ся. Общие цели формулируются инициатором судебной 
экспертизы и выражаются в вопросах, поставленных 
перед экспертом. На основе общей цели, например, не-
обходимости идентификации нарезного огнестрельного 
оружия по следам на пулях и гильзах, эксперт ставит 
перед собой и достигает в ходе исследования частные 
цели. В указанной ситуации такими целями будут: 
установление вида и образца патрона, частью которого 
является выстреленная пуля, стреляная гильза, а так-
же огнестрельного оружия, для стрельбы из которого 
предназначен данный патрон; определение типа, вида, 
системы, модели и образца оружия, из которого либо в 
котором была, соответственно, выстрелена пуля либо 
стреляна гильза и т. д.

Экспертные методики содержат определенную по-
следовательность действий эксперта, что облегчает пла-
нирование исследования. Тщательное планирование, 
например, экспертного эксперимента нередко является 
основным условием успешного его проведения, и, сле-
довательно, условием достижения общей цели. Поэтому 
принципы целенаправленности и планомерности нераз-
делимы.

Оценивая рассмотренные в двух предыдущих абза-
цах принципы применительно к заключению эксперта, 
следует подчеркнуть недопустимость изменения, под-
мены либо сужения общих целей исследования. При 
оформлении заключения целесообразно максимально 
полно описывать последовательность действий экспер-
та при проведении сложных экспериментов, последова-
тельность применения взаимосвязанных между собой 
методов исследования, условия использования техниче-
ских средств, полученные результаты.

Соблюдение криминалистических правил обраще-
ния с объектами экспертизы позволит предотвратить 
их изменение либо уничтожение. При исследовании 
необходимо стремиться к тому, чтобы сохранить пред-
ставленный объект в том виде, в каком он был в на-
чальный период производства экспертизы. Для этого 
целесообразно бережное отношение, принятие особых 
мер осторожности при работе с хрупкими, непрочными 
объектами. При применении разрушающих методов ис-
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следования, на что эксперт имеет право при решении 
соответствующих вопросов и при наличии разрешения 
инициатора исследования, необходимо стремиться к 
минимизации возможных отрицательных последствий.  
В этом случае обязательным является фиксация состоя-
ния объекта либо его части до и после применения раз-
рушающих методов.

Требования объективности, полноты и всесторон-
ности экспертного исследования, по мнению указанного 
выше автора, составляют единый принцип. Это же сле-
дует и из смысла Федерального закона № 73-ФЗ. Данный 
принцип означает, что любое экспертное исследование 
должно основываться на объективных свойствах объек-
тов экспертизы. Эти свойства, равно как и отношения 
между ними, эксперт обязан установить, руководствуясь 
разработанной методикой, оценить и принять обосно-
ванное решение – сформулировать выводы.

Принципиальным для нас положением является то, 
что объектом исследования является, как правило, пред-
мет материального мира либо его отображение. Предмет 
обладает определенными, неповторимыми в своей сово-
купности свойствами, отличающими его от других пред-
метов. Вместе с тем, по ряду критериев каждый предмет 
можно отнести к какой-либо группе. Основными задача-
ми ряда экспертиз является установление как сущности 
исследуемого предмета, например, пистолета, так и его 
относимости к определенной группе, категории, напри-
мер, к огнестрельному оружию. При производстве кон-
кретной экспертизы необходимо четко разграничивать 
эти положения, не подменяя одно другим. То есть, в рас-
сматриваемом примере, формулировка о том, что объект 
является огнестрельным оружием, не совсем верная и 
корректная в связи с подменой понятий. Объект являет-
ся, в данном случае, пистолетом, допустим, Макарова с 
номером 0000, и относится к огнестрельному оружию.

Объекты многих экспертиз, например, эксперти-
зы производственно-технологических следов, стандар-
тизированы и регулируются различными норматив-
но-техническими документами1: государственными, 
отраслевыми стандартами, техническими условиями, 
картами технологического процесса. В связи с этим 
при оформлении заключения эксперта необходимо при-
менять определенную терминологию, используемую в 
нормативной технической документации. Это позволит 
упростить процесс описания объекта исследования, из-
бежать многочисленных ошибок и противоречий.

В ходе раздельного исследования каждого из 
представленных объектов устанавливаются основные 
свойства объекта, выявляются признаки, на основании 
оценки которых решается определенная задача. При 
этом, экспертом выбирается метод исследования, на-

1 ГОСТ 2.101-68 «Единая система конструкторской доку-
ментации. Виды изделий»; ГОСТ 23887-79 «Сборка. Термины и 
определения»; ГОСТ 3.1109-82 «Единая система технологиче-
ской документации. Термины и определения основных понятий»; 
ГОСТ 18970-84 «Обработка металлов давлением. Операции ковки 
и штамповки. Термины и определения» и т. п.

пример, микроскопическое исследование, необходимое 
для применения метода средство, например, микроскоп 
«МБС-10», при необходимости осуществляются вспо-
могательные действия, например, неполная либо полная 
разборка, далее устанавливаются и фиксируются резуль-
таты примененного метода, выражением которого явля-
ются соответствующие признаки, после осуществляется 
оценка всех без исключения установленных признаков и 
формулирование промежуточного (при решении отдель-
ной задачи) либо окончательного вывода.

Упрощенно описанная схема выглядит следующим 
образом:

Метод исследования → средство → вспомогатель-
ные действия (при необходимости) → установленные 
признаки → оценка признаков → формулирование вы-
вода.

Вывод должен быть основан строго на результатах 
оценки установленных в ходе применения соответству-
ющих методов и средств признаков. Поэтому отсутствие 
в заключении эксперта описания одного из указанных в 
схеме звеньев влечет, на наш взгляд, необоснованность 
сформулированного экспертом вывода. 

Следует особенно подчеркнуть, что, применяя ме-
тоды сравнения, необходимо отражать сначала его ре-
зультаты, например, в такой форме, как установлено 
совпадение установленных признаков с характеристика-
ми, представленными в справочной литературе, а далее, 
после оценки установленных совпадающих признаков, 
формулировать выводы.

Полнота и всесторонность исследования затраги-
вает вопросы экспертной инициативы. Каким образом 
использовать сведения, полученные по результатам ис-
следования, но не входящие в рамки поставленных пе-
ред экспертом вопросов? Всегда ли данные, полученные 
экспертом и изложенные в заключении в порядке экс-
пертной инициативы, имеют положительный эффект? 
Могут ли эти данные негативно повлиять на тактику 
расследования в связи с тем, что эти обстоятельства ста-
нут известными, например, подозреваемому, в процессе 
ознакомления его с заключением эксперта?

По нашему убеждению, эксперт, как лицо, облада-
ющее специальными знаниями, не должен быть ограни-
чен рамками поставленных перед ним вопросов, однако 
форму доведения дополнительных сведений в связи с 
производством им экспертизы необходимо согласовы-
вать с инициатором исследования до ознакомления лиц, 
имеющих на это право, с итоговым документом – заклю-
чением эксперта.

Заключение эксперта включает вводную, исследо-
вательскую части и выводы.

Дискуссионным вопросом является порядок пред-
упреждения эксперта об ответственности за дачу за-
ведомо ложного заключения, отражения этого обстоя-
тельства в заключении эксперта. По существу следует 
отметить, что подписка является одной из гарантий 
объективного подхода эксперта к решаемым задачам. 
Экспертная практика предлагает три варианта оформле-



139Bulletin of economic security№ 3 / 2023

JURISPRUDENCE

ния: 1 – в виде самостоятельного отдельного документа;  
2 – в виде элемента вводной части заключения;  
3 – в виде отдельного документа и одновременно эле-
мента вводной части заключения. На наш взгляд, учи-
тывая процессуальные вопросы, предпочтительным вы-
глядит первый вариант оформления. 

При оформлении вводной части кроме вышеизло-
женного следует привести также следующие рекоменда-
ции.

При обозначении наименования экспертизы необ-
ходимо использовать Перечни родов (видов) судебных 
экспертиз, производимых в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях соответствующих министерств 
и ведомств1, добавляя в соответствующих случаях до-
полнительные основания классификации, например, 
при производстве дополнительной или повторной экс-
пертизы.

При отражении сведений об эксперте целесообраз-
но указывать не только стаж работы по конкретной экс-
пертной специальности, но и общий стаж работы в ка-
честве эксперта, если он отличается в большую сторону.

При изложении обстоятельств дела в обязательном 
порядке необходимо указывать сведения, имеющие зна-
чение для решения стоящих перед экспертом вопросов. 
Данные обстоятельства, в частности могут быть основа-
нием для обоснования сформулированного вывода.

При группировке вопросов, поставленных перед 
экспертом, изменении их редакции не допустимо менять 
их смысл и ограничивать объемы решаемых задач. 

Изложенные во вводной части заключения све-
дения имеют большое значение, они позволяют кроме 
прочего оценить соблюдение принципов судебной экс-
пертной деятельности, в частности соблюдение прав и 
свобод определенных субъектов, поэтому к ее оформле-
нию стоит относиться ответственно, наравне с другими 
частями.

В исследовательской части заключения эксперта 
отражаются содержание и результаты этапов иссле-
дований по предложенной выше схеме. В случае про-
ведения экспериментов описываются цели, условия, 
результаты, оценка (на предмет пригодности для срав-
нительного исследования) полученных образцов. В обя-
зательном порядке приводятся сведения о примененных 
методиках, которыми эксперт руководствовался при 
разрешении поставленных вопросов, при этом недопу-
стимо подменять их списком используемой литературы 
и перечнем нормативных правовых актов. Выявленные 
экспертом по собственной инициативе существенные 
обстоятельства, по поводу которых ему не были постав-
лены вопросы, также приводятся в рассматриваемой  
части.

1 Как правило, такие перечни утверждены соответствую-
щим локальным нормативным правовым актом. В системе МВД 
России – приказ от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации 
производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистиче-
ских подразделениях органов внутренних дел Российской Феде-
рации».

Выводы заключения эксперта должны содержать 
краткие, четкие, однозначные ответы на все поставлен-
ные перед экспертом вопросы и установленные им в 
порядке инициативы значимые по делу обстоятельства. 
В случае невозможности решения отдельных вопросов 
делается ссылка на причины, изложенные в исследова-
тельской части.

Изложенные структурные элементы заключения 
эксперта должны быть едиными, не противоречить, 
соответствовать друг другу. При оценке заключения 
эксперта самим экспертом это обстоятельство должно 
проверяться в первую очередь. Так, например, данные 
об объектах исследования (наименование, количество, 
характеристики и т. д.) во вводной части должны полно-
стью соответствовать данным об объектах исследования 
в исследовательской части и выводах.

Описанные в исследовательской части этапы ис-
следования должны следовать в установленной по-
следовательности, вытекать одна из другой. Обосно-
ванием промежуточных и основных выводов должна 
являться оценка признаков, установленных на преды-
дущих этапах и описанных выше, а не наоборот. Без-
условно, абзацы, предложения, составляющие иссле-
довательскую часть, не должны противоречить друг  
другу.

Заключение эксперта не должно быть загружено 
лишней, не относящейся к предмету экспертизы инфор-
мацией, дублированием одной и той же информации.  
В связи с этим целесообразно объединять, группиро-
вать объекты, использовать табличное представление  
данных.

В случае если экспертная методика предполагает 
решение ряда последовательных задач, что подразуме-
вает под собой формулирование промежуточных выво-
дов, целесообразно эти выводы свести в синтезирующей 
части. Это позволит не только провести анализ всего 
проведенного исследования, но и осуществить оценку 
на предмет их согласованности, непротиворечивости, 
создать основу оформления выводов.

Выводы из данного исследования и перспективы
Любое доказательство с позиции его использования 

в уголовном судопроизводстве должно отвечать некото-
рым критериям (относимости, допустимости, достовер-
ности). Все они применимы и к заключению эксперта. 
Соблюдение рассмотренных принципов оформления 
результатов судебной экспертизы является критерием 
оценки качества работы эксперта, что существенно в со-
стязательном процессе.
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Постановка проблемы.
Тема профессиональной этики эксперта тради-

ционно представлена в современной теории судебной 

экспертизы (судебной экспертологии). Традиционное 
изложение данного вопроса в научной теории судебной 
экспертизы определяется его высокой степенью важно-
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сти, в том числе для обеспечения здорового психологи-
ческого климата при осуществлении судебно-эксперт-
ной деятельности, проведении комплексных экспертиз, 
производстве следственных действий и коммуникации 
следователя и эксперта [1]. Очевидно, что качество ре-
зультатов судебно-экспертной деятельности и эффек-
тивность взаимодействия участников судопроизводства 
находятся в зависимости от морально-нравственного 
уровня их личности. Мерой по его оценке является иде-
альная модель личности эксперта, следователя, судьи, 
оперативного уполномоченного. Примеры профессио-
нализма сотрудников и их оптимальных взаимоотноше-
ний воплощены в литературных произведениях и худо-
жественных фильмах. Однако в реальной жизни это, как 
правило, трудно достижимо, профессионал в своем деле 
может оказаться человеком, лишенным самокритики, 
не желающим налаживать взаимодействие с коллегами  
и т. п. Безусловно, имеются механизмы воздействия на 
сотрудника правоохранительных органов, в числе кото-
рых воспитание в специализированных учебных заведе-
ниях, принятие присяги, контроль за соблюдением слу-
жебной дисциплины, наложение дисциплинарных взы-
сканий. Несмотря на это, объем субъективного может 
сильно превышать объективное. Встает вопрос, возмож-
но ли его уменьшить и каким образом этого добиться?

Думается, посредством использования механизмов 
стандартизации в судебно-экспертной деятельности. 
Во-первых, на персонал аккредитованной судебно-экс-
пертной лаборатории воздействуют требования стандар-
тов, невыполнение которых влечет отзыв аккредитации, 
наносит ущерб ее авторитету и в итоге увеличивает фи-
нансовые затраты для восстановления статуса аккреди-
тованной лаборатории, во-вторых, высока значимость 
создаваемых судебно-экспертных стандартных про-
цедур, которыми будут обеспечены все производимые 
процессы в судебно-экспертной лаборатории. Таким 
образом, сократится количество неурегулированных 
процессов или так называемых «серых зон» при осу-
ществлении любого процесса, в качестве примера ко-
торого выступает производство судебной экспертизы. 
Например, в публикациях современных авторов отме-
чается эффективность применения стандартных экс-
пертных процедур при производстве судебно-психо-
логических экспертиз для соблюдения этических норм  
[2, с. 50].

Анализ последних исследований и публикаций. 
Совокупность основных научных публикаций, опреде-
ляющая возможность освещения указанной темы, вклю-
чает работы Майлис Н. П. [1; 16], Россинской Е. Р., Га-
ляшиной Е. И., Зинина А. М. [4], Микляевой О. В. [5], 
Эджубова Л. Г., Усова А. И. и другие.

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Необходимость выработки решений, спо-
собствующих усилению роли профессиональной экс-
пертной этики в осуществляемой деятельности, при-
водит к выбору в пользу организационных механизмов 
стандартизации в судебно-экспертной деятельности.

Формулирование целей статьи: осветить неко-
торые традиционные положения профессиональной 
экспертной этики с точки зрения стандартов, акценти-
ровать внимание на возможностях организационного 
регулирования для выполнения ее требований.

Современное состояние вопроса. 
Вопросы профессиональной экспертной этики на 

протяжении долгого времени занимают внимание уче-
ных, в настоящее время ей посвящены работы Н. П. Май-
лис, Е. Р. Россинской, Т. Ф. Моисеевой, Ф. Г. Аминева,  
О. Г. Дьяконовой и других авторов. Этой теме непремен-
но отводится место в научных трудах по современной те-
ории судебной экспертизы [3; 4]. На страницах журнала  
«Теория и практика судебной экспертизы» регуляр-
но поднимаются вопросы этических норм при произ-
водстве различных родов и видов судебных экспертиз, 
определения значения этического кодекса судебного экс-
перта, является ли он формальностью или требованием 
современного общества [5]. Некоторые этические тре-
бования закреплены законодательно, например, понятие 
«беспристрастность» закреплено в Федеральном законе  
«О полиции» [6].

Л. Г. Эджубов и А. И. Усов, рассматривая этику 
эксперта с позиции унификации судебно-экспертной 
деятельности посредством закрепления ее положений 
в едином юридическом документе, отмечают, что «при-
менительно к профессиональной этике в России был 
разработан типовой Кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих. Этот Кодекс основан на 
конституции Российской Федерации и ряде норматив-
ных правовых актов ООН, Совета Европы, Содружества 
независимых государств (СНГ), Федеральных законов и 
указов Президента Российской Федерации» [7, с. 406]. 
При этом, ценность данного документа в том, что он 
выступает основой для разработки соответствующими 
государственными органами и органами местного са-
моуправления кодексов этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих [8].

Однако единый унифицированный этический ко-
декс государственных судебных экспертов так и не ут-
вержден. Вместо этого введены в действие ряд ведом-
ственных кодексов: профессиональной этики сотруд-
ника органов внутренних дел [9], этики и служебного 
поведения должностных лиц таможенных органов [10], 
этики и служебного поведения государственных слу-
жащих Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий [11] и др. 
Хотя очевидно, что каждый из них несет в себе требо-
вания, относящиеся к морально-этическому уровню со-
трудника, состоящего на должности эксперта, и направ-
ленные на пользу судебно-экспертной деятельности и в 
конечном итоге для всего судопроизводства. В системе 
судебно-экспертных учреждений Минюста России в 
2012 г. был принят Этический кодекс государственных 
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судебных экспертов судебно-экспертных учреждений 
(далее – СЭУ) Минюста России (далее – Кодекс). Цель 
Кодекса – установление этических норм, правил про-
фессионального поведения и взаимоотношений работ-
ников СЭУ Минюста России для достойного выпол-
нения ими своего профессионального долга [7, с. 409].  
Он призван выполнять три основные функции: репута-
ционную, управленческую и развития профессиональ-
ной культуры, что означает ориентацию работников на 
единые профессиональные цели, повышение професси-
ональной самоопределенности.

С точки зрения исполнительской дисциплины в 
государственных СЭУ (особенно силовых ведомств), 
ведомственный правовой акт наиболее вероятно име-
ет большее влияние на сотрудников, однако, с позиции 
унификации в судебно-экспертной деятельности, на-
блюдается отсутствие единого научно-методического 
подхода. Значение унифицированного этического кодек-
са эксперта могло бы, по нашему мнению, гармонизи-
ровать соответствующие требования и к государствен-
ным и частным судебным экспертам, и к иным лицам, 
обладающим специальными знаниями в науке, технике, 
искусстве и ремесле, и привлекаемым для осуществле-
ния судопроизводства. В свою очередь, содержание до-
кумента на национальном уровне могло быть согласо-
вано с содержанием соответствующих документов меж-
национального и международного уровней. В итоге это 
способствовало бы диалогу между экспертами разных 
стран мира для повышения качества судебно-эксперт-
ной деятельности.

Взгляд на проблему с позиции стандартов. 
Рассмотрим, как воплощены этические требования 

в документах нормативно-технического регулирования. 
Известно, что группа международных и национальных 
стандартов посвящена организации работы СЭУ при 
производстве судебных экспертиз, например, ГОСТ 
ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий» 
(далее – ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) включает в себя 
этические нормы в виде требований, а также затрагива-
ет конкретную тематику вопросов, сопряженных с экс-
пертной этикой, например, ГОСТ Р 54296-2010 «Оценка 
соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требо-
вания» [12].

Обратимся к содержанию ГОСТ ISO/IEC 17025-
2019 [13, с. 16]. В нем уделено особое внимание такому 
значимому для осуществления качественной деятельно-
сти судебно-экспертной лаборатории (далее – СЭЛ) по-
нятию как «беспристрастность».

Понятие «беспристрастность» определяется как 
наличие объективности. В свою очередь объективность 
означает, что конфликты интересов не существуют или 
они разрешаются таким образом, что не оказывают не-
гативного влияния на последующую деятельность СЭЛ. 
Там же приводится ряд словосочетаний, уточняющих ее 
смысл: «отсутствие предвзятости», «отсутствие пред-
убеждений», «нейтралитет», «справедливость» и т. п.

Смысл беспристрастности трактуется в стандарте 
посредством следующих требований:

1) лабораторная деятельность должна осущест-
вляться и управляться таким образом, чтобы сохраня-
лась беспристрастность;

2) менеджмент лаборатории должен быть привер-
жен к беспристрастности;

3) лаборатория должна нести ответственность за 
беспристрастность своей лабораторной деятельности 
и не должна допускать коммерческое, финансовое или 
иное давление, ставящее беспристрастность под угрозу;

4) лаборатория должна постоянно идентифици-
ровать риски, которым подвержена беспристрастность. 
Это должно включать в себя риски, которые возникают 
в результате ее деятельности, или ее отношений, или 
отношений ее персонала. ГОСТ Р ISO/IEC 17021-1 вы-
деляет группы рисков для беспристрастности, среди ко-
торых некритичность по отношению к собственным ре-
шениям и действиям и излишнее доверие к сокурснику, 
другу, коллеге по работе [14].

Основываясь на приведенных стандартах можно за-
ключить, что идеология стандартизации формирует кри-
тический подход работника/сотрудника к самому себе и 
к своим коллегам для поддержания нормального уровня 
компетентности лаборатории и достоверности получае-
мых результатов судебно-экспертной деятельности.

5) при обнаружении риска для беспристрастности 
лаборатория должна быть в состоянии продемонстриро-
вать то, как она устраняет или минимизирует такой риск.

То есть, иными словами, СЭЛ должна осуществлять 
свою деятельность объективно, исключив конфликт ин-
тересов, заботясь об авторитете. Если же возник риск 
для беспристрастности, предпринимать адекватные 
ему действия. В РФЦСЭ разработан реестр рисков (да-
лее – Реестр) как документ системы менеджмента ка-
чества, где учтен риск для беспристрастности, указаны 
его возможные причины, последствия его реализации, 
значимость, уровень опасности и мероприятия по воз-
действию на риск. Например, в рамках процесса «Про-
изводство судебных экспертиз и экспертных исследо-
ваний» в числе возможных причин риска для беспри-
страстности указаны: отсутствие критической оценки 
своих действий и суждений; личная заинтересованность 
в получении определенных результатов; излишнее до-
верие к суждениям коллег, руководства. Возможные 
последствия его реализации определены как репутаци-
онные потери, юридическая ответственность и ошибоч-
ные выводы. Значимость данного риска оценивается от 
«выше среднего» до «высокая»; вероятность ‒ от низкой 
до средней; уровень опасности – средний. Важной пози-
цией в Реестре является «Обработка риска: мероприятия 
по воздействию на риск». Это может быть совокупность 
следующих действий по снижению риска или уклоне-
нию от риска: соблюдение работниками должностных 
инструкций и профессиональной этики, отказ от совер-
шения незаконных действий, контроль результатов со 
стороны руководства. Владельцами риска определены 
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эксперты, заведующий и все работники структурного 
подразделения. Данные мероприятия выполняются по-
стоянно и регулярно. 

Поскольку СЭЛ – это коллектив работников/сотруд-
ников, вышеперечисленные требования обращены ко 
всем и к каждому в отдельности. Для реализации этого 
положения необходимо действительное всеобщее ин-
формирование. 

Достаточно интересным является тот факт, что ука-
занные в этических кодексах и стандартах требования 
к эксперту (сотруднику, работнику судебно-экспертного 
учреждения или подразделения) имеются и в законода-
тельстве. Например, при сравнении с тем как трактует-
ся термин «беспристрастность» в стандарте, находим 
схожий смысл в ст. 7 «Закона о полиции»: «Сотрудник 
полиции как в служебное, так и во внеслужебное вре-
мя должен воздерживаться от любых действий, которые 
могут вызвать сомнение в его беспристрастности или 
нанести ущерб авторитету полиции». В приказе ФТС 
России «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения должностных лиц таможенных органов Рос-
сийской Федерации» требование беспристрастности в 
числе таких как: профессионализм, безупречная репута-
ция, способствование формированию в таможенных ор-
ганах благоприятного для эффективной работы мораль-
но-психологического климата, недопущения коррупци-
онно опасного поведения, честности и справедливости.

Поскольку смысл, заложенный в приведенных 
выше цитатах из стандарта и законов в целом схож, раз-
личие кроется скорее в стиле изложения. Стандарты из-
лагаются научно-техническим стилем, который харак-
теризуется как «стремление к лаконичности, краткости 
и компактности изложения, что приводит к синтаксиче-
ской компрессии – сокращению избыточности при со-
хранении объема информации» [15].

Выводы.
На основании вышеизложенного можно сделать 

ряд выводов.
Стандарты содержат в себе этические требования, 

но сформулированы они в научно-техническом стиле.
Идеология стандартизации формирует критиче-

ский подход работника/сотрудника к самому себе и к 
своим коллегам для поддержания нормального уровня 
компетентности лаборатории и достоверности полу-
чаемых результатов судебно-экспертной деятельности. 
Устанавливая этические требования к каждому работ-
нику/сотруднику, судебно-экспертное учреждение тем 
самым заботится о своем авторитете.

В аккредитованных СЭЛ согласно требованиям 
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к ком-
петентности испытательных и калибровочных лабора-
торий» разработаны документы системы менеджмента 
качества, в которых учтена необходимость идентифика-
ции и обработки возникающих рисков. Такие процеду-
ры направлены на исполнение требований стандартов и 
тем самым могут способствовать повышению качества 
судебно-экспертной деятельности.
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Актуальность заявленной темы четко коррелиру-
ется с теми социально-экономическими проблемами, 
которые возникли после начала Специальной военной 
операции на Украине 24 февраля 2022 года. При этом 
российская экономика еще не в полной мере восстано-
вилась после периода пандемии и введенных междуна-
родным сообществом санкций. В этой связи проблема-
тика социальной защищенности граждан и социального 
государства в целом приобретает особое значение. Сто-
ит подчеркнуть, что существенная часть граждан РФ в 
настоящее время оказалась в сложных социально-эконо-
мических условиях, так как цены на продукты питания 
и необходимые товары существенно возросли. Вместе с 

тем, модальная заработная плата не выросла, при этом 
часть граждан потеряли работу в связи с уходом ино-
странных компаний из России.

Итак, в качестве основного элемента фундамента 
отечественного конституционного строя выступает со-
циальная государственность, что следует из ст. 7 Ос-
новного Закона. Что характерно, указанное положение 
не раскрывается в нормативном массиве российского 
правопорядка, и его осмысление обладает свойствами 
абстракции и пространности. Однако, сам факт консти-
туционного закрепления социального государства пре-
допределяет наличие важнейших социально-экономи-
ческих обязательств у публичной власти перед гражда-
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нами страны. При этом, социальная государственность, 
в первую очередь, воплощается в спектре социальных 
гарантий, а не обязанностей для граждан, хотя и они 
играют важную роль в сфере имплементации принци-
пов социального государства.

Вполне очевидно, что при анализе проблематики 
социального государства существенные трудности воз-
никают уже на стадии дефинитивного осмысления со-
циального государства, так как попытки конкретизации 
такого объемного понятия могут серьезно купировать 
отдельные его аспекты. В этой связи, та многогранность, 
которая присуща анализируемому явлению, повлияла на 
тот плюрализм мнений в выработке единого подхода в 
его понимании.

Как известно, дефиниция «социальное государ-
ство» в качестве термина появилась в 1850 году, и его ав-
тором выступил Лоренц фон Штейн, который был пре-
имущественно гегелианских убеждений, так как видел 
телеологическую сущность социальной государствен-
ности в реализации народного интереса.

Применительно к специфике дореволюционной 
политико-правовой мысли государство понималось 
как субъект взаимодействия не с отдельной лично-
стью, а со всем народом. При этом в научных трудах 
на рубеже XIX–XX столетий не сложно проследить 
отражение позитивной роли государства в аспек-
те поддержания социального благополучия граждан  
[1, с. 12]. 

Если попытаться обобщить подходы к пониманию 
сущности социального государства, то можно увидеть 
три основных направления.

Если рассматривать первое, то можно заметить его 
концептуальную узость. Так, согласно первому подходу 
социальная государственность проявляется в помощи 
конкретным социальным группам, которые оказались в 
категории социально уязвимых. Таковыми можно счи-
тать малообеспеченных граждан, несовершеннолетних 
лиц, пожилых и больных людей и т. д. [13, с. 22].

В этой связи не безынтересно мнение О. Г. Румян-
цева и А. Н. Домрина, которые полагают, что осмысле-
ние социальной государственности не ограничивается 
сферой социального обеспечения, которое нормирова-
но ст. 39 Основного Закона [6, с. 21]. Здесь важно то, 
что аналогичные позиции отстаивал и сам Лоренц фон 
Штейн, ратовавший за широкое понимание социального 
государства [7, c. 52]. В целом же в современной доктри-
не конституционного права превалируют мнения о необ-
ходимости широкой трактовки понятия и сущности со-
циального государства, которое выходит за рамки сферы 
социального обеспечения [2, c. 6].

В рамках второго подхода социальное государство 
осмысляется как властный субъект, призванный высту-
пать социально-экономическим арбитром минимизиру-
ющим экономическое расслоение общества и сглажива-
ющим социальные конфликты [4, c. 13].

Если же вести речь о третьем направлении осмыс-
ления социальной государственности, то здесь имеет 

место широкое понимание ее юридической природы. 
Так, в этом случае социальное государство видится в 
образе такой государство, которое ставит интересы со-
циума выше корпоративного интереса.

Стоит отметить, что политико-правовая реальность 
такова, что государство, провозгласившее себя социаль-
ным на конституционном уровне, признает социальную 
государственность одним их элементов фундамента, на 
котором зиждется конституционный строй. В этой свя-
зи, в рамках отечественного правопорядка конституци-
онное нормирование постулата о социальном государ-
стве еще не говорит о завершении его построения, так 
как реальность демонстрирует лишь первоначальную 
стадию социальной государственности. При этом, по-
добная тенденция инициирована недостатками право-
творчества в области регулирования социальной сферы, 
низким уровнем правосознания населения, а также, что 
важно, недостаточностью материального обеспечения. 
В этой связи, видится очень удачной классификация 
В. Е. Чиркина, посвященная концептуальным характе-
ристикам социального государства [12, c. 54]. Ученый 
придерживается мнения о том, что доминирующий 
принцип социального государства расположен в русле 
понимания частной собственности через ее полезность 
для всего общества, а не только самих собственников.

Подобную ситуацию можно объяснить тем, что 
ключевое значение собственности заключается в ее со-
циально-экономической ценности, когда собственник 
пополняет свое благосостояние и повышает свой со-
циальный статус без участия государства [3, c. 8]. При 
этом, сама проблематика политико-правовой оценки 
степени социальности государства в русле поползнове-
ний публичной власти на права собственника нередко 
выступают ключевым элементом современного обще-
ственного дискурса. Кроме того, сама обязанность го-
сударства вести социальную политику порождает опре-
деленные проблемы. Так, государство предстает неким 
всеобъемлющим субъектом, который обязан проявлять 
заботу о личности [8, c. 64]. Подобные воззрения на 
сущность государственного функционала порождают 
социально-экономический инфантилизм у населения, 
а также эгалитарные и патерналистские настроения у 
граждан. По сути, имеет место трансформация природы 
социальной государственности, когда внимание граждан 
акцентируется на перераспределительной политике го-
сударства, а не на самом социальном пространстве, где 
всемерно реализуется смысловая цепочка «личность-со-
циум-государство» в образе имплементированной си-
стемы выстроенного взаимодействия, которая четко кор-
релируется с системными функциями публичной власти  
[5, с. 67].

Стоит отметить, что осмысление указанного си-
стемного функционала государства невозможно без 
нуллификации купированного подхода к пониманию 
конституционных стандартов, реализованных в пло-
скости мирового сообщества. В этой связи очень харак-
терна история отечественной и зарубежной доктрин, 
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где представлена так называемая конституционная 
модель, осуществляющая свое правовое бытие в рам-
ках концептуальной триады, отображенной на нацио-
нальном, региональном и институциональном уровнях  
[11, с. 103]. При этом именно последний уровень тесно 
связан с успешным осмыслением основных направле-
ний деятельности социального государства. Сам фун-
дамент классификации институциональной конститу-
ционной модели расположен в плоскости договорного 
и органического понимания сущности объективного 
права через их дихотомию. В этой связи важную роль 
здесь играет возможность синтеза двух направлений 
правопонимания. Поэтому в правовой доктрине при-
нято разграничивать либеральные, этатистские и сме-
шанные направления конституционализма, каждое из 
которых имеет свое специфическое правопонимание  
и идеологию.

Либеральная конституционная модель обладает 
ориентиром, который выражен в доминировании право-
отношений договорного характера и реализацией все-
мерной политики по защите институтов гражданского 
общества. Подобный подход подразумевает претворе-
ние в жизнь принципов естественно-правовой концеп-
ции, вместе с отказом от государственного вмешатель-
ства в социально-экономические отношения. Такая 
концепция в виде восприятия государства как «ночного 
сторожа» параллельно способствует институциональ-
ному ограничению полномочий институтов публичной 
власти и формированию действенной системы «сдержек 
и противовесов», независимому правосудию и полити-
ческой открытости. По сути государственная власть об-
лекается в правовую форму, отказываясь от своего соци-
ального свойства. Телеологическое свойство подобной 
модели выражается в достижении социальной спра-
ведливости и безопасной жизнедеятельности общества  
[9, c. 360].

Примечательно, что в рамках XX столетия либе-
ральный тип государства сохранился сугубо в плоскости 
англосаксонской правовой семьи, где правовой доми-
нантой выступал договорной порядок взаимодействия 
субъектов правоотношений. Однако даже в этих странах 
публичная власть является ведущим актором социаль-
ной политики со второй половины прошлого столетия, 
ломая образ «наемного менеджера». Тем не менее, нель-
зя говорить о системном кризисе либеральной модели, 
так как речь идет прежде всего о ее адаптации в новых 
социально-экономических и культурно-исторических 
условиях. 

В этой связи, антиподом либерального типа высту-
пает этатистское государство, при этом смешанный тип 
(либерально-консервативный) не противопоставляет 
индивидуальную и коллективную правосубъектность, 
но стремится создать баланс в сфере реализации част-
ного и публичного интересов, наладив успешное соци-
альное взаимодействие. Подобная стратегия выдвигает 
на первый план правовую государственность в русле 
социальной ответственности публичной власти. Здесь 

можно констатировать реализацию принципа синтеза 
социальных и правовых характеристик государствен-
ного функционала, что, в свою очередь, порождает раз-
витые институты представительной демократии, поли-
тическую открытость и отказ от принципа «сдержек и 
противовесов».

Как было сказано выше, этатистская модель явля-
ется антиподом либерального государства. При этом 
в качестве ее фундамента выступает правопонимание 
органического направления, которое может функциони-
ровать в синтезе с социальным консерватизмом, нацио-
нализмом этнокультурного толка, а также с различными 
марксистскими течениями и народными демократиями. 
Общим характерным свойством этатистских государств 
можно назвать доминирование коллективной правосубъ-
ектности, а также признание коллективных интересов 
высшей ценностью. Нередко, подобная конституцион-
ная модель опирается также на идею наличия внешней 
или внутренней угрозы и реализацию принципа един-
ства общества. Этатистская конституционная модель 
видит государство в образе носителя «народной воли» и 
не считает необходимым признавать принцип законно-
сти, беря на себя бремя несения всей ответственности за 
жизнь общества. При этом, именно этатистская государ-
ственность предстает в образе радикально-социального 
государства, где забота о гражданах трансформируется в 
патернализм и тоталитарные тенденции.

В этой связи можно отметить, что ограниченное 
распространение либерального государства и социаль-
но-политические риски государственнической модели 
обуславливают популярность смешанной (либерально-
этатистской) конституционной модели. И действитель-
но, конец прошлого столетия наглядно демонстрирует 
торжество синтеза либерализма с этатизмом.

Стоит отметить, что отечественная конституци-
онная модель развивается в русле своего уникального 
пути, непохожего на западные конституционные модели 
и восточноазиатский путь развития. Главным признаком 
уникальности отечественной конституционной модели 
выступает форсированный характер ее построения. Что, 
в свою очередь, неуклонно влечет наличие социально-
экономических противоречий в обществе, которые не-
редко перерастают в острую конфронтацию. При этом, 
российское государство нельзя назвать ни либераль-
ным, ни этатистским. Отечественная государственность 
представляется скорее смешанной моделью, в которой 
имеют место в основном либеральные характеристи-
ки, с некоторыми элементами патернализма. С учетом 
указанных обстоятельств можно вести речь о ведущей 
роли публичной власти в рамках построения модели 
отечественного социального государства. По сути, но-
вый институциональный порядок насаждается «сверху»  
[10, c. 29].

Осмысление текста Основного Закона нашего госу-
дарства приводит к мнению о том, что российское го-
сударство позиционируя себя как правовое и социаль-
ное идеализирует текущую реальность. Тем не менее, 
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отечественные ученые не ведут дискуссию по поводу 
фактического положения дел, справедливо обосновывая 
подобную противоречивую ситуацию тем, что Консти-
туция страны обладает перспективным характером, вы-
ступая политико-правовым ориентиром для складываю-
щейся правоприменительной практики. По сути, можно 
наблюдать пассивность населения России в рамках по-
строения конституционной модели, что негативным об-
разом сказывается на коллективном поиске правильного 
решения по выходу из кризиса. При этом, нередко ре-
шение социально-экономических проблем отдается на 
откуп муниципальным, региональным и федеральным 
органам власти. 

Примечательно, что подобная тенденция склады-
валась исторически и личность всегда обладала свой-
ством вторичности по отношению к государственным 
институтам. По нашему мнению, в этом и заключаются 
те трудности, которые обуславливают построение со-
циального государства в России. Кроме того, крушение 
советского государства инициировало масштабные эко-
номические реформы и разгосударствление собствен-
ности, которые большинство населения считает не-
справедливым. Вместе с реформами 90-х не наступило 
разделение власти и собственности, а средний класс так 
и не появился, даже спустя три десятилетия. Само граж-
данское общество институционально находится в состо-
янии становления, а свободы политического характера 
не стали инструментом реализации социально-эконо-
мических прав граждан. При этом отечественный элек-
торат понимает «социальное государство» как субъект, 
защищающий экономически уязвимые слои населения 
(инвалидов, пенсионеров, многодетных и пр.) не стара-
ясь уяснить то, что подобная политика возможна лишь 
при наличии высокого уровня экономического развития. 
По сути, российские граждане полагают, что для всеоб-
щего благоденствия нужна лишь выверенная перерас-
пределительная политика государства, не понимая того, 
что прежде чем делить национальные богатства их еще 
необходимо произвести. 

В заключение статьи следует отметить, что сущ-
ность социального государства состоит в том, что пу-
бличная власть реализует не только перераспредели-
тельные программы, но способствует и самопомощи 
граждан, опираясь на их социально-экономическую и 
политико-правовую активность. По сути, можно вести 
речь о том, что социальная государственность зиждется 
на социальном консенсусе. При этом состояние обще-
ственного согласия обеспечено не только предписания-
ми публичной власти, в которых закрепляется государ-
ственная воля, но и системой наличия в институцио-
нальном властном механизме аспектов обратной связи 
государства, гражданского общества и личности. 
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Начиная настоящее исследование, следует под-
черкнуть, что уровень развития цифровой экономики 
сегодня коррелирует со степенью внедрения в нее обла-
дающих значительным вычислительным потенциалом 
цифровых систем и информационных (компьютерных) 
сетей, обеспечивающих повышение ее качества, а также 
удобство социальной жизни. Тем не менее современная 
информационная сфера содержит в себе ряд угроз ин-
формационной безопасности общества и государства, 
чем обусловливается необходимостью одновременного 
решения взаимосвязанных вопросов в правовом поле, 
совершенствование законодательства, регламентиру-
ющего общественные отношения в информационном 
пространстве. Следует согласиться с позицией Н. Л. Ор-

лова в том, что сфера информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) стала в настоящее время ареной 
противостояния между ведущими участниками миро-
вой политики [1, c. 156]. Бесспорным представляется 
то, что данная деятельность осуществляется вопреки 
интересам российского общества и государства. В этой 
связи, сегодня представлена выраженная позиция орга-
нов государственной власти, состоящая в аккумулирова-
нии действующего законодательства в информационной 
сфере, его планомерном развитии и совершенствовании. 

Необходимо указать, что Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 была утверж-
дена Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации [2]. В контексте исследуемой тематики од-
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ним из стратегических национальных приоритетов уста-
навливается информационная безопасность (п. 4 ст. 26). 
Рассматриваемый нормативный правовой акт закрепля-
ет следующие национальные интересы Российской Фе-
дерации в информационной сфере (п. 4 ст. 25): развитие 
безопасного информационного пространства; защита 
российского общества от деструктивного информацион-
но-психологического воздействия. Реализация государ-
ственной политики в исследуемой сфере направлена на 
создание условий для эффективного предупреждения, 
выявления и пресечения преступлений и иных правона-
рушений, совершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий (п. 11 ст. 47) 
(далее по тексту также ИКТ).

Указом Президента Российской Федерации от  
5 декабря 2016 г. № 646 утверждена Доктрина информа-
ционной безопасности Российской Федерации, в соот-
ветствии с положениями которой под информационной 
безопасностью России необходимо понимать состоя-
ние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних информационных угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, достойные каче-
ство и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-
альная целостность и устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации, оборона и без-
опасность государства (п. «в» ч. 2) [3].

Указом Президента Российской Федерации от  
12 апреля 2021 г. № 213 утверждены Основы государ-
ственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности, в рам-
ках положений которых перечислены основные виды 
угроз информационной безопасности: 

1) применение ИКТ в различных сферах с целью 
подрыва суверенитета и территориальной целостности 
государств; 

2) применение ИКТ в террористических (пропа-
ганда терроризма и привлечение новых сторонников) и 
экстремистских целях, включая вмешательство во вну-
тренние дела суверенных государств; 

3) применение ИКТ для кибератак на информаци-
онные ресурсы государства, включая критическую ин-
формационную инфраструктуру; 

4) применение ИКТ для совершения преступлений 
и различных видов мошенничества; 

5) использование отдельными государствами тех-
нологического доминирования в глобальном информа-
ционном пространстве, включая монополизацию этой 
сферы и ограничение доступа других стран к передовым 
ИКТ, усиливая их зависимость и информационное не-
равенство [4].

Кроме того, в настоящее время приняты иные нор-
мативно правовые акты, в частности, Указ Президента 
Российской Федерации от 1 мая 2022 г. № 250 «О до-
полнительных мерах по обеспечению информационной 
безопасности Российской Федерации» [5], Указ Прези-
дента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 232  

«О государственной информационной системе в области 
противодействия коррупции «Посейдон» и внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации» [6], Указа Президента Российской Федерации 
от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению 
технологической независимости и безопасности крити-
ческой информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» [7], Указ Президента Российской Федера-
ции от 12 апреля 2021 г. № 213 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в об-
ласти международной информационной безопасности» 
[8] и т. д.

Важно подчеркнуть, что негативным последстви-
ем цифровизации в сфере уголовно-правового регу-
лирования является количественный и качественный 
рост преступности в информационной сфере. Особая 
опасность преступлений обусловлена проникновением 
информационных технологий во все сферы обществен-
ной жизни. По итогам 2019 г. было зарегистрировано 
294 409 преступлений, совершенных с использование 
информационно-телекоммуникационных технологий, в 
2020 г. – 510 396 преступлений, в 2021 г. – 517 722 пре-
ступлений, что на 1,4 % больше, чем в 2020 г., а также в 
1,8 раза превосходит показатель 2019 г. Количество за-
явлений о мошенничестве выросло на 5,1 %, превысив  
249 тыс. [9; 10; 11; 12]. Причиненный ущерб России про-
тивоправными действиями в информационной сфере по 
итогам 2021 г. оценивается экспертами в 150 млрд руб. 
[13]. В течение 6 месяцев 2022 г. МВД России зафик-
сировало 249 тыс. (АППГ – 271,1 тыс.) преступлений, 
совершенных с помощью информационно-телекомму-
никационных технологий. Несмотря на снижение коли-
чества совершенных преступлений, входящих в рассма-
триваемую группу, на 8,2 %, их количество продолжает 
оставаться стабильно высоким. Так, в течение послед-
них четырех лет фиксировался активный рост в сравне-
нии с аналогичным периодом предыдущего года: в янва-
ре – июне 2019 г. – на 46,8 % (117,6 тыс.), 2020-го – на 
91,7 % (225,5 тыс.), 2021 г. – на 20,3 % (271,1 тыс.) [14]. 
В выступлении Министра внутренних дел Российской 
Федерации В. А. Колокольцева в рамках «Правитель-
ственного часа» в Государственной Думе Российской 
Федерации указывалось, что на момент середины октя-
бря 2022 г. почти на 20 % увеличился по сравнению с 
прошлым годом ущерб от IT-преступлений [15]. 

Общественная значимость компьютерных сетей за-
ключается, прежде всего, в том, что они используются 
для быстрой передачи данных и обмена информацией. 
В настоящее время компьютерные сети повсеместно ис-
пользуются в различных сферах общественной жизни: 
науке, медицине, образовании, промышленности, в бан-
ковской, военной, экономической и иных сферах, в том 
числе и для совершения преступлений представляющих 
повышенную социальную опасность [16, c. 104; 17; 18, 
c. 211; 19]. Таким образом, компьютерные сети глубоко 
интегрированы в жизнедеятельность обществ, соответ-
ственно под их влиянием трансформируется экономиче-
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ские, политические и социальные институты общества, 
формируются новые механизмы культурного развития 
человечества в части изобретения и освоения новых тех-
нологий. Как верно отмечено В. А. Плешаковым [20, c. 
20], началась эпоха киберсоциализации человека – жиз-
недеятельность личности в киберпространстве («циф-
ровая эпоха»).

Преступления, совершаемые с использованием 
компьютерных сетей – это любая преступная деятель-
ность, которая осуществляется на компьютерах, в Ин-
тернете или с использованием других компьютерных 
технологий. Принимая более широкое толкование, 
можно сказать, что преступления, совершаемые с ис-
пользованием компьютерных сетей, включает в себя 
любую незаконную деятельность, в которой компьютер 
или компьютерные сети, или Интернет являются либо 
инструментом, целью или местом совершения престу-
пления, либо и тем, и другим одновременно и включа-
ют в себя все, от несакционированного дистанционного 
взлома до различных компьютерных атак. 

Термин «преступления, совершаемые с использо-
ванием компьютерных сетей», также используется для 
обозначения преступлений, в которых сети используют-
ся для осуществления противоправной деятельности. 
Использование компьютерных сетей в преступных це-
лях вызвать остановку любого участка железной дороги, 
где бы она ни находилась, ввести в заблуждение пилотов 
самолетов во время полета, подавая неправильные сиг-
налы, это может привести к тому, что любые конфиден-
циальные сведения будут переданы третьим лицам, то 
есть каждая система, которая подключена к компьютер-
ным сетям, может под воздействием злоумышленников 
рухнуть в течение доли секунды. Преступления, совер-
шаемые с использованием компьютерных сетей, растут 
в количественном отношении, и существующие спосо-
бы борьбы являются неэффективными. Это указывает 
на то, что в настоящее время необходимы дальнейшие 
превентивные стратегии. Современные компьютер-
ные сети отождествляются с термином «Интернет», 
которые можно определить как совокупность десятков 
миллионов компьютеров, которые обеспечивают сеть 
электронных соединений между собой, подключенных 
к Интернету. Все ценят использование интернета, но 
есть и другая сторона медали – преступления, связан-
ные с использованием компьютерных сетей, в том числе 
и Интернета, являются побочным продуктом постоян-
но растущего развития в области информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Злоумышленники 
осуществляют преступное воздействие как в отношении 
индивидуальных лиц, так и в отношении наиболее уяз-
вимых организаций, в частности, правительственные и 
финансовые учреждения. институты, научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские организации и т. д. 
В этом контексте справедливо отмечается специалиста-
ми [21], что информационно-коммуникационные тех-
нологии являются основным фактором, определяющим 
состояние национальной безопасности.

Учитывая вышеизложенное, следует сформулиро-
вать вывод о том, что преступления, совершаемые с ис-
пользованием компьютерных сетей, являются негатив-
ным социальным явлением, весьма распространенным 
в Российской Федерации, в связи с чем представляют 
повышенную общественную опасность по сравнению 
с иными преступными посягательствами. Использова-
ние компьютерных сетей является источником быстрого 
обогащения, прежде всего для криминального элемента, 
которого привлекает анонимность, дистанционность и 
широкие технические возможности преступного воз-
действия в части несанкционированного завладения ин-
формацией, финансовыми активами, их использование 
в корыстных целях. Указанные факторы (общественная 
опасность, распространенность, необходимость регу-
лирования новой группы общественных отношений, 
возникающих, изменяющихся и прекращающихся в 
цифровом пространстве) и предопределяют социально-
правовую обусловленность уголовной ответственности 
за преступления, совершаемые с использованием ком-
пьютерных сетей.
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XXI век привнес в социальную жизнь общества 
возможность быть мобильным в выборе места работы. 
Впервые в России появился термин фриланс (перевод с 
англ. freelance – свободный) – то есть способ возможно-
го получения дохода без постоянного трудоустройства 

у работодателя. Иными словами, с потенциальным фри-
лансером заключается гражданско-правовой договор 
для выполнения определенных работ (оказания услуг). 
Такой вид трудовых отношений с фрилансером для ком-
пании довольно выгоден – минимизация налогов и упла-
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ты страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.

В дальнейшем, с проведением либерализации нало-
говой системы России, отношения с данной категорией 
лиц стали трансформироваться в две группы: так назы-
ваемые «самозанятые» и работники, выполняющие свои 
трудовые отношения дистанционно от постоянного на-
хождения головной организации. Выгода для работода-
теля очевидна – уменьшение производственных затрат, 
связанных с уплатой арендной платы служебных поме-
щений, и как было сказано ранее, экономия на уплате 
обязательных платежей в бюджет и государственные 
внебюджетные фонды.

Как справедливо заметила Е. Карсетская, доволь-
но часто дистанционную работу путают с надомным 
трудом [1]. Надомник – это физическое лицо, заклю-
чившее трудовой договор о выполнении определенных 
работ с использованием сырья, материалов и полуфа-
брикатов работодателя. Надо заметить, что надомник 
в своей трудовой деятельности имеет возможность 
привлекать и членов семьи (ст. 310 ТК РФ). Право дис-
танционного работника привлекать членов семьи в 
трудовом законодательстве не предусмотрено, но кто 
проверит? Дистанционный работник выполняет опреде-
ленную интеллектуальную работу (например, создание  
IT-программ).

Поиск квалифицированной рабочей силы с исполь-
зованием интернета значительно расширяет возмож-
ности трудоустройства, включая работу за пределами 
Российской Федерации. Надо заметить, что прошедшая 
пандемия COVID-19 значительно ускорила трудоу-
стройство работников посредством дистанционных ме-
тодов.

«Согласно данным оперативного мониторинга пор-
тала «Работа в России», в период нерабочих дней до 6 
млн трудоустроенных россиян работали удаленно. В на-
стоящее время свыше 5 млн граждан выполняют работу 
дистанционно. Ожидается, что порядка 2,5 млн человек 
продолжат работать дистанционно и после снятия огра-
ничительных мер, связанных с пандемией» [2].

В трудовом законодательстве России деятельность 
дистанционных работников регулируется ст. 312.1 
ТК РФ. Исходя из положений данной нормы, если со-
трудники трудятся удаленно, то организация-работода-
тель не контролирует место их работы, график работы,  
т. е. где конкретно находится сотрудник – в Российской 
Федерации или за рубежом. Этой же нормой установле-
но, что на дистанционных работников в период выпол-
нения ими своих трудовых обязанностей распространя-
ется действие ТК РФ и иных подзаконных актов, содер-
жащих нормы трудового права. Это прямо вытекает из 
положений, установленных главой 49.1 ТК РФ. Кроме 
того, на дистанционных работников распространяются 
требования ст. 212 ТК РФ, ст. 312.8 ТК РФ, связанные 
с охраной труда, а также с обязательным социальным 
страхованием. Единственное отличие их правового по-
ложения связано с тем, что согласно ст. 312.8 ТК РФ, 

в случае если работник без уважительной причины не 
взаимодействует с работодателем по вопросам, связан-
ным с выполнением им своих трудовых обязанностей, 
более двух рабочих дней подряд со дня поступления со-
ответствующего запроса работодателя, то в такой ситу-
ации договор с работником может быть расторгнут по 
инициативе работодателя. В остальных случаях на дис-
танционных работников распространяются положения 
ст. 81 ТК РФ.

Таким образом, анализируя трудовое законодатель-
ство, можно констатировать, что с дистанционным ра-
ботником организация имеет право заключить трудовой 
договор.

Но зададимся сакраментальным вопросом: как 
быть, если дистанционный работник осуществляет  
трудовую деятельность за пределами Российской Феде-
рации?

Впервые Минтруд РФ дал ответ в 2015 году. По 
мнению ведомства, трудовое законодательство Рос-
сии не предусматривает заключение трудового дого-
вора с дистанционным работником, переехавшим в 
другую иностранную юрисдикцию, в связи с тем, что 
федеральные законы и другие нормативные акты, ре-
гулирующие безопасные условия и охрану труда, дей-
ствуют только на территории Российской Федерации 
[3; 4; 5; 6]. Трудовой регулятор обратил внимание, что 
в сложившейся ситуации с дистанционным работни-
ком можно заключить только гражданско-правовой  
договор.

Минтруда России этой правовой позиции при-
держивается и до настоящего времени [7]. Более того, 
в письме от 9 сентября 2022 г. им было обращено вни-
мание, что оформление трудовых отношений с лицами, 
проживающими за рубежом, влечет серьезные риски для 
рынка труда. Стоит обратить внимание на следующее 
высказывание трудового регулятора: «следует учиты-
вать запреты и ограничения, связанные с работой граж-
дан других государств на территории соответствующего 
зарубежного государства» [8].

Необходимо остановиться на разъяснении Минтру-
да РФ от 15 февраля 2022 г. Отвечая на вопрос о воз-
можности заключения трудового договора о дистанци-
онной работе с иностранными гражданами, прожива-
ющими за пределами Российской Федерации, трудовое 
ведомство указало, что порядок вступления в трудовые 
отношения регулируется законодательством того го-
сударства, в котором работник намеревается осущест-
влять трудовую деятельность [9]. Давайте запомним  
этот тезис.

Однако оппоненты концепции относительно за-
прета заключения трудового договора с дистанцион-
ными работниками, проживающими за рубежом и не 
имеющими статуса налогового резидента, имеются и в 
отечественной научной среде. В частности, Ю. В. Ва-
сильевой и С. В. Шуралевой было обращено внимание,  
что наличие правовой неопределенности не означает за-
прета [10].
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Законодатель, вводя в трудовое законодательство 
главу 49.1 ТК РФ, тем не менее проигнорировал это об-
стоятельство, создав своего рода правовой вакуум.

Вполне очевидно, что письма органов государ-
ственной власти не являются нормативным правовым 
актом, и правовая основа этих писем довольно зыбкая, 
но имеющаяся правовая неопределенность, с учетом 
складывающейся судебной практики, стала приобретать 
позитивные сдвиги для работодателя.

Государственная трудовая инспекция в городе Мо-
скве довольно робко, но все же обратила внимание, что 
трудовым законодательством не урегулирован вопрос о 
работающем за пределами РФ дистанционном работни-
ке [11].

Интересен тот факт, что Минфин России и налого-
вый регулятор считают возможным заключение трудо-
вого договора с дистанционным работником, осущест-
вляющего трудовую деятельность за пределами РФ  
[12; 13; 14].

Судебные инстанции, рассматривая данную ситуа-
цию, солидарны с позицией финансовых и контролиру-
ющих органов [15].

Еще более лаконичным стало решение Санкт-
Петербургского городского суда, который отметил, 
что «Трудовым кодексом предусмотрена возмож-
ность дистанционной работы и гражданин, проживая 
в США, не лишен права на трудоустройство на дис-
танционную работу к работодателю, расположенному  
в РФ» [16].

Сделаем определенный вывод: с дистанционным 
работником, осуществляющим трудовую деятельность 
за рубежом, финансовые, налоговые органы, а также су-
дебные органы допускают заключение как гражданско-
правового, так и трудового договора.

Не менее остро возникает вопрос, связанный с 
уплатой НДФЛ и страховых взносов дистанционным 
работником, осуществляющим свою деятельность за 
пределами Российской Федерации.

Для этого налоговый агент должен определить ста-
тус налогового резидента работника на дату фактиче-
ского получения дохода, согласно новой редакции п. 3 
ст. 223 НК РФ.

Согласно налоговому законодательству РФ, если 
налогоплательщик является налоговым резидентом, то 
налогом облагаются все его доходы, полученные как на 
территории РФ, так и за ее пределами (п. 1 ст. 209 НК 
РФ), а для налоговых нерезидентов – только от источни-
ков в РФ (п. 2 ст. 209 НК РФ).

Из буквального толкования норм НК РФ следует, 
что уплата НДФЛ зависит от налогового статуса сотруд-
ника (является он налоговым резидентом РФ или нет) и 
источника дохода (в РФ и за пределами РФ).

Предварительно представим себе ситуацию, что 
работник был направлен по распоряжению работода-
теля в командировку за рубеж. Трудовое законодатель-
ство РФ длительность командировки не ограничива-
ет. Вместе с тем, исходя из положений ст. 114 ТК РФ,  

ст. 167 ТК РФ, за работником сохраняется его место 
работы и средний заработок. По мнению финансового 
и налогового регулятора, выплаты среднего заработ-
ка за время командировки сотруднику, переведенному 
в иностранный филиал российской организации, об-
лагаются НДФЛ в том же порядке, как и вознагражде-
ние за труд [17; 18]. Если работник будет находиться 
в длительной командировке (более 183 дня в году), то 
он потеряет статус налогового резидента, и налог будет 
удержан по ставке 30 %. Особо нужно отметить, что на-
лог исчисляет, удерживает и уплачивает работодатель  
(п. 1 ст. 226 НК РФ).

А теперь рассмотрим ситуацию в отношении дис-
танционного работника, осуществляющего трудовую 
деятельность за пределами Российской Федерации.

В письмах Минфина РФ от 21 ноября 2018 г.  
№ 031505/83813, от 01 августа 2018 г. № 030406/54321 
финансовый орган недвусмысленно разъяснил, что 
если трудовой договор о дистанционной работе пред-
усматривает определение места работы сотрудника как 
места нахождения его рабочего места в иностранном 
государстве, вознаграждение за выполнение трудовых 
обязанностей по такому договору относится к доходам 
от источников за пределами РФ. Следовательно, возна-
граждение такого работника, являющегося налоговым 
нерезидентом – не подлежит обложению НДФЛ [19; 20; 
21]. Исходя из сказанного, у организации, как налогово-
го агента, не возникает обязанности удержать НДФЛ с 
доходов дистанционного работника, потерявшего статус 
налогового резидента [22; 23; 24 и др.]. Еще раз. Воз-
награждение физического лица, полученное от россий-
ской организации за выполненную работу на террито-
рии иностранного государства, признается в целях об-
ложения НДФЛ доходом, полученным от источников за 
пределами РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). При этом 
необходимо руководствоваться Соглашением, заклю-
ченным между Российской Федерации и иностранным 
государством об избежании двойного налогообложения 
(СИДН).

К довольно интересным выводам пришел Москов-
ский областной суд. В одном из дел суд рассматривал 
положения заключенных трудовых договоров с дирек-
тором, работающим дистанционно в иностранном госу-
дарстве, в которых было указано, что НДФЛ с выпла-
чиваемого ему (директору) вознаграждения удержива-
ется из заработной платы, в соответствии с налоговым 
законодательством РФ [25]. По мнению суда, «ссылка 
в апелляционной жалобе на положения подп. 6 п. 3 ст. 
208 НК РФ, предусматривающего, что к доходам, по-
лученным от источников за пределами РФ, относится 
вознаграждение за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, выполненную работу, оказанную услугу, со-
вершение действия за пределами РФ, несостоятельны, 
поскольку в данном случае вознаграждение за выпол-
нение трудовых обязанностей было получено истцом 
не от источника за пределами РФ, под которым в силу 
положений ст. 11 НК РФ понимается организация, от 
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которой налогоплательщик получает доход, а в период 
дистанционной работы ответчик выплачивал истцу за-
работную плату из фонда заработной платы последнего 
на условиях заключенных между сторонами трудовых 
договоров». На наш взгляд стоит обратить внимание 
на позицию финансового ведомства, которое основано 
на положениях ст. 208 НК РФ [26]. Финансовый регу-
лятор вполне логично презюмировал, что «отнесение 
получаемого физическим лицом вознаграждения за вы-
полнение трудовых или иных обязанностей к тому или 
иному источнику дохода не зависит от источника фи-
нансирования расходов на выплату такого вознагражде-
ния, а определяется исключительно территориальным 
нахождением места, где соответствующие обязанности  
выполняются».

Таким образом, для налогового законодательства 
Российской Федерации не является принципиально 
важным вопросом наличие или отсутствие у физиче-
ского лица статуса налогового резидентства иностран-
ного государства. Одно из двух: либо он признается 
налоговым резидентом РФ, либо нет. Все зависит от 
количества дней пребывания на территории Российской  
Федерации.

Возвращаясь немного в прошлое, нужно отметить, 
что Минфин России вносил довольно либеральные 
предложения в российское законодательство в отноше-
нии института налогового резидентства. По сути, пред-
лагалось имплементировать в НК РФ положения между-
народного права. 

В частности, в «Основных направлениях бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики на  
2020 и плановый 2021 и 2022 годов» (утв. Минфином 
России) (Приложение № 2) финансовый регулятор 
предлагал сократить срок налогового резидентства 
с 183 до 90 дней, а также уравнять налоговые ставки 
как для резидентов, так и для нерезидентов (13 %) 
(выделено нами), однако установив, что «центр жизнен-
ных интересов» будет находиться на территории Рос-
сийской Федерации.

В 2021 году Минфином России в Основных на-
правлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и  
2024 годов (приложение 4 «Актуальные вопросы нало-
гообложения на перспективу») были внесены концеп-
туально важные предложения об установлении нало-
говой ставки на доходы от осуществления трудовой 
деятельности физическими лицами, не являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
в размере, аналогичном действующему для налого-
вых резидентов Российской Федерации (выделено 
нами). Тренд финансового ведомства был абсолютно 
понятен – заинтересовать высококвалифицированных 
иностранных работников, осуществляющих свою дея-
тельность за рубежом для выполнения ими дистанци-
онно трудовых обязанностей для российских организа-
ций, используя довольно низкую ставку по НДФЛ НК 
РФ. Интересно, что до последнего времени, финансовое 

ведомство, давая разъяснения по применению между-
народного налогового законодательства на территории 
Российской Федерации, ссылалось на приоритет правил 
и норм международных договоров Российской Федера-
ции над правилами и нормами, предусмотренными НК 
РФ (статья 15 (часть 4) Конституции Российской Феде-
рации, пункт 1 статьи 7 Налогового кодекса Российской 
Федерации) [27].

Особо стоит обратить внимание на апеллирование 
Минфина России к Комментарию Модельной Конвен-
ции Организации Экономического Сотрудничества и 
Развития на налоги и капитал [28; 29; 30 и др.]. Надо 
признать, что с 2022 года Совет ОЭСР решил официаль-
но прекратить процесс присоединения Российской Фе-
дерации к указанной организации.

К сожалению, стоит констатировать тот факт, что, 
начиная с 2022 года, позиция финансового регулятора 
изменилась на диаметрально противоположную. С вне-
сением в Государственную Думу Российской Федерации 
законопроекта о федеральном бюджете 2023 и на плано-
вый 2024 и 2025 годы были направлены «Основные на-
правления бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» (утв. Минфином России). В приложение № 2  
«Меры налоговой политике по видам налогов» в разделе 
«НДФЛ» в пункте 7 предусмотрено, что «выплачивае-
мые российскими организациями ‒ работодателями 
вознаграждения за исполнение таких обязанностей 
будут относиться в целях налогообложения к доходам 
от источников в Российской Федерации» (выделено 
нами). Финансовое ведомство объяснило свою позицию 
необходимостью «исключить практику неуплаты (опти-
мизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, 
которые не получают статус налогового резидента ни 
в одном государстве или получают такой статус в низ-
коналоговой юрисдикции. Это искусственно делает ра-
боту в России на российские компании – как в офисе, 
так и удаленно – менее привлекательной по сравнению 
с такой же работой, но дистанционно за пределами стра-
ны» [31].

Чуть ранее, в Государственную Думу Российской 
Федерации был внесен Проект Федерального закона  
«О внесении изменений в части первую и вторую На-
логового кодекса Российской Федерации» (в части ре-
ализации положений Основных направлений бюджет-
ной, налоговой и таможенно-тарифной политики Рос-
сийской Федерации)» (подготовлен Минфином России 
25.07.2022 г.). Предлагается пункт 1 статьи 208 Нало-
гового кодекса Российской Федерации дополнить под-
пунктами 6.2 и 6.3 диспозиция которых содержит по-
ложения, аналогичные содержанию положения пункта 7 
Приложения № 2.

Ряд исследователей, оппонируя предложенным фи-
нансовым регулятором нововведениям, обратили вни-
мание на то, что они способны изменить всю концеп-
цию действующего налогообложения дистанционных 
работников. В частности, О. Замесина, рассуждая о не-
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гативных последствиях предложений Минфина России, 
отметила, что вместо существующего подхода «налого-
обложение в стране фактического выполнения работы» 
предполагается «налогообложение в стране источника 
выплат» [32]. Действительно, налоговые последствия 
для такого дистанционного работника, осуществляю-
щего свою деятельность за рубежом, могут значительно 
отличаться в той иностранной юрисдикции, где он нахо-
дится (более 183 дней в году), а также в зависимости от 
положений Соглашения об избегании двойного налогоо-
бложения, заключенного между РФ и другим иностран-
ным государством.

На первый взгляд может показаться, что предлага-
емые поправки в налоговое законодательство практи-
чески не затрагивают интересы налогоплательщиков.  
Но это только на первый взгляд.

Смоделируем ситуацию. Российская организация 
заключила с гражданином трудовой договор о дистан-
ционной работе за рубежом. С июня месяца гражданин 
решил остаться в этом иностранном государстве, вы-
полняя работу для российской компании. С января по 
май месяц работник является налоговым резидентом 
РФ, но доходы получает от источников за пределами 
РФ (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК РФ). НДФЛ по ставке 13 %  
(15 %) работник должен самостоятельно задеклариро-
вать и уплатить в РФ по окончании налогового перио-
да. Организация, как налоговый агент, налог с дохода 
работника не удерживает. В случае потери статуса на-
логового резидента, доходы НДФЛ налогового нерези-
дента не облагаются. Их нужно задекларировать в этом 
иностранном государстве. Налогообложение доходов 
иностранного работника должно осуществляться в со-
ответствии с законодательством иностранного госу-
дарства. При этом, если работнику понадобится доку-
ментальное подтверждение размера его доходов, рос-
сийская организация должна будет выдать ему справку 
по форме 2-НДФЛ с указанием сумм полученного им 
дохода. Заверять такую справку в налоговых орга-
нах РФ не нужно (письмо ФНС России от 20.04.2016  
№ ОА-3-17/1753@).

Как правило, в случае утраты статуса налогового ре-
зидента РФ работника, находящегося за рубежом, стра-
на пребывания претендует на налогообложение дохода, 
полученного за работу на нее территории. Например,  
п. 1 ст. 15 Конвенции между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Сло-
вения об избежании двойного налогообложения в от-
ношении налогов на доходы и имущество (Люблян,  
29 сентября 1995 г.), ст. 15 Конвенции между Правитель-
ством РФ и Правительством Итальянской Республики 
от 09.04.1996 (ред. от 13.06.2009) «Об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов на доходы  
и капитал и предотвращении уклонения от налогообло-
жения» и др.

Можно констатировать тот факт, что в случае при-
нятия указанного законопроекта, при утрате статуса на-
логового резидента РФ, налоговая нагрузка у работника 

может вырасти с 13 % (15 %) до 30 %, а с учетом двой-
ного налогообложения может превысить и 30 %. Нель-
зя забывать, что вполне возможно, с учетом положений  
ст. 420 НК РФ, реально возникнет обязанность по упла-
те работодателем страховых взносов за дистанционного 
работника.

В письме Минфина России от 27 июля 2022 г. ого-
ворено, что при наличии СИДН, налог, исчисленный в 
отношении таких доходов в стране резидентства, мож-
но уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России. 
Очень странно. А если в СИДН такое положение отсут-
ствует? К чему это может привести? К наличию двой-
ного налогообложения у работника и, самый крайний 
вариант, увы, к пересмотру, а то и к возможной денон-
сации СИДН.

Аргументация финансового регулятора относи-
тельно привилегированного положения дистанционных 
работников, трудящихся за пределами РФ в отношении 
уплаты НДФЛ, ни в коей мере не выдерживает крити-
ки. Возвращаясь применительно к Конвенции между 
Правительством РФ и Правительством Итальянской 
Республики от 09 апреля 1996 г. (ред. от 13.06.2009) 
«Об избежании двойного налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и капитал и предотвращении 
уклонения от налогообложения», стоит процитиро-
вать пункт 2 статьи 4, в котором сказано, что «если в 
соответствии с положениями пункта 1 физическое 
лицо является резидентом обоих Договаривающих-
ся Государств, то его статус определяется следующим  
образом:

(a) оно считается резидентом того Договари-
вающегося Государства, в котором оно располага-
ет постоянным жилищем. Если оно располагает по-
стоянным жилищем в обоих Договаривающихся 
Государствах, оно считается резидентом того Договари-
вающегося Государства, в котором оно имеет наиболее 
тесные личные и экономические связи (центр жизненных  
интересов);

(b) если Договаривающееся Государство, в ко-
тором оно имеет центр жизненных интересов, не 
может быть определено, или если оно не располага-
ет постоянным жилищем ни в одном из Договарива-
ющихся Государств, оно считается резидентом того 
Договаривающегося Государства, где оно обычно  
проживает;

(c) если оно обычно проживает в обоих Договарива-
ющихся Государствах, или ни в одном из них, оно счита-
ется резидентом того Договаривающегося Государства, 
национальным лицом которого оно является;

(d) если оно является национальным лицом обо-
их Договаривающихся Государств, или ни одного из 
них, то компетентные органы Договаривающихся Го-
сударств решают этот вопрос по взаимному согласию».  
А в пункте 3 Договаривающиеся стороны установили, 
что «если в соответствии с положениями пункта 1 лицо, 
не являющееся физическим лицом, является резидентом 
обоих Договаривающихся Государств, оно считается ре-
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зидентом того Государства, где находится его место эф-
фективного руководства».

В законопроекте предлагается разрешение возни-
кающих вопросов посредством взаимосогласительной 
процедуры (глава 20.3 НК РФ). Возможно, законодатель 
уже в настоящее время предвидит возможные обраще-
ния налогоплательщиков.

Еще более радикальное предложение финансо-
вого ведомства связано с расширением списка на-
логовых агентов. Предлагается наделить функциями 
налоговых агентов иностранные компании, которым 
дистанционно, по гражданско-правовым договорам 
оказывают услуги налоговые резиденты или физи-
ческие лица, не являющиеся налоговыми резидента-
ми, но использующие при этом российский сегмент  
интернета.

Непонятно, как это можно сделать в сложивших-
ся современных геополитических реалиях. Да и от-
крытие банковских счетов за рубежом для зачисления 
денежных средств, поступающих из РФ – дает боль-
ше оснований для размышлений, чем для действий. 
К сожалению, нельзя обойти вниманием, что FATF 
(Группа разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег) 24.02.2023 г. приняла решение о 
приостановке членства России в организации после  
20 лет сотрудничества [33]. Какие возможные негативные  
сценарии?

1) работодателю будет очень затруднительно про-
водить банковские транзакции;

2) работнику будет довольно проблематично от-
крыть банковский счет;

3) денежные средства, зачисляемые на счет работ-
ника, будут подвергаться дополнительному финансово-
му мониторингу.

Наконец, если законодатель решил идти по пути об-
ложения налогом у источника выплат, то есть на терри-
тории РФ, то в налоговое законодательство, по нашему 
мнению, необходимо внести статью 214.12 «Особенно-
сти определения налоговой базы с доходов, полученных 
дистанционными работниками, трудящихся за преде-
лами Российской Федерации». В диспозиции данной 
нормы должно быть положение о том, что при наличии 
СИДН, налог, исчисленный в отношении таких дохо-
дов в стране резидентства, можно уменьшить на сумму 
НДФЛ, уплаченного в России, а также ст. 420 НК РФ 
(«Объект обложения СВ»).

Что в итоге. Во-первых, если работник, осущест-
вляющий свою деятельность за пределами РФ, решит 
заключить трудовой (гражданско-правовой договор) с 
российской организацией, то он должен отдавать себе 
отчет о возможных налоговых рисках, связанных с по-
лучением вознаграждения. Внимательно ознакомиться 
с действующим налоговым законодательством Россий-
ской Федерации и СИДН в том иностранном государ-
стве, где он собирается выполнять работу в интересах 
российского работодателя. Во-вторых, работодатель 
должен понимать, когда и в каких случаях у него может 

возникнуть обязанность налогового агента по уплате 
НДФЛ и страховых взносов.

Список источников
1. Карсетская Е. Такой особенный договор с дис-

танционным работником // Экономика и жизнь. 2013.  
№ 43. 05 ноября.

2. Скопинцева Е. 2,5 млн граждан продолжат ра-
ботать дистанционно после снятия ограничений // Эко-
номика и жизнь. 2020. 26 июня.

3. Письмо Минтруда РФ от 07 декабря 2016 г.  
№ 14-2/ООГ-10811.

4. Письмо Минтруда РФ от 27 июля 2016 г.  
№ 17-3/В-292.

5. Письмо Минтруда РФ от 15 апреля 2016 г.  
№ 17-3/ООГ-578.

6. Письмо Минтруда РФ от 07 августа 2015 г.  
№ 17-3/В-410.

7. Письмо Минтруда РФ от 16 января 2017 г.  
№ 14-2/ООГ-245.

8. Письмо Минтруда от 09 января 2022 г.  
№ 14-2/ООГ–5755.

9. Письмо Минтруда РФ от 15 февраля 2022 г.  
№ 14-4/10/В-1848.

10. Васильева Ю. В., Шуралева С. В.  
Дистанционная работа в России : вопро-
сы правоприменения // Вестник Пермского уни-
верситета. Юридические науки. 2016. № 2.  
С. 216‒225.

11. Письмо ГИТ в г. Москве от 14 мая 2021 г.  
№ 77/7-13019-21-ОБ/10-17963-ОБ/18-1356.

12. Письмо Минфина России от 14 апреля 2021 г.  
№ 03-04-06/27827.

13. Письмо Минфина России от 18 июля 2019 г.  
№ 03-04-06/53227.

14. Письмо ФНС России 15 июля 2021 г.  
№ БС-4-11/9947@.

15. Постановление АС Северо-Кавказского окру-
га от 24 декабря 2020 г. № Ф08-10403/2020 по делу  
№ А20-4914/2019.

16. Апелляционное определение Санкт-Петер-
бургского городского суда от 02 июня 2020 г.  
№ 33-8432/2020 по делу № 2-5677/2019.

17. Письмо Минфина России от 09 апреля 2018 г.  
№ 03-04-07/23964.

18. Письмо ФНС России от 08 июня 2018 г. № БС-
4-11/11115@.

19. Письмо Минфина России от 22 февраля 2017 г. 
№ 03-04-05/10518.

20. Письмо Минфина России от 26 августа 2019 г. 
№ 03-04-06/65459.

21. Письмо Минфина России от 13 июля 2018 г.  
№ 03-15-06/48881.

22. Письмо Минфина России от 23 ноября 2021 г. 
№ 03-04-05/94568.

23. Письмо Минфина России от 20 апреля 2021 г.  
№ 03-04-06/29535.



Вестник экономической безопасности162 № 3 / 2023

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

24. Письмо Минфина России от 14 апреля 2021 г.  
№ 03-04-06/27827.

25. Апелляционное определение СК по 
гражданским делам Московского областно-
го суда от 28 сентября 2020 г. по делу № 33-24474/ 
2020.

26. Письмо Минфина России от 31 августа 2006 г. 
№ 03-05-01-04/25.

27. Письмо Минфина России от 13 марта 2020 г.  
№ 03-08-05/19240.

28. Письмо Минфина России от 02 ноя-
бря 2021 г. № 03-08-05/88941 «О проведении вза-
имосогласительной процедуры в соответствии со 
статьей 22 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Беларусь об избежании двойного налогообло-
жения в отношении налогов на доходы и имущество от  
21.04.1995».

29. Письмо Минфина России от 22 мая 2020 г.  
№ 03-08-05/42565 «О применении положений Соглаше-
ния между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов на доходы 
и капитал от 05.12.1998».

30. Письмо Минфина России от 31 октября 2019 г. 
№ 03-12-12/84191 «Об определении РФ местом управ-
ления иностранной организацией и о толковании норм 
Модельной конвенции об избежании двойного налогоо-
бложения Организации экономического сотрудничества 
и развития и Комментариев к ней».

31. Информация Минфина России от 27 июля  
2022 г. «Разъяснения особенностей налогообложения 
выплат дистанционным сотрудникам российских ком-
паний, работающим за рубежом».

32. Замесина О. Риски, связанные с дистанционной 
работой за рубежом, могут быть значительными как для 
работника, так и для и бизнеса // ЭЖБУХГАЛТЕР. 2022. 
№ 39. 07 октября.

33. https:/ /www.fatf-gafi .org/en/publications/
Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html.

References
1. Karsetskaya E. Such a special contract with 

a remote worker // Economy and life. 2013. № 43.  
November 05.

2. Skopintseva E. 2.5 million citizens will continue to 
work remotely after the lifting of restrictions // Economy 
and life. 2020. June 26.

3. Letter of the Ministry of Labor of the Russian 
Federation dated December 07, 2016 № 14-2/OOG- 
10811.

4. Letter of the Ministry of Labor of the Russian 
Federation dated July 27, 2016 № 17-3/B-292.

5. Letter of the Ministry of Labor of the Russian 
Federation dated April 15, 2016 № 17-3/OOG-578.

6. Letter of the Ministry of Labor of the Russian 
Federation dated August 07, 2015 № 17-3/B-410.

7. Letter of the Ministry of Labor of the Russian 
Federation dated January 16, 2017 № 14-2/OOG-245.

8. Letter of the Ministry of Labor dated January 09, 
2022 № 14-2/OOG–5755.

9. Letter of the Ministry of Labor of the Russian 
Federation dated February 15, 2022 № 14-4/10/V- 
1848.

10. Vasilyeva Yu. V., Shuraleva S. V. Remote work 
in Russia : law enforcement issues // Bulletin of Perm 
University. Legal sciences. 2016. № 2. P. 216‒225.

11. Letter of the GIT in Moscow dated May 14, 
2021 № 77/7-13019-21-ABOUT/10-17963-ABOUT/18- 
1356.

12. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated April 14, 2021 № 03-04-06/27827.

13. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated July 18, 2019 № 03-04-06/53227.

14. Letter of the Federal Tax Service of Russia on July 
15, 2021 № BS-4-11/9947@.

15. Resolution of the AC of the North Caucasus 
District dated December 24, 2020 № F08-10403/2020 in 
case № A20-4914/2019.

16. Appeal Ruling of the St. Petersburg City Court 
dated June 02, 2020 № 33-8432/2020 in case № 2-5677/ 
2019.

17. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated April 09, 2018 № 03-04-07/23964.

18. Letter of the Federal Tax Service of Russia dated 
June 08, 2018 № BS-4-11/11115@.

19. Letter of the Ministry of Finance of Russia dated 
February 22, 2017 № 03-04-05/10518.

20. Letter of the Ministry of Finance of Russia dated 
August 26, 2019 № 03-04-06/65459.

21. Letter of the Ministry of Finance of Russia dated 
July 13 2018 № 03-15-06/48881.

22. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated November 23, 2021 № 03-04-05/ 
94568.

23. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated April 20, 2021 № 03-04-06/29535.

24. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated April 14, 2021 № 03-04-06/27827.

25. Appeal ruling of the IC on Civil Cases of the 
Moscow Regional Court dated September 28, 2020 in case 
№ 33-4474/2020.

26. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated August 31, 2006 № 03-05-01-04/25.

27. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated March 13, 2020 № 03-08-05/19240.

28. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated November 02, 2021 № 03-08-05/88941 
«On Conducting a Mutual agreement Procedure in 
accordance with Article 22 of the Agreement between the 
Government of the Russian Federation and the Government 
of the Republic of Belarus on the Avoidance of Double 
Taxation with Respect to Taxes on Income and Property 
dated 21.04.1995».



163Bulletin of economic security№ 3 / 2023

JURISPRUDENCE

29. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated May 22, 2020 № 03-08-05/42565 «On the 
application of the provisions of the Agreement between the 
Government of the Russian Federation and the Government 
of the Republic of Cyprus on the Avoidance of Double 
Taxation with respect to Taxes on Income and Capital dated 
05.12.1998».

30. Letter of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation dated October 31, 2019 № 03-12-12/84191 
«On the Definition of the Russian Federation as the place 
of Management of a Foreign Organization and on the 
Interpretation of the Norms of the Model Convention for 
the Avoidance of Double Taxation of the Organization for 

Economic Cooperation and Development and Comments 
thereto».

31. Information of the Ministry of Finance 
of the Russian Federation dated July 27, 2022 
«Explanations of the specifics of taxation of payments 
to remote employees of Russian companies working  
abroad».

32. Zamesina O. The risks associated with remote 
work abroad can be significant both for an employee 
and for a business // EZHBUKHGALTER. 2022. № 39.  
07 October.

33. https:/ /www.fatf-gafi .org/en/publications/
Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html.

Информация об авторах
Н. Д. Эриашвили ‒ профессор кафедры гражданского и трудового права, гражданского процесса Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат 
исторических наук, профессор, почетный работник сферы образования РФ, лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области обра-
зования;

А. И. Григорьев ‒ доцент кафедры гражданского права и публично-правовых дисциплин Российского государ-
ственного университета им. А.Н. Косыгина, кандидат юридических наук, доцент;

В. А. Мочалова ‒ доцент кафедры гражданского права и публично-правовых дисциплин Российского государ-
ственного университета им. А.Н. Косыгина, кандидат юридических наук, доцент.

Information about the authors
N. D. Eriashvili ‒ Professor of the Department of the Civil and Labor Law, Civil Process of the Moscow University 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Doctor of Economic Sciences, Candidate of Legal 
Sciences, Candidate of Historical Sciences, Professor, Honorary Worker of Education of the Russian Federation, Laureate 
of the prize of the Government of the Russian Federation in the field of science and technology, Laureate of the prize of the 
Government of the Russian Federation in the field of education;

A. I. Grigoriev ‒ Associate Professor of the Department of Civil Law and Public Law Disciplines of the Kosygin 
Russian State University, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;

V. A. Mochalova ‒ Associate Professor of the Department of Civil Law and Public Law Disciplines of the Kosygin 
Russian State University, Candidate 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 01.03.2023; одобрена после рецензирования 15.05.2023; принята к публикации 
10.07.2023.

The article was submitted 01.03.2023; approved after reviewing 15.05.2023; accepted for publication 10.07.2023.



Вестник экономической безопасности164 № 3 / 2023

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336.2
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-3-164-166
EDN: https://elibrary.ru/stdxkw
NIION: 2015-0066-3/23-730
MOSURED: 77/27-011-2023-03-929

К вопросу функционирования  
налогового механизма в экономике России

Диана Алексеевна Балаева1, Мария Зурабовна Гиголаева2, Лана Чингисовна Керимова3

1,2,3 Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия
1 diana.balaeva.71@mail.ru
2 mar.gigolaeva@mail.ru
3 lanakerimova@yandex.ru
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Abstract. The relevance of the work lies in the authors’ research of some issues of the functioning of the tax mechanism 
in the Russian economy. The purpose of the article is to identify the specific features of the tax mechanism in our state. 
The research method was used in the work. The result is the substantiation by the authors of the need for systematic further 
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В настоящее, достаточно сложное время, приступая 
к исследованию вопросов функционирования налого-
вого механизма в экономике нашего государства, необ-

ходимо начать с рассмотрения роли системы налогоо-
бложения в формировании государственного бюджета.  
В этой связи целесообразно определить сущность по-
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нятия «система налогообложения», перечислить и оха-
рактеризовать основные принципы налогообложения, 
обозначить основные виды налогов, а также дать оценку 
роли системы налогообложения в формировании бюд-
жета государства. Как известно, с 1 января 1992 года в 
нашей стране стал действовать федеральный закон, ка-
сающийся непосредственно системы налогообложения 
в России. В данном законе четко определен и реали-
зован перечень базовых принципов, на которых стро-
ится система налогообложения. К ним, как известно,  
относят: 

1. Принцип разового взимания налога, который оз-
начает, что определенный объект может быть обложен 
налогом не более одного раза в рамках налогового пе-
риода, который устанавливается соответствующим за-
коном.

2. Принцип четкой дифференциации прав, которые 
касаются внедрения и уплаты налогов между разными 
ступенями власти.

3. Установление определенного перечня обязанно-
стей и прав, как налоговых органов, так и плательщиков 
налога.

4. Принцип единого подхода в вопросах, касаю-
щихся налогообложения, в том числе гарантия защиты 
прав плательщиков налога, а также получение прав на 
налоговые льготы. 

5. Принцип приоритета норм, которые установле-
ны законами о налогах, над другими видами норматив-
но-правовых актов, которые не относятся к стандартам 
налогового права, но при этом они в той или иной степе-
ни затрагивают интересы налогообложения. 

Так, на территории нашей страны осуществляет-
ся взимание пошлин, налогов и сборов, формирующих 
систему налогообложения Российской Федерации. В за-
конодательстве нет четко определенных границ между 
перечисленными выше разновидностями налоговых вы-
плат, поскольку большинству из них свойственны такие 
черты, как равнозначность и обязательность, что дает 
возможность законодательным органам трактовать дан-
ные виды платежей как налоги. 

В законодательстве о налогах используется прин-
цип единства политики, проводимой руководством 
страны в отношении налогов, и который выражается 
в установлении закрытого перечня налогов, которые 
действуют на территории нашей страны. При всем 
при этом, выделяются следующие уровни системы на-
логообложения: федеральный, региональный, а также 
местный. Здесь важно заметить, что классификация на-
логов по данным уровням производится с учетом ком-
петенции законодательных органов государственной 
власти РФ в отношении законодательства о налогах  
и сборах. 

На сегодняшний день одной из наиболее острых 
проблем, касающихся взаимоотношений плательщиков 
налога с налоговыми органами, является проблема от-
ветственности за точность расчета налога, а также сво-
евременную и полную его уплату. Как показывает дей-

ствительность, в наши дни вполне очевидной является 
необходимость урегулирования сложившейся системы 
налогообложения. 

Законодательство о налогах и сборах призвано ре-
шить несколько важных задач. 

К ним можно отнести:
 – снижение числа налогов, а также уменьшение на-

логового бремени в целом; 
 – создание единой законодательной базы в сфере 

налогообложения; 
 – ужесточение ответственности для налогопла-

тельщиков за нарушение законодательства о налогах и 
сборах; 

 – формирование целесообразной системы нало-
гообложения, которая сможет обеспечить баланс, как 
частных, так и государственных интересов, а также 
будет способствовать развитию предпринимательского 
сектора, росту благосостояния как граждан, так и госу-
дарства;

 – создание устойчивой, единой для нашей страны 
системы налогообложения с законным механизмом тес-
ного взаимодействия ее составных элементов в услови-
ях единого правового пространства в сфере налогообло-
жения. 

Как показала практика, система налогообложения, 
которая с 1992 года действует на территории нашей 
страны, не является эталонной. Еще есть определенные 
проблемы, необходимые к безотлагательному разреше-
нию в ближайшее время.

В этой связи, дальнейшее развитие четко опре-
деленного перечня региональных, федеральных и 
местных налоговых платежей будет препятствовать 
появлению несопоставимых налоговых схем, как на 
местах, так и в регионах, что создаст предпосыл-
ки для сохранения и укрепления целостности нашей  
страны. 

В соответствии с налоговым законодательством, 
обеспечение бюджетов различных уровней происходит 
на счет собственных закрепленных источников доходов. 
Вместе с тем, в расчет берется возможность сохранения 
федеральных налогов, которые выполняют роль регули-
рующих. Что же касается органов власти в регионах, то 
в число их должностных полномочий также входит при-
нятие подобных решений, касаемо введения регулирую-
щих налогов на региональном уровне.

В настоящее время нашей стране необходимо регу-
лировать экономику с помощью инструментов бюджет-
но – налоговой политики. Так, увеличение косвенного 
налогообложения дает возможность государству уве-
личить налоговые доходы страны, и совместно с этим 
уменьшает размер денежных средств предприятий и 
организаций, находящихся в их обращении, недоста-
ток которых приводит к задолженностям (неплатежам) 
между фирмами и накоплению их суммы по платежам 
в бюджет.

Налоговый механизм представляет собой свод спо-
собов и правил налоговых отношений, обеспечивающих 
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достижение поставленных перед государством, регио-
нами и организациями задач.

Решение актуальных вопросов функционирования 
налогового механизма в экономике России должно стать 
одной из первостепенных задач, которые необходимо 
реализовать в отечественной экономике. В этой связи 
определение и учет специфических черт налогового ме-
ханизма – неотъемлемая часть практических подходов в 
нашем государстве. 

И в этом контексте необходимость планомерного 
дальнейшего совершенствования исследуемого процес-
са в РФ, повышения его социальной направленности, 
безусловно, очевидна. И в связи с этим, необходим пла-
номерный поиск природы возникающих экономических 
противоречий с целью их устранения и минимизации. 
Таким образом, выявление и анализ причин данных 
проблем, а также выработка путей их решения позво-
лит оказать значительное влияние на повышение эф-
фективности всего налогового механизма в экономике  
России.
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Мировой банковский кризис и рецессия привлекает 
внимание инвесторов к наиболее популярным защит-
ным инструментам, таким как золото. Прогнозная цена 
на золото к концу 2023 составляет 2 200 долларов за ун-
цию, а дальнейшее изменение цены будет зависеть от 
развития глобального банковского кризиса. Разворот по-
литики Федеральной Резервной Системы и возможное 
постепенное снижение ключевой ставки в Соединенных 
Штатах Америки и Европе может стать главной причи-
ной роста цены на золото и достижению цены 2 300 дол-
ларов за унцию в 2024 году. Золото всегда имеет место 

в портфеле у долгосрочных инвесторов, поэтому уже 
существует множество инструментов, которые дают 
возможность покупки данного актива как с физическим 
хранением, так и без. Рассмотрим возможные варианты 
покупки золота.

Золотые слитки. Основное преимущество приобре-
тения золотого слитка – физическое владение активом. 
На текущий момент при покупке золотых слитков отме-
нен НДС в размере 20 %. Слитки можно приобрести в 
ВТБ, Газпромбанке, Сбербанке, Совкомбанке, Россель-
хозбанке и других банках в размере от 1 грамма до 1 ки-
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лограмма. Иногда встречаются большие слитки весом в 
11–13 килограмм. Недостатком такого способа инвести-
рования является то, что даже небольшие повреждения 
могут снизить стоимость слитка, а также присутствует 
риск подделки. При покупке золотого слитка его цена 
выше спотовых цен на LME на 2–7 %, а также на 2–7 % 
ниже при продаже. В итоге спред может составить  
от 3 до 14 %. 

Помимо этого, цены могут отличаться в зависи-
мости от тарифа банковского обслуживания и размера 
слитка. На хранение одного килограмма золота в ячейке 
банка потребуется заплатить 0,4 % от стоимости в год.

Инвестиционные монеты. Также как и у золотых 
слитков основное преимущество инвестиций таким спо-
собом является физическое владение активом и отсут-
ствие НДС. Покупка инвестиционных монет возможна 
в банках, а также в небанковских структурах, например, 
в Золотом монетном дворе. Основным недостатком яв-
ляется то, что монеты дороже слитков и менее ликвид-
ны. Существует риск подделки монеты. В сравнении с 
золотыми слитками, цена на инвестиционные монеты 
на 12–22 % выше спотовых котировок на драгоценный 
металл на LME. В Золотом монетном дворе премия сто-
имости монеты в пересчете на единицу веса к цене на 
LME составляет 17 %, в Сбербанке 22 %, в банке Урал-
сиб 13 %, в банке Открытие 12 %. Аренда ячейки делает 
инвестиции в такой тип инструмента невыгодным при 
небольшом количестве монет, а при хранении в домаш-
них условиях обязательно соблюдать определенные пра-
вила, относящиеся к температуре и влажности.

Обезличенные металлические счета (ОМС). Основ-
ным преимуществом является более высокая ликвид-
ность в сравнении с инвестиционными монетами и золо-
тыми слитками, а также отсутствие платы за хранение. 
Помимо этого, некоторые банки предлагают начисление 
процента на остаток по такому типу счетов. ОМС можно 
открыть во множестве банков и в среднем общий спред 
на торговлю золотом лучше на 2–3 процентных пункта, 
чем при покупке слитков в том же самом банке. Недо-
статки заключаются в том, что ОМС не застрахованы и 
инвестору необходимо самостоятельно рассчитывать и 
платить НДФЛ.

Спотовый контракт GLDRUB_TOM. Данный ин-
струмент дает возможность торговать от 1 грамма  
до 3 тонн золота без дополнительного хранения. При по-
купке или продаже возникает комиссия брокера и бир-
жи, в сумме которые могут достигать 1 %. Однако это 
значительно меньше, чем спред при покупке слитков 

или через ОМС. Нет комиссии за управление, как у ETF 
и нет сроков обращения, как у фьючерсных контрактов. 
Возможна поставка золота на специализированные ме-
таллические счета, которые открываются для клиентов 
в Национальном клиринговом центре. Недостатком яв-
ляется то, что в ходе торгов цена может отклоняться от 
бенчмарка на LME. Помимо этого, инвестор должен за-
платить налог на прибыль, а брокер в данном случае не 
выполняет роль налогового агента. 

Акции золотодобывающих компаний. Основное 
преимущество такого типа инвестирования является то, 
что помимо цены на сам драгоценный металл, положи-
тельное влияние моет также оказать увеличение запасов 
компании и рост производства, однако, такие инвести-
ции сопряжены с дополнительными рисками. Например, 
конкурентным, страновым, операционным и другим.  
В России таким способом можно инвестировать в акции 
Полюс, Полиметалл, Селигдар, а также Бурятзолото и 
Лензолото. Иностранные золотодобывающие компа-
нии – Barrick Gold, Newmont, Kinross и Agnico Eagle.

Фьючерсы. Преимуществом фьючерсов является 
высокий финансовый рычаг, а также больше гибкости 
по сравнению с торговлей физическим золотом. На Мо-
сковской бирже доступны два типа контрактов: расчет-
ные и поставочные. На практике работы брокеров тор-
говля поставочными фьючерсами осуществляется без 
реальной поставки актива, так как инвестору закрывают 
позицию до экспирации контракта. Недостатками в дан-
ном случае являются отсутствие физического владения 
и риск дефолта из-за использования финансового рыча-
га, который возникает за счет кредитного плеча. Помимо 
этого, из-за срочности контрактов, инвестор не может 
длительное время держать открытую позицию в своем 
портфеле. Данный инструмент лучше подойдет для кра-
ткосрочных спецкуляций.

Биржевые фонды и Exchange Traded Fund (ETF). 
Преимуществами такого типа инвестирования являют-
ся отсутствие вопросов хранения, поэтому золото не 
может быть украдено, небольшой порог входа и очень 
высокая ликвидность. Однако среди недостатков можно 
выделить комиссии со стороны управляющей компании, 
которые могут составлять от 0,45 до 1 % ежегодно. По-
мимо этого, при владении биржевым фондом или ETF 
инвестор принимает на себя риски, связанные с откло-
нением от бенчмарка из-за ошибки слежения.

Цифровое золото или цифровой финансовый актив 
(ЦФА) на золото. Один цифровой финансовый актив 
удостоверяет право инвестора получить деньги в раз-

Таблица 1
Спред к цене на LME при торговле золотыми слитками

Банк Покупка, % Продажа, % Спред, %
Газпромбанк 7 7 14
Сбербанк 7 6 13
Россельхозбанк 8 4 12
ВТБ 0 3 3
Совкомбанк 4 2 6

Источник: подготовлено автором
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мере рыночной стоимости 1 грамма золота. Цена может 
определяться согласно котировкам на Лондонском рын-
ке драгоценных металлов (LBMA). Основным преиму-
ществом по сравнению с классическими инструментами 
фондового рынка является более низкая комиссия, чем 
при покупке спотовых контрактов, акций или комиссии 
за управление в биржевом фонде, которая составляет 
0,05 %. Основным недостатком является то, что цифро-
вой финансовый актив не дает возможности физически 
владеть золотом, однако, можно предусмотреть постав-
ку золота при покупке большого количества ЦФА, на-
пример, от 1000 единиц, которые равняются 1 кг золота.

В заключение будет описана процедура организа-
ции торговли ЦФА на золото:

Этап 1. Хранение золота. Операции участников тор-
гов по хранению, внесению или снятию золота должно 
осуществляться в специализированных хранилищах на 
территории Российской Федерации. 

Этап 2. Выпуск цифрового актива. Оператор инфор-
мационной системы осуществляет выпуск цифрового 
финансового актива с помощью технологии блокчейн, в 
обеспечении которого находится золото. 

Этап 3. Организация торгов. Торги цифровыми фи-
нансовыми активами на золото могут осуществляться на 
платформе Лайтхаус, Атомайз или Сбербанк. Инвестор 
может совершить сделку купли-продажи на организо-
ванном рынке или провести внебиржевую сделку. 

В результате проведенного исследования, были 
выявлены преимущества и недостатки покупки золота 
различными способами, такими как покупка золотых 
слитков и инвестиционных монет, торговля акциями, 
фьючерсами и биржевыми фондами, а также с помощью 
приобретения ЦФА на золото. Было выявлено, что по-
купка цифрового золота может стать одним из наиболее 
привлекательных способов инвестирования в драгоцен-

ный металл. Помимо этого, были определены три этапа 
организации торгов цифровым золотом: хранение, вы-
пуск и организация торгов.
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Таблица 2
Сравнение инструментов инвестиций в золото

Инструмент Цена к споту Комиссия Хранение Ликвидность
Слитки +2–7 % – 0,4 % Средняя
Монеты +12–22 % – – Низкая
ОМС +6–14 % 0–1,75 % – Высокая
Спотовый контракт GLDRUB_TOM Возможно отклонение от бенчмарка 0,1–0,45 % – Высокая
Фьючерсы – 0,1–0,3 % – Высокая
Акции – 0,1–0,3 % 0–1 % Высокая
Биржевые фонды и ETF Возможна ошибка слежения 0,45–1 % 0–1 % Высокая
Цифровое золото Возможно отклонение от бенчмарка 0,05 % – Высокая

Источник: подготовлено автором
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Аннотация. С развитием финансовых рынков их роль в экономиках отдельных стран и мировой экономической 
стабильности в целом возрастает, что естественно не может оставаться без внимания регуляторов стран и мировой 
финансовой системы. Также на сегодняшний день глобализация экономики воспринимается как данность, а темпы 
протекания данного процесса очень высоки. Таким образом, на сегодняшний день финансовые рынки являются од-
ним из важнейших инструментов регулирования различных экономических процессов, инструментом влияния на 
скорость вектора развития реального сектора экономики, а также они напрямую влияют на общее благосостояние. 
При текущем волнообразном способе развития экономик кризисы стали особенно частым явлением, и каждые не-
сколько лет происходит замедление экономических циклов, а на периоде десятилетий случаются кризисы. Заметим, 
что, как правило, финансовые кризисы связаны между собой чередой событий и могут иметь затяжной характер.  
В таких условиях стоит отметить, что кризисы финансовых рынков даже на уровне одного государства затраги-
вают не только мировой финансовый рынок, но и мировую экономику в целом, поскольку экономики стран силь-
но связанны между собой. Данный факт позволяет понять, что государственное регулирование процессов, про-
текающих на фондовом рынке, является обязательным, а формирование прозрачного механизма работы и кон-
троля сможет позволить минимизировать последствия колебаний, которые происходят на финансовом рынке. Но, 
исходя из практики, кризисы такого типа на сегодняшний день не являются редкостью. Данный факт говорит о 
неэффективности и несвоевременности существующих механизмов регуляции фондовых рынков, что является по-
настоящему серьезной проблемой, замедляющей развитие как некоторых государств в целом, так и всей мировой  
экономики.

Ключевые слова: финансы, финансовые рынки, кризисы, рынки, экономика, государственное вмешательство, 
контроль, управление, динамика развития
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Abstract. With the development of financial markets, their roles in the economies of individual countries and global 
economic stability in general are increasing every year, which naturally cannot remain without the attention of regulators of 
countries and the global financial system. Also today, the globalization of the economy is perceived as a given, and the pace 
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of this process is very high – which is why the role of financial markets in the global economy is increasing every day. Thus, 
today financial markets are one of the most important tools for regulating various economic processes, a tool for influencing 
the speed of the vector of development of the real sector of the economy, and also directly affect the overall well-being. With 
the current wave-like way of economic development, crises have become especially frequent and every few years there is a 
slowdown in development, and crises occur over a period of decades. Note that, as a rule, financial crises are interconnected 
by a series of events and can have a protracted nature. In such circumstances, it is worth noting that financial market crises, 
even at the level of one state, affect not only the global financial market, but also the global economy as a whole, since the 
economies of countries are strongly interconnected and depend on each other to varying degrees. This fact makes it clear that 
state regulation of the processes taking place in the stock market is mandatory, and the formation of a transparent mechanism 
of work and control will be able to minimize the consequences of fluctuations that occur in the financial market. But, based on 
practice, crises of this type are not uncommon today. This fact indicates the inefficiency and lack of timeliness of the existing 
mechanisms for regulating stock markets, which is a truly serious problem that slows down the development of both some 
states as a whole and the entire world economy.

Keywords: finance, financial markets, crises, markets, economy, government intervention, control, management, 
dynamics of developmen
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В представленной статье рассмотрена тема финан-
совых кризисов с помощью выявления причин и мето-
дов регулирования финансовых кризисов. Проведенное 
исследование позволило выявить, что термин «финан-
совый кризис» чаще всего определяет ситуацию, при 
которой множество финансовых инструментов теряют 
большую часть своей стоимости при отсутствии каких-
либо структурных изменений в реальном секторе эко-
номики. В связи с тем, что все сферы нашей жизни так 
или иначе завязаны на финансах, финансовые кризисы 
системно охватывают все жизненно важные обществен-
ные институты, изменяя и структуру всей финансовой 
системы, что выражается в проблемах в денежном об-
ращении, кредитовании, международных финансах, 
корпоративных финансах. С учетом такой многогран-
ности финансового кризиса, оценка его силы не мо-
жет производиться благодаря одному показателю или 
мультипликатору. Выражение чаще всего происходит 
в резком росте процентной ставки, сильном падении 
или изменении курсов валют, изменении показателей 
М0, М1 и М2 в пользу увеличения объема наличных 
средств, что ведет к резкому снижению общей банков-
ской ликвидности и проблемам кредитования и работы 
как частных банков, так и центральных, общей вола-
тильности и не стабильности на фондовом рынке, рост  
инфляции [2].

Из всего многообразия определений понятия «фи-
нансовый кризис» более обобщенную формулировку 
дал Е. Ф. Ермолаев. «Финансовый кризис – это аномаль-
ный процесс резкого нарушения стабильного состояния 
финансовой системы, вызванный воздействием различ-
ных неблагоприятных экзогенных и эндогенных шоков, 
провоцирующих ее качественные и количественные из-
менения и неспособность адаптироваться к новым экс-
тремальным условиям, характеризующийся дестабили-
зацией функционирования одного или нескольких сег-
ментов финансового рынка и финансовых институтов, 
проявляющийся в нарушении ликвидности и приводя-

щий к существенному изменению стоимости обращаю-
щихся финансовых инструментов, сопровождающийся 
ужесточением условий получения кредита и сокраще-
нием доли заемных средств, убытками и банкротствами 
участников рынка, задержкой расчетов и нарушением 
связей между экономическими агентами».

Финансовые кризисы в современной экономике 
стали обыденным явлением. Но важность процессов 
и их влияния на экономику не только не потеряли, но 
и увеличили масштаб своего влияния на экономику.  
С учетом быстро растущего объема финансового сек-
тора, влияние кризиса в этой сфере быстро становится 
глобальным явлением. В связи с глобализацией эконо-
мических процессов он быстро распространяется через 
границы одного государства, переходя в мировой финан-
совый кризис. Учитывая данный факт, урегулирование 
кризиса должно реализовываться через комплексную и 
общую монетарную политику всех государств, что по-
зволит нивелировать все негативные процессы, которые 
были запущены волатильностью финансовых инстру-
ментов [1].

Масштаб последствий финансового кризиса 2007–
2009 года полностью подтверждает важность понимания 
противодействий кризису. Рассматривая ипотечный кри-
зис в США более подробно, стоит сказать, что в период 
с 2000-х годов, вместе с мировым трендом роста, росла 
и экономика Соединенных Штатов. В начале двадцатого 
века одним из наиболее быстро развивающихся секто-
ров американской экономики был сектор строительства. 
Компании активно возводили новую коммерческую и 
жилую недвижимость.

В это же время, активно рос объем ипотечных за-
ймов на жилье. Быстрый рост заемных средств на жилье 
был обеспечен низкой ключевой ставкой ФРС США, ко-
торая составляла 0,75 %, и льготных условий кредитова-
ния, при которых тело кредита начинало выплачивать-
ся заемщиком только спустя несколько лет. С течением 
времени ключевая ставка росла, что привело к повыше-
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нию процентов по уже выданным ранее кредитам из-за 
применяемой «плавающей ставки».

Большое количество разорившихся заемщиков на-
чало возвращать недвижимость по причине того, что 
выплачивать и тело кредита, и более высокие доходы 
было просто невозможно в связи с низкими доходами 
населения. Таким образом, у банков накопилось боль-
шое количество недвижимого имущество, которое 
требовалось реализовать, так как ликвидность отдель-
ных банков и банковского сектора резко снижалась, и 
дальнейшее кредитование становилось все более за-
труднительным. К 2008 году начало происходить схло-
пывание, так как банки больше не смогли обслужить 
финансовые инструменты, которые обеспечивали эти 
кредиты, что привело к банкротствам банков и стра-
ховых компаний и начало разрушать всю финансовую 
систему, появилась проблема в движении денежной 
массе. Стоит отметить, что финансовые потери понес-
ли не только эмитенты США, но и инвесторы по все-
му миру, например, российские инвесторы потеряли 
около одного миллиона долларов в связи с падением  
индекса NYSE.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вы-
вод о том, что серьезный мировой кризис сложился из-
за желания банковского сектора получить сверхприбы-
ли с помощью бесконтрольной выдачи кредитов лицам, 
не способным их обеспечить, продажи ценных бумаг, 
не имеющих реальной стоимости, бесконечное расши-
рение объема ипотечного кредитования. Для противо-
действия разворачивающей кризисной ситуации, цен-
тральные банки США и Европы произвели сокращение 
процентных ставок и начали проведение политики на-
правленную на ускорение экономического роста с по-
мощью не только базовых инструментов кредитно-де-
нежной политики (понижение и повышение процентной 
ставки, изменения норм резервирования, проведение 
валютных операций на открытом рынке, инвестиции в 
банковский сектор и запуск процесса эмиссии государ-
ственных облигаций), но и нетрадиционных: количе-
ственное и кредитное смягчение, мероприятия по уве-
личению ликвидности в национальных и зарубежных  
валютах.

Также стоит отметить и проведенный комплекс дей-
ствий, направленный на сохранение количества рабочих 
мест, которые могли сократиться вследствие банкрот-
ства финансовых организаций. Удержание рабочих мест 
позволило сохранить доходы и покупательную способ-
ность населения на прежнем уровне и не допустить раз-
вития кризисных процессов.

Исследуя кризисные явления в финансовом сек-
торе, нельзя не упомянуть технологический кризис  
20-го века. В конце 20 века во многих странах мира су-
ществовали трудности, была непростая экономическая 
ситуация, но уже в 2000-х годах произошел долгождан-
ный подъем. Он был довольно длительный и опирал-
ся на увеличение эффективности производства. Этому 
послужило развитие технологий во многих странах 

мира: если в конце 20-го века наукоемкие отрасли дава-
ли порядка 85 % ВВП, то в начале 21-го века обратили 
внимание на нематериальные факторы производства и 
создание стоимости. Факторами производства опреде-
лялись все ресурсы, задействованные в производстве и 
создании товаров и услуг. Основными факторами были 
признаны труд, земля и капитал, а дополнительными – 
предпринимательская активность и информация [4].

 Появление и повсеместное стремительное рас-
пространение технологий во многом изменило наш 
мир: были выявлены новые способы в ведении хозяй-
ства, созданы новые отношения между экономическими 
субъектами. Произошли такие процессы, как увеличе-
ние производительности труда, рост доходов населения, 
прибылей. Это поспособствовало сглаживанию отрица-
тельного воздействия роста цен на энергоресурсы и сы-
рьевые товары, уменьшило инфляцию.

Отличительной чертой экономического подъема в 
начале 21 века стала его глобальность: в мире все про-
цессы, описанные выше, происходили практически 
одновременно. Это позволило создать большое количе-
ство взаимосвязей между отраслями экономики, сделав 
ее намного эффективнее. Еще одной интересной тенден-
цией стало то, что в этот подъем многие развивающиеся 
страны также получили информационные технологии и 
продвинулись по политической лестнице. В основном 
этому поспособствовал научно-технический прогресс. 
Доля развивающихся стран в мировом ВВП за 2000–
2007 годы увеличилась с 31 % до 37 %. Данный факт 
свидетельствует о высоком темпе увеличения экономи-
ческих показателей развивающихся стран. Указанный 
экономический рост был возможен лишь благодаря про-
цессу глобализации, который открыл пути попадания в 
развивающиеся страны новейших технологий [1].

Быстрорастущие экономики развивающихся стран 
потеснили развитые, однако они все еще были движу-
щими в этом подъеме, сократился разрыв между страна-
ми в ВВП на душу населения.

Одним из результатов сложившейся нестабильно-
сти стал кризис dotcom. В 2000 году произошел один из 
самых серьезных кризисов фондового рынка. Индекс 
NASDAQ c 1995 года по 2000 год показал рекордный 
рост на шестьсот процентов, после чего резко потерял 
более восьмидесяти процентов своей стоимости. Трей-
деры и инвесторы ежедневно теряли миллиарды дол-
ларов на этом падении, а общий ущерб от этого обвала 
составил более пяти триллионов долларов, а более пя-
тидесяти процентов компаний, которые были включены 
в индекс, объявили о своем банкротстве. Впоследствии 
этот финансовый кризис был назван кризисом dotcom 
(рис. 1).

Если детальнее разбираться в причинах обвала ко-
тировок, а впоследствии и распространившегося миро-
вого финансового кризиса, то нужно начать с главной 
тенденции того времени: в 1995 году начали массового 
появляться персональные компьютеры, а вместе с ними 
и интернет у населения США, а потом и всего мира. Это 
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событие связало людей со всего мира и сделало поиск 
информации и покупку товаров через интернет-мага-
зины доступными и простыми для каждого человека. 
Новые сферы в экономике открыли и так называемы 
«голубые океаны» ‒ востребованные сферы торговли 
и производства, еще не наводненные большим количе-
ством предпринимателей и низкой конкуренцией. В ре-
зультате произошел всплеск появления новых интернет 
стартапов и бизнесменов с гениальными, революцион-
ными идеями по развитию торговли онлайн. Стреми-
тельно начали появляться интернет-магазины, торговые 
площадки и социальные сети. Тогда же Amazon и другие 
не менее известные бренды сделали свои первые шаги 
в интернете. Интернет был новейшим явлением в ми-
ровой экономики, обладание обычным компьютером 
позволяло открыть новую технологическую компанию 
и даже попасть на фондовый рынок. Сложившиеся ком-
пании в большинстве были построены лишь на идеях и 
планах, которые не были привязаны к реальным активам 
и техническим возможностям. Но тем не менее тысячи 
компаний ежегодно выходили на IPO и начинали тор-
говаться на финансовых рынках. Такие стартапы были 
лишь бизнес-моделью на бумаге и не обладали реальной 
выручкой и чистой прибылью.

Акции таких стартапов покупались и перепродава-
лись как крупными инвестиционными фондами, так и 
обычными частными, розничными инвесторами вроде 
тех, что есть и сейчас. Весь процесс сопровождался со-
ветами аналитиков, рекламой СМИ и советами бирже-
вых брокеров по покупке акций компаний-доткомов. В 
результате все эти процессы привело к большому ажио-
тажу, некоторые из ценных бумаг dotcom после выхода 
на биржевые торги могли показывать доходность в две-
сти процентов всего за один день, при этом оставаясь 

лишь бизнес и финансовой моделью, не обеспеченной 
реальными активами [4].

Сформировавшаяся на фондовом рынке ситуация 
держалась лишь на доверии инвесторов в новую сферу, 
никаких фундаментальных показателей и оснований за 
этим не было. Весь бум dotcom в США продолжался 4 
года: самая активная фаза роста началась в 1996 году, и 
вплоть до 2000-х годов рынок рос активными темпами. 
Пик настал в марте 2000 года: за этот период большин-
ство компаний так и не смогли доказать, что они умеют 
генерировать выручку. В ежегодных финансовых отче-
тах инвесторы видели вырученные за отчетный период 
суммы в размере от ста до пятисот тысяч долларов, а 
расходы на содержание доходили до десятков миллио-
нов долларов. Это означало, что у интернет стартапов 
отсутствовала сопоставимая с общими расходами вы-
ручка. Лишь небольшой доли компаний удавалось по-
лучить чистую совокупную прибыль, но даже она не 
позволяла покрыть никакие дополнительные, непредви-
денные расходы.

В 1998 году начали появляться первые серьезные 
проблемы на фондовом рынке. Появилось огромное ко-
личество мошеннических компаний, которые под видом 
гениального интернет-стартапа привлекали инвесторов 
и распродавали свои акции. Вырученные средства рас-
ходовались не на развитие компании и продукта, а на 
рекламу бренда с целью увеличения спроса на ценные 
бумаги и роста их цены, а прибыль с продажи акций и 
выручку компании они тратили, как уже было упомя-
нуто выше, не на развитие, а присваивали себе. Другие 
однодневные стартапы нелегальными схемами выводи-
ли деньги инвесторов с компанией и расходовали их в 
личных целях. Первые признаки серьезных последствий 
появились в период лета 1998 года. Было отмечено не-

Рис. 1. График биржевых торгов Nasdaq 100 (Источник: https://ru.tradingview.com/)
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сколько громких банкротств и уголовных дел, которые 
привели к небольшой коррекции, но на рост рынка в 
более долгосрочной перспективе не оказали никакого 
влияния.

Таким образом, основной проблематикой компа-
ний, работающих в сфере новейших технологий, явля-
лась неготовность мира к активной работе в интернете, 
а рынок был еще слишком не развит и не обладал нуж-
ными для реализации идей и стартапов технологиями. 
А, несмотря на активный рост доли пользователей ин-
тернета, она по-прежнему была слишком мала для того, 
чтобы обеспечивать спросом даже перспективные раз-
работки и стартапы, вследствие этого чистая прибыль и 
реальный заработок отсутствовал.

 Отличным примером доткомов того времени бу-
дет компания Будочка.ком, которая вела активную дея-
тельность в двухтысячных годах и имела хорошие пер-
спективы на рост и расширение. Будочка.ком ‒ онлайн 
ритейлер того времени, который продавал спортивную 
одежду через интернет. Развитие компании шло бы-
стрыми темпами, развертывалась рекламная кампания, 
но существовала большая проблема – одежда на сайте 
была представлена в 3d моделях, которую большинство 
пользователей не могли посмотреть из-за отсутствия 
высокоскоростного интернета. Это и стало впослед-
ствии основной причиной краха этого перспективного 
стартапа, и через 18 месяцев совет директоров объявил 
банкротство компании.

Еще один громкий дотком того времени plus.com. 
Суть бизнеса plus.com была в том, что они создали вир-
туальную валюту в виде сертификата, а пользователи, 
приобретая сертификат, получали право потратить его 
онлайн в магазине партнере или подарить стороннему 
лицу. Стоит отметить, что такие сертификаты стали од-
ними из первых прототипов криптовалют или цифровой 

валюты. Но в реальности отсутствовала четкая финан-
совая и бизнес-модели, которые обеспечивали масшта-
бирование бизнеса, получению чистой прибыли, увели-
чения валовой прибыли и защите данных пользователей, 
которые вводили данные от дебетовых и кредитных карт 
для покупки сертификатов. Именно из-за отсутствия за-
щиты данных хакерская группировка взломала серверы 
plus.com, украли все данные кредитных карт пользова-
телей этого ресурса и вывели со счетов все деньги.

После произошедшего начали громкие судебные 
дела и уголовные расследования, что нанесло серьезный 
удар по репутации всех интернет-ресурсов. Пользовате-
ли осознали, что данные в сети не защищены и риски 
слишком высоки. Все это нанесло сильный удар по рын-
ку доткомов, нескольким компаниям пришлось свернуть 
свою деятельность.

В то же время в Японии развернулся собствен-
ный внутренний кризис, отчего японские инвесторы 
начали распродавать свои активы, вложенные в акции 
доткомов, что привело к ослаблению общего роста от-
расли, вместе с этим произошло несколько банкротств 
крупных интернет стартапов, которые сопровождались 
уголовными делами по статье мошенничество. Комис-
сия по ценным бумагам США признала, что некоторые 
компании использовали свои деньги не по назначению, 
а для личного обогащения инвестиционной компании, 
и частные инвесторы по всему миру начали избавлять-
ся от акций всех доткомов того времени, что привело к 
обвалу котировок, даже состоя из структурно значимых 
и крупных компаний, по типу Amazon, индекс NASDAQ 
рухнул более чем на 80 %, а общие убытки для рынка 
составили более 5 триллионов долларов. Вместе с ними 
потеряли свою стоимость и реально работающие про-
екты, которые приносили большую прибыль своим ин-
весторам. Для примера, график компании Intel (рис. 2).

Рис. 2. График биржевых торгов Intel Corporation (Источник: https://ru.tradingview.com/)
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Компания Intel с 1996 по 2000 года росла активны-
ми темпами, но в 2000 г. потеряла более 50 % стоимости. 
Падение продолжалось еще практически полтора года, 
и в общей сложности снижения составило более 80 %. 
Компания Intel – это одна из тех компаний, которая так 
и не смогла восстановить стоимость своих акций и до 
сих пор находятся в том диапазоне, в котором они об-
валились.

Для компании Amazon все было немного лучше, 
во-первых, в тот период они только провели IPO и еще 
не успели потерять свою репутацию вместе со всем 
dotcom, но даже им не удалось избежать больших по-
терь (рис. 3).

Но если посмотреть на глобальный график ком-
пании Amazon, то на сегодняшний день компания вы-
глядит намного устойчивее, намного привлекательней, 
видно, что компания смогла пережить этот кризис. Нуж-
но понимать, что 2000 год был совсем другим, рынок 

не был готов к интернету и компьютерам, и поэтому мы 
получили такой обвал. Сейчас абсолютно другая эпоха, 
другой период. Действительно, на рынке есть какой-то 
мыльный пузырь, но он не такой, как был в 2000-е и этот 
период нельзя сравнивать с современность.

Таким образом, проведя исследование серьезных 
финансовых потрясений, удалось выявить определен-
ную типологию мировых финансовых кризисов, которая 
представлена двумя видами кризисных ситуаций – фи-
нансы и реальный сектор экономики.

Первый тип представляет собой кризис со стороны 
финансов и потери доверия спекулятивного капитала к 
национальной валюте, что ведет к оттоку инвестиций из 
страны и необоснованному снижению цен на финансо-
вые инструменты государства.

Таким образом, в США произошло множество фи-
нансовых потрясения, которые обладали определенны-
ми предпосылками и индикаторами.

Рис. 3. График биржевых торгов Amazon.com (Источник: https://ru.tradingview.com/)

Рис. 4. Безработица в США
 

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0

19
80

-0
1-

01
19

81
-1

1-
01

19
83

-0
9-

01
19

85
-0

7-
01

19
87

-0
5-

01
19

89
-0

3-
01

19
91

-0
1-

01
19

92
-1

1-
01

19
94

-0
9-

01
19

96
-0

7-
01

19
98

-0
5-

01
20

00
-0

3-
01

20
02

-0
1-

01
20

03
-1

1-
01

20
05

-0
9-

01
20

07
-0

7-
01

20
09

-0
5-

01
20

11
-0

3-
01

20
13

-0
1-

01
20

14
-1

1-
01

20
16

-0
9-

01
20

18
-0

7-
01

20
20

-0
5-

01
20

22
-0

3-
01

Безработица в США



Вестник экономической безопасности176 № 3 / 2023

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Начнем с самых очевидных предпосылок реального 
сектора экономики, таких как уровень безработицы. Со-
гласно очевидным экономическим законам, безработица 
падает по мере роста экономики и роста деловой актив-
ности. В преддверии кризиса данный показатель дости-
гает своих пиковых показателей и начинает снижаться 
уже после того, как финансовый кризис становится оче-
видным для всех участников рынка и тем самым являет-
ся запаздывающим показателем. Обратимся к графику 
(рис. 4), на нем видно, что в предкризисные периоды 
безработица находится на спаде, до тех пор, пока не на-
ступят последствия кризиса.

В свою очередь, финансовые кризисы представле-
ны четырьмя категориями:

1) Кризис платежного баланса. Он обозначает не-
способность государства обслуживать и гасить свою 
внешнюю задолженность в ситуации, когда кредитный 
потенциал страны уже исчерпан. Основной предпосыл-
кой появления кризиса платежного баланса чаще всего 
является дефицит средств, который возникает вслед-
ствие проведения фискальной политики государства, 
что приводит к сокращению резервов Центрального 
банка, из-за чего проведения валютных операций по 
фиксированному курсу затрудняются или становятся 
невозможными.

2) Кризис внешнего государственного долга. Пред-
ставляет из себя общую ссуженную стоимость задол-
женности государства, которая состоит из полученных 
международных кредитов, выпущенных на финансовый 
рынок государственных облигаций и полученных за-
ймов у международных учреждений, например МВФ. 
На сегодняшний день кризис внешнего госдолга по 
большей части является мировой проблемой, которая 
сформировалась в 70-х годах вследствие обретения раз-
витыми странами такими, как США, Канада и Велико-
британия, свободного капитала, который путем креди-
тования направлялся в страны развивающиеся. Но в 
90-е годы произошел массовый кризис развитых стран, 
что привело к формированию общего долга в размере  
1,4 триллиона долларов. Кризис международной за-
долженности стал серьезнейшей проблемой в мировой 
экономической системе. Первичной причиной таких 
кризисов становится отказ одного или нескольких госу-
дарств от обслуживания своих обязательств, что ведет 
к нарушению правила возвратности кредитного займа. 
Большое количество примеров банкротства приводят к 
нарушению баланса в международном кредите, что за-
трудняет протекание выдачи кредитов и займов в меж-
дународным масштабе.

3) Кризис внешнего частного займа. Он свиде-
тельствует о накоплении несоразмерного объема за-
долженности частных лиц, физических и юридических, 
перед иностранными эмитентами. В случае неспо-
собности подавляющего большинства национальных 
компаний обслуживать долги, общий кредитный рей-
тинг государства снизится, а это в свое очередь на-
рушит как международное движение капитала, так 

и функционирование финансовых систем кредитора  
и заемщика.

4) Кризис внутренней задолженности. Представ-
лен накоплением ссуженных сумм в национальной 
валюте, обслуживание объемов которых превышают 
реальные возможности заемщиков. Причем в роли за-
емщика может выступать частные лица и государство 
в лице правительства. Частные лица могут быть пред-
ставлены частными банками, юридическими и физиче-
скими лицами. Частные банки получают кредитование 
в Центральном банке или любом другом органе, регу-
лирующем кредитно-денежные отношения в стране по 
установленной ключевой ставки, впоследствии креди-
туя на полученные средства физические и юридические 
лица. Правительство обладает возможностью получить 
заемные средства, используя финансовый инструмент 
– государственные долговые облигации, с целью эмис-
сии и выпуску в экономики нового объема валютных  
средств.

Вторая группа кризисов представляет собой кри-
зисы, в которых инвесторы теряют доверие к реаль-
ному сектору экономики. В этом случае происходит 
отток ссудного капитала из производственной сферы 
экономики, что замедляет развитие, как реального сек-
тора экономики, так и всего экономического развития  
страны. 

Кризисы данного типа могут происходить в случае: 
1) Неподготовленности законодательно-правово-

го регулирования инвестиций в экономике, что снижает 
инвестиционную привлекательность из-за отсутствия 
гарантированного долгосрочного сотрудничества, кор-
румпированной судебной системы, несоблюдения га-
рантий прав собственности и долевых обязательств, 
отсутствия реального соблюдения идеи верховенства 
права.

2) Слабой экономической конъюнктуры. Это вклю-
чает в себя повышенный уровень налогообложения, низ-
кую экспертную оценку потенциала роста рынка и рас-
ширения объема целевой аудитории, низкую доходность 
реализованных проектов по обновлению средств, входя-
щих в основной капитал, непривлекательность базовых 
макроэкономических метрик KPI – ВВП, стандартное 
отклонение абсолютного валютного курса, годовые тем-
пы инфляции, чистый отток и приток капитала в стра-
ну, ресурсный потенциал, также оценивается волатиль-
ность представленных метрик.

3) Нестабильного политического климата ‒ ле-
гитимность действующей власти, прогнозируемость 
внешнеполитического курса на мировой арене, наличие 
передовых политических тенденций – формирования 
демократических институтов власти и государственно-
го общества, присутствие в регулировании принятий 
решений активного и многочисленного гражданского  
общества.

4) Недоступности или низкого качества инфра-
структуры. В случае инфраструктуры в данном контек-
сте подразумевается база, которая позволит реализовать 
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инвестиционный проект в кратчайшие сроки, с мини-
мальными издержками и высоким качеством. Примером 
такого рода инфраструктуры могут быть доступность 
энергоресурсов, подготовленная логистическая система, 
доступность государственных услуг, наличие высоко-
квалифицированного, местного кадрового состава.

5) Устаревшая промышленная база, которая пред-
полагает высокий уровень выработки и изношенности 
основного капитала предприятий реального сектора 
экономики, отсутствие исследования в сфере новейших 
технологий и наличие инвестиций и развития сферы 
НИОКР.

6) Напряженность в социальной сфере. Напряжен-
ность в социальной сфере включает в себя рассчиты-
ваемый и реальный уровень жизни населения, уровень 
безработного населения, покупательную способность 
населения, отношение количества работоспособного 
населения к неработоспособному, долю населения, сто-
ящего за чертой бедности, наличие межнациональных 
конфликтов на территории государства, долю населе-
ния, обладающая высшим образованием.

7) Невыгодное географическое положение приво-
дит к снижению инвестиционной привлекательности 
вследствие усложнения организации логистических 
процессов и организации производства.

Хочется привести исторические примеры для каж-
дого типа финансового кризиса. Примером бюджетного 
кризиса является кризис обострения дефицита бюджета 
в России 1965‒1966 гг. Банковский кризис 1931 г в США 
и 1998 г. в России – примеры кризиса банков. Кризис 
Парижской валютной системы 1913‒1922 гг. – истори-
ческий пример валютного кризиса. Одним из примеров 
биржевого кризиса – «Черный понедельник» индекса 
Dow Jones 1987 г.

На рынке ценных бумаг финансовый кризис обыч-
но принимает форму финансового пузыря. Финансовый 
пузырь на рынке финансов представляет собой такую 
совокупность обстоятельств, при которой наблюдает-
ся устойчивый рост финансовых активов (финансовых 
инструментов) в течение длительного периода времени 
из-за повышенного спроса в связи с ожиданием высоких 
цен. Лопнувший финансовый пузырь ‒ это ситуация, 
при которой цены на активы резко падают.

Учитывая все вышесказанное, финансовые кризи-
сы представлены разрозненными примерами, которые 
обладают различными причинами, но несмотря на это, 
кризисы обладают схожими начальными катализатора-
ми. Исходя из проведенного исследования, можно вы-
делить такие причины начала финансового кризиса как 
несоответствующая реальности макроэкономическая 
политика, неподготовленная к потрясениям финансовой 
системы, внешние факторы, влияющие на националь-
ную экономику – падение цен на основные экспортные 
товары, рост цен на товары импорта, завышенный курс 
национальной валюты к основным иностранным валю-
там. Стоит отметить, что данные причины присутство-
вали в России 1998 года.

Также стоит определять факторы мировых финан-
совых кризисов, которые могут помочь заранее опреде-
лить нарастание финансовой волатильности и основную 
ее структуру и направленность, что поможет преодолеть 
финансовый кризис, минимизируя разрушительные по-
следствия, следующие за его протеканием.

О вероятности приближения кризиса в мировом 
финансовом секторе сигнализируют некоторые его ин-
дикаторы. Такими индикаторами являются.

1. Среднее значение стохастического осцилля-
тора темпа роста мирового ВВП повышается. Это 
говорит об ускорении темпов роста мирового ВВП 
и становится предвестником его последующего  
снижения.

2. О несбалансированности экономики и о прибли-
жение кризиса говорит увеличение отношения внешне-
торгового сальдо стран экспортеров и стран импортеров 
к мировому ВВП. 

3. О приближении кризисной ситуации и неста-
бильности на финансовом рынке сигнализирует полуто-
ракратное превышение отношения накопленного объе-
ма государственного и частного долга к мировому ВВП.

4. Об увеличении рисков на финансовом рынке 
свидетельствует рост в 2/3 доли объема кредитов и инве-
стиций в структуре международного движения капитала 
значения 2/3 свидетельствует об увеличении системных 
рисков на финансовом рынке.

5. О скорой вероятности начала кризиса пред-
упреждает и превышение более чем в пять раз темпов 
роста объема транзакций с использованием отдельных 
финансовых инструментов средней динамики.

Экономический фактор обозначает, что устройство 
протекания финансовых процессов в каждом отдель-
ном субъекте макроэкономики организован по-своему 
и может кардинально отличаться от других. Эти раз-
личия могут привести конфликтным ситуациям между 
двумя и более государств, поскольку экономические 
интересы соответствуют экономическим стратегиям 
стран и не совпадают между собой, что влечет к серьез-
ным конфликтным ситуациям, которые в связи с гло-
бальностью рынка выходят за рамки двух государств. 
Важнейшей экономическим фактором является сфера 
финансов, которая чаще всего становится предметом 
противоречий. На сегодняшний день финансовые пото-
ки активно передвигаются по миру в виде, инвестицион-
ных и ссудных капиталов, прямых финансовых связей.  
В данной сфере часто возникают конфликтные процес-
сы и разделения сфер влияния и интересов. Также тех-
нологические условия могут стать причиной разногла-
сий между экономическими субъектами. Они включают 
в себя структуру отношения объема, производительных 
сил, сферы услуг, доли наукоемких и инновационных 
производств и т. д. Экономическая конъюнктура го-
сударства определяет ее интересы на мировой арене.  
В связи с совершенно разными структурами экономик 
и уровнем технического развития, интересы государств  
не совпадают [10].
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Исследуя первопричины финансовых кризисов, 
нельзя не отметить исследование, проведенное учен-
ным-экономистом Кондратьевым. Самые известные 
циклы в экономике ‒ это циклы российского ученого 
экономиста Николая Кондратьева, иначе эти циклы на-
зываются К-циклами или К-волнами. Они повторяются 
каждые сорок пять – шестьдесят лет в виде подъемов 
и спадов в мировой экономике. Эта цикличность эконо-
мического развития была обнаружена Кондратьевым ис-
ключительно эмпирическим путем, он провел исследо-
вание макроэкономических показателей ведущих миро-
вых держав за сто ‒ сто пятьдесят лет истории. Сводная 
система Кондратьевских волн, и соответствующих им 
технологических укладов, выглядит следующим обра-
зом: первый цикл проходил с начала 1803 по 1843 год 
и характеризовался промышленным использованием ка-
менного угля, а так же развитием текстильных фабрик, 
в то время как, например, 5-ый цикл закончился со-
всем недавно, он, в свою очередь, протекал с 1980-го по  
2018-й год, в этот период можно было наблюдать раз-
витие робототехники, электроники, вычислительной 
и телекоммуникационной техники и НИОКР в целом.  
На данный момент, согласно циклам Кондратьева, начи-
нается 6-ой цикл, который продлится до 2060-го года, 
его пик можно будет наблюдать в 2040. Для этого пе-
риода будет характерно развитие и конвергенция нано, 
био, информационных и когнитивных технологий. Ци-
клы Кондратьева проходят по четырем фазам роста, а 
завершаются снижением и депрессией. По наблюдени-
ям Кондратьева, фаза роста часто начинается с серьез-
ных потрясений требовавших значительного увеличения 
расходов на сопровождающееся ростом производство, 
внедрением новых перспективных открытий, сделанных 
в конце предыдущей фазы падения, новых принципи-
альных открытий в этой фазе, как правило, не случает-
ся, наблюдает рост инфляция при этом расширяется и 
развивается международная торговля, из чего следует 
финансовая нестабильность, так, например, началом но-
вого цикла может послужить кризис, вызванный панде-
мией COVID-19 и последующий кризис 2022‒2023 года. 
Фаза вершины характеризуется резким повышением 
цен и процентных ставок, возможно резкое увеличение 
числа военных конфликтов, общая тенденция в миро-
вой экономике меняется с поддержкой спроса, переходя 
в поиск путей стабилизации финансовой системы. На-
чинается процесс монополизации производств, сильная 
инфляция приводит к застою в экономике и сильному 
колебанию валютных курсов групп относительно друга, 
хотя эта фаза является вершиной экономического цик-
ла, она не есть вершина экономического процветания 
общества, которое достигается примерно в середине  
2 фазы роста. Фаза снижения характеризуется началом 
экономического подъема, сопровождаемого снижени-
ем уровня инфляции, а также снижением процентных 
ставок, снижается уровень регулирования финансовых 
рынков, а после размер инвестиций в компании начина-
ет превышать реальные инвестиции в производство, что 

приводит к росту биржевых котировок предприятий, пре-
вышающих их реальную стоимость. Создаются экономи-
ческие пузыри, завершающиеся крахом во второй части 
фазы снижения, при этом наблюдается падение совокуп-
ного спроса и потребления, к концу данной фазы вновь 
усиливается уровень регулирования финансовых рынков.

Таким образом, финансовые кризисы являются до-
статочно сложным и комплексным экономическим явле-
нием, которое обладает реальными экономическим при-
чинами и факторами – катализаторами, которые могут 
начать, ускорить и расширить прохождение мировой 
экономикой финансовой нестабильности, которое чаще 
всего определяется циклами экономического развития. 
С учетом важности изучения кризисных явлений стоит 
определить и последствия, стоящие за началом кризис-
ной ситуации.

Поэтому для полного и структурного изучения фи-
нансовых кризисов стоит выделить их последствия на 
экономику. Чаще всего последствия разделяются на две 
группы – краткосрочные и долгосрочные. Краткосроч-
ные последствия являются операционным реагировани-
ем на произошедшие изменения. Оценка первой группы 
последствий позволит определить экономическое состо-
яние в краткосрочном периоде. В состав краткосрочных 
последствий входит: безработица, рост инфляции и ин-
фляционных ожиданий, снижение темпов роста основ-
ных экономических показателей, снижение банковской 
ликвидности, разорение мелких и крупных банков, по-
нижение уровня общей деловой активности, снижение 
товарооборота и скорости обращения совокупной де-
нежной массы. Вторая группа последствий включает в 
себя последствия, которые случатся в будущем, по про-
шествии определенного времени после начала финансо-
вого кризиса.

Первым последствием является мировая рецессия. 
Даже в случае, если финансовый кризис развернулся в 
рамках одного государства в связи со сложившейся гло-
бальной экономикой, произойдет мировое умеренное 
снижение совокупного объема производств и товароо-
борота между странами. Одним из последствий финан-
совой нестабильности может стать дефляция – сниже-
ние общего индекса цены. При наступлении дефляции 
совокупная покупательная способность населения рас-
тет, но, в то же время, данный процесс свидетельствует 
о недостаточном количестве денежной массы, которая 
позволяла бы корректно обеспечивать внутренний това-
рооборот. Третьим долгосрочным процессом чаще всего 
выделяют процесс стагфляции, который предполагает 
низкие темпы роста экономических показателей, ростом 
инфляционных процессов и процента безработного на-
селения, падением динамики развития производствен-
ного сектора и НИОКР [9].

Финансовый кризис имеет различные формы про-
явления:

● Резкий рост процентных ставок.
● Увеличение числа обанкротившихся и близких  

к банкротству банков и других финансовых учреждений.
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● Многочисленное снижение количества выдан-
ных кредитов.

● Заметный спад фондового рынка, который про-
является в снижение ликвидности и падении стоимости 
ценных бумаг.

● Задержки расчетов, рост неплатежей и неуплат, 
и в конечном счете кризис финансовой платежной си-
стемы.

● Начало серьезных трудностей в балансах  
(от баланса отдельной компании, до баланса государ-
ства).

● Массовый отток капиталов из страны.
● Девальвация национальной валюты.
● Рост цен, ведущий к хронической инфляции.
● Снижение размера резервных средств и фондов 

национального благосостояния.
● Дефицит средств госбюджета.
● Уменьшение поступление налогов в государ-

ственный бюджет.
● Значительное урезание государством статей рас-

ходования.
● Паника в банковской сфере.
Учитывая все выше сказанное, можно сделать вы-

вод о том, что финансовые кризисы являются доста-
точно частыми явлениями в разрезе истории и в то же 
время чаще всего кризисные процессы затрагивают все 
сферы экономики, серьезно подрывают доверие инве-
сторов и замедляют рост экономических показателей 
на долгие годы, не только в рамках государства, но и в 
мировом масштабе. Таким образом, кризисы являются 
пагубными для экономики и экономического развития 
при этом, финансовых кризисов избежать практически 
невозможно. Из чего следует важность нивелирования 
последствия и регулирования кризисных процессов. 
Но сегодняшний день чаще всего стратегии, применя-
емые властями, не оказываются исчерпывающими и 
не способны обеспечить полный контроль над процес-
сами, которые были запущены началом финансового  
кризиса.

Из чего следует необходимость разработки и при-
менения соответствующих методов регулирования фи-
нансовых потрясений. Учитывая устоявшуюся на се-
годняшний день ситуацию государствами, применяются 
следующие виды методов: 

По объему воздействия на рынок:
 – общие, воздействующие на всю систему финан-

сов в целом.
 – селективные, действующие на отдельные финан-

совые единицы или целые отрасли.
По системе влияния:
 – прямое регулирование, которые представлены 

четкими указаниями, законами или директивами, на-
правленными на изменения совокупного соотношения 
спроса и предложения.

 – косвенные, позволяющие изменить структуру 
поведения и ожиданий экономических субъектов, что 
впоследствии повлияет на ток капитала и позволит из-

бежать структурных, негативных изменений в финансо-
вой системе.

Прямые регулятивные меры разделяются на:
Законодательные, открывающие возможность соз-

дать новые каналы движения ссуженного и инвестици-
онного капитала, в случае если уже существующее на-
рушены или работают не корректно.

Создающие новые денежно-кредитные институты 
по осуществлению проведения антикризисной полити-
ки, регуляции финансовой деятельности и управления 
сложившимися финансовыми рисками.

Кадровые, позволяющие наполнить новые институ-
ты по регулированию кризисов человеческими ресурса-
ми, которые и буду проводить управление новыми ри-
сками в финансовой сфере.

Программные, формирующие планы по проведе-
нию издания законов, разработке и внедрению инстру-
ментов регуляции и управления.

Финансовые вливания и дотирования системно об-
разующих банковских структур.

Косвенные методы представлены:
Внесениями поправок в денежно-кредитную поли-

тику государства.
Государственным дотированием национальных 

предприятий и производителей.
Переработкой социальной политикой государства.
Корректировка и улучшения государственной поли-

тики экономической и финансовой безопасности.
Вследствии выше указанного можно сделать вывод 

о разделении инструментов финансового регулировании 
по экономическим признакам, которые и определяют 
ДКП государства по формирующемуся или уже сформи-
ровавшемуся финансовому кризису. 

ДКП является комплексом мер и действий, которые 
проводятся государством для управления финансовыми 
оборотом. В случае формирования нестабильной эконо-
мической ситуации государство может избирать различ-
ные виды ДКП, такие, как:

Эмиссионная политика, которая определяет объемы 
денежного предложения от главного эмиссионного орга-
на государства. Данная политика реализуется с помощью 
двух направлений – эмиссионного, которое реализуется 
через рефинансирования банковской системы, выкупом 
или продажи иностранных валют c целью регуляции 
курса национальной денежной единицы, самокредито-
вания правительства через выкуп центральным эмисси-
онным органом внутренних долговых обязательств госу-
дарства, проводимых через долгосрочные привлечения 
банковских ссуженных капиталов в фонд обязательного 
кредитного резервирования и продажей центральным 
валютно-эмиссионным органом иностранной валюты, 
краткосрочными привлечениями депозитарных средств 
в центральный банк, а также эмиссии государственных 
краткосрочных долговых обязательств.

Вторым видом ДКП является проведение регуля-
ции денежного оборота с помощью инструментари-
ев процентной политики, за счет внесения поправок в 
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стоимость получения частными банками средств от 
центрального эмиссионного органа, что ведет к со-
ответствующему изменению спроса и предложения 
на кредитные ресурсы, общий уровень банковской 
ликвидности и на изменения банковских базовых  
ставок:

 – ставка банковского рефинансирования, опреде-
ляющая динамические показатели инфляционных про-
цессов на ближайший период, снижение ставки бан-
ковского рефинансирования приводит к увеличению 
ссуженного капитала в стране, что ведет к увеличению 
денежной массы в экономике и увеличению инфляции, 
снижение указанной выше ставки ведет к обратным про-
цессам;

 – учетная ставка используется Центральным бан-
ком для переучета выданных долговых обязательств 
юридических лиц;

 – ставка основных операций, проводимых цен-
тральным эмиссионным органом;

 – ставка не стандартных операций, проводимых 
центральным органом эмиссии.

Политика минимальных резервных требований яв-
ляется действительно рабочим средством регулирова-
ния ДКП с помощью применения инструментов денеж-
ной регуляции. Использование минимальных резервных 
требований применяется для воздействия в долгосроч-
ной перспективе на банковский мультипликатор и уро-
вень банковской ликвидности [8].

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вы-
вод о том, что финансовые кризисы в современных 
макроэкономических условиях чаще все из локальных 
рецессивных финансовых процессов, протекающих в 
рамках одного из государств, с течением малого вре-
мени, превращаются в мировые финансовые коллапсы 
ведущие к нарушению каналов движения капитала, про-
блемам в работе банковских систем, развитию и уско-
рению инфляционных процессов и инфляционных ожи-
даний, снижению совокупного спроса и предложения. 
Таким образом, мировые финансовые кризисы стано-
вятся серьезной проблемой, замедляющей общее эконо-
мическое развитие на долгие годы, что подтверждается 
множеством примеров и одним из таких является индекс 
NASDAQ, который по прошествии более четырнадцати 
лет не смог восстановить свою стоимость. Исходя из 
того, что кризисы стали серьезной мировой проблемой, 
стоит утверждать, что незамедлительное воздействие, 
регуляция и нивелирования финансовых рисков, со-
пряженных с финансовыми кризисами, является важ-
нейшими действиями, принимаемые государственными 
органами для борьбы с начинающейся финансовой ре-
цессией.
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В рамках современной парадигмы институциональ-
ной экономики выработался универсальный подход к 
пониманию того, что устойчивость и динамизм в соци-
ально-экономическом развитии напрямую обусловлены 
зрелостью институтов [4, c. 219–222; 6, с. 143–149]. 

Воспринимая устойчивость развития в качестве 
приоритетной задачи обеспечения экономической без-
опасности на всех уровнях социально-экономических 
систем, представляется целесообразным уточнить тео-
ретические основы и практические аспекты формиро-
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вания институционального механизма в обеспечении 
экономической безопасности российских регионов. 
Соответствующие вопросы имеют повышенное прак-
тическое значение не только с позиций ключевой роли 
региональных социально-экономических систем как 
долгосрочного фундамента российского федерализма, 
но также и ввиду значительной дифференциации уров-
ней экономической безопасности различных регионов 
Российской Федерации.

При подготовке статьи систематизированы суще-
ствующие исследования, посвященные институцио-
нальному механизму обеспечения экономической без-
опасности региона и его совершенствованию в совре-
менных условиях. 

Несмотря на многолетний опыт развития институци-
ональной теории, до настоящего времени универсальное 
определение институционального механизма отсутствует. 
Классические и современные концептуальные подходы к 
пониманию институционального механизма в социально-
экономической сфере систематизированы в таблице 1.

Можно констатировать многообразие и несколько 
противоречивый характер существующих определений 
институционального механизма, при этом многие дефи-
ниции не претендуют на полноту. Поскольку ряд идей, 
представленных в Таблице 1, в определенной степени 
пересекаются, для уточнения понятийного аппарата 
представляется возможным применить синтетический 
подход. Можно констатировать, что институциональный 
механизм – это система правил, процедур, норм и инсти-
тутов, которые регулируют поведение людей и организа-
ций в определенной области.

Институциональный механизм определяет фор-
мирование и состояние институтов в социально-эконо-
мической сфере, взаимодействий между ними, а также 

среду институционального регулирования отношений 
в предметной области, включая вопросы о том, какие 
действия допустимы, какие запрещены, какие наказания 
предусмотрены за нарушение правил, какие вознаграж-
дения за их соблюдение и т. д.

Институциональный механизм может быть фор-
мальным (законы, правила, судебная система) и нефор-
мальным (обычаи, традиции, социальные нормы). Он 
играет важную роль в обеспечении стабильности и пред-
сказуемости в различных сферах жизни, таких как эко-
номика, политика, образование, здравоохранение и т. д.

Рассматривая место институционального механиз-
ма в континууме обеспечения экономической безопас-
ности, представляется целесообразным уточнить поня-
тия экономической безопасности и – главное – системы 
обеспечения экономической безопасности.

При рассмотрении понятия экономической безопас-
ности представляется целесообразным руководствовать-
ся определениями, выработанными в рамках отечествен-
ной школы и закрепленными нормативно, в частности, 
в Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года. Для целей исследо-
вания под обеспечением экономической безопасности бу-
дем понимать «реализацию органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и Централь-
ного банка Российской Федерации во взаимодействии с 
институтами гражданского общества комплекса полити-
ческих, организационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, направленных 
на противодействие вызовам и угрозам экономической 
безопасности и защиту национальных интересов Рос-
сийской Федерации в экономической сфере» [1].

Обеспечение экономической безопасности на осно-
ве неукоснительного следования нормативным основам, 

Таблица 1
Многообразие подходов к пониманию институционального механизма

Авторы, источник Определение Характеристика

К. Поланьи [10] Механизм формирования поведения экономических 
агентов через воздействие социальных организаций

Выделение ключевой роли социальных организаций  
в экономическом механизме

Дж. Коммонс [7] Механизм создания экономических ценностей  
посредством распределения трансакционных  
издержек

Рассмотрение через теорию трансакций

Д. Норт [9] Включает формальные, неформальные правила  
и механизмы принуждения к их исполнению,  
которые структурируют политическое,  
экономическое и социальное взаимодействие

Институциональный механизм имеет приоритет  
над экономическим, поскольку именно он задает 
поведение участников социально-экономического 
обмена, регулируя последний и формируя состояние 
экономики и политической сферы

Л. Гурвиц [8] Действие группы норм, определяющих стратегию  
экономических игроков

Рассматривает институциональный механизм  
в экономике как формирующийся с нуля

Н. Н. Лебедева  
и И. С. Аверина [3]

Система упорядоченных взаимосвязей, регулируемых 
формальными и неформальными нормами  
и правилами с целью повышения эффективности  
деятельности

Предполагается, что все институты  
сконфигурированы и взаимодействуют  
на основе системного подхода, тем самым, вероятно, 
имеет место недооценка фактора нелинейности  
в институциональном функционировании и развитии

А. Ю. Веретенникова, 
Ж. К. Омонов [2]

Последовательность действий экономических агентов, 
обеспечивающих их эффективное взаимодействие  
посредством выполнения формальных  
и неформальных норм с целью достижения  
экономического результата

Процессный подход, не в полной мере учитывающий 
результаты реализации институционального  
механизма, а также опускающий его ключевые  
элементы, уточнение которых может быть важным 
для понимания сущности
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само по себе выступает важным элементом институцио-
нального механизма в предметной области.

Представляется возможным дать следующее опре-
деление экономической безопасности региона: это со-
стояние, при котором экономические интересы и по-
требности региона защищены от внутренних и внешних 
угроз, обеспечивая устойчивое развитие экономики и 
благополучие населения. Экономическая безопасность 
региона включает в себя защиту экономических ресур-
сов, инфраструктуры, трудовых ресурсов, инвестиций, 
технологий, а также защиту от экономических рисков и 
угроз, таких как кризисы, инфляция, дефицит бюджета, 
недостаток инвестиций, низкая конкурентоспособность 
и т. д. Экономическая безопасность региона является 
важным фактором для обеспечения стабильности и про-
цветания региона, а также для укрепления экономиче-
ской безопасности страны в целом.

Таким образом, можно определить место институ-
ционального механизма в системе обеспечения эконо-
мической безопасности как основы для создания эффек-
тивной системы защиты экономических интересов госу-
дарства и его граждан. Без правильно организованного 
институционального механизма невозможно обеспечить 
стабильность и безопасность экономической деятель-
ности, что может привести к серьезным последствиям 
для экономики и общества в целом. Поэтому, институ-
циональный механизм должен постоянно совершен-
ствоваться и адаптироваться к изменяющимся условиям 
экономической среды.

С учетом изложенного, может быть дано следующее 
авторское определение институционального механизма 
обеспечения экономической безопасности – это самоор-
ганизованная структура обеспечения экономической без-
опасности, в основу которой положено функционирова-
ние компетентных органов, система взаимосвязей между 
ними, а также система правил, процедур, норм регулиро-
вания взаимоотношений во внутренней и внешней среде.

Данное определение является универсальным, и 
может быть применено к описанию институционально-
го механизма обеспечения экономической безопасности 
объектов на любом уровне функционирования социаль-
но-экономической системы – от микроуровня (эконо-
мическая безопасность предприятий) до макроуровня. 
Говоря об обеспечении экономической безопасности ре-
гионов, представляется целесообразным обратить вни-
мание, прежде всего, на различную ресурсную обеспе-
ченность, отличия в иных условиях и предпосылках для 
устойчивого социально-экономического развития, а так-
же разное исходное состояние институтов, воздейству-
ющих на формирование экономической безопасности. 
Так, в частности, до настоящего времени в отдельных 
субъектах Российской Федерации все еще не налаже-
на система инструментального мониторинга состояния 
(уровня) экономической безопасности [5].

Определяя и подчеркивая важность совершенство-
вания институционального механизма обеспечения эко-
номической безопасности регионов считаем важным до-

бавить, что модель управления экономической безопас-
ностью региона станет действующей лишь при условии 
соблюдения важных на сегодняшний день требований,  
к которым можно отнести:

 – конкретные действенные меры относительно вы-
явленных противоречий, создающих угрозы экономиче-
ской безопасности; 

 – перечень индикаторов, позволяющих осущест-
влять мониторинг уровня экономической безопасности 
региона; 

 – оптимально размещенные инструменты управле-
ния экономической безопасностью, учитывающие все воз-
можности институциональных характеристик и подходов. 

Таким образом, институциональный механизм игра-
ет важную роль в системе обеспечения экономической 
безопасности регионов, включая в себя правовые, орга-
низационные и экономические инструменты, которые на-
правлены на защиту экономических интересов региональ-
ных публично-правовых образований и их населения.
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Для нормального функционирования государства 
ему необходимо иметь денежные средства для выполне-
ния своих функций. Денежные средства распределяются 
между уровнями бюджетной системы РФ.

Бюджет – форма образования и расходования де-
нежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного 
самоуправления [1].

В Российской Федерации действует бюджетная си-
стема, включающая в себя: 

 – федеральный бюджет и бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации;

© Кулаков Е. В., 2023
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 – бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты территориальных государственных внебюд-
жетных фондов;

 – местные бюджеты [1].
От того сколько поступлений и доходов поступит 

в тот или иной бюджет, зависит то в каком объеме госу-
дарство может осуществлять свои функции. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денеж-
ные средства, за исключением средств, являющихся ис-
точниками финансирования дефицита бюджета [1].

Для обеспечения полноты и своевременности пере-
числений в бюджеты БС РФ необходимо наличие орга-
на, который будет осуществлять контроль за деятель-
ностью субъектов финансовой деятельности, а также 
разработку методологии перечислений в бюджеты всех 
уровней денежных средств. Поэтому, относительно не-
давно, была разработана система администрирования 
доходов бюджетов БС РФ (рис. 1).

Субъектами, которые осуществляют администри-
рование доходов, выступают главные администраторы и 
администраторы доходов бюджетов.

Главными администраторами доходов бюджетов 
являются 89 министерств, служб, агентств, Централь-

ный банк Российской Федерации, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования и другие органы, в 
ведомстве которых находятся администраторы доходов 
бюджетов.

Администраторами доходов бюджетов выступают, 
например, налоговые органы Федеральной налоговой 
службы, а также органы исполнительной власти, на ко-
торых возложена функция администрирования доходов 
бюджетов.

Законом о бюджете соответствующего уровня ут-
верждается перечень главных администраторов (адми-
нистраторов) доходов и закрепленные за ними виды, 
подвиды доходов [1].

Согласно Бюджетному кодексу статье 20, доходы 
бюджета классифицируются на следующие группы:

 – налоговые и неналоговые доходы;
 – безвозмездные поступления.

Проведем анализ структуры доходов федерально-
го бюджета, в соответствии с бюджетной классифика-
цией доходов бюджетов, на основании данных Единого  
портала бюджетной системы РФ «Электронный бюд-
жет» [3].

Источник: Составлено автором на основе [1]

Рис. 1. Этапы развития системы администрирования доходов бюджетов
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На рисунке 2 можно увидеть объемы налоговых 
и неналоговых доходов, а также безвозмездных посту-
плений. Можно сделать вывод, что на протяжении пяти 
исследуемых периодов в общей структуре доходов наи-
больший удельный вес имеют налоговые и неналоговые 
доходы.

В 2020 году удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов составил 99,89 % от общего объема доходов или 
20 356,55 млн руб.

На рисунке 3 представлена динамика темпов роста 
доходов всего, и в разрезе классификации доходов фе-
дерального бюджета по группам доходов. С 2016 года 
темп роста объемов доходов по сравнению с 2020 замед-

ляется, хоть и наблюдается рост доходов в абсолютном 
выражении.

Налоговое администрирование доходов бюджетов 
является самой важной частью в системе администриро-
вания доходов, ведь наибольший удельный вес в струк-
туре доходов занимают именно налоговые доходы.

Главным администратором выступают ФНС, ФТС 
и другие органы власти осуществляющие действия в об-
ласти управления налоговой системой РФ.

Очень часто меняется налоговое законодательство, 
которое ориентировано на развитие внутреннего рын-
ка и поддержку начинающих предпринимателей. Эти 
действия осуществляются с целью совершенствования 

Источник: Составлено автором на основании данных  
Единого портала бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» [3]

Рис. 2. Структура доходов по группам доходов (эл. бюджет)
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системы администрирования налоговых доходов, зачис-
ляемых в соответствующие бюджеты.

Также вводятся различные информационно-ин-
новационные программы для упрощения контроля и 
ускорения проверок деклараций по НДС. В 2020 году 

программа «АСК НДС-2» была заменена на «Контроль 
НДС», она позволяет пресекать попытки уклонения от 
уплаты налогов недобросовестными налогоплательщи-
ками. Эти меры также позволяют совершенствовать си-
стему администрирования доходов бюджетов.

Рис. 4. Доходы по главным администраторам федерального бюджета, млн руб. [4]

Рис. 5. Доходы по главным администраторам федерального бюджета, удельный вес, % [4]
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В связи с тем, что наибольший удельный вес при-
ходиться на налоговые и неналоговые доходы, рассмо-
трим долю налоговых и неналоговых доходов бюджета 
за 2017 и 2018 года, которые администрируют ФНС и 
ФТС (рис. 4 и 5).

Проведенный анализ показывает, что доля налого-
вых и неналоговых доходов, администрируемых ФНС в 
доходах федерального бюджета составляет в 2019 году 
62,47 % или 12 611 786,14 млн руб. А доля налоговых 
и неналоговых доходов ФТС в 2019 году – 31,97 %, что 
ниже, чем в предыдущем году на 2,7 %.

Соответственно, все остальные главные админи-
страторы занимают только 5,56 % на 1 января 2020 года.

По сравнению с федеральным бюджетом, главных 
администраторов в регионах и муниципалитетах не так 
много. В России некоторые регионы находятся в тяже-
лом положении, на эти регионы направлены националь-
ные программы поддержки и содействие в развитии.

Из-за сильной децентрализации и разграничения 
доходных обязательств органам госвласти и местного 
самоуправления трудно осуществлять надлежащим об-
разом полномочия администратора. В первую очередь 
на осуществление своих функций субъект РФ или муни-
ципальное образование расходует собственные доходы, 
и в том случае если средств не хватает, то из федераль-
ного бюджета направляются субвенции, для обеспече-
ния стабилизации бюджетов.

Неполное получение доходов соответствующим 
бюджетом может быть связано с:

 – утратой налоговыми органами своих контроль-
ных функций в области выявления заниженных сумм 
уплаченных налогов, сборов и других платежей;

 – устаревшим законодательством, которое боль-
ше не отвечает актуальным стратегиям развития  
страны [2].

Во время исполнения бюджета страны в части до-
ходных обязательств, все перечисления в бюджеты за-
числяются на единый счет в Федеральном Казначействе 
РФ, которые в дальнейшим распределяются по субъек-
там и муниципальным образованиям для функциониро-
вания и выполнения полномочий. Учет доходов ведется 
по кодам бюджетной классификации, установленной 
бюджетным законодательством РФ. Если случайно пе-
репутать данные в коде классификации или другом ме-
сте, то администраторам доходов нужно выяснять, что 
это за перечисления. До выяснения такие поступления 
считаются невыясненными.

Способами совершенствования системы админи-
стрирования доходов можно назвать следующие дей-
ствия:

1) Соответствие бюджетного законодательства 
между отдельными актами;

2) Разработка отлаженной системы автоматизиро-
ванных перечислений на счета в Казначейство РФ, что-
бы минимизировать невыясненные поступления;

3) Так как основную часть доходов бюджета со-
ставляют средства, администрируемые ФНС и ФТС раз-

рабатывать стимулирующие программы поддержки, для 
повышения качества работы служб;

4) Сформировать систему обратной связи рекомен-
дательного характера по возникающим вопросам между 
субъектами администрирования и Федеральным Казна-
чейством.
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1. Социальные выплаты – «древнейшая карта» 
экономической преступности

Применение института социальной поддержки 
населения России, США и Евросоюза является пита-
тельной средой для «криминальных элементов». В по-
следние годы участились случаи мошенничества с раз-
личными социальными выплатами. Указанная практика 
особенно усилилась в связи распространением новой 
короновирусной инфекции COVID-19.

Мошенничество с социальными выплатами являет-
ся достаточно старым видом преступлений. При совер-
шении данного преступления используются подложные 
сведения для получения социальные выплат.

Согласно данным Федерального управления по 
борьбе с мошенничеством (FBI), в период 2020–2021 гг. 
мошенники использовали личные данные миллионов 
американцев, чтобы незаконно получать пособия по без-
работице, которые были выделены в рамках программы 
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федерального правительства в ответ на экономический 
спад, вызванный пандемией.

Так, в период с марта 2020 года по март 2021 года 
федеральное правительство выделило около $ 900 мил-
лиардов на выплаты по безработице, а эксперты оцени-
вают, что до 50 миллиардов долларов могли быть укра-
дены мошенниками. Проблема мошенничества с посо-
биями по безработице стала масштабной из-за того, что 
процесс обработки и выдачи заявлений на пособия был 
автоматизирован для ускорения помощи нуждающимся 
людям в условиях кризиса.

Специалисты отмечают, что многие мошенники, 
которые занимались незаконным получением пособий 
по безработице, на самом деле находились за предела-
ми США. При этом использовались подложные иденти-
фикационные данные, для создания фиктивные заявле-
ния на пособия или похищенные персональные данные 
граждан США [1].

Зачастую в России, США и ЕС мошенничество с 
социальными выплатами включает в себя незаконное 
получение пособий по безработице, медицинской стра-
ховки, пенсии и т. д. Часто мошенники используют по-
хищенные персональные данные, включая имя, адрес 
и номер социального страхования, чтобы получить вы-
платы, на которые они не имеют права. Кроме того, мо-
шенники могут создавать фиктивные организации и ис-
пользовать их для получения пособий, субсидий и иных 
видов социальной поддержки от государства.

2. Классификация мошенничества с социаль-
ными выплатами

Мошенничество с социальными выплатами может 
происходить по-разному в зависимости от страны и си-
стемы социального обеспечения. Однако, общие виды 
мошенничества с социальными выплатами в основном 
связаны с созданием поддельных документов, исполь-
зованием утраченных или похищенных персональных 
данных с последующей подачей заявления установлен-
ного образца. В процессе подачи заявления создаются 
подложные документы, о своих доходах, имуществе, со-
циальном статусе и т. д.

Для статистического мониторинга структуры мо-
шенничества с социальными выплатами, в основу клас-
сификации лучше всего: содержательнее и нагляднее 
применить критерий адресности социальных потоков:

1. Мошенничество при получении медицинских 
услуг. Мошенники получают медицинские услуги, ис-
пользуя чужие персональные данные или данные несу-
ществующего человека, чтобы получить медицинскую 
помощь и медицинскую страховку. Данный вид мошен-
ничества получил широкое распространение в Россий-
ской Федерации. Так, лицо подает декларацию по форме 
3-НДФЛ в налоговый орган о якобы понесенных за-
тратах на медицинское обслуживание. Для упрощения 
процедуры проведения камеральной проверки суммы 
указывают относительно небольшие 10‒20 тыс. рублей. 
В заявлении к декларации указывается расчетный счет, 
контактные данные и иная информация, которая не име-

ет отношении к лицу от имени которого подается соот-
ветствующая декларация.

2. Мошенничество с получением выплаты по инва-
лидности. Злоумышленники могут подавать подложные 
сведения о наличии увечий или инвалидность, с целью 
получения повышенной пенсии, пособия или разовой 
выплаты. Зачастую при получении данных типов вы-
плат соучастниками в преступлении является медицин-
ские работники, выдающие заключение о состоянии 
здоровья.

3. Мошенничество с пенсионными выплатами. 
Мошенники могут укрывать информацию о своих дохо-
дах, чтобы получать пенсии, на которые они не имеют 
права, а равно в большем объеме. Также распространен-
ными способами в России является получение льгот-
ной пенсии. Так, лицо, подает поддельные документы о 
том, что якобы осуществляло трудовую деятельность на 
«вредном» производстве, в связи с чем ему необходимо 
пересчитать трудовой стаж и осуществить досрочный 
выход на пенсию или повышенный размер пенсионных 
выплат.

4. Незаконное получение детских пособий: мошен-
ники могут использовать данных посторонних детей  
для получения детских пособий или других социальных 
выплат.

5. Мошенничество при получении пособий по без-
работице. Выделяется два способа совершения данного 
преступления: в первом случае лицо официально тру-
доустроено в организации и получает доход, но хочет 
получить пособие по безработице. Например, в США 
пособие составляет около 40‒50 % от предыдущей за-
работной платы, но не более определенного максиму-
ма, который также различается в зависимости от штата. 
Кроме того, в рамках пакета экономической помощи, 
принятого правительством США в связи с пандемией 
COVID-19, были введены дополнительные выплаты 
по безработице, которые в разные периоды составляли 
от $ 300 до $ 600 в неделю. Именно этим фактом об-
условлен рост данного вида преступлений в период 
2020‒2021 гг. Вторая ситуации более сложная в доказы-
вании, так как лицо подает соответствующее заявление 
для получения пособия по безработице, но при этом 
фактически осуществляет трудовую деятельность и по-
лучает доход неофициально (лицо может заниматься как 
вполне легальной деятельность, так и нелегальной).

6. Мошенничество при получении субсидий на 
развитие бизнеса. Данный вид преступной деятельно-
сти, связан с незаконным получением государственных 
субсидий, направленных на развитие бизнеса. Такие 
субсидии обычно предоставляются государственными 
или муниципальными органами власти, с целью сти-
мулирования развития предпринимательства, созда-
ния новых рабочих мест, поддержки малых и средних 
предприятий и т. д. В процессе незаконного получения 
субсидии создаются подложные документы об органи-
зации, штатной численности, выручке, оборудовании, 
стоящем на балансе предприятия, также вносятся кор-
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ректировки в финансовую отчетность и бухгалтерский 
баланс организации.

3. Социальное мошенничество «в цифрах»
В Уголовном кодексе Российской Федерации  

(далее – УК РФ) предусмотрена специальная норма –  
ст. 159.2 ‒ Мошенничество при получении выплат. В за-
висимости от степени общественной опасности, кроме 
иных видов менее тяжких наказаний, предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы за совершения данного 
вида преступлений на срок от 4 до 10 лет.

Стоит отметить, что статья 159.2 УК РФ не может 
применяться при квалификации мошенничества с гран-
тами, стипендиями и субсидиями, которые выделяются 
на поддержку науки, образования, культуры, искусства, а 
также на поддержку сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и малого и среднего бизнеса. Противоправные 
деяния, совершенные для получения указанных выплат 
должны квалифицироваться по статье 159 УК РФ [2].

В США за мошенничество с социальными выпла-
тами могут быть предусмотрены штрафы и уголовные 
наказания в виде лишения свободы. К примеру, с мо-
шенников, которые получили незаконно социальные вы-
платы, могут взыскать штраф в размере двойной суммы 
полученных выплат. Кроме того, в зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела, мошенники также могут 
привлекаться к уголовной ответственности с последую-
щим применением наказания в виде лишения свободы. 
В США в дополнение к иным видам наказаний, актив-
но применяется конфискация имущества, полученного 
преступным путем.

Так, в США в 2020 году был выявлен масштабный 
случай мошенничества с выплатами по безработице. 
Группа мошенников использовала украденные личные 
данные людей для подачи фиктивных заявок на выпла-
ты по безработице. В результате совершения противо-

правных деяний указанные лица незаконно получили и 
присвоили более 36 миллионов долларов.

Также в период 2020–2021 гг. в США было выявле-
но множество случаев мошенничества, в том числе свя-
занных с получением государственных пособий в рам-
ках программ помощи в связи с пандемией COVID-19. 
Например, в марте 2021 года в штате Техас был выявлен 
факт мошеннических действий со стороны двух мест-
ных жителей, которые незаконным путем получили 
выплаты по безработицы на сумму более 5 млн долла-
ров. По решению суда данные лица были приговорены  
к 10 годам лишения свободы.

В Российской Федерации также ежегодно выявля-
ются факты мошенничеств в указанной сфере.

Так, в Краснодарском крае в 2020 году был выяв-
лен масштабный случай мошенничества с выплатами по 
безработице. В этом преступлении были задействованы 
десятки человек, которые получили незаконные выпла-
ты в размере свыше 30 миллионов рублей. В рамках дан-
ного дела были возбуждены уголовные дела в отноше-
нии более 20 человек.

Стоит отметить, что в США нет федерального уго-
ловного кодекса в его общепринятом понимании. Актом 
Конгресса от 25 июня 1948 г. основная часть ранее дей-
ствовавшего законодательства была «пересмотрена, ко-
дифицирована» и включена в United States Code (Кодекс 
Соединенных Штатов Америки) в форме закона в раз-
дел 18 Свода законов США «Преступления и уголовный 
процесс» [3].

В соответствии с данным нормативным правовым 
актом преступления, связанные с мошенничеством при 
получении социальных выплат, могут рассматриваться 
по следующим статьям [4]:

● Статья 1341: Fraud and Swindles (Мошенниче-
ство и обман).

Рис. 1. Тенденция показателя ущерба от мошенничества в области социальных выплат в Германии, млн евро
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● Статья 1343: Fraud by Wire, Radio, or Television 
(Мошенничество с использованием средств связи, радио 
или телевидения).

● Статья 1951: Interference with Commerce by 
Threats or Violence (Вмешательство в коммерческую де-
ятельность путем угроз или насилия).

● Статья 1952: Interstate and Foreign Travel or 
Transportation in Aid of Racketeering Enterprises (Пере-
сечение границ штатов или стран для поддержки махи-
наций).

● Статья 1961: Racketeer Influenced and Corrupt 
Organizations (Преступные организации).

Эти статьи могут использоваться в различных со-
четаниях, в зависимости от того, какие действия были 
совершены мошенниками и к каким последствия они 
привели.

Стоит отметить, что мошенничество с социальны-
ми выплатами не является проблемой исключительно 
в России или США. С данной проблемой сталкивают-
ся многие Европейские страны. Практически на всей 
территории Европейского союза действуют различные 
социальные государственные программы, направлен-
ные на поддержку населения. Вне зависимости от про-
филактических мер, проводимых правоохранительными 
и контрольными органами ежегодно выявляются фак-
ты неправомерного выделения и получения денежных 
средств по различным социальным программам.

Отдельного внимания заслуживает ситуация с не-
законным получением социальной поддержки в Европе. 
По данным Европейской комиссии, в период с 2014 по 
2020 годы убытки от мошенничества в этой области на 
территории ЕС составили более 8 миллиардов евро.

По данным Европейской комиссии, наибольшая 
сумма ущерба от мошенничества в области социальных 
выплат за последние годы была зарегистрирована в Ита-
лии, Испании и Франции. Данные о сумме ущерба от 
мошенничества в области социальных выплат в указан-
ных странах Европейского союза за 2020 год в свобод-
ном доступе не опубликованы.

По данным немецкого статистического портала 
Statista, общее количество случаев мошенничества в 
Германии в 2020 году составило 87 471. Кроме этого, на 
официальном сайте Федерального министерства труда 
и социальных вопросов Германии (Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales) содержится информация о сумме 
ущерба, причиненного мошенничеством в области со-
циальных выплат в Германии за период с 2015 по 2021.

Аналогичная ситуация скалывается практически 
по всей территории ЕС. Так, по официальным МВД Ав-
стрии в 2021 году сумма неправомерных социальных 
выплат в 2021 году составила 19,3 млн евро. С момен-
та создания (в июле 2018 г.) в структуре Федерального 
ведомства криминальной полиции МВД Австрии спе-
циальной группы «мошенничество с социальными вы-
платами» было зарегистрировано 11 100 заявлений, по 
результатам рассмотрения которых и проведения рас-
следований, сумма ущерба от мошеннических действий 

составила 60 млн евро. В общей сложности установ-
лено 12 200 лиц, которые подозреваются в соверше-
нии мошеннических действий. В 2021 году отработано  
4 346 случаев о предполагаемых мошеннических дей-
ствиях с социальными выплатами (+ 13,8 %, очевид-
ный значительный рост показателей по сравнению  
с 2020 годом (3 820). Установлено 4 730 подозревае-
мых, из которых 3 346 (70,7 %) являются иностранными 
гражданами. Сумма неправомерных социальных вы-
плат в 2021 году составила 19,3 млн евро (в 2020 году –  
20,1 млн евро). Наибольшее количество фактов мо-
шенничества с социальными выплатами выявлено  
в столице – Вене.

В конце 2021 года в Управлении по противодей-
ствию нелегальной миграции и торговле людьми было 
создано бюро по борьбе с мошенничеством с социаль-
ными выплатами, а в дирекциях земельной полиции – 
аналогичные подразделения. Во взаимодействии с фи-
нансовой полицией Федерального министерства фи-
нансов Австрии сотрудники федеральной и земельной 
полиции организуют целенаправленную борьбу со злоу-
потреблениями в области социальных выплат, в первую 
очередь в области пенсионного обеспечения и социаль-
ных пособий (пособия по безработице, минимальному 
прожиточному минимуму). В настоящее время зафикси-
ровано 50 различных видов мошеннических действий с 
социальными выплатами, которые можно распределить 
на 5 категорий:

1) получение пособия по минимальному прожи-
точному минимуму несмотря на достаточное имуще-
ственное состояние;

2) злоупотребления в получении пенсий посред-
ством поддельных документов о месте проживания;

3) неправомерное получение семейного пособия;
4) получение социального пособия нелегальными 

мигрантами, не имеющими право на пребывание в Ав-
стрии;

5) получение бесплатной медицинской помощи по 
поддельным документам, удостоверяющим личность  
и т. д.

4. «Что делать» с социальным мошенничеством?
Мошенничество с социальными выплатами являет-

ся глобальной проблемой, которая требует постоянного 
противодействия. На наш взгляд, эффективными спо-
собами противодействия данным видам преступлений 
являются:

1. Применение современных технологий. Ис-
пользование современных технологий, таких как ис-
кусственный интеллект, машинное обучение и анализ 
больших данных, может помочь не только выявлению 
фактов мошеннических действий, но и способствовать 
их предотвращению.

2. Улучшение сотрудничества между государства-
ми. Мошенничество с социальными выплатами часто 
пересекает границы государств, поэтому необходимо 
улучшение взаимодействия между правительствами и 
правоохранительными органами разных стран.
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3. Укрепление законодательства. Законодательство 
должно быть усилено для предотвращения мошенниче-
ства с социальными выплатами. Это может включать в 
себя более жесткие наказания и более точные формули-
ровки в определении того, что считается мошенниче-
ством.

4. Автоматизация процессов. Автоматизация про-
цессов может помочь уменьшить вероятность мошенни-
чества с социальными выплатами, улучшить качество и 
точность выплат и снизить расходы на администриро-
вание.

5. Пропаганда граждан и обучения государствен-
ных служащих. Государственные органы и население 
должны осознавать масштаб проблемы мошенничества 
с социальными выплатами и принимать необходимые 
меры для ее решения. Это может включать в себя по-
вышение осведомленности граждан о данных деяниях, 
и обучение сотрудников государственных органов ме-
тодам определения и предотвращения мошеннических 
действий. 

Заключение
Мошенничество с социальными выплатами являет-

ся серьезной проблемой не только в США и Евросоюзе, 
но и в России. Для борьбы с мошенничеством государ-
ственные органы проводят мероприятия по укреплению 
системы контроля и защите персональных данных граж-
дан, а также привлекают мошенников к уголовной от-
ветственности.

Мошенничество может происходить в разных 
формах, таких как получение неправомерных выплат, 
поддельные заявления, предоставление подложных 
сведений и т. д. Для борьбы с этой проблемой введены 
различные методы и стратегии, такие как улучшение 
контроля, повышение осведомленности, улучшение тех-
нологий и другие.

Для предотвращения мошенничества с социаль-
ными выплатами важно обеспечивать эффективную си-
стему контроля и мониторинга социальных программ, 
а также обеспечивать надежность баз хранения персо-
нальных данных граждан. Также необходимо проводить 
обучение граждан о рисках мошенничества и предо-
ставлять им информацию о том, как защитить свои  
данные.

Действенным инструментом общей методологиче-
ской базы борьбы и противодействия данному явлению 
должна стать интеграция методов математической ста-
тистики и машинного обучения. Применение данного 
механизма может существенно повысить эффектив-
ность борьбы с мошенничеством с социальными выпла-
тами. Анализ данных позволяет выявлять скрытые за-
кономерности и паттерны, а также быстро обрабатывать 
большие объемы информации. Кроме того, автомати-
зация процесса проверки и выявления мошеннических 
схем позволяет сократить затраты на ручную работу и 
уменьшить вероятность ошибок.

Важно отметить, что мошенничество с социальны-
ми выплатами является сложной и многогранной про-

блемой, и требует совместных усилий государственных 
органов, бизнеса и общества в целом. Только тесное 
сотрудничество и систематические меры могут обеспе-
чить эффективную борьбу с мошенничеством в этой об-
ласти. Несмотря на усилия в этой области, мошенниче-
ство с социальными выплатами продолжает оставаться 
серьезной проблемой, требующей дальнейшего внима-
ния и всестороннего изучения.
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Дано представление о внутренних и внешних угрозах в экономике 
РФ, ее регионов и хозяйствующих субъектах. Показано, как использо-
вать инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения воз-
никающих угроз, обеспечивать законность и правопорядок в сфере 
экономики. Изложены основы теории государства, а также ее регули-
рующей роли в экономике. Раскрыты сущность теневой экономики, ее 
истоки и тенденции, намечены подходы к решению проблем теневой  
экономики.

Для студентов, аспирантов и преподавателей, экономических и юри-
дических вузов, государственных и муниципальных служащих.
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Рост монетизации российской экономики  
как фактор обеспечения экономической безопасности
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Аннотация. В настоящее время в сложных экономических условиях, связанных с международными санкци-
ями, актуальной проблемой является обеспечение экономической безопасности и экономического роста. Ключе-
вым фактором устойчивости социально-экономического развития государства является достижение определенно-
го уровня монетизации экономики. Для большинства развитых экономик мира характерен более высокий уровень 
монетизации по сравнению с российским и, соответственно, более высокие подушевые национальные доходы и 
более высокий уровень качества жизни населения. В связи с этим наращивание монетизации в России имеет важ-
ное значение. Цель исследования – изучение уровня монетизации российской экономики как фактора обеспечения 
экономической безопасности. В данной статье были использованы общенаучные и специально-научные методы 
исследования. В статье были рассмотрены понятия «экономическая безопасность государства», «монетизация эко-
номики», изучено влияние монетизации экономики на экономическую безопасность, предпосылки эффективного 
процесса монетизации экономики, проанализирована динамика коэффициента монетизации российской эконо-
мики и его составляющих. Область применения результатов: результаты могут быть использованы для дальней-
ших исследований факторов обеспечения экономической безопасности государства. Выводы: рост монетизации 
российской экономики будет способствовать повышению устойчивости социально-экономического развития  
страны.
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Abstract. Currently, in difficult economic conditions associated with international sanctions, the urgent problem is to 
ensure economic security and economic growth. A key factor in the sustainability of the socio-economic development of the 
state is the achievement of a certain level of monetization of the economy. Most of the developed economies of the world 
are characterized by a higher level of monetization compared to the Russian one and, accordingly, higher per capita national 
incomes and a higher level of quality of life for the population. In this regard, increasing monetization in Russia is important. 
The purpose of the study is the level of monetization of the Russian economy as a factor in ensuring economic security. In this 
article, general scientific and special scientific research methods were used. The article considered the concepts of «economic 
security of the state», «monetization of the economy», studied the impact of monetization of the economy on economic 
security, the prerequisites for an effective process of monetization of the economy, analyzed the dynamics of the coefficient 
of monetization of the Russian economy and its components. Scope of the results: the results can be used for further research 

© Минаков А. В., Агапова Т. Н., 2023



199Bulletin of economic security№ 3 / 2023

ECONOMIC SCIENCE

into the factors of ensuring the economic security of the state. Conclusions: the growth of the monetization of the Russian 
economy will help to increase the sustainability of the country’s socio-economic development.
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For citation: Minakov A. V., Agapova T. N. Growing monetization of the Russian economy as a factor in ensuring 

economic security. Bulletin of economic security. 2023;(3):198–204. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-3- 
198-204. EDN: UPQQTM.

Улучшение экономического благосостояния и каче-
ства жизни общества является главной целью функцио-
нирования любого государства. Стабильность в россий-
ской экономике особенно важно сохранять в условиях 
санкций, связанного с ними экономического кризиса, 
изменения цепочек поставок, прекращения или сокра-
щения внешнеэкономических отношений с рядом зару-
бежных партнеров.

Экономическая безопасность во многом обеспе-
чивает стабильность экономики и противостояние ее 
внешним угрозам. В научной литературе и публикаци-
ях в научных периодических изданиях имеются раз-
ные подходы к определению термина «экономическая 
безопасность». Так, М. Б. Зияданова считает, что эко-
номическая безопасность является частью националь-
ной безопасности страны и играет очень важную роль  
[5, с. 72]. По мнению А. Р. Калашникова, экономиче-
ская безопасность государства – это такое состояние 
экономического механизма, при котором государ-
ствоспособно противостоять внутренним и внешним 
угрозам и при этом быть независимым, стабильным, 
устойчивым и обеспечивать достойный уровень жизни 
населению [7, с. 27]. Государство с высоким уровнем 
экономической безопасности конкурентоспособно на 
мировом рынке, легко справляется с возникающими  
проблемами. 

Одним из факторов обеспечения экономической 
безопасности является монетизация экономики, то есть 
то, что напрямую связано с формированием денежной 
массы, обращением денег в экономике. По мнению 
А. В. Панчишиной с соавторами, монетизация экономи-
ки – это соотношение денежной массы в национальном 
определении и валового внутреннего продукта (ВВП) 
[10, с. 34]. 

Монетизация характеризует степень насыщенно-
сти национальной экономики деньгами, определяет раз-
витие финансовой системы в стране и в целом ее эко-
номики. По мнению А. В. Бердышева и Д. К. Сопова, 
монетизация и сама находится, и воздействует на такие 
показатели как безработица, инфляция, экономический 
рост [1, с. 145]. С точки зрения А. Я. Запорожан, низкий 
уровень монетизации опасен тем, что приводит к росту 
стоимости кредитов, к росту издержек производства, 
уменьшению инвестиций в экономику, в ее диверсифи-
кацию, к росту инфляции, замедлению экономического 
роста и снижению уровня национальной безопасности 
[4, с. 67]. А. В. Минаков и С. Б. Лапина считают, низ-
кий уровень монетизации увеличивает зависимость 
экономики от краткосрочных иностранных инвестиций  
[9, с. 123].

Повышение монетизации в условиях кризиса – 
одно из важных направлений государственного регу-

Источник: составлено авторами на основе [11] 

Рис. 1. Пути повышения уровня монетизации в России
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лирования. Так, З. В. Темботова и Е. С. Зеленева выде-
ляют несколько путей повышения уровня монетизации  
(рис. 1).

По мнению А. А. Кайгородцева, для повышения 
монетизации без роста уровня инфляции при этом не-
обходимо дополнительно инвестировать деньги в реаль-
ный сектор экономики (главным образом в производ-
ство высокотехнологичной инновационной продукции), 
а также Центральному Банку следует более тщательно 
контролировать валютные спекуляции на Московской 
бирже и перемещение капитала из России в другие стра-
ны [6, с. 11].

Далее, чтобы понять, каким образом изменяется 
коэффициент монетизации российской экономики, его 
составляющие, следует проанализировать данные ста-
тистики.

Важной составляющей коэффициента монетизации 
является ВВП. В 2017 г. по 2019 г. ВВП России рос на 
13,1 % и 5,5 % соответственно. В 2020 г. ВВП снизился 
на 2 % из-за распространениякоронавирусной инфек-
ции и связанных с этим ограничений. В 2021 г. благо-
даря стабилизации ситуации с пандемией COVID-19 
ВВП вырос на 22 % и составил 131 015 млрд руб. 
(рис. 2). 

Источник: составлено авторами на основе [2] 

Рис. 2. Динамика ВВП РФ в 2017–2021 гг., млрд руб. 
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Источник: составлено авторами на основе [2] 

Рис. 3. Динамика ВВП РФ за 9 месяцев 2020–2022 гг., млрд руб.
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Источник: составлено авторами на основе [3] 

Рис. 4. Структура денежной массы РФ в 2018–2022 гг., %
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Если сравнивать ВВП за 9 месяцев 2020–2022 гг., 
то темп роста за три квартала 2021 г. составил 20,9 %,  
а в 2022 г. – 15,1 %, что является позитивной тенденцией 
(рис. 3).

Проанализируем за несколько лет денежную массу 
РФ и ее составляющие.

Денежная масса состоит из наличных денег и без-
наличных средств. В структуре денежной массы РФ на 
протяжении 2017–2022 гг. в структуре денежной массы 
преобладали безналичные средства. Их доля росла в 
2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г., а снижалась в 2020 г. 

Максимальная доля безналичных средств была зафикси-
рована на 01.01.2020 г. и составила 81,3 % (рис. 4).

Динамику наличной составляющей денежной мас-
сы представим на рис. 5. 

Наличные деньги в обращении в РФ за анализируе-
мый период времени выросли на 67,8 % с 8 446 млрд руб. 
до 14 175 млрд руб.

Объем переводных депозитов населения в РФ рос 
в период с 01.01.2018 г. по 01.01.2022 г., а за 9 месяцев 
2022 г. переводные депозиты населении снизились на 
3,8 % (рис. 6).

Источник: составлено авторами на основе [3] 

Рис. 5. Динамика наличной составляющей денежной массы в РФ в 2018–2022 гг., млрд руб. 
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Источник: составлено авторами на основе [3] 

Рис. 6. Динамика переводных депозитов населения в РФ в 2018–2022 гг., млрд руб. 
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Рис. 7. Динамика переводных депозитов организаций в РФ в 2018–2022 гг., млрд руб. 
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Объем переводных депозитов финансовых и не-
финансовых организаций (за исключением финансовых 
организаций) в РФ вырос в период с 01.01.2018 г. по 
01.10.2022 г. более чем в 2 раза (рис. 7).

Объем прочих депозитов в РФ вырос в период с 
01.01.2018 г. по 01.10.2022 г. в 1,5 раза. Рост показателя 
наблюдался в 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г., а сниже-
ние в 2020 г. (рис. 8).

В целом объем безналичных средств в составе де-
нежной массы в РФ вырос в 1,8 раз.

Проведем расчет коэффициента монетизации за 
2017–2021 гг. в таблице 1.

В 2021 г. лидерами по коэффициенту монетизации 
были Китай (212,56 %), Япония (217 %), Великобрита-
ния (139,2 %), Франция (129,66 %) [7]. Россия значи-
тельно отстает от лидеров по данному показателю.

Источник: составлено авторами на основе [3] 

Рис. 8. Динамика прочих депозитов в РФ в 2018–2022 гг., млрд руб. 

Источник: составлено авторами на основе таблицы 1

Рис. 9. Динамика коэффициента монетизации в РФ в 2017–2021 гг. 
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Таблица 1
Динамика коэффициента монетизации в РФ в 2017–2021 гг.

Источник: составлено авторами на основе [2; 3] 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Денежная масса, млрд руб. 42 442,2 47 109,3 51 660,3 58 652,1 66 252,9

2. Валовой внутренний продукт, млрд руб. 91 843,2 103 861,7 109 608,3 107 390,3 131 015,0

3. Коэффициент монетизации  
(стр. 1/стр. 2*100), % 46,2 45,4 47,1 54,6 50,6
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Коэффициент монетизации в 2017–2019 гг. был 
ниже 50 %. За 2020 г он вырос на 7,5 п.п., а в 2021 г. сни-
зился на 4 п.п. из-за того, что темп роста ВВП был выше 
темпа роста денежной массы (рис. 9).

Проведем расчет коэффициента монетизации за  
9 месяцев 2020–2022 гг. в таблице 2.

Если сравнивать коэффициента монетизации за 
9 месяцев 2020–2022 гг., то по итогам 9 месяцев 2021 г. 
его снижение относительно аналогичного периода пре-
дыдущего года составило 7,7 п.п., а в 2022 г. показатель 
вырос до 70,8 %, т. е. на 5,1 п.п. (рис. 10).

В последние годы произошел заметный рост моне-
тизации экономики, хотя по мировым меркам он остает-
ся достаточно низким.

Факторами, способствующими росту денежной 
массы и коэффициента монетизации в РФ в настоящее 
время и в ближайшем будущем, являются:

 – девалютизация, т. е. сокращение из-за санкций 
и банковских рисков остатков иностранной валюты на 
счетах в банках, перевод их в рубли;

 – внешнеторговая деятельность, так как значитель-
ная часть экспортной выручки трансформируется в ру-
блевую ликвидность, имеющуюполитическую и финан-
совую защиту от Центрального Банка и правительства;

 – прекращение из-за санкций оттока капитала по 
инвестиционным доходам нерезидентам;

 – в результате отказа от бюджетного правила, все 
избыточные нефтегазовые доходы будут направляться в 
экономику.

Таким образом, монетизация экономики, ее уровень 
является одним из факторов обеспечения экономической 

безопасности. Монетизация – это степень насыщенности 
национальной экономики деньгами. Низкий уровень мо-
нетизации опасен тем, что приводит к росту инфляции, 
замедлению экономического роста и снижению уровня 
национальной безопасности. В последние годы в России 
произошел заметный рост монетизации экономики, хотя 
в сравнении с мировыми лидерами он является достаточ-
но низким. Для повышения экономической безопасности 
необходимо принять меры по росту монетизации эконо-
мики при сохранении или снижении текущего уровня 
инфляции. В числе таких мер обеспечение стабильности 
банковской системы, повышение доверия к государствен-
ным органам власти, создание благоприятных условий 
для инвестиций в экономику страны (в первую очередь в 
инновационные проекты), борьба с утечкой капитала из 
страны, девалютизация, импортозамещение.

Библиографический список
1. Бердышев А. В. Исследование динамики коэф-

фициента монетизации экономики России и его влияния 
на макроэкономические показатели / А. В. Бердышев,  
Д. К. Сопов // Вестник университета. 2022. № 9. С. 145–
152.

2. Валовой внутренний продукт // Федеральная 
служба государственной статистики – 2023. URL: https://
rosstat.gov.ru/statistics/accounts.

3. Денежная масса // ЦБ РФ – 2023. URL: https://
cbr.ru/statistics/ms/.

4. Запорожан А. Я. Монетизация российской эко-
номики // Экономика и управление народным хозяй-
ством (Санкт-Петербург). 2019. № 7. С. 67–70.

Источник: составлено авторами на основе таблицы 2 

Рис. 10. Динамика коэффициента монетизации в РФ за 9 месяцев 2020–2022 гг., п.п.

Таблица 2
Динамика коэффициента монетизации в РФ за 9 месяцев 2020–2022 гг.

Источник: составлено авторами на основе [2; 3] 

Показатель 9 мес. 2020 г. 9 мес. 2021 г. 9 мес. 2022 г.

1. Денежная масса, млрд руб. 76302,7 92231,7 106 121,6

2. Валовой внутренний продукт, млрд руб. 56 023,9 60606,2 75 096,8

3. Коэффициент монетизации (стр. 1/стр. 2*100), % 73,4 65,7 70,8

 

-7,7

5,1

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

9 мес. 2021 г. 9 мес. 2022 г.

п.
п.

период



Вестник экономической безопасности204 № 3 / 2023

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

5. Зияданова М. Б. Состояние и приоритеты эко-
номической безопасности государства в условиях со-
временной реальности // Вестник молодежной науки 
Алтайского государственного аграрного университета. 
2022. № 2. С. 72–76.

6. Кайгородцев А. А. Повышение уровня монети-
зации российской экономики как фактор экономическо-
го роста // Научное обозрение. Экономические науки. – 
2019. № 3. С. 11–14.

7. Калашников А. Р. Понятие экономической без-
опасности государства // Инновации. Наука. Образова-
ние. 2021. № 32. С. 27–32.

8. Коэффициент монетизации экономики, дина-
мика в России и странах // Прогностика – 2023. URL: 
https://prognostica.info/news/koefficzient-monetizaczii-
ekonomiki-dinamika-v-rossii-i-stranah/.

9. Минаков А. В. Влияние уровня монетизации 
национальной экономики на макроэкономические пока-
затели / А. В. Минаков, С. Б. Лапина // Russian Economic 
Bulletin. 2020. №2. С. 123–130.

10. Панчишина А. В. Монетизация экономи-
ки в российской федерации на современном этапе /  
А. В. Панчишина, А. А. Сметанина, З. Ф. Хаматова // 
Матрица научного познания. 2022. № 8-2. С. 34–39.

11. Темботова З. В. Пути повышения уровня мо-
нетизации российской экономики / З. В. Темботова,  
Е. С. Зеленева // Вектор экономики. 2022. № 3. URL: 
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2022/3/
economic_theory/Tembotova_Zeleneva.pdf.

Bibliographic list
1. Berdyshev A. V. Study of the dynamics of the 

coefficient of monetization of the Russian economy and 
its impact on macroeconomic indicators / A. V. Berdyshev, 
D. K. Sopov // Bulletin of the University. 2022. No. 9.  
Р. 145–152.

2. Gross domestic product // Federal State Statistics 
Service – 2023. URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/
accounts.

3. Money supply // Central Bank of the Russian 
Federation – 2023. URL: https://cbr.ru/statistics/ms/.

4. Zaporozhan A. Ya. Monetization of the Russian 
economy // Economics and management of the national 
economy (St. Petersburg). 2019. No. 7. Р. 67–70.

5. Ziyadanova M. B. The state and priorities of the 
economic security of the state in the conditions of modern 
reality // Bulletin of youth science of the Altai State Agrarian 
University. 2022. No. 2. Р. 72–76.

6. Kaygorodtsev A. A. Increasing the level of 
monetization of the Russian economy as a factor in economic 
growth // Scientific Review. Economic sciences. 2019.  
No. 3. Р. 11–14.

7. Kalashnikov A. R. The concept of economic 
security of the state // Innovations. The science. Education. 
2021. No. 32. Р. 27–32.

8. Coefficient of monetization of the economy, 
dynamics in Russia and countries // Prognostics – 2023. URL: 
https://prognostica.info/news/koefficzient-monetizaczii-
ekonomiki-dinamika-v-rossii-i-stranah/.

9. Minakov A. V. Influence of the level of monetization 
of the national economy on macroeconomic indicators /  
A. V. Minakov, S. B. Lapin // Russian Economic Bulletin. 
2020. No. 2. Р. 123–130.

10. Panchishina A. V. Monetization of the 
economy in the Russian Federation at the present stage /  
A. V. Panchishina, A. A. Smetanina, Z. F. Khamatova // 
Matrix of scientific knowledge. 2022. No. 8-2. Р. 34–39.

11. Tembotova Z. V. Ways to increase the level of 
monetization of the Russian economy / Z. V. Tembotova, 
E. S. Zeleneva // Vector of the economy. 2022. No. 3. URL: 
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2022/3/
economic_theory/Tembotova_Zeleneva.pdf.

Информация об авторах
А. В. Минаков – профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета Московского университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, профессор;
Т. Н. Агапова – профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор экономических наук, профессор.

Information about the authors
A. V. Minakov – Professor of the Department of Economics and Accounting of the Moscow University of the Ministry 

of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Doctor of Economic Sciences, Professor;
T. N. Agapova – 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.

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 02.02.2023; одобрена после рецензирования 19.04.2023; принята к публикации 
22.06.2023.

The article was submitted 02.02.2023; approved after reviewing 19.04.2023; accepted for publication 22.06.2023.



205Bulletin of economic security№ 3 / 2023

ECONOMIC SCIENCE

УДК 336.225
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2023-3-205-209
EDN: https://elibrary.ru/wyyjam
NIION: 2015-0066-3/23-737
MOSURED: 77/27-011-2023-03-936

Выездная налоговая проверка  
как способ выявления налоговых преступлений

Елена Анатольевна Сафохина
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, 
saf-ea@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются возможности налоговых органов по выявлению налоговых преступле-
ний посредством проведения выездной налоговой проверки. В процессе исследования установлено, что на-
логовые органы имеют эффективные инструменты для выявления налоговых преступлений при осуществле-
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Основная роль в выявлении налоговых преступле-
ний принадлежит налоговым органам, осуществляю-
щим контрольно-надзорную деятельность в отношении 
налогоплательщиков.

Налоговые органы в современной России – про-
грессивное, высокотехнологичное ведомство, имеющее 
высочайший уровень информационных технологий. 
В утвержденной руководителем ФНС Д. В. Егоровым 
Стратегической карте ФНС России на 2021–2023 годы 
для внедрения в систему управления Службы проект-
ного подхода и стратегического планирования на ос-
нове программно-целевого метода [1] можно в числе 
других выделить и задачи, непосредственно связанные  

с вопросами совершенствования контрольной деятель-
ности:

 – создание аналитической подсистемы «Налого-
вые расходы»;

 – развитие инструментов риск-анализа и дистанци-
онного автоматизированного контроля;

 – совершенствование системы контроля и надзора 
за соблюдением валютного законодательства РФ;

 – создание системы управления рисками;
 – совершенствование налогового администрирова-

ния, совершенствование инструментов, используемых в 
целях повышения качества налогового контроля и вы-
полнения надзорных функций;

© Сафохина Е. А., 2023
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 – обеспечение законности, обоснованности и мо-
тивированности решений, принимаемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий.

Основными средствами данной деятельности яв-
ляются налоговые проверки, которые подразделяют-
ся на камеральные и выездные. Однако в последние 
годы развивается еще одна форма контроля налогопла-
тельщиков – налоговый мониторинг, установленный  
разделом V.2. НК РФ, на который с 1 июля 2021 г. смогло 
перейти большее количество крупных организаций бла-
годаря смягчению условий его применения [2].

Камеральная налоговая проверка в соответствии с 
п. 1 ст. 82, п. 2 ст. 87 НК РФ является формой текущего 
документального контроля за соблюдением налогопла-
тельщиком, плательщиком сборов или налоговым аген-
том налогового законодательства. Порядок проведения 
камеральных налоговых проверок регулируется ст. 88 
НК РФ, а также внутренними регламентами налоговых 
органов. Особенностью камеральной проверки явля-
ется то, что на ее проведение не требуется какое-либо 
уведомление налогоплательщика, а в современных ус-
ловиях и уровне информатизации она проводится авто-
матически, и только если по ходу проверки возникают 
«нестыковки», нарушения контрольных соотношений, 
отсутствие данных или несоответствие сведений ин-
формации, имеющейся в доступе у налоговых органов, 
налогоплательщику согласно п. 3 ст. 88 НК РФ направ-
ляется требование о предоставлении пояснений или 
внесения изменений.

Выездная налоговая проверка как форма налого-
вого контроля установлена в ст. 87 НК РФ. Порядок ее 
назначения и проведения установлен в ст. 89 НК РФ, 
а ст. 89.1 и 89.2 конкретизируют особенности прове-
дения в отдельных случаях – для консолидированной 
группы налогоплательщиков и налогоплательщиков ‒ 
участников региональных инвестиционных проектов. 
В отличии от камеральных проверок, НК РФ не пред-
усматривает проведение выездных налоговых про-
верок на регулярной основе. В последние годы ФНС 
России активно работает в области расширения риск-
ориентированного подхода к планированию и отбору 
кандидатов на проведение выездной налоговой про-
верки и сокращения количества выездных налоговых 
проверок. Современные информационные технологии, 
которыми обладает ФНС России, позволяют обраба-
тывать в рамках камеральных проверок поступающую 
от налогоплательщиков информацию, а аналитические 
возможности применяемых программных продуктов, а 
также применяемые 12 общеизвестных критериев [3] 
наряду с иной информацией, получаемой ФНС России, 
позволяют проводить целенаправленные выездные про-
верки, которые лишний раз не будут «напрягать» зако-
нопослушных налогоплательщиков, но настигнут на-
рушителей. В процессе планирования с целью отбора 
налогоплательщиков анализируется не только инфор-
мация, которой обладает ФНС и иные государственные 
органы, но и любая иная общедоступная информация, 

в том числе материалы средств массовой информации 
и интернет-ресурсы (например, рекламные объявления,  
содержащие сведения о реализации товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг юридическими и физиче-
скими лицами, публикации, сайты компаний и т. д.),  
информация, поступающая от юридических и физиче-
ских лиц (письма, жалобы, заявления и т. п.). Совре-
менные подходы к отбору, планированию и проведению 
позволили существенно повысить результативность 
выездных налоговых проверок. Проведение выездных 
налоговых проверок осуществляется налоговыми ор-
ганами с учетом специально разработанных рекомен-
даций [4], которые, как позднее было отмечено в пись-
ме Минфина России, носят именно рекомендательный  
характер [5].

Одним из важных направлений при проведении 
налогового контроля является установление фактов 
получения необоснованной налоговой выгоды. В част-
ности, в этой связи с целью борьбы с таким явлением, 
как использование фирм-однодневок, письмом ФНС 
от 10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@ введено в оборот 
вместо неофициального часто используемого терми-
на «однодневки» понятие «техническая компания», к 
которым относят организации, не ведущие реальную 
деятельность, не имеющие активов, не сдающие от-
четность и не уплачивающие налоги. Причем в ходе 
мероприятий налогового контроля устанавливать факт 
того, знает ли проверяемая организация, что контр-
агент является «технической компанией», налоговые 
органы будут исходя из наличия переговоров, перепи-
ски, по согласованностям и гарантиям, которые предо-
ставил фактический «исполнитель», а также другими  
методами.

В процессе проведения выездной налоговой про-
верки укрупненно можно выделить три этапа:

 – подготовительный;
 – основной;
 – заключительный.

Поскольку подготовительному этапу предшествует 
планирование и отбор, то очевидно наличие у налоговых 
органов оснований для назначения выездной налоговой 
проверки в отношении конкретного налогоплательщика 
или налогового агента с учетом имеющейся тенденции 
на сокращение количества выездных налоговых про-
верок и повышения их эффективности. В этой связи 
необходимо обеспечить на подготовительном этапе до-
полнительный сбор информации путем взаимодействия 
с органами внутренних дел, которые, основываясь на 
своих информационных возможностях, правовой ос-
нове осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти, осуществляют сбор информации, в том числе и с 
использованием негласных источников в соответствии 
с Федеральным законом об ОРД [6], и эта информация 
в дальнейшем будет полезна при проведении выездной 
проверки.

В ходе предпроверочных мероприятий в налого-
вых органах формируются информационные ресурсы 
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относительно конкретного налогоплательщика, вклю-
чающие, в том числе и информацию о его контраген-
тах, анализируются результаты камеральных налого-
вых проверок по всем налогам, которые проводятся в 
автоматическом режиме при получении налоговыми 
органами налоговых деклараций, анализируется пред-
ставленная бухгалтерская финансовая отчетность и 
аудиторское заключение о ее достоверности, анали-
зируется основные показатели деятельности налого-
плательщика. На предпроверочном этапе также важно 
изучить конкурентную среду бизнеса налогоплатель-
щика, выявить основных бизнес-конкурентов, их доли  
на рынке.

На предпроверочном этапе для налоговых орга-
нов важно максимально возможно использовать от-
крытую информацию, в частности, интернет-сайт 
компании, на которой представлены как миссия, цели 
и задачи компании, так и иная полезная информация, 
социальные сети. Кроме того, желательно ознакомить-
ся с годовыми отчетами, подготавливаемые налого-
плательщиком для годового собрания, которые также 
представляются в открытом доступе. В этих отчетах 
широко представлена и нефинансовая информация, ко-
торая характеризует специфику деятельности органи-
зации, затрагивает экологические, социальные и иные  
аспекты.

По итогам предпроверочного анализа должны быть 
получены ответы на следующие вопросы:

 – имеются ли у организации-налогоплательщика 
налоговые нарушения;

 – каков размер возможных доначислений;
 – насколько реальны перспективы взыскания дона-

числения.
Причем, в случае, если у налогоплательщика на-

логовые органы предполагают по итогам предпрове-
рочного анализа наличие серьезных нарушений, нало-
гоплательщик может и не подлежать выездной проверке 
в том случае, когда материальное положение самого на-
логоплательщика, его учредителей таково, что не будет 
возможности получить в бюджет доначисления, то есть 
выездная проверка не будет назначена. Этим и пользу-
ются разные консалтинговые структуры, которые помо-
гают клиентам избежать выездной налоговой проверки, 
доначислений и санкций.

По результатам предпроверочного анализа состав-
ляется заключение, включающее 6 разделов:

 – основная информация о налогоплательщике, 
включая местонахождение, адреса, телефоны, сведения 
об учредителях, сведения об имуществе;

 – результаты оценки финансово-хозяйственной де-
ятельности;

 – оценка рисков по 12 критериям, рекомен-
дованным приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. 
№ ММ-3-06/333 (с учетом ежегодных обновлений  
значений);

 – сведения из информационных источников  
(в том числе результаты проведенного как автомати-

ческого, так и «ручного» анализа, а также и прогноз 
эффективности (с точки зрения выявления, доначисле-
ния и возможности взыскания) проведения выездной  
проверки;

 – сведения о проведенных мероприятиях (резуль-
таты камеральных проверок, проверок контрагентов  
и т. д.);

 – итоговый вывод о целесообразности проведения 
выездной проверки, включающий оценку того, имеет 
ли смысл проводить выездную проверку, какую сумму  
доначислений можно будет реально взыскать с пред-
приятия.

Предпроверочный этап позволяет налоговым орга-
нам сформировать план проведения конкретной провер-
ки с учетом ограниченности сроков. Важно учитывать, 
что на предпроверочном этапе большую роль играет 
взаимодействие налоговых органов и органов внутрен-
них дел, в частности, переданные специалистами ОВД 
материалы оперативно-розыскной деятельности, позво-
ляющие устанавливать наличие применения схем укло-
нения от налогообложения.

В рамках выездной налоговой проверки в ходе 
основного этапа осуществляется истребование до-
кументов (информации) [7, ст. 93, 93.1, 93.2]. Следует 
отметить, что налоговые органы вправе истребовать 
регистры бухгалтерского учета. А. Веселов отмечал, 
что перечень документов, которые могут быть истре-
бованы, в НК РФ не определен и регистры учета могут 
быть истребованы при проведении выездной налоговой 
проверки исходя из правоприменительной практики 
[8; 9]. А. А. Сурков также отмечал, что суды считают 
обоснованным привлечение налогоплательщика к от-
ветственности по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредстав-
ление имеющихся у него регистров бухгалтерского  
учета [10].

Налогоплательщики обязаны представлять ре-
гистры бухгалтерского и налогового учета, первич-
ные документы, договоры, счета-фактуры и т. д. (п. 12  
ст. 89, п. 1 ст. 93 НК РФ). Однако на истребование до-
кументов при выездной проверке есть ограничения,  
например:

 – документы должны непосредственно относиться 
именно к тем налогам (сборам, взносам) и периодам, ко-
торые проверяются;

 – истребованы могут быть только регистры бух-
галтерского и налогового учета, которые налогоплатель-
щик обязан вести, в том числе в соответствии с учетной 
политикой, на что указывал Минфин России в письме  
от 11 мая 2010 г. № 03-02-07/1-228.

Следует отметить, что все мероприятия налогового 
контроля [7, ст. 92‒95], которые осуществляются в ходе 
выездной налоговой проверки, очень важны, причем 
применение каждого из них должно быть обосновано и 
в ряде случаев в их проведении принимают участие со-
трудники органов внутренних дел.

На заключительном этапе осуществляется состав-
ление акта налоговой проверки и иных документов. 
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Именно на этом этапе в случае возникновения обязан-
ности по направлению материалов проверки в след-
ственные органы, установленной НК РФ, осуществля-
ется взаимодействие со следственными органами, так 
как именно Следственному комитету подследственны 
налоговые преступления. Для решения вопроса о воз-
буждении в отношении налогоплательщика уголовного 
дела налоговая инспекция обязана направить в упол-
номоченные следственные органы соответствующие 
материалы при наличии одновременно условий, уста-
новленных в п. 3 ст. 32, п. 3 ст. 108 НК РФ. Причем на-
логовые органы должны направить материалы в след-
ственные органы в течение 10 рабочих дней со дня вы-
явления указанных обстоятельств (п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 32  
НК РФ).

Следует также выделить еще один дополнительный 
этап выездной налоговой проверки ‒ последующий, в 
ходе которого в большинстве случаев имеют место по-
пытки налогоплательщика оспорить либо в досудебном, 
либо в судебном порядке результаты проверки, как пра-
вило, это касается сумм доначисления налогов в случае, 
когда отсутствуют основания для возбуждения уголов-
ного дела.

Как уже было отмечено, в последние годы снижает-
ся количество выездных налоговых проверок при повы-
шении их результативности. Министр финансов России 
А. Г. Силуанов утвердил план ФНС России на 2023 год, 
где намечено довести результативность выездных нало-
говых проверок до 96 % [11].

Государство для выявления налоговой преступно-
сти разрабатывает механизмы, в том числе применяет 
такой вид контроля, как выездная проверка. В совре-
менных условиях ФНС России является органом, об-
ладающим колоссальными информационными и вы-
числительными ресурсами, которые дают возможность 
за счет применения аналитических средств выявлять 
наличие ошибок или противоправных действий по дан-
ным налоговой отчетности на уровне камеральной про-
верки и в рамках камерального контроля запрашивать 
дополнительную информацию и уточнения. Благодаря 
внедрению риск-ориенитрованного подхода ФНС Рос-
сии снизила количество выездных налоговых проверок, 
которые являются весьма трудоемким мероприятием, 
которое должно быть в соответствии с НК РФ прове-
дено в установленные сроки и осуществлять провер-
ки в отношении тех налогоплательщиков, по которым 
сформировалось подозрение о наличии совершения 
противоправных действий. ФНС России проводит ко-
лоссальную аналитическую работу, ориентированную 
на обоснованный отбор на проверку, что способствует 
повышению эффективности такого контроля. Крупней-
шие налогоплательщики переходят на все более совер-
шенствующийся режим контроля «налоговый монито-
ринг», суть которого – весьма высокий уровень досту-
па ФНС к системе бухгалтерского и налогового учета 
налогоплательщика практически в реальном масштабе  
времени.
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Дан анализ политики обеспечения национальной безопасности Рос-
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предложения по оптимизации и координации деятельности органов го-
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Введение.
Обеспечение финансового суверенитета государ-

ства в сфере налогообложения регулируется нормами 
конституционного права, международного права и фи-
нансового права. Эффективность правовых взаимоотно-
шений в большей степени зависит от конституционных 
положений конкретной юрисдикции и заключенных 
международных отношений с другими территориями. 
Актуальность исследования концепции финансового 
обеспечения налогового суверенитета в сложившихся 
макроэкономических условиях обусловлена разработ-
кой практических рекомендаций в сфере правового дей-
ствия международных договоров об избежании двойно-
го налогообложения, с учетом пересмотра отдельных их 
положений (Гонконг, Сингапур, Швейцария, Австрия, 
Кипр, Люксембург, Швеция), или полного приоста-
новления их действия (Нидерланды, Латвия, Украина),  
а также межгосударственного сотрудничества в борьбе  
с уклонением от уплаты налогов [1; 2]. 

В том случае, если налогоплательщик осущест-
вляет деятельность или имеет активы в двух и более 
государствах, каждое из них может претендовать на 
налогообложение его доходов, что может приводить к 
многократному налогообложению. Однако подобное 
чрезмерное налоговое бремя является слишком тяже-
лым и может побуждать налогоплательщика к укло-
нению от уплаты налогов в одной юрисдикции или во 
всех, а также существенно влияет на экономическое 
развитие и препятствует расширению трансграничных  
инвестиций. 

Вместе с тем далеко не во всех странах нормы на-
ционального законодательства позволяют устранять 
двойное налогообложение в одностороннем порядке. 
Если же такие нормы имеются, то закономерным явля-
ется вопрос, не несет ли такое «дружелюбное» к налого-
плательщику государство финансовые потери, которых 
можно было бы избежать или которые можно было бы 
хотя бы уменьшить, если бы оба государства установи-
ли правила, которые позволяли облагать доходы налого-
плательщика в разумном пределе, т.е. все вовлеченные 
стороны не чувствовали себя финансово ущемленны-
ми [3; 4]. Подобное стремление к соблюдению баланса 
публичных и частных интересов результировалось в 
заключение международных договоров об избежании 
двойного налогообложения (далее – ДИДН).

Методика. В исследовании применены методы 
анализа, группировки и сравнения.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Двойное (многократное) налогообложение можно 

раскрыть через его признаки, среди которых следует от-
метить следующие:

1) сопоставимые налоги уплачиваются два раза и 
более;

2) объектом налогообложения выступает одно и то 
же экономическое благо;

3) уплата сопоставимых налогов осуществляется 
одним лицом или несколькими лицами.

При этом механизм двойного (многократного) на-
логообложения можно охарактеризовать как обложение 
предмета или сделки сопоставимыми налогами более 
одного раза за один период. Хотя двойное налогообло-
жение может быть внутригосударственным, т. е. иметь 
место в пределах одного государства, в большей степе-
ни научно-практический интерес представляют случаи 
межгосударственного многократного налогообложения 
и способы его устранения. Двойное налогообложение 
можно представить в виде экономического или юриди-
ческого аспекта. В частности, ОЭСР в своем глоссарии 
определяет, что двойное экономическое налогообложе-
ние имеет место, когда налог на один и тот же объект 
взимается более чем с одного лица. Например, прибыль 
организации облагается налогом в одном государстве, а 
из чистой прибыли распределяются дивиденды в пользу 
физического лица – акционера, и величина таких диви-
дендов облагается подоходным налогом в другой юрис-
дикции. 

Вместе с тем двойное юридическое налогообложе-
ние, согласно положениям ОЭСР, возникает тогда, когда 
одно и то же лицо подлежит обложению фискальными 
платежами в отношении одного объекта более одно-
го раза, например, двумя различными государствами. 
Примером здесь может быть переквалификация про-
центов по контролируемому займу в дивиденды по 
правилам тонкой капитализации и налогообложение 
таких сумм дивидендов в стране – источнике выплаты 
дохода при одновременном налогообложении полной 
суммы процентов в стране резидентства получателя  
доходов.

Из этих двух видов двойного налогообложения, 
как правило, двойное юридическое налогообложение 
регулируется на основании заключенных двусторонних 
ДИДН. Среди причин возникновения двойного налогоо-
бложения можно выделить следующие.

1. Конфликт принципа резидентства и принципа 
территориальности. Например, физическое лицо являет-
ся налоговым резидентом одного государства и получа-
ет доход в юрисдикции иной страны. Обе юрисдикции в 
данном случае вправе претендовать на налогообложение 
получаемого дохода. При этом двойное налогообложе-
ние может быть устранено, если одно из государств ос-
вобождает доход от налогообложения либо зачитывает 
налог, уплаченный за пределами юрисдикции.

2. Многократное резидентство. Национальное 
законодательство может устанавливать дифференци-
рованные критерии признания лица налоговым рези-
дентом. В частности, действующим законодательством 
России предусмотрено, что налоговыми резидентами 
России являются физические лица, которые факти-
чески находятся в России не менее 183 календарных  
дней на протяжении 12 месяцев подряд. Налоговым за-
конодательством Болгарии налоговым резидентом при-
знается физическое лицо, имеющее постоянный адрес 
регистрации в Болгарии, или проводящее в Болгарии не 
менее 183 дней в 12 месячном периоде, или имеющее 



Вестник экономической безопасности212 № 3 / 2023

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

центр жизненных интересов в Болгарии [5]. А по пра-
вилам, установленным в США, граждане и резиденты 
США признаются налоговыми резидентами США [6]. 
Следовательно, физическое лицо, являющееся граж-
данином США и проживающее преимущественно в 
России, будет налоговым резидентом одновременно 
США и России, а житель Болгарии, находящийся в 
России в долгосрочной (более 6 месяцев) команди-
ровке, пока его семья остается в Болгарии, будет при-
знан налоговым резидентом России и Болгарии одно-
временно. Следовательно, в первом примере Россия 
и США, а во втором – Россия и Болгария будут пре-
тендовать на налогообложение доходов физического 
лица, каждое правомерно считая его своим налоговым  
резидентом.

3. Многократное налогообложение возможно, если 
экономические отношения между субъектами таковы, 
что вопрос налогообложения затрагивает интересы трех 
и более государств. Например, физическое лицо – нало-
говый резидент страны Х имеет постоянное представи-
тельство в стране Y, а пассивные доходы этого предста-
вительства происходят от источника в стране Z. В таком 
случае все три государства вправе требовать уплаты на-
лога на своей территории, и в отсутствие международ-
ного ДИДН многократное налогообложение практиче-
ски не может быть устранено.

4. Разночтения при определении источника дохода, 
что особенно касается налогообложения доходов от ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности 
(IP). Так, сам объект IP может находиться в стране Х, 
пользователь может находиться в стране Y, а источник 
финансирования может находиться в стране Z. Тогда все 
три государства могут считать себя источником проис-
хождения дохода и претендовать на его налогообложе-
ние соответственно.

5. Могут иметь место расхождения в квалифика-
ции дохода для целей налогообложения. Например, в 
одном государстве доход, который получает участник 
общества при выходе из состава участников, в сумме 
превышения его вклада квалифицируется как дивиден-
ды, а в другом государстве такой доход квалифицирует-
ся как иные доходы. Без задокументированного понима-
ния, что является дивидендами для целей применения 
ДИДН, государства будут рассматривать доход и обла-
гать его налогами по-разному.

6. Порядок формирования налоговой базы может 
различаться, в результате чего налогоплательщик может 
быть вынужден уплатить налог с одного и того же эко-
номического блага дважды.

Для устранения приведенных причин двойного 
налогообложения и установления правил налогообло-
жения, превалирующих над правилами национального 
законодательства вовлеченных государств, ДИДН и за-
ключаются. При этом действующий порядок ДИДН ос-
новывается на положениях Модельной налоговой кон-
венции ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал 
или на Типовой конвенции Организации Объединен-

ных Наций об избежании двойного налогообложения  
(далее – Типовая конвенция ООН). 

Наличие базовой модели позволяет унифицировать 
содержание ДИДН настолько, насколько это возмож-
но. Как правило, ДИДН структурированы более-менее 
одинаково: сперва описывается сфера применения до-
говора, включая лиц, к которым оно применяется, далее 
приводится порядок налогообложения доходов по ви-
дам, после чего приводятся положения об устранении 
двойного налогообложения, об обмене информацией, о 
недискриминации, об ограничении льгот, вступлении в 
силу и т. д.

При этом порядок действия ДИДН не устанавли-
вает элементы налога и не является основанием для 
взимания дополнительных налогов, не установленных 
национальным законодательством одного из договари-
вающихся государств. Кроме того, ДИДН не могут рас-
ширять критерии для признания лица налоговым рези-
дентом. В частности, если физическое лицо не проводит 
в России 183 дня в течение года, то сохранение России 
центром его жизненных интересов не может обусловить 
установление его статуса как налогового резидента Рос-
сии. Иными словами, ДИДН можно охарактеризовать 
как добровольное и разумное ограничение государством 
собственных прав в отношении порядка налогообложе-
ния доходов с целью создания благоприятных условий 
для налогоплательщиков, особенно в случае ведения 
трансграничного бизнеса или при инвестировании.  
В пользу этого тезиса свидетельствует введение в прак-
тике налогообложения Модельной налоговой конвенции 
ОЭСР и Типовой конвенции ООН.

Вместе с тем, хотя правила применения ДИДН свя-
зывают именно с целью устранения двойного налогоо-
бложения, включение в них положений об обмене ин-
формацией, а иногда и об оказании взаимной помощи 
по налоговым делам позволяет характеризовать ДИДН 
как международные договоры, направленные на до-
стижение цели однократного налогообложения. Иными 
словами, ДИДН не должны допускать двойное налогоо-
бложение, но при этом должны препятствовать двойно-
му необложению доходов (рис. 1).

На основе проведенного исследования статистиче-
ских данных ФНС России количество налогоплательщи-
ков-физических лиц, которым налоговые агенты выпла-
тили доходы, в отношении которых применяются ставки 
НДФЛ, предусмотренные в действующих соглашениях 
об избежании двойного налогообложения за налоговый 
период 2021 год, по сравнению с 2017 годом уменьши-
лось на 25,2 %. При этом облагаемая налоговая база по 
таким видам операций за исследуемый период сократи-
лась в 5 раз, а исчисленная сумма НДФЛ снизилась на 
70 %. Данный аспект в большей степени свидетельству-
ет о существенном снижении деловой активности физи-
ческих лиц с 2019 года в отношении полученных дохо-
дов в иных юрисдикциях и учитываемых российскими 
налоговыми агентами, и увеличении роли мероприятий 
налогового контроля, направленных на устранение эле-
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ментов агрессивного налогового планирования. Хотя 
ДИДН обычно регулируют порядок обложения только 
прямыми налогами, не учитывая платежи социального 
характера, а также косвенные налоги, обмен налоговоз-
начимой информацией может осуществляться в отноше-
нии любых налогов, о чем прямо говорится в Коммен-
тариях к Модельной конвенции ОЭСР [7; 8]. Следова-
тельно, ДИДН дают весьма обширные возможности для 
обмена налоговозначимой информацией, что в большей 
степени не позволяет сводить их роль исключительно к 
цели устранения двойного налогообложения.

Заключение.
В ДИДН обычно заложены ограничения для их 

применения, направленные на борьбу с неправомерным 
использованием международных налоговых договоров. 
Среди них можно отметить следующие:

 – налоговые льготы не предоставляются, если 
единственной целью сделки является извлечение нало-
говой выгоды (за исключением случаев, когда получе-
ние такой выгоды отвечает целям заключения ДИДН);

 – налоговые льготы предоставляются в случае, 
если фактический получатель такого дохода является 
резидентом одного из договаривающихся юрисдикций. 
В этом случае ограничивается возможность пользовать-
ся льготами транзитными компаниями, которые пере-
дают полученные доходы третьей стороне, которая при 
условии получения дохода напрямую не смогла бы вос-
пользоваться налоговыми льготами, предусмотренными  
ДИДН;

 – предоставление льгот может быть поставлено в 
зависимость от соблюдения тех или иных условий: ми-

нимальный уровень инвестиций, минимальный срок 
владения акциями или долями для применения пони-
женной ставки налога по дивидендам и др.

Введение таких положений можно связать с воз-
растанием числа налогоплательщиков, которые ис-
пользуют ДИДН как инструмент агрессивного нало-
гового планирования, т. е. не нарушают нормы права, 
но используют положения ДИДН в противоречии со 
смыслом, который в эти положения вкладывался при 
их разработке. Применение ДИДН обычно содержит 
нормы, позволяющие налогоплательщикам защи-
щать свои права в случае нарушения прав по ДИДН, 
как правило, путем взаимосогласительной процедуры 
между государствами (налоговыми администрациями  
государств). 

Таким образом, ДИДН имеют двойственную при-
роду: с одной стороны, как вытекает из самой аббре-
виатуры, при их заключении государства добровольно 
ограничивают свои права по взиманию налогов для 
устранения чрезмерного налогового бремени, с другой 
стороны в ДИДН заложены инструменты для осущест-
вления контроля за деятельностью тех налогоплатель-
щиков, которые ведут трансграничную деятельность. 
Кроме того, ДИДН предусматривают механизмы для до-
стижения цели «однократного налогообложения», такие 
как ограничение льгот, взаимосогласительная процеду-
ра между компетентными органами договаривающихся 
государств, а также возможность взаимного или одно-
стороннего обмена налоговозначимой информацией 
между государствами (ст. 25–27 Модельной конвенции  
ОЭСР).

Составлено по данным https://www.nalog.gov.ru/statistics_and_analytics и https://rosstat.gov.ru/statistic

Рис. 1. Соотношение задекларированных сумм налога по доходам, к которым применяются ставки НДФЛ,  
предусмотренные в соглашениях об избежании двойного налогообложения
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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 миграционными процессами; преступле-
ний и правонарушений коррупционной направленности; дорожно-транспортных 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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Одной из наиболее заметных тенденций нашего 
времени является все более стремительное внедрение 
цифровых технологий в разные сферы деятельности. 
Не является исключением и экономическая сфера, в том 
числе и такой важный ее сектор, как налоговая система, 
играющая важнейшую роль в процессе развития эконо-
мики и достижения стабильности жизнедеятельности 
любого государства. С этой точки зрения, сложно пере-
оценить важность налоговых органов, поскольку имен-
но их успешное функционирование служит залогом 
предоставления высокого качества услуг и комфортных 
условий для уплаты налогов при эффективном противо-
действии схемам незаконного уклонения от уплаты на-
логов для обеспечения справедливых и равных для всех 
условий ведения бизнеса. А как общеизвестно, дефицит 
бюджета негативно отражается на уровне жизни насе-

ления, так как происходит сокращение отчислений на 
социальную сферу, образование и здравоохранение [1].

Цифровизация – это трансформация разнообразной 
информации в цифровую форму и, как следствие, более 
эффективная работа с ней [2, с. 86]. По оценке Boston 
Consulting Group, наша страна занимает далеко не пере-
довые позиции в процессе цифровой трансформации, 
уступая таким развитым странам, как Великобритания, 
Норвегия, Нидерланды и Южная Корея [3]. Однако в 
области цифровизации налогового администрирования 
Россия занимала ведущие позиции еще на ранних эта-
пах этого процесса.

Очевидно, что цифровизация открывает новые ин-
тересные возможности, которые, с учетом новизны дан-
ного направления, только начинают изучаться, однако в 
то же время она является источником новых вызовов и 
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проблем. Использование информационных технологий 
коренным образом изменяет парадигму налогового ад-
министрирования. С этой точки зрения, процесс импле-
ментации цифровых методов и технологий неотъемлем 
от процесса осмысления и изучения международного 
опыта на практическом примере тех стран, что уже ос-
воили данную сферу. Это объясняет актуальность дан-
ной работы и избранной тематики, которая обусловлена 
необходимостью изучения международного опыта фор-
мирования и развития цифровых инструментов совер-
шенствования налогового администрирования в совре-
менных условиях.

С точки зрения подавляющего большинства уче-
ных, процесс цифровизации налоговых отношений 
несет в себе положительные стороны – такие, как оп-
тимизация деятельности налоговых органов, экономия 
времени и упрощение процедур подачи и получения 
необходимой информации, а значит, и снижение адми-
нистративной нагрузки. Федеральная налоговая служба 
трансформируется в цифровую сервисную компанию, 
обеспечивает надежное и эффективное администриро-
вание и оказание услуг по самым высоким стандартам. 
Следовательно, цифровизация способствует повыше-
нию эффективности работы налоговой системы, что 
подтверждается на практике. Исследование Е. А. Трофи-
мовой и др. «Современные тенденции в налогообложе-
нии» [4] доказывает, что выявление основных аспектов 
внедрения информационных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в налоговые процедуры. Исследование 
базируется на методах индукции и дедукции, описания 
и сравнения, анализе нормативно-правового материа-
ла, а также историко-системном методе. Один из прин-
ципиально важных вопросов, который подчеркивают 
авторы, ‒ значимость цифровых методов налогового 
администрирования с точки зрения необходимости ро-
ста налоговых поступлений. В результате проведенно-
го исследования авторы заключают, что цифровизация 
налогового администрирования способствует росту эф-
фективности налоговой системы РФ и, как следствие, 
устойчивому росту экономики.

Научные исследования последних лет, как в России, 
так и за рубежом доказывают важную роль цифровиза-
ции. Мы вслед за авторами [5] считаем, что существует 
три ключевых тенденции в современном налоговом ад-
министрировании. Об интересном, главным образом за-
рубежном опыте использования главных направлениях 
развития государственного налогового менеджмента в 
зарубежных странах, пишут авторы публикации, изучая 
цифровизацию документооборота и работу налоговых 
органов, применяя индивидуальный (клиентоориенти-
рованный) подход в работе с налогоплательщиками и 
переход на институциональные методы борьбы с тене-
вой экономикой. Авторами также выявлены позитивные 
и негативные результаты изменений и их роль в форми-
ровании прозрачной и устойчивой налоговой системы.

В своей статье А. А. Анисимова [6] дает рекоменда-
ции по совершенствованию отечественного налогового 

администрирования (в частности, выявление направле-
ний самообслуживания на основе мониторинга и ана-
лиза данных, клиентоориентированный подход при раз-
работке новых услуг, внедрение цифровизации на базе 
принятия соответствующих законодательных норм или 
предоставления стимулов при использовании онлайн-
услуг, направление и удержание налогоплательщиков на 
предпочтительные цифровые каналы.

Другая работа этого же автора – «Качество нало-
гового администрирования в условиях цифровизации 
экономики: мировой опыт» [7] – нацелена на опреде-
ление понятия качества применительно к налоговому 
администрированию и выявлению способов его оценки 
в условиях цифровизации; опираясь на анализ и синтез 
мирового опыта автором представлены способы и при-
чины его оценки со стороны налоговых органов, между-
народных организаций и отдельных исследователей.

Изучению международной практики применения 
цифровых средств и методов налогового администри-
рования в США, Великобритании, Китае, Бразилии 
и Эстонии посвящена, и работа Е. В. Федониной и  
Ф. К. Туктаровой «Цифровизация налогового адми-
нистрирования в России и зарубежных странах» [8],  
в которой уделено внимание инновационным средствам 
налогового контроля, способствующим повышению эф-
фективности работы налоговых органов и перспективам 
их развития.

На наш взгляд, прежде всего, должна быть поддер-
жана идея работы системы налогового мониторинга и ее 
эффективности посредством корреляционного анализа 
и формализации, а также методов синтеза и системно-
го подхода. Одними из инициаторов этой идеи были –  
Д. А. Медведниковой и О. Е. Пироговой [9]. Можно 
согласить и с их утверждением о наличии корреляции 
между увеличением числа участников налогового мони-
торинга и ростом налоговых отчислений в бюджет. Важ-
ным моментом является наличие интереса со стороны 
фирм к новым методам налогового администрирования. 
Помимо этого, авторами названы основные преимуще-
ства внедрения системы налогового мониторинга как 
для организаций и налоговых органов, так и экономики 
страны в целом.

Но еще более остро стоит вопрос о рисках нало-
гового администрирования при использовании цифро-
вых технологий. Согласимся с мнением Е. С. Тищенко,  
Ю. А. Клейменова и К. И. Тлий [10], которые прове-
ли анализ влияния киберпреступлений на финансо-
вое состояние российских компаний и считают воз-
можным прогнозирование возникающих рисков, что  
служит дальнейшим мерам по их избежанию или мини-
мизации.

Аналогичного мнения придерживается О. А. Си-
ненко [11], считая, что необходимо идентифицировать 
и систематизировать налоговые риски, и предлагая раз-
работать критерии их оценки с применением практик 
внедрения цифровых технологий в целях минимизации 
налоговых рисков.
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Попутно заметим, что А. Н. Мельникова, Д. Р. Му-
тагирова, Т. В. Зверева [12] считают, что цифровая 
трансформация названа фактором минимизации нало-
говых рисков, а деятельность Правительства Россий-
ской Федерации по внедрению цифровых инструментов 
является попыткой сделать не слишком комфортный 
процесс уплаты налогов гражданами и юридическими 
лицами максимально простым и удобным. Это дости-
гается за счет устранения недобросовестных субъектов 
деятельности, запрета импорта товаров по заниженной 
стоимости, а также снижения количества проверок в 
отношении добросовестных субъектов внешнеэконо-
мической деятельности. По справедливому замечанию  
А. П. Дмитриевой и Е. Ю. Сидоровой [13], «догоняю-
щий» характер модификаций в отечественной налого-
вой сфере и общность стоящих перед мировым сообще-
ством рисков обусловлен процессами цифровизации и 
компьютеризации.

И наконец, словно подведением итога, звучит 
разумная мысль А. М. Канкулова, З. Н. Ягумовой и  
Д. М. Губачиковой [14], которые пытаются выявить 
преимущества и недостатки внедрения современных 
цифровых технологий налогового администрирования, 
определить направления повышения его эффективно-
сти. При этом отмечая, что преимущества экономики 
нового типа, сопровождающейся быстрым ростом циф-
ровизации, позволяющей решать широкий круг задач, 
но указывают и на возникающие угрозы, влияющие на 
информационную безопасность налогоплательщиков и 
налоговую безопасность государства.

Одновременно можно говорит о необходимости 
своевременно давать оценку влияния глобальных мега-
тенденций цифровой эпохи (в частности, автоматизации 
процессов) на изменения в каналах коммуникации на-
логового администрирования. Так, Д. Игнатисинова [15] 
называет глобальные тенденции в области автоматиза-
ции, а также новые практические направления исполь-
зования цифрового взаимодействия в режиме реального 
времени, исследуя методы количественного и качествен-
ного анализа (в частности, анализ развития и текущего 
состояния стратегий цифровой коммуникации, реали-
зуемых в странах ОЭСР, сравнение методов цифровой 
коммуникации и анализ использования искусственного 
интеллекта в качестве новой информационной техноло-
гии в коммуникационной среде налогового администри-
рования).

Важность изучения зарубежного опыта и внедре-
ния успешных практик цифрового налогового админи-
стрирования отмечает О. А. Ширинова [16], призывая к 
осторожности в этом процессе, указывая на значимость 
совокупности факторов, определяющих экономическую 
и политическую ситуацию, менталитет граждан, а также 
специфику налогового законодательства в каждой кон-
кретной стране. Так, к примеру, в Австралии регистра-
ция фирмы осуществляется электронным бесконтакт-
ным методом посредством веб-сайта в течение одного 
рабочего дня. В целом, отмечая революционный харак-

тер цифровизации, автор характеризует ее как фактор 
улучшения бизнес-среды.

Однако, в своей статье «National digital taxes – 
Lessons from Europe» [17] автор S. Geringer указывает 
отставание международного налогового права от про-
цесса стремительного технологического развития как 
причину неравенства, возникающего между налоговым 
бременем традиционных и цифровых бизнес-моделей в 
Европейском Союзе. Ввиду этой ситуации, некоторые 
стран ЕС продвинулись вперед, введя односторонние 
меры в целях обеспечения стабильных налоговых по-
ступлений. Недавно внедренные национальные цифро-
вые налоги в ЕС были тщательно проработаны во из-
бежание таких проблем, как двойное налогообложение, 
соответствие европейскому законодательству, глобаль-
ное и региональное влияние на конкуренцию, вклад в 
налоговые поступления и установление справедливых 
условий налогообложения. Национальные цифровые 
налоги, внедренные и предлагаемые на территории ЕС, 
можно классифицировать на 3 типа, включая тип на-
лога (доход против потребления / гибридные налоги), 
сферу налогообложения (единая или несколько цифро-
вых бизнес-моделей) и налоговую базу (валовые дохо-
ды по сравнению с чистой прибылью). В завершение 
произведенного анализа автор дает рекомендации по 
совершенствованию национальной и наднациональной 
налоговой политики, указывая на то, что основные про-
блемы, связанные со справедливым налогообложением 
в рамках цифровой экономики (например, схемы ухода 
от налогов, двойное налогообложение и торговые во-
йны), еще не проявились в должной мере и продолжают  
изучаться.

Таким образом, на основе рассмотренной литерату-
ры можно утверждать, что цифровая экономика меняет 
традиционные бизнес-модели, упрощая осуществле-
ние операций посредством использования цифровых 
средств и технологий, делающих возможным анализ big 
data для последующего эффективного сотрудничества 
между налоговыми органами и налогоплательщиками. 
Статистика показывает, что сегодня 9 из 20 крупнейших 
компаний по капитализации являются цифровыми, в то 
время как всего 10 лет назад лишь одна из 20 компаний 
была цифровой. Цель деятельности налоговых органов 
заключается в обеспечении того, чтобы повысить эф-
фективность использования инструментов налогового 
администрирования, направленных на мотивирование 
налогоплательщиков к добровольной уплате налогов и 
сборов и применению в сделках цен, соответствующих 
рыночным. Международный опыт многих стран под-
тверждает тот факт, что цифровые средства налогового 
администрирования могут сделать работу налоговых 
органов быстрее и качественнее, а также усилить ее эф-
фективность как в минимизации злоупотреблений, так и 
в увеличении объемов налоговых поступлений.

Цифровизация налогового администрирования 
представляет собой непростую задачу, требующую ко-
ренного перелома традиционной организации процесса 
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налогообложения. Зачастую переход налоговой админи-
страции на данный способ взаимодействия приводит к 
негативным последствиям. Проблема в том, что налого-
вое администрирование стремится создать собственную 
электронную систему управления и информации. Ошиб-
ки возможны, если проектирование информационных 
систем доверено исключительно ИТ-специалистам и 
не включает специалистов налоговых органов или на-
логоплательщиков. Общепризнано, что налоговое ад-
министрирование не должно отставать в использовании 
новых технологий, но обязано находить подходящие ре-
шения, которые облегчали бы и защищали отношения 
между налогоплательщиками и налоговыми органами. 
Таким образом, необходимо будет решить многие тех-
нические и юридические вопросы, такие, как проверка и 
защита электронных подписей, уникальный адрес элек-
тронной почты налогоплательщика, сборы и т. д.

Так, действующее налоговое законодательство не 
подходят для виртуальных компаний, работающих по 
всему миру. Это относится, в частности, к положениям 
международного налогового права, которые касаются 
разграничения налоговой юрисдикции между государ-
ствами. Сегодняшние нормативные акты основаны на 
парадигме территориальности, согласно которой госу-
дарство имеет право облагать налогом определенный 
доход по источнику дохода или по месту жительства 
налогоплательщика. Однако парадигма территориаль-
ности теряет влияние, когда речь заходит о транзакциях, 
осуществляемых в Интернете.
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Термин «креативная экономика» был впервые вве-
ден Джоном Хокинсом [4]. По его мнению, уникаль-
ность креативной экономики проявляется во взаимосвя-
зи между экономикой и творческим подходом к ее раз-
витию, в результате чего появляется новый творческий 
сектор, в значительной степени зависящий от интеллек-
туальных и творческих ресурсов.

Ричард Флорида ввел в своей книге «Креативный 
класс» [3] понятие «креативный класс», который от-
носится к группе рабочих в научных и технических 
областях, в сферах образования и искусства, дизайна, 
средствах массовой информации, здравоохранения, в 
правовых и финансовых структурах, и смежных с ними 
областями. Этому понятию предшествовала необходи-

мость динамичного включения творческого труда в раз-
витие производства. Так, Р. Флорида замечает и призна-
ет благоприятные тенденции в количестве творческих 
работников, их отличительную роль в производстве и 
экономике в целом, что приводит к дальнейшему ана-
лизу влияния креативного труда на рост экономической 
системы.

В дальнейшем понятие креативного работника все 
чаще распространялось в общество. Так, творческий 
характер труда работников неоднократно отмечался 
многими отечественными учеными, такими как В. Ле-
онтьев, Н. Кондратьев.

В. Леонтьев, выдающийся экономист, считал, что 
творческие работники играют важную роль в экономи-
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ческом развитии. Он признавал, что творческие работ-
ники являются движущей силой инноваций, разработки 
новых продуктов и технического прогресса.

Николай Кондратьев, советский экономист, опреде-
лял важность творческих работников, как в отдельной 
компании, так и в экономике. Стадия экономического 
подъема в его циклах характеризуется, в первую очередь 
с новыми разработками, созданием новаторских идей и 
методов, что дает нам понять важность креативных ра-
ботников в развитии экономики.

Особую ценность творческие работники приоб-
ретали в период кризисов и застоев в экономике, тогда 
люди в связи с высоким уровнем безработицы все боль-
ше заинтересованы в интеллектуальной работе. Также 
переход к творческой и инновационной деятельности 
стал нормой в постиндустриальном обществе, где креа-
тивный работник рассматривается как основа производ-
ственного процесса.

В настоящее время творческий работник в экономи-
ке приобретает все большее значение, ведь инновации и 
знания являются основными движущими силами разви-
тия как общества и экономики в целом, так и отдельного 
домохозяйства, и предпринимательства.

Креативный работник играет огромную роль в про-
изводстве, так как он создает идею. В данном контек-
сте «идея» трансформируется в экономическое понятие, 
имеющее товарную стоимость. Идеи обладают уни-
кальным свойством быть бесконечными, поскольку их 
можно использовать многократно без истощения. Чем 
больше креативных работников будет в экономике, тем 
больше новых благ может быть создано.

В контексте вышесказанного мы можем проследить 
некоторые особенности креативного работника, а также 
выделить новые:

1. Воображение и оригинальность: они способны 
мыслить нестандартно, готовы идти на риск для дости-
жения своих целей. Также творческие работники спо-
собны видеть возможности там, где другие работники 
их не видят, и постоянно искать способы улучшить про-
цессы, продукты и услуги.

2. Гибкость и приспособляемость: креативные 
работники могут быстро реагировать на изменяющие 
обстоятельства и требования, переключаться на новые 
проекты или идеи и находить инновационные решения 
проблем. Этот набор навыков позволяет им процветать 
в динамичной и непредсказуемой среде и постоянно со-
вершенствовать свое мастерство.

3. Любопытство и любознательность: эти черты 
побуждают их исследовать и открывать новые идеи, и 
перспективы, и точки зрения.

4. Готовность к риску и экспериментирование: кре-
ативным работникам эти черты помогают бросать вы-
зов традиционному мышлению и раздвигать границы, 
что в конечном итоге приводит к созданию уникальных  
работ.

5. Настойчивость и целеустремленность: творче-
ские работники, наделенные этими качествами, могут 

преодолевать трудности и неудачи в достижении своих 
целей. Также благодаря им работник остается сосредо-
точенным и мотивированным, даже сталкиваясь с пре-
пятствиями.

6. Сотрудничество и общение: креативные ра-
ботники могут коллективно генерировать новые идеи, 
делиться знаниями и опытом и обеспечивать кон-
структивную обратную связь. Это приводит к более 
эффективному решению проблем и повышению про-
изводительности, а также способствует формированию 
позитивной рабочей культуры и укрепляет отношения 
между работниками.

Следовательно, креативные работники играли и 
играют важную роль на разных этапах становления и 
развития экономики по сей день. Они характеризуются 
рядом уникальных черт, которые позволяют им решать 
сложные проблемы и выдвигать уникальные идеи, спо-
собствующие развитию экономической сферы и ее субъ-
ектов.

В современной экономике очень важна иннова-
ционная активность предприятий для их способности 
конкурировать на рынке. Эта активность возникает в 
процессе приобщения к работе креативного работника, 
поскольку они обладают высоким уровнем творчества, 
инноваций и воображения. Очень часто даже успешные 
организации сталкиваются с трудностями, так как потре-
бители и сам рынок требуют постоянного обновления, 
а основными конкурентными преимуществами хозяй-
ствующих субъектов являются креативный потенциал 
работников и их способность генерировать новые идеи, 
продукты и услуги, которые могут помочь компаниям  
выделиться на рынке и получить конкурентное преиму-
щество [2].

Современный рынок характеризуется эффективной 
конкуренцией, когда ни один из конкурентов не может 
влиять на условия производства и реализации продук-
ции, а действия конкурентов не включают запрещенные 
законом методы монополистической практики.

Рассмотрим основные преимущества в конкурен-
ции организаций, в чьем составе присутствуют креатив-
ные работники:

1. Инновации: творческие работники могут пред-
лагать новаторские идеи, тем самым помогая компании 
разрабатывать новые продукты, услуги и процессы. Так, 
постоянно внедряя инновации, фирмы могут иметь зна-
чительное преимущество, конкурируя с другими орга-
низациями, а также это позволит им легко адаптировать-
ся к меняющимся потребностям и предпочтениям кли-
ентов. Инновации также помогают фирмам сокращать 
расходы, повышать эффективность и улучшать свою 
репутацию, что может способствовать их долгосрочно-
му успеху.

2. Приспосабливаемость: поскольку креативные 
работники достаточно легко адаптируются к изменя-
ющимся условиям и являются гибкими, это позволяет 
им быстро реагировать на множественные изменения  
на рынке, что дает им возможность корректировать 
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свои стратегии и идеи в соответствии с потребностями  
рынка.

3. Креативное решение проблем: Они при выявле-
нии проблем, с которыми сталкивается компания, будут 
предлагать и искать наиболее эффективные и инноваци-
онные решения, которые будут решением преодоления 
этих проблем. Это может быть важным преимуществом 
на рынке, который непрерывно развивается и ставит но-
вые задачи для развития и существования компаний.

4. Эффективность: креативные работники могут 
оптимизировать процессы и сделать их более результа-
тивными. Они способны определить области, в которых 
можно сэкономить время и ресурсы, что может помочь 
компаниям сократить расходы и повысить производи-
тельность. Это является преимуществом на рынке для 
компаний, которые постоянно ищут способы улучшить 
свою прибыль.

5. Продвижение и создание бренда: творческие 
работники могут помочь компаниям создать и развить 
сильный бренд, а также сильную репутацию бренда. 
Так, они могут придумывать креативные маркетинговые 
стратегии, которые помогают выделить компанию среди 
конкурентов на рынке по ее отличительным признакам.

6. Мотивированная рабочая сила: компании, по-
ощряющие культуру творчества и инноваций, с большей 
вероятностью будут привлекать и удерживать талантли-
вых сотрудников. Креативных работников часто мотиви-
рует сложная и интересная работа, и они хотят работать 
в компаниях, которые вознаграждают новаторство. Ис-
ходя из этого, может быть создана более заинтересован-
ная и мотивированная рабочая сила, что в последствие 
приводит к более высокому показателю уровня произво-
дительности и лучшим результатам бизнеса.

Креативный работник помимо преимуществ мо-
жет оказать на фирму, отрасль и экономику негативное 
влияние. Такая ситуация может произойти, если их ра-
бота недооценивается работодателями, не оплачивается 
должным образом или не получает признания. Также, 
если они работают в отраслях, которые не пользуются 
спросом, и не приносящих прибыль, в таком случае их 
вклад в экономику будет значительно ограничен. Более 
того, если не будет достаточного финансирования и под-
держки, они не смогут занимать должности, требующие 
креативного подхода, что может привести к потере рабо-
чих мест и доходов.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, 
что креативные работники могут быть как преимуще-
ством, так и слабым звеном. В первом случае они игра-
ют значимую роль в фирме, давая своим творческим 
потенциалом преимущество на конкурентном рынке. 
Также они имеют огромное значение в стимулировании 
конкуренции в экономике, создавая новые идеи, продук-
ты и услуги, которые отличают компании от их конку-
рентов. Они также помогают формировать уникальную 
идентичность бренда и клиентский опыт, которые при-
влекают и удерживают клиентов. Все это позднее приве-
дет к тому, что объемы продаж и доли рынка возрастут.

Рассмотрим ценности компании, которые являются 
приоритетными в работе с креативными сотрудниками:

1. Инновации: один из важных аспектов организа-
ции, ориентированной на творческий потенциал работ-
ников, который поощряет новизну и принятие риско-
ванных решений. Сотрудники несут ответственность за 
разработку уникальных ранее не существовавших идей, 
которая требует определенной степени риска. Для под-
держания этого компании должны создать рабочую сре-
ду, в которой неудачи рассматриваются как вполне есте-
ственная часть творческого процесса, а не как провал и 
наказание. Один из способов добиться этого ‒ внедрить 
системы вознаграждения, которые признают, как успеш-
ные, так и неудачные попытки внедрения инновации.

2. Коммуникация: для развития творческой кор-
поративной культуры важно иметь эффективную ком-
муникацию. Работники должны чувствовать себя ком-
фортно, когда делятся своими идеями и сотрудничают с 
другими, в то время как компания должна предоставлять 
различные способы и каналы для общения, например, 
регулярные собрания, сеансы мозгового штурма и он-
лайн-форумы.

3. Расширение прав и возможностей: чтобы со-
трудники могли брать на себя ответственность за вы-
полненную работу и реализовывать собственные идеи, 
важно предоставить им полномочия. Это требует опре-
деленной степени доверия между компанией и ее пер-
соналом, а также готовности делегировать задачи и по-
зволять работникам свободу экспериментировать и со-
вершать ошибки.

4. Признание: оно необходимо, так как важно це-
нить и признавать усилия и вклад каждого сотрудника, 
что может быть продемонстрировано общественным 
признанием, премиями, продвижением по карьерной 
лестнице или другими формами вознаграждения.

5. Гибкость: компания должна обеспечивать со-
трудникам гибкость, если она им необходима для вы-
полнения своей работы наилучшим образом. Это мо-
жет включать гибкий график, возможность удаленной 
работы и другие приспособления, которые позволяют 
сотрудникам сбалансировать свои профессиональные и 
личные обязательства.

6. Личностный рост: индивидуальное развитие 
имеет решающее значение для творческих професси-
оналов, которые увлечены своей работой и стремятся 
улучшить свои навыки. Компания, которая ценит твор-
чество и инновации, предоставит различные возможно-
сти для личностного роста и развития, например, курсы, 
тренинги, программы наставничества.

В целом система с такими ценностями компании 
отдает приоритет и тесно связана с мотивацией сотруд-
ников, что является ключевым фактором достижения 
успеха и создания позитивной рабочей среды, а также 
она является одним из способов повышения творческого 
потенциала.

Таким образом, система ценностей и мотивации 
имеет решающее значение в любой компании, но она 
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становится еще более важной в компаниях с креатив-
ными работниками. Это помогает формировать корпо-
ративную культуру, способствовать инновациям, при-
влекать лучших специалистов, повышать вовлеченность 
сотрудников и не только эффективно использовать их 
креативный потенциал, но и развивать его.

По этой причине требования и внимание к таким 
кадрам усиливается в информационном обществе, где 
один из основных признаков это высокая роль знаний и 
информации в обществе. Так, в современном мире воз-
росло количество предприятий, ориентированных на 
создание новых технологий, пользующихся спросом у 
общества, и индивидуальном подходе работников к ре-
ализации поставленных задач. Соответственно, можно 
сделать вывод, что повышенный интерес к креативным 
работникам в компании обусловлен увеличением напря-
женности конкуренции на рынке со схожими возможно-
стями.

Креативных работников ценят за их способность 
мыслить нестандартно, предлагать уникальные решения 
проблем, которые могут привести к увеличению прибы-
ли и улучшению бизнес-процессов, и генерировать све-
жий взгляд на традиционные идеи. Им часто поручают 
разработку и создание новых продуктов. Тем самым они 
могут помочь компании выделиться на рынке и при-
влечь новых клиентов.

Креативность и инновационность необходимо раз-
вивать и у российских работников, что будет сказывать-
ся не только на увеличении эффективности и продуктив-
ности работы отдельной организации, но и на развитии 
экономики России в целом. Это выведет страну на но-
вый уровень на международном рынке. С этой целью 
важно использовать опыт зарубежных стран.

Наиболее подходящей системой для внедрения на 
российских предприятиях, на наш взгляд, является си-
стема «Кайдзен». Рассмотрим ее подробнее.

Система Кайдзен – это японская философия, ко-
торая делает упор на постоянное совершенствование 
производства, разработки, поддержки бизнеса, процес-
сов управления и всех аспектов жизни в целом. В биз-
нес-контексте «Кайдзен» относится к непрерывному 
улучшению всех элементов, начиная от производства и 
заканчивая высшим руководством, т. е. от обычных ра-
бочих до руководителей.

Впервые эту концепцию мы можем увидеть в япон-
ских компаниях, когда был период восстановления эко-
номики после Второй мировой войны, после чего она 
стала распространена по всему миру, так как ее резуль-
таты были признаны всеми [1].

К основным элементам этой концепции относятся:
1. Командная работа. Сотрудничество между со-

трудниками необходимо для достижения общей цели, 
в процессе которой сотрудники и компания получают 
выгоду от обмена информацией, профессионального ро-
ста, обучения и соблюдения сроков.

2. Личная дисциплина. Она включает управление 
временем, контроль качества и соблюдение сроков.

3. Моральный дух. Для поддержания позитивного 
настроя и высокого морального духа руководство долж-
но мотивировать сотрудников на продуктивную работу 
и обеспечить их необходимыми ресурсами.

4. Брейншторм-группы. Этот элемент подразуме-
вает создание групп мозгового штурма, включающих 
сотрудников разного уровня. Это необходимо для обме-
на идеями и навыками, а также для постановки новых 
целей для улучшения результата.

5. Банк идей по улучшению. Каждый сотрудник, 
независимо от занимаемой должности, может вносить 
идеи по улучшению компании, и руководство должно 
учитывать и рассматривать все предложения, какими бы 
нестандартными они ни казались изначально.

Чтобы внедрить систему «Кайдзен», сотрудникам 
компании крайне важно использовать творческие, ин-
теллектуальные способности, и направлять их на свою 
работу. При всем этом результаты этой методики будут 
заметны не сразу, так как достижения могут быть не 
мгновенными, а через какой-то период времени, напри-
мер, через несколько лет.

Для того, чтобы внедрение было эффективным, не-
обходимо перед ним пользоваться продуктивно уже су-
ществующим потенциалом, который во взаимосвязи с 
системой «Кайдзен» будет позволять достичь организа-
ции лучших результатов. Также важным в этом процессе 
является увеличение активности сотрудников, которое 
будет проявляться через принятие данной системы во 
всех сферах и элементах организации.

Самим же руководителям нужно понять, что в 
рамках данной системы цель компании должна быть 
направлена в первую очередь не на конкуренцию, а 
на завоевание потребителей, их доверия, соответ-
ственно, производить нужно то, что нужно потреби-
телям. Также, если сравнить особенности традици-
онной системы с системой «Кайдзен», то во второй 
приветствуются постоянные изменения, ориентация 
должна быть не только на результат, но и на результат  
и процесс.

В результате при использовании японской системы 
предполагается, что креативный потенциал российских 
работников возрастет вместе с их мерой ответственно-
сти, что положительно скажется на организации и стра-
не, так как она поможет создать культуру инноваций и 
творчества.

Эта система позволит без огромных затрат и до-
рогостоящих вложений добиться таких результатов, 
как улучшение качества продукции, производимой ор-
ганизацией, увеличение результативности отдельного 
работника, а также позволит минимизировать потери, и 
подстроить организационную среду к творческому кли-
мату, а также к требованиям постоянно изменяющегося 
рынка.
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Аннотация. Анализируется влияние трудовой миграции, с ее отрицательными сторонами, как на экономи-
ческую сферу жизнедеятельности общества России, так и на тенденцию, при которой несовершеннолетние, ми-
грирующие совместно с родителями, родственниками, либо самостоятельно, вовлекаются в нелегальную тру-
довую деятельность. Помимо этого, выделяется одна из наиболее острых проблем, возникших перед Российской 
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Образовательные организации системы МВД Рос-
сии призваны в ходе практико-ориентированного об-
разовательного процесса подготовить специалистов, 
обладающих необходимым набором компетенций, со-
гласно специальности. Однако выпускнику требуется 
определенное время для того, чтобы непосредственно 
адаптироваться к конкретной должности, на которую 
он назначается, и ему приходится столкнуться с такими 
проблемами, как: определенные пробелы в подготовке, 
непрерывно изменяющиеся условия, которые ставят но-
вые проблемы и задачи, изменения в законодательной 
базе, появление, как новых видов преступлений, так и 
изменения способов их совершения и маскировки. Од-
ной из проблем современной реальности является неза-
конная миграция, как один из видов транснациональной 
организованной преступности. Она несет с собой такие 
угрозы, как нелегальная трудовая деятельность, детер-
минирующая рост теневой экономики, что увеличивает 
удельный вес коррупционных преступлений [3].

На содержание обучения в настоящий момент ока-
зывают влияние следующие факторы:

 – постоянное возрастание объема различной ин-
формации, получившее в современной реальности на-
звание «информационного взрыва»;

 – интеграция теоретических знаний различных 
дисциплин в трех направлениях: ценностном (содержа-
тельная и процессуальная интеграция в рамках нового 
предмета), дидактическом (интеграция учебных пред-
метов на базе одного, сохраняя статус каждого из пред-
метов), межпредметном (акцент на общих элементах 
содержания образования);

 – комплексирование теоретических знаний и прак-
тических умений при изучении курсантами соответству-
ющих пересекающихся тем с различными подходами 
для сформирования какого-либо практического навыка. 
Наиболее эффективным данный подход зарекомендовал 
себя в подготовке специалистов, сфера деятельности ко-
торых находится на стыке юридических, естественных 
и технических наук;

 – возрастание в учебном процессе роли информа-
ционно-коммуникативных технологий; 

 – акцент на личностное развитие обучающихся в 
социальном и духовно-нравственном плане;

 – индивидуализация процесса приобретения и 
передачи знаний, предполагающая субъектность обуча-
ющегося в учебном процессе [6]. При этом, возрастает 
значение научно-исследовательской компетентности, 
предполагающей самостоятельный поиск и анализ сре-
ди огромного массива информации [10]. Для развития 

указанной компетентности предусмотрено свободное от 
аудиторных занятий время, когда курсанты (слушатели) 
занимаются научно-исследовательской работой, которая 
является продолжением и углублением учебного про-
цесса. При этом они:

 – знакомятся с организацией научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности образователь-
ной организации;

 – изучают основы подготовки научных иссле-
дований;

 – работают в научных кружках кафедр универ-
ситета;

 – принимают участие в научно-практических кон-
ференциях.

Кафедрой педагогики с учетом стандартов качества 
высшего образования, утвержденных Федеральным об-
разовательным стандартом нового поколения по специ-
альности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения, проводится мониторинг и оценка проблем в 
сфере социально-педагогических проблем детей из се-
мей мигрантов. Для того, чтобы полностью раскрыть со-
держание вопроса негативных последствий незаконной 
миграции, большое значение имеет выбор тем иссле-
дований. Так, с нашей точки зрения, перспективными 
в этой области являются исследования по следующим 
направлениям:

 – Национальная политика в области защиты от 
незаконной миграции. Хотелось бы начать с того, что 
нелегальная миграция закреплена на законодательном 
уровне в РФ сразу в нескольких нормативно-правовых 
актах. Так, в соответствии с Кодексом об административ-
ные правонарушения (далее ‒ КоАП) предусмотрена от-
ветственность за нарушение иностранным гражданином 
или лицом без гражданства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации. Санкции за данное правонару-
шение установлены в виде административного штрафа, 
а также, в некоторых случаях, в виде административного 
выдворения за пределы Российской Федерации. Помимо 
этого, КоАП также предусматривает ответственность за 
нарушение правил пребывания в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства, не-
законное осуществление иностранным гражданином 
или лицом без гражданства трудовой деятельности в 
Российской Федерации и т. д. Иные правонарушения 
предусмотрены главой 18 [2]. Говоря об уголовной от-
ветственности, связанной с незаконной миграцией, хо-
телось бы сказать, что в Уголовный Кодекс РФ (далее ‒ 
УК РФ) закрепляет несколько статей, связанных (пря-
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мым или косвенным образом) с незаконной миграцией. 
В частности, незаконное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации, организация незакон-
ной миграции, фиктивная регистрация гражданина Рос-
сийской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федера-
ции и фиктивная регистрация иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации, а также фиктив-
ная постановка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской 
федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» 
национальной безопасностью РФ признается состоя-
ние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан Российской Федерации (далее ‒ граждане), 
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации. Национальная без-
опасность включает в себя оборону страны и все виды 
безопасности, предусмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации и законодательством Российской Феде-
рации, прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономическую, 
транспортную, энергетическую безопасность, безопас-
ность личности [1]. Как можно заметить, составляю-
щей частью национальной безопасности РФ является 
экономическая сфера жизнедеятельности общества, 
представляющая собой материальную основу для эф-
фективного и адекватного функционирования общества 
и государства в целом. Однако, любая экономическая 
система мира, независимо от ее типа, будь то рыночная 
или смешанная, подвержена воздействию со стороны 
неблагоприятных факторов, порождаемых условиями 
внешней среды. К одному из таких негативных явлений 
можно отнести нелегальную миграцию, которая, в свою 
очередь, представляет достаточно серьезную угрозу 
для современной экономической системы Российской  
Федерации.

 – Причины, обуславливающие рост незаконной 
миграции. Прежде чем говорить о негативных послед-
ствиях, которые формируются данным явлением, не-
обходимо выявить причины, на основании которых 
провоцируется факт нелегальной миграции. Рост неза-
конной миграции (по количественным и качественным 
показателям) как явления, можно связать с крупнейшей 
геополитической катастрофой 20 века, а именно с распа-
дом Советского Союза. Образование новых государств, 
граничащих с Россией и ориентированных на проекти-
рование собственной миграционной политики, в усло-
виях нестабильной социально-политической и эконо-
мической обстановки, а также отсутствие способности 

грамотного формирования государственных границ по 
итогу привело к росту преступлений и правонарушений 
в сфере миграционной политики.

По различным оценкам Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, на конец 20 века при-
ходится примерно от 700 тысяч до 2,5 миллионов лиц 
без гражданства и иностранных граждан. В основном 
это лица, прибывшие из стран ближнего зарубежья, т. 
е. юго-восточной Азии и ближнего зарубежья. Иными 
причинами роста числа иммигрантов могут выступать 
различного рода войны, стихийные бедствия, ката-
строфы техногенного характера, преследование на по-
литической и религиозной почве. Также, двигающим 
фактором может выступать возможность уклонения от 
правосудия, по причине совершения преступления в 
родной стране. Но, помимо выталкивающих факторов, 
существуют и притягивающие, к которым можно от-
нести возможность получения выгоды, поскольку для 
осуществления неквалифицированной работы, кото-
рой на территории РФ достаточно много, не требуется 
наличия определенного образования, стажа работы, 
квалификации или опыта. Хочется сказать, что дан-
ное перечисление причин не выявляется априори ис-
черпывающим в силу многогранности описываемого  
явления.

 – Порядок депортации и лица, к которым данная 
мера не может быть применена. Есть перечень лиц, 
которых не применяется депортация: беженцы и про-
сители данного статуса, находящиеся в России во вре-
менном или политическом убежище мигранты, утратив-
шие статус беженца, в случае, когда на их родине небез-
опасно (голод, эпидемия, война, гонения по различным  
признакам), консульские и дипломатические специали-
сты [5].

 – Нелегальная миграция как угроза для экономиче-
ской сферы жизнедеятельности общества. Во-первых, 
хотелось бы начать с весьма спорной точки зрения. 
Спорной она является потому, что указанное явление 
достаточно неоднозначно проявляет себя в данной об-
ласти. Если быть конкретнее, то речь идет о сфере 
сельскохозяйственной деятельности. С одной стороны, 
рост количества нелегальных мигрантов, как уже было 
сказано чуть ранее, приводит к росту числа дешевой 
рабочей силы. Неудачная политика в области сельского 
хозяйства и обеспечении народа страны производимой 
в данной области продукцией, привела к разорению,  
т. е. банкротству множества фермерских (крестьянских) 
хозяйств. В результате, государство, в собственности 
которого находится огромное количество посевных пло-
щадей и пастбищ, не может полноценно извлечь из них 
пользу, по причине отсутствия необходимой рабочей 
силы. По этой причине, вопросы подъема уровня сель-
скохозяйственного производства решается при помощи 
нелегальных рабочих. Даже те сохранившиеся кре-
стьянские, фермерские хозяйства, прибегают к исполь-
зованию нелегальной рабочей силы, что провоцирует 
другую проблему, а именно утечка производимых про-
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дуктов в теневую сферу экономики. А рост теневой эко-
номики, в свою очередь, приводит к росту коррупции, 
снижению доходов государственного бюджета, общему 
замедлению экономического развития государства, и 
криминализации экономики в целом [12]. Помимо это-
го, ситуация усугубляется тем, что при использовании 
труда мигрантов, зачастую приводит к нерациональному 
использованию образовательного и квалификационного 
потенциала, что приводит к ухудшению качества про-
изводимой продукции, порчи эксплуатируемых орудий 
труда и в некоторых ситуациях, порчи самого предмета 
труда, т. е., грубо говоря, сырья, необходимого для про-
изводства готового товара.

Другая проблема, касающаяся нелегальных ми-
грантов, является по своей сути универсальной, за-
трагивающей сферы услуг, строительства, обрабаты-
вающей промышленности и т. д. А именно, проблема 
исходит из того, что рабочих мест на данный период 
времени имеется в достаточно малом количестве отно-
сительно трудоспособного населения, и даже те, которые 
имеются на данный момент, постоянно сокращаются. 
А при условии того, что рабочие места занимаются ми-
грантами, это приводит к возникновению социальных 
противоречий и конфликтов, зачастую, подкрепляемых 
национальной, расовой или политической ненавистью, 
что ведет к росту числа преступных деяний. Стоит отме-
тить, что данная ситуация оказывает существенное вли-
яние на состояние межнациональных и международных  
отношений [4].

 – Нелегальная миграция и организованная пре-
ступность ввиду своего особого положения, нелегаль-
ные мигранты нередко прибегают к поддержке этниче-
ских диаспор, представляющих собой общинные струк-
турные системы, основной целью которых является 
легализация своего статуса на территории Российской 
Федерации. Данные сообщества незаконных, осущест-
вляя нелегальную коммерческую деятельность, укло-
няются от уплаты налогов, формируют неконтролиру-
емый рынок товаров и услуг. Также совершают такие 
виды уголовно наказуемых деяний, как: незаконная 
торговля оружием, наркобизнес, незаконное перемеще-
ние мигрантов, создавая предпосылки для привлечения 
внимания со стороны иностранных служб мигрантов и 
агентств. Это создает угрозу не только экономикой сфе-
ре общества, но и всему государственному суверенитету  
в целом.

 – Механизм учета и мониторинга количества не-
законных мигрантов. Методы и средства, применяемые 
для решения поставленных целей, не могут полноценно 
отвечать масштабам и сложностям возникающих перед 
государством задач. Помимо этого, проблема заключает-
ся в статистических данных о количестве иммигрантов, 
находившихся и находящихся на территории Российской 
Федерации. А именно, разногласия касаются данных 
независимых экспертов и федеральных органов испол-
нительной власти в сфере миграционной политики [9].  
То есть перед нами предстает ситуация отсутствия четко 

налаженного механизма учета и мониторинга количе-
ства незаконных мигрантов.

 – Искусственное «вовлечение» несовершеннолет-
них в трудовую миграцию. Тенденция, при которой 
несовершеннолетние, мигрирующие совместно с ро-
дителями, родственниками, либо мигрирующие само-
стоятельно, вовлекаются в нелегальную трудовую дея-
тельность. Так как, для официального трудоустройства 
на территории Российской Федерации иностранному 
гражданину необходимо иметь совершеннолетний воз-
раст, они не могут трудиться легально, что толкает 
их в теневой сектор экономики или на криминальный 
путь [11]. Очевидной проблемой, требующей разработки 
дополнительных превентивных мер, является то обстоя-
тельство, что, для несовершеннолетних, которые в силу 
возрастных физических и психических особенностей 
нуждаются в различного рода поддержке и защите, дан-
ное обстоятельство влечет за собой порой криминальные  
последствия.

Следовательно, содержание научно-исследователь-
ской работы курсантов (слушателей), направленной на 
их подготовку к решению проблем, вызванных неле-
гальной миграцией, должно включать в себя различные 
аспекты в области: изучения причин и условий, обу-
славливающих рост нелегальной миграции, правовых 
механизмов ее регулирования, мониторинга количества 
нелегальных мигрантов, влияния нелегальной миграции 
на различные стороны жизнедеятельности общества, в 
том числе на осложнение криминогенной обстановки.  
В этом перечне существенное значение для будущих ин-
спекторов подразделений по делам несовершеннолет-
них занимают вопросы, связанные с правовыми и соци-
альными проблемами детей, приезжающих совместно с 
родителями ‒ нелегальными мигрантами, так как дан-
ное обстоятельство способствует вовлечению их в неле-
гальную трудовую и антиобщественную деятельность. 
Научно-исследовательская работа курсантов (слушате-
лей) может стать определенной ступенью к формиро-
ванию профессиональной компетентности сотрудников 
полиции в области решения служебных задач противо-
действия нелегальной миграции.
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В учебнике изложены основные положения и содержание педагоги-
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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Аннотация. Процесс обучения и воспитания курсантов образовательных организаций МВД России имеет своей 
целью подготовку высококомпетентного, высококультурного, морального и психологически устойчивого сотрудни-
ка органов внутренних дел. В современном мире вся атмосфера общественной и личной жизни людей насыщена 
политической информацией, противоречивыми оценками. Курсанты, живя и действуя в этой атмосфере, не изоли-
рованы от различных влияний и воздействий. Политическая идеология преломляется в их сознании под влиянием 
СМИ, содержания учебно-воспитательного процесса и реальных социально-экономических условий. Это требует от 
педагогов постоянно совершенствовать свои навыки и умения, изучать и практиковать в своей профессиональной 
деятельности новые методы и способы осуществления педагогической деятельности. Нельзя не отметить, что повы-
шение уровня человека как профессионала в своей основной деятельности зависит от уже имеющихся в его арсенале 
базовых личностных характеристик, желания увеличить качественный показатель осуществляемой им работы, что 
представляется возможным через развитие своих собственных педагогических способностей.
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Abstract. The process of training and education of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia aims to train a highly competent, highly cultured, moral and psychologically stable employee of the internal 
affairs bodies. In the modern world, the whole atmosphere of public and private life of people is saturated with political 
information, contradictory assessments. Cadets, living and acting in this atmosphere, are not isolated from various influences 
and influences. Political ideology is refracted in their minds under the influence of the media, the content of the educational 
process and real socio-economic conditions. This requires teachers to constantly improve their skills and abilities, to study 
and practice new methods and methods of pedagogical activity in their professional activities. It should be noted that raising 
the level of a person as a professional in his main activity depends on the basic personal characteristics already available in 
his arsenal, the desire to increase the qualitative indicator of the work he does, which is possible through the development of 
his own pedagogical abilities.
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Актуальность, значимость и сущность проблемы.
Формирование высококвалифицированного и нрав-

ственно-ориентированного кадрового потенциала орга-
нов внутренних дел напрямую связано с подготовкой 
курсантов высших образовательных учреждений МВД 
России, поскольку именно в процессе профессиональ-
ного обучения закладываются основы тех качеств лич-
ности специалиста, с которыми он впоследствии при-
ступит к выполнению своих служебных обязанностей 
в практической деятельности. В соответствии с Прика-
зом МВД России от 19 сентября 2022 г. № 691 основ-
ными целями образовательной деятельности являются: 
«Удовлетворение потребности МВД России в подго-
товке высококвалифицированных кадров, обладающих 
профессиональными знаниями, умениями, навыками и 
компетенциями и удовлетворение образовательных по-
требностей обучающихся, развития их компетенций, 
необходимых для решения задач профессиональной 
служебной деятельности», что невозможно без соответ-
ствующих педагогических способностей, требования к 
которым повышаются с каждым годом с учетом дина-
мично развивающегося общества и происходящих в нем 
процессах».

Теоретические предпосылки и состояние проблемы.
Одной из необходимых базовых характеристик, 

которые входят в основу высокой профессиональной 
деятельности педагога является наличие в нем опреде-
ленных личностных качеств, врожденных и приобре-
тенных.

Качества личности педагога являются объектом мно-
гих исследований. Это подтверждают Бердникова Д. В., 
 Печеркина А. А., Сыманюк Э. Э., по мнению которых 
«профессионализм, эффективность деятельности и даже 
педагогические способности педагога связываются с 
определенным набором его личностных качеств» [11].

В первую очередь, говоря личностных качествах, 
необходимо сказать, что они напрямую отражают педа-
гога и, в связи с этим, предъявляют к нему определенные 
требования. Их особенностью является ярко выражен-
ный признак объективности, поскольку их обязательное 
наличие не должно зависеть от преподаваемой дисци-
плины, места проведения занятий и учебного заведения 
в целом.

Например, по мнению А. Н. Марковой, педагог, ко-
торый является профессионалом в своей деятельности, 
должен обладать такими качествами, как «адекватность 
самооценки и уровня притязаний, определенный опти-
мум тревожности, обеспечивающий интеллектуальную 
активность педагога, целеустремленность, настойчи-
вость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, кон-
тактность» [9].

Одной из важнейших составляющих качеств лич-
ности является эмпатия, под которой, согласно мнению 

Л. Н. Васильевой понимается «способность человека 
к параллельному переживанию тех эмоций, которые 
возникают у другого человека в процессе общения с 
ним» [1]. На сегодняшний день решение вопросов тако-
го процесса занимают центральные позиции в психоло-
гических исследованиях. Например, согласно мнению  
Э. Фромма, «эмпатия напрямую связана с многими фе-
номенами, окружающими человека на протяжении всей 
его жизни» [3]. Мы согласны с мнением автора, так 
как потребность каждого быть признанным другими 
людьми является одной из предпосылок возникновения  
эмпатии.

Кроме того, большое количество психолог при-
держиваются мнения, что одним из качеств грамотно-
го педагога является педагогический такт. Данное по-
нятие в своей работе рассматривал К. Д. Ушинский, 
который определял данный феномен, как «чувство 
меры, необходимое для успеха в осуществлении вос-
питательного воздействия» [2]. В свою же очередь  
Н. А. Остапчук в проведенном ею исследовании выска-
зывала мысль о педагогическом такте как о необходимой 
мере, позволяющей устанавливать необходимый стиль 
общения, тем самым позволяя регулировать отноше-
ния между педагогом и обучающимся [4]. Безусловно,  
нельзя не согласиться с мнением автора, поскольку 
именно он отражает культуру преподавателя и его про-
фессионализм.

Важно отметить важность профессиональных 
качеств, которые также являются достаточно рас-
пространенным объектом исследований. Например,  
Н. Н. Никитина и Н. В. Кислинская определяют их 
как «индивидуальные качества субъекта деятельности, 
влияющие на эффективность деятельности и успеш-
ность ее усвоения» [7]. Для наглядного понимания, что 
именно понимается под данными качествами, считаем  
необходимым рассмотреть, в чем проявляются их осо-
бенности.

Так, одним из ярких примеров профессиональных 
черт является развитое логическое мышление педагога, 
поскольку оно напрямую является отражением показате-
лем форсированности логических приемов мышления. 
Деятельность преподавателя напрямую связана данным 
мыслительным процессом, так как своей повседневной 
преподавательской деятельности действующим педаго-
гом постоянно проводятся такие различные операции, 
как, например, анализ и синтез получаемой и усвояемой 
им информации.

Нельзя не сказать о таких характеристиках лично-
сти, как активность и целеустремленность в проведении 
занятий, уравновешенность к поведению учащихся, и, 
самое главное, желание осуществлять педагогическую 
деятельность невзирая на особенности характера обуча-
емых. Данную позицию поддерживают Р. А. Мижериков 
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и М. Н. Ермоленко, которые также выделяют в качестве 
основных такие характеристики, как требовательность, 
ответственность, коммуникабельность [5].

Одной из составляющих качеств личности являют-
ся способности педагога, которыми он должен обладать 
для обеспечения эффективного общения с обучающи-
мися. Данного мнения придерживаются У. К. Адамова, 
Н. Р. Кутлимуротова, М. А. Каландарова, высказывая 
свою позицию так: «они являются важной предпосыл-
кой успешного овладения педагогической профессией 
и представляют собой качество личности, выражаю-
щееся в склонностях к работе с учащимися, любви к 
ним, получении удовольствия от общения с ними» [6]. 
При этом такими исследователями как И. А. Зимняя и 
Л. А. Григорович было выделены виды характеристик: 
«дидактические, академические, перцептивные, рече-
вые, коммуникативные, организаторские, авторитар-

ные, прогностические и способность к распределению  
внимания» [8].

Вопросами анализом и разделения данного уровня 
способностей человека занимались многие исследовате-
ли. Одна из возможных классификаций была предложе-
на И. П. Подласым, который высказал такое подразде-
ление как «организаторские, дидактические, персептив-
ные, коммуникативные и суггестивные» [3].

Необходимо отметить, что педагогические способ-
ности нельзя назвать решающими при, например, опре-
делении человеком направления своей будущей про-
фессиональной деятельности. Анализ существующего 
опыта наглядно показывает, что даже при условии на-
личия таланта в области преподавания, не каждый об-
ладающий данными способностями определил препода-
вательскую деятельность как дело своей жизни. Более 
того, известны случаи, когда человек, обладая данным 
талантом, не смог стать грамотным педагогом и, напро-
тив, личность, на первый взгляд кажущиеся малоспо-
собными к этой деятельности, становится выдающимся 
профессионалом.

Таким образом теоретический анализ проблемы 
позволяет сделать вывод: такие личностные качества 
как эмпатия, развитое логическое мышление трудолю-
бие, уравновешенность, педагогический такт, органи-
заторские, дидактические, коммуникативные и иные 
устоявшиеся педагогические способности являются  
основой для реализации успешной педагогической дея-
тельности.

Материалы и методы исследования.
В интересах изучения уровня развития педагогиче-

ских способностей профессорско-преподавательского 
состава, а также дальнейшей разработки рекомендаций 
по их развитию, нами было проведено исследование, 
выборку которого составили 15 молодых педагогов Мо-
сковского университета МВД России имени В.Я. Ки-
котя. Для этой цели нами были выбраны следующие 
методики: Тест «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (КОС), методика Р. С. Немова «Педагоги-
ческие ситуации».

Результаты и обсуждение.
В результате проведенного анализа полученных 

данных, было установлено, что для большинства ре-
спондентов характерен средний, низкий и выше средне-
го уровня организаторских способностей (рис. 1), в то 
время как высоких показателей по данному показателю 
не продемонстрировал ни один респондент.

По шкале коммуникативные способности (см. рису-
нок 2) отмечаются показатели указывающие на средний, 
выше среднего и высокий уровень развития коммуника-
тивных способностей, в то время как низкий уровень не 
был выявлен ни у одного респондента.

Анализ результатов методики Р. С. Немова «Педа-
гогические ситуации», показал, что высоким уровнем 
педагогических способностей обладает лишь 4 респон-
дента (27 %), которые в процессе решения педагогиче-
ских задач проявили творческий подход, а так же могли 

Рис. 1. Результаты теста  
«Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС)  

шкала «Организаторские способности»

 

Средний
33%

Выше среднего
40%

Низкий
27%

Организаторские способности

Средний Выше среднего Низкий

Рис. 2. Результаты теста  
«Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС)  

шкала «Коммуникативные способности»

 

средний
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27%
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33%
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объяснить логику и целесообразность выполняемых 
действий и принимаемых решений. Средний уровень 
и ниже среднего, продемонстрировали 7 респондентов 
(47 %), которых в процессе решения педагогических 
задач, отличали гибкость мышления и широта обобще-
ния, некоторые испытуемые составляли одновремен-
но несколько вариантов решения. И низкий уровень 
педагогических способностей продемонстрировали 3 
респондента (26 %) которые в ходе решения педагоги-
ческих ситуаций копировали готовые формулировки, 
образцы деятельности, у них наблюдалась слабость 
педагогической логики в процессах мышления, каж-
дое звено их деятельности существовало как бы само  
по себе.

Таким образом, анализ полученных данных указы-
вает на недостаточный уровень развития педагогиче-
ских способностей у исследуемой выборки и предпо-
лагает необходимость их развития. Практические реко-
мендации по развитию педагогических способностей у 
молодых педагогов могут включать в себя следующие 
направления: развитие коммуникативных навыков, раз-
витие организаторских способностей, развитие творче-
ского и логического мышления, повышение уровня об-
щей грамотности.

Выводы.
1. Удовлетворение потребности МВД России в под-

готовке высококвалифицированных кадров, обладаю-
щих профессиональными знаниями, умениями, навыка-
ми и компетенциями и удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся, развития их компетенций, 
необходимых для решения задач профессиональной 
служебной деятельности», что невозможно без соответ-
ствующих педагогических способностей, требования к 
которым повышаются с каждым годом с учетом дина-
мично развивающегося общества и происходящих в нем 
процессах.

2. Определенные личностные качества, такие как: 
эмпатия, развитое логическое мышление трудолю-
бие, уравновешенность, педагогический такт, органи-
заторские, дидактические, коммуникативные и иные 
устоявшиеся педагогические способности являются  
основой для реализации успешной педагогической дея-
тельности.

3. Развитию педагогических способностей у мо-
лодых педагогов будут способствовать мероприятия, 
направленные на: развитие коммуникативных навыков, 
развитие организаторских способностей, развитие твор-
ческого и логического мышления, повышение уровня 
общей грамотности.
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Смешанное обучение (Blended Learning) – это про-
цесс, который объединяет очное и online обучение и 
обеспечивает асинхронное преподавание и обучение  
[1, с. 334]. Смешанное обучение создает богатую обра-
зовательную среду, обеспечивающую различные формы 
общения, сочетая очное обучение с технологически усо-
вершенствованным обучением, так как образователь-
ный процесс происходят как в аудитории, так и в Интер-
нете. В контексте высшего образования взаимодействие 
и чувство сопричастности к сообществу создают усло-
вия для свободного и открытого диалога, критических 
дебатов, переговоров и соглашений, которые являются 

отличительной чертой эффективного современного об-
разования. Таким образом, применение смешанного об-
учения открыло для учебных заведений новые перспек-
тивы [2, с. 37]. 

Надлежащее сочетание и совмещение традици-
онного обучения в классе с электронным обеспечива-
ет поддержку асинхронного и совместного обучения.  
И здесь необходимо достижение баланса между обу-
чением в классе и online, поскольку обучающиеся по-
прежнему ценят возможность личного общения для по-
лучения обратной связи в среде смешанного обучения 
[3, с. 36].

© Кужевская Е. Б., 2023
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Эффективная интеграция компонентов очного обу-
чения и Интернет-технологий определяет качество раз-
работки курса. И сегодня уже можно утверждать, что 
смешанное обучение является не просто дополнением к 
существующему доминирующему подходу или методу 
обучения, а представляет собой самостоятельный ме-
тод, отвечающий требованиям времени и современным 
реалиям. Разнообразие различных видов и форм про-
цесса обучения в ВУЗе позволяет подбирать наиболее 
приемлемые в данный период, и при условии наступле-
ния определенных обстоятельств, достичь намеченных 
целей и решить поставленные задачи. Таким образом, 
подбор вида и формы процесса обучения может опре-
деляться конкретными условиями, в которых осущест-
вляет свое функционирование учреждение и целями, 
которые предполагается достичь в ходе осуществления 
обучения [4, с. 269]. 

Почти все ВУЗы включают в свои учебные про-
граммы online-курсы. У этого процесса есть как сто-
ронники, так и противники. Но это уже объективный 
процесс. И получается, что современный преподаватель 
(образовательная организация) стоит не перед дилеммой 
переводить или нет читаемый предмет на online-рельсы, 
а вынужден решать вопрос: делать преподаваемую им 
дисциплину полностью дистанционной или же с вклю-
чением и традиционных аудиторных форм обучения 
тоже. Таковы реалии сегодняшнего дня.

Здесь необходимо добавить, что такое «вынуж-
денное» освоение потенциала всего информационно-
го образовательного пространства предоставляет воз-
можность профессионального и личностного разви-
тия, как для обучающихся, так и для преподавателей  
[5, с. 156–157]. 

Но и в том, и в другом случае, т.е. при полностью 
дистанционном курсе или при системе смешанного об-
учения (Blended Learning System), важную роль играет 
процесс самостоятельного обучения студента. Сейчас 
в Высшей школе вопрос самостоятельного обучения 
приобретает особенную актуальность. Это происходит 
в связи с все возрастающим спросом на дистанционное 
обучение. А насколько современные обучающиеся го-
товы к самостоятельному обучению? Этому процессу 
и соответствующей подготовке студентов, конечно же, 
уделялось достаточное внимание на занятиях в Высшей 
школе. Но до сегодняшнего момента никто не предпо-
лагал, что процесс самостоятельного обучения займет 
столь большое место в системе образования, и произой-
дет это так быстро.

Таким образом, готовность обучающихся работать 
самостоятельно сейчас проходит проверку, что называ-
ется, в режиме реального времени. Такова ситуация и в 
России, и за рубежом. Одновременно с самим процес-
сом обучения проводятся исследования этого процесса с 
целью выявления факторов, влияющих на его эффектив-
ность.

У исследователей и самих преподавателей вы-
зывают беспокойство определенные учебные об-

разовательные составляющие процесса смешанно-
го обучения, включающие в себя организационную 
готовность и готовность работать самостоятельно, 
технические ресурсы, мотивацию и профессиональ-
ное развитие как обучающихся, так и обучающих, а 
также их готовность к самому процессу смешанного  
обучения.

Для разрешения обозначившихся проблем были 
проведены как эмпирические, так и теоретические со-
ответствующие исследования. Конечной целью их было 
предоставление педагогам и преподавателям эмпириче-
ских данных и последующих идей для правильного при-
нятия стратегии как в online, так и в offline обучении. 
Был проведен обзор и изучено влияние следующих фак-
торов на эффективность смешанного обучения (Blended 
Learning): технологическая готовность, учебная мотива-
ция и самостоятельное обучение. И обозначились неко-
торые закономерности [6, с. 6–18]. 

Технологическая готовность означает готовность 
использовать новые технологии при выполнении задач 
и является важным аспектом, который связан с обуче-
нием студентов в смешанной учебной среде. Появление 
различных компьютерных технологий позволяет ис-
пользовать мультимедийный контент и мультимедий-
ную коммуникацию в образовательных целях и обе-
спечивает доступ к учебному контенту в любом месте 
и в любое время. Технологическая готовность студентов 
соотносится с их склонностью использовать новые тех-
нологии для достижения целей обучения. Сегодня боль-
шинство студентов образовательных организаций явля-
ются «цифровыми аборигенами» и хорошо используют 
соответствующие технологии [6, с. 2]. Веб-технологии, 
хотя и хорошо зарекомендовали себя, по-прежнему 
сталкиваются с проблемой готовности их принятия, 
когда они вводятся в новые настройки приложений.  
По сравнению с традиционным обучением в аудитории, 
готовность учащихся принимать и использовать учеб-
ные ресурсы в Интернете варьируется в зависимости 
от человека. Отношение студентов к технологическим 
приложениям отражает их технологическую готовность 
к учебным мероприятиям. В контексте смешанного обу-
чения использование online-источников обучения обяза-
тельно. Иначе не удастся получить желаемый результат  
обучения.

Как упоминалось выше, использование технологий 
обучения по-разному влияют на результаты обучения, 
что может быть вызвано контекстными и когнитивны-
ми факторами. В ходе исследования влияния техноло-
гической готовности обучающихся на эффективность 
образовательного процесса было обнаружено, что сре-
да смешанного обучения повышает посещаемость сту-
дентов и удовлетворенность научным образованием  
[6, с. 5–6]. Более того, само использование материа-
лов online-курса может способствовать интеллекту-
альному развитию студентов. Но при этом некоторые 
студенты в ходе опроса сообщили, что их оценки по 
курсу снижаются, поскольку они тратят слишком мно-
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го времени на сами материалы online-курса. Эти столь 
разнообразные результаты исследований показывают 
интерес и важность изучения готовности к обучению 
технологиям и их влияния на восприятие и поведение  
обучающихся.

Студенты с более высоким уровнем технологиче-
ской готовности имеют положительное отношение к 
технологическим средствам обучения и инновационным 
платформам для общения. Студентам, испытывающим 
чувство дискомфорта и незащищенности при освое-
нии технологий, может потребоваться больше времени, 
чтобы стать эффективными пользователями платформ 
online-обучения. 

Смешанный контекст обучения требует, чтобы об-
учающиеся выполняли задачи online-обучения одновре-
менно с учебной деятельностью в аудитории. Поэтому 
факторы обучающегося, такие как самоэффективность 
в использовании компьютера, мотивация к дистанци-
онному обучению, являются весьма критичными и эф-
фективными для выполнения требований online-курса  
[6, с. 6].

Мотивация к обучению – это процесс, посред-
ством которого стимулируется и поддерживается це-
ленаправленная деятельность; она отражается в инди-
видуальном инвестировании, а также в сознательном, 
эмоциональном и поведенческом участии в учебной 
деятельности [7, с. 59–60]. Исследования обучения 
студентов показывают, что самоэффективность и по-
становка целей тесно взаимосвязаны с учебной моти-
вацией. А мотивация является важным фактором для 
осуществления как online-обучения, так и обучения в  
аудитории. 

Обнаружено, что высокая учебная мотивация поло-
жительно влияет на социализацию всех участников об-
разовательного процесса как в учебной среде смешанно-
го обучения (Blended Learning), так и в среде обучения 
исключительно в аудитории. Учебная мотивация пред-
ставляет собой ориентацию на личную цель, которую 
студент привносит в курс обучения. Студенты с более 
сильной мотивацией к обучению будут больше участво-
вать в процессе обучения и больше обсуждать с членами 
группы идеи и содержание задач. Это объясняет поло-
жительное влияние учебной мотивации и на преподава-
теля как в среде Blended Learning, так и при аудиторной 
системе обучения.

Считается, что учебная мотивация может влиять на 
отношение и поведение обучающихся в образователь-
ной среде. В контексте онлайн-обучения сильно моти-
вированные студенты с большей вероятностью будут 
смотреть видео и читать online-учебные материалы, чем 
менее мотивированные обучающиеся. Таким образом, 
мотивация напрямую связана с эффективностью обу-
чения студентов в условиях смешанного обучения. Сту-
денты, которые ведут себя «более социально» и эмоцио-
нально в опосредованном общении, могут более эффек-
тивно взаимодействовать с членами online-группы, тем 
самым повышая ее сплоченность. Свободное мотивиро-

ванное общение в целом уже само по себе будет способ-
ствовать общению между преподавателями, платформа-
ми и обучающимися. В ходе взаимодействия студенты 
могут развивать навыки критического мышления, чтобы 
иметь дело с различными типами мнений и размышлять 
над содержанием обучения.

Здесь необходимо отметить, что многочисленные 
исследования в области образования главным образом 
сфокусированы на учебной мотивации, в то время как 
взаимосвязь между технологической готовностью и са-
мостоятельным обучением в условиях Blended Learning 
остается недостаточно изученной. 

Самостоятельное обучение относится к психо-
логическим процессам обучающихся, которые целе-
направленно ведут к получению знаний и пониманию 
того, как решать проблемы. Самостоятельные обучаю-
щиеся обычно более активно участвуют в учебных за-
дачах, таких как чтение online-учебных материалов, 
выполнение задач в аудитории, планирование и оценка 
основных этапов обучения. 

Проведенные отечественные и зарубежные иссле-
дования однозначно указывают на влияние самостоя-
тельного обучения на эффективность всей системы сме-
шанного обучения [8, с. 52–53].

Условия смешанного обучения позволяют студен-
там самостоятельно конструировать и/или осваивать 
содержание курса посредством собственных размышле-
ний. Самостоятельные обучающиеся активно участвуют 
в процессе обучения и могут применять правильные 
стратегии получения знаний в соответствии с конкрет-
ными условиями. В свою очередь, и сама учебная среда, 
обогащенная технологиями, может предоставить обуча-
ющимся прекрасные возможности и потенциал для са-
мостоятельного обучения. 

Контекст смешанного обучения и преподавания 
предлагает студентам возможность общаться с препода-
вателями и одноклассниками лицом к лицу посредством 
дискуссионных обсуждений и самостоятельного досту-
па к мультимедийному учебному контенту. Самостоя-
тельные аспекты обучения (выбор того, что учить, когда 
обучаться и как долго учиться) имеют значительное вли-
яние на эффективность усилий пользователей обучения. 
В условиях же традиционного обучения в аудитории 
преподаватели выполняют руководящие и объяснитель-
ные функции, контролируют темп занятий, что делает 
эффективность обучения менее зависимой от самостоя-
тельного поведения учащихся.

Определенная гибкость требуется и от самих обу-
чающихся для контроля и корректировки своего поведе-
ния и действий в зависимости от конкретного учебного 
контекста [6, с. 5]. Студенты осознают ответственность 
за обучение в самих себе, а не во внешнем источнике, та-
ком как преподаватель. Самостоятельно обучающийся, 
как правило, активно участвует во всем многообразии 
процесса обучения. Стратегии активного обучения мо-
гут увеличить участие студентов и улучшить учебный 
процесс и успеваемость.
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Столкнувшись с какой-либо неопределенностью 
в контексте online-обучения, обучающимся необходи-
мо скорректировать или разработать свои собственные 
стратегии обучения. И это лучше удается обучающимся, 
которые готовы и умеют работать самостоятельно. 

На основании выше изложенного можно с уверен-
ностью сказать, что обучающиеся с высокой степенью 
самостоятельности участвуют в учебной деятельности 
в Интернете более активно, задавая вопросы и уча-
ствуя в обсуждениях. Самостоятельные студенты так-
же имеют большую готовность к достижению целей  
обучения.

Самостоятельное обучение способствует ког-
нитивной деятельности обучающихся. Самостоя-
тельное обучение оказывает значительное и прямое 
влияние на когнитивную деятельность обучающихся в 
условиях смешанного обучения; в то время как оно не 
оказывает такого большого влияния на когнитивную 
деятельность обучающихся в условиях традиционно-
го обучения в аудитории [6, с. 17–18]. Ожидается, что 
в условиях смешанного обучения студенты будут на-
правлять сами свою деятельность в обучении на online-
платформах, тогда как при очном обучении в традици-
онных условиях преподаватели осуществляют руко-
водство ими. Повышение способности обучающихся 
контролировать и направлять свое мышление помогает 
им более активно учиться, изучая содержание курса  
и их идеи. 

Обобщая результаты исследований, описанные 
выше, можно сделать некоторые выводы.

Способность к самостоятельному обучению и тех-
нологическая готовность положительно влияют на мо-
тивацию обучения в условиях смешанного обучения, 
тогда как в учебной среде традиционного подхода к об-
учению только технологическая готовность влияет на 
мотивацию обучения. Это означает, что студенты, кото-
рые более самостоятельны и активно относятся к техно-
логическим продуктам, более мотивированы в принятии 
стратегий online-обучения и достижении своих учебных 
целей с помощью Интернет-ресурсов. В условиях не 
смешанного обучения на мотивацию обучения влия-
ет технологическая готовность, но не самостоятельное 
обучение. Это означает, что веб-технологии обучения 
могут быть дополнительным расширением традици-
онного обучения в аудитории для создания эффектов 
самостоятельного обучения, которые, в свою очередь, 
могут влиять на учебную мотивацию. Поэтому имеет 
смысл интегрировать и оптимизировать проекты online 
и offline курсов, чтобы уменьшить трудности студентов 
при освоении технологий обучения с целью повышения 
мотивации студентов к обучению.

Технологическая готовность играет более важную 
роль во влиянии на образовательную деятельность в 
учебной среде смешанного обучения, чем в учебной сре-
де не смешанного обучения, хотя и там, и там она явля-
ется статистически значимой. Намерение обучающихся 
использовать обучающие веб-технологии определяет их 

отношение к учебному поведению и предполагаемому 
поведенческому контролю. Студенты, которые готовы 
принять подход к обучению через Интернет, лучше по-
нимают структуру не только online курса, но и offline.  
То есть, технологическая готовность оказывает более 
сильное положительное влияние на образовательный 
процесс в условиях смешанного обучения, чем в усло-
виях среды традиционного подхода к обучению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
разработчикам курсов необходимо учитывать техноло-
гическую готовность студентов при выборе подхода к 
преподаванию в условиях смешанного обучения для бо-
лее эффективного обучающего процесса.

Самостоятельное обучение играет жизненно важ-
ную роль во влиянии на когнитивную деятельность сту-
дентов, в то время как в среде не смешанного обучения 
это не так. Разработчики курсов и преподаватели долж-
ны осознавать ценность поощрения самостоятельного 
обучения студентов в гибком контексте обучения. Также 
важна эмоциональная и социальная вовлеченность обу-
чающихся в процесс обучения как в online, так и в offline 
сценариях обучения. 
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Приказом МВД России от 01 июля 2017 г. № 450 
«Об утверждении Наставления по организации физиче-
ской подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации» утверждено выполнение контрольного 
упражнения «жим гири» для определения уровня физи-
ческой подготовленности сотрудников. Соответственно 
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выполнение данного упражнения было включено в раз-
дел «Прикладная гимнастика и атлетическая подготов-
ка» указанного выше приказа. 

Кроме того, в Вооруженных силах контрольные 
упражнения и нормативы для определения уровня раз-
вития физического качества сила с помощью гирь суще-
ствовали еще в СССР. Так, в Наставлении по физиче-
ской подготовке в Советской армии и Военно-Морском 
Флоте (приказ НФП-78) было контрольное упражнение 
«поднимание гири» со временем выполнения упраж-
нения одна минута и весом гири 24 кг. Данное упраж-
нение направлено, несомненно, на определение уров-
ня физической подготовленности военнослужащих, а 
именно развития силы, в частности скоростно-силовых 
способностей. Позднее были внесены изменения, так,  
в НФП-87 контрольное упражнение «поднимание гири 
весом 24 кг» определено таким способом, как «рывок» 
и весовые категории (только две 70 кг и свыше 70 кг) 
и было убрано ограничение по времени выполнения 
упражнения. Тем самым данное упражнение направле-
но на выявление уровня силовой выносливости у воен-
нослужащих. В НФП-2001 и НФП-2009 увеличено коли-
чество упражнений с гирями, которое позволяло опре-
делить уровень развития скоростно-силовой и силовой 
выносливости, так НФП-2001 определяло подъем гири 
двумя способами «толчок» двух гирь и «рывок» одной 
гири, вес гири 24 кг весовые категории остались преж-
ними. А в НПФ-2009 уже было три упражнения: так 
подъем гирь способом «толчок» был определен «толчок 
гирь по длинному циклу» и «толчок двух гирь», в дан-
ном упражнении исходное положение являлось нахож-
дение гирь на груди. Хотелось бы отметить, что данные 
способы поднимания гирь определены в гиревом спор-
те. Простота и доступность гиревого спорта принесла 
ему популярность у населения в регионах России и у 
служащих силовых структур. 

Целью нашего исследования является выявление 
особенностей повышения результативности выполне-
ния контрольного упражнения с гирями сотрудниками 
органов внутренних дел на основе технологий, приме-
няемых в спорте высших достижений. Исследование 
начнем с выявления видов физического качества силы, 
влияющего на повышение результативности выполне-
ния контрольного упражнения с гирями. 

Ряд исследователей Курамшин Ю. Ф. [1], Лопа-
тин Е. В. [2] Анасенко А. А. [3] считают, что основой 
технологий повышения результативности в гиревом 
спорте, применяемых в спорте высших достижений, яв-
ляются такие виды силы, как силовая и скоростно-сило-
вая выносливость. 

Курамшин Ю. Ф. отметил в своей работе, что для 
развития силовой выносливости наилучший резуль-
тат достигается при выполнении упражнений с гиря-
ми меньшего веса, чем 24 кг, но при выполнении более 
продолжительной по времени работы или применение 
круговой тренировки и не только с гирями. Но обратил 
внимание на то, что упражнения выполняются с интен-

сивностью ниже, чем при обычном выполнении упраж-
нений и выполняются несколько раз и соответственно 
по кругу за счет этого увеличивается объем нагрузки и 
тренировочный процесс приобретает эмоциональный 
фон в отличие от монотонных упражнений циклическо-
го характера, а особенно оказывает эффективное воз-
действие на занимающихся на начальном этапе и цикл 
упражнений, который повторяется 3–4 раза. 

Анасенко А. А., Симень В. П. [4] считают, что 
упражнения с гирями более эффективно развивают 
силовую выносливость, чем использование упражне-
ний со штангой, которые часто отрицательно влияют 
на гибкость, а также снижают подвижность в суставах 
(особенно при выполнении упражнения со штангой с 
предельным весом из статического положения при одно-
кратном выполнении). 

Гиревой спорт является циклическим видом, но 
многие ученые Поляков В. А. и Воропаев В. И. [5] при 
исследовании данного вида спорта отмечают, что ре-
зультативность выполнения упражнений с гирями во 
многом зависит не только от развития силовых, но и от 
координационных способностей и даже гибкости. 

Гомонов В. Н. [6] в своем диссертационном иссле-
довании приходит к выводу, что возможно достичь вы-
соких результатов в гиревом спорте не только за счет си-
ловых способностей, но и необходим высокий уровень 
выносливости. 

Как отмечает Воротынцев А. И. [7] в своих иссле-
дованиях, доказал, что для достижения максимальных 
результатов в гиревом спорте необходимо создание ин-
дивидуальной техники выполнения подъемов гири с 
учетом физических способностей занимающегося. При 
выполнении упражнений с гирями задействованы круп-
ные группы мышц спины, плечевого пояса, нижних ко-
нечностей. 

В гиревом спорте время выполнения упражнения 
ограничено, так в гиревой эстафете 3 минуты, в других 
упражнениях 10 минут физическая работа выполняется 
в зоне максимальных мощностей, как отмечает исследо-
ватель, ЧСС бывает 180–200, а иногда и более ударов в 
минуту. 

Ившичев С. М. [8] при исследовании режимов ра-
боты человека, выполняющего упражнения с гирями, 
выделяет изометрический и динамический. Изометри-
ческий режим характеризуется работой группы мышц, 
контролирующих статическую позу по удержанию  
гирь, а динамический режим обуславливает перемеще-
ние гирь. 

Анасенко А. А. при исследовании тренировочного 
процесса в гиревом спорте, приходит к выводу, что для 
улучшения результатов спортсменов необходимо ком-
плексное воздействие в следующей последовательно-
сти: развитие функциональных возможностей организ-
ма и силы различных мышечных групп, выносливости 
к динамическим усилиям, а также развитие физическо-
го качества ловкости, совершенствование координации 
движений, укрепление сердечно-сосудистой системы. 
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Он рекомендует использовать в тренировочном процес-
се бег, прыжки и выполнение упражнений не только, но 
и со штангой, гантелями. 

Лопатин Е. В. в диссертационном исследовании от-
мечает, круговой метод тренировки с гирями позволяет 
применение вариативного подхода, направленного на 
использование упражнений большого диапазона, приво-
дящих к увеличению количества, качества выполнения 
контрольных упражнений, также способствует эффек-
тивному повышению уровня физической подготовлен-
ности занимающихся. 

Выполнение физических упражнений с гирями 
позволяет получение большой и умеренной мощности 
и в течение небольшой продолжительности 30 минут, 
что, по исследованиям Чернова Д. В. [9], способствует 
увеличению функциональных возможностей и рези-
стентности организма занимающегося к физическим 
нагрузкам. Применение упражнений с гирями в таких  
видах спорта, как борьба, рукопашный бой, лыжные 
гонки в качестве подготовительных упражнений на всех 
этапах подготовки способствует развитию физических 
качеств и повышению функциональных возможностей 
организма. 

По мнению Зациорского В. М. [10], достичь ре-
зультатов в циклических видах спорта, и в частности в 
гиревом, возможно исключительно при высоком уровне 
функционального состояния, физической, технической, 
психической подготовленности. 

По мнению Платонова В. Н. [11], функциональное 
состояние характеризуется степенью функциональной 
полноценности всех внутренних органов и адаптации 
организма к физическим нагрузкам. Достаточно высо-
кий уровень функциональных систем, по мнению Миро-
нова В. В. [12], возможно при выполнении больших объ-
емов двигательных действий с использованием упраж-
нений с гирями, штангой, собственного веса, который 
будет способствовать успешному выполнению действий 
в таких видах спорта – борьба, рукопашный бой и дру-
гих единоборств. 

Методически грамотно организованная трениро-
вочная работа с гирями, позволит развить физические 
качества, сформированные волевые качества и повысить 
функциональные возможности организма занимающих-
ся, а также при проведении дополнительно перед сорев-
новательной подготовкой с учетом индивидуальности 
занимающихся и условий выполнения соревнователь-
ного упражнения позволит достичь положительных ре-
зультатов в гиревом спорте и выполнения контрольных 
упражнений физической подготовленности сотрудников 
органов внутренних дел. Использование технологий, 
разработанных в гиревом спорте, которые включают в 
себя общеразвивающие и специально подготовительные 
упражнения с гирями с использованием переменного и 
интервального методов, основанных на варьироварова-
нии величины физической нагрузки и ее интенсивности 
с учетом индивидуальных особенностей сотрудника, 
также методов повторных усилий непредельных, дина-

мических, изометрических, наиболее часто примени-
мый и известный метод круговой тренировки позволит 
усилить повышение результативности выполнения кон-
трольного упражнения с гирями сотрудниками органов 
внутренних дел и повысить физическую подготовлен-
ность. 
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Существует много интересных активных методов 
обучения, но преподаватели недостаточно использу-
ют их в учебно-воспитательном процессе по причине 
того, что это трудоемкий процесс с большими затрата-
ми времени на подготовку урока. При разработке урока 
с применением активных методов обучения основные 
затраты времени уходят на выбор и продумывание со-
держания того или иного метода. Поэтому, мы решили 
рассмотреть примерную программу А. Т. Смирнова,  
Б. О. Хренникова. Учебный процесс строится так, чтобы 
были достигнуты цели.

Эффективность учебно-воспитательного процесса 
зависит от умелого использования преподавателем мно-
гообразия методов обучения и форм его организации. 
Занятие является основной формой организации образо-
вательного процесса. Занятие включает все компоненты 

учебно-воспитательного процесса: цель, задачи, содер-
жание, средства и методы. На занятиях преподаватель 
может использовать различные методы обучения. При 
планировании занятия преподаватель может использо-
ванием как один метод обучения, так и несколько.

Выбор того или иного метода обучения зависит от 
того, какую образовательную задачу поставит педагог. 
Немецкие ученые проводили исследование, которое по-
казало, что человек запоминает и усваивает материал 
при самостоятельной работе, самостоятельной поста-
новке и решении проблем.

Исходя из данного исследования, можно сделать 
вывод о важном применении методов обучения, где об-
учающиеся включены в активную самостоятельную ра-
боту. Одним из таких методов обучения являются ими-
тационные [2].

© Хадисов М.-Р. Б., Завриева М. С.-Э., 2023
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Выбор методов обучения зависит от поставленных 
учителем целей и задач занятия:

1. Активные методы обучения можно применять 
при любом в формате преподавании дисциплин.

2. Учителю необходимо определить, какой из ак-
тивных методов больше всего подходит для усвоения 
темы занятия.

3. Преподаватель во время проведения занятия 
должен постоянно наблюдать за включенностью обуча-
ющихся в учебный процесс.

4. Преподаватель также должен быть включен в 
процесс обучения.

5. Преподаватель должен уметь вызывать интерес 
к изучаемой темы занятия.

6. Поэтому необходимо, чтобы уровень теоретиче-
ской, практической и методической подготовки педагога 
был высоким.

По содержанию они существенно отличаются, важ-
нейшая их задача ‒ включение обучающегося в процесс 
имитационного обучения, взаимодействие на всех эта-
пах педагогического процесса, а также развитие учеб-
ной деятельности и интереса к дисциплине (рис. 1).

В подростков возрасте восприятие более целена-
правленно и организованно. Ученик не умеет связывать 
восприятие окружающей среды с учебным материалом. 
Учителю при планировании урока важно тщательно 
отбирать учебный материал, связывая его с примера-
ми из жизни, так как внимание у детей подросткового 
возраста избирательное [1]. Запоминание информации 
у обучающихся происходит в понятиях, связанно оно 
с осмыслением, анализом и систематизацией информа-

ции. Мышление становится более системным, последо-
вательным и зрелым. Мышление подростка приобрета-
ет новую черту ‒ критичность. Подросток не опирается 
слепо на авторитет учителя или учебника, он стремится 
иметь свое мнение, склонен к спорам и возражениям. 
Возраст ‒ наиболее благоприятный для развития твор-
ческого мышления. Чтобы не упустить возможности 
синзетивного периода, нужно постоянно предлагать 
ученикам решать проблемные задачи, сравнивать, вы-
делять главное, находить сходные и отличительные чер-
ты, причинно-следственные зависимости [1]. В данном 
возрасте у обучающихся активно идет нравственное и 
социальное формирование. В подростков возрасте ми-
ровоззрение, нравственные идеалы, система оценоч-
ных суждений, моральные принципы еще не приобрели 
устойчивости [1].

Организация учебной деятельности в подростковом 
возрасте является самой сложной и важной задачей, как 
для учителя, так и для семьи. Преподаватель, планируя 
занятие, может использовать игровой метод обучения, 
проблемный метод обучения, метод учебных проектов. 
Для обучающихся в соответствии с возрастной харак-
теристикой подходит применение проблемного метода, 
«кейс-метода», дискуссии, метода учебных проектов, 
игрового метода обучения.

Обобщив полученные ответы, выделили следую-
щие причины:

 – трудоемкий метод при подготовке к уроку,
 – сложен в применении,
 – считают, что данный метод обучения не эффек-

тивен.

Рис. 1. Принципы конструирования имитационного метода обучения
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Подводя итоги проведенного пилотного исследова-
ния, можно сделать следующие выводы:

 – использование имитационных методов обучения 
характеризуется повышением успеваемости [3] обучаю-
щегося,

 – оптимизируются затраты времени на освоение 
учебного материала,

 – повышается интерес обучающихся к изучаемой 
дисциплине.

Важнейшим фактором развития личности обучаю-
щихся является стремление строить жизненные планы, 
построение жизненных перспектив.

Исходя из возрастных особенностей обучающих-
ся, можно сделать вывод, что необходимо применять 
в учебном процессе следующие активные методы об-
учения: «Проблемный метод обучения», «Мозговой 
штурм», «Метод учебных проектов», «Кейс-метод», 
«Дискуссия».

В ходе использования активных методов обучения 
на занятиях, обучающийся самостоятельно получает но-
вые знания и применяет их на практике.

Таким образом, от умения учителя применять ак-
тивные методы обучения на занятиях будет зависеть 
успех всего образовательного процесса. Качество при-
менения активного метода обучения будет зависеть от 
того, как хорошо педагог разбирается в классификации, 
понимает функции, знает особенности организации ак-
тивных методов обучения, владеет знаниями о возраст-
ной физиологии и психологии обучающихся. А также 
будет зависеть от того, на какую педагогическую дея-
тельность он направлен.
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На современном этапе развития высшей школы 
закономерно осуществляется переход к опережающе-
му образованию, направленному на потребности бу-
дущего специалиста в приобретении знаний, умений и 
навыков, которые будут востребованы не только в по-
вседневной жизни, но и в будущем. Главная задача вы-
пускника образовательной организации МВД России 
заключается в том, чтобы работать с информацией, 
уметь осуществлять ее анализ, синтез и прогнозиро-

вание, приобретать опыт, необходимый для оптималь-
ного выбора принятия решения с учетом предвидения 
и видения перспективы развития [1]. Образование 
опережающего характера должно быть направлено на 
самообразование, на формирование у курсантов спо-
собностей к активной познавательной деятельности,  
к саморазвитию.

Опережающее образование ориентирует на про-
екты, необходимые для субъектов учебно-воспита-

© Щуров Е. А., 2023
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тельного процесса в высшей школе МВД России и 
предполагает: опережающее развитие личности; ори-
ентацию на социальный заказ; направленность на 
удовлетворение потребности профессионального об-
разования в высшей школе, учитывающего вызовы  
времени. 

Опережающее образование курсантов является 
важнейшей стратегической функцией образовательной 
организации, способствующей устойчивому, целена-
правленному и регулярному поиску новых направлений 
самообразования, профессионального самосовершен-
ствования, способствующих возможности профессио-
нального саморазвития, корректировке результативно-
сти своего труда, насыщенности мыслительной деятель-
ности. 

Исследования ученых [6; 8] доказывают, что до-
стижение «живого знания» стимулирует творческий по-
тенциал курсантов, способствует утверждению индиви-
дуальности личности. При опережающем образовании 
обучение становится проблемно-смысловым, способ-
ствующем пониманию собственной индивидуальной 
траектории, нацеленной на индивидуальный проект, с 
одной стороны, а с другой – ориентированный на осу-
ществление коллективного проекта. 

Получение образования курсантами в вузе должно 
основываться на опережении, стимулировании процесса 
овладения знаниями, обеспечивающих тем самым само-
развитие. При саморазвитии происходит становление 
совокупности качеств личности: компетенций, способов 
мыслительной деятельности, самоорганизации.

 Опережающее образование основывается на опе-
режающем обучении, при котором организация учебно-
го процесса направлена на самоорганизацию, развитие 
интеллекта, самостоятельную деятельности, овладение 
современными информационными технологиями. Опе-
режающее обучение нацелено на глубокое освоение со-
держания и целостную организацию приобретения зна-
ний, умений и навыков, обеспечивающих зону ближай-
шего развития и ориентированных на прогнозируемые 
потребности теории и практики в подготовке сотрудни-
ков полиции. 

Опережающее обучение в профессиональной под-
готовке курсантов должно быть направлено на:

 – индивидуализацию при освоении теории и прак-
тики в условиях коллективного обучения; 

– приобретение информационной компетентности, 
овладение новыми способами приобретения знаний;

– самоорганизацию и формирование навыков само-
стоятельной деятельности;

– саморазвитие;
– максимальный уровень трудности, способствую-

щей активизации интеллекта;
– интенсификацию, овладение технологией тайм-

менеджмента.
Опережающее образование ориентировано на про-

фессиональную деятельность в будущем, направлено 
на приобретение многоаспектных знаний, креативно-

сти, самоорганизации и самообразования, способности 
принимать ответственные решения в сложных профес-
сиональных ситуациях. Опережающее образование осу-
ществляется не через систему готовых знаний, умений, 
навыков и средств реализации, а через самообразование, 
самостоятельную мыслительную деятельность курсан-
тов, саморазвитие [2; 7; 9]. 

В процессе подготовки сотрудников полиции в 
образовательных организациях, ориентированных на 
опережающее образование, учитывается активное ис-
пользование информационных технологий, которые 
в современном мире находят отражение в способах и 
методах совершения преступлений, совершаемых на 
основе удаленности, анонимности. Такие киберпре-
ступления осуществляются дистанционным способом 
с использованием сети Интернет. Как свидетельствует 
статистика (статистический отчет МВД РФ, подготов-
ленный в середине 2022 г.), преимущественное боль-
шинство преступлений совершается с использованием 
информационных технологий. Современное образо-
вание должно учитывать потребность в высококвали-
фицированных специалистах в сфере противодействия 
киберпреступлениям, представляющих собой противо-
правные действия в виртуальном пространстве. Вирту-
альное пространство, как информационное простран-
ство, содержит информацию о предприятиях, лицах, 
фактах, событиях, а также сведения, хранящиеся в па-
мяти любого реального или виртуального устройства. 
Киберпреступность представляет собой посягательства 
против собственности, авторских прав, общественной  
безопасности. 

Ряд авторов [3; 4; 5] указывают на необходимость 
подготовки сотрудников полиции, способных эффектив-
но противодействовать IT-преступности. Для эффектив-
ного решения указанной проблемы в настоящий момент 
курсанты изучают дисциплину «Профессиональные 
информационные системы в деятельности сотрудников 
полиции», содержание которой включает рассмотрение 
соответствующих информационных ресурсов, форми-
рует знания в сфере безопасных действий в цифровой 
среде, умения получать необходимую информацию, 
обрабатывать ее, владеть приемами программного  
обеспечения, использовать средства массовых коммуни-
каций для предупреждения дистанционного мошенни-
чества. 

Значимым представляется формирование аналити-
ческих навыков, способствующих осмыслению полу-
ченной информации. Отмечается негативная динамика 
преступлений, совершенных с использованием инфор-
мационных технологий, невысокие результаты противо-
действия киберпреступности. Анализ ситуации в борьбе 
с киберпреступностью свидетельствует, о недостаточ-
ной компетентности курсантов, окончивших образова-
тельные организации. 

Освоение информационных технологий предпо-
лагает совершенствование средств и методов борьбы 
с киберпреступлениями, переработку векторов дис-
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циплины «Профессиональные информационные си-
стемы в деятельности сотрудников полиции», рабочих 
программ, практических занятий, связанных с инфор-
мационными технологиями и информационной без-
опасностью. Необходимо овладение терминологией, 
рассмотрение таких понятий, как «хакер» (сетевые 
взломщики, создатели компьютерных вирусов), «кра-
кер (взлом прикладного программного обеспечения), 
«фрикер» (пользователи телефонной сети и мобильных 
телефонов), «кардер» (нелегальный получатель номе-
ров кредитных карт), «вирусописатель» (разработчик 
почтовых вирусов) и т. д. Курсанты должны освоить 
практико-ориентированные программные продукты, 
приобрести навыки использования способов противо-
действия преступности в сфере информационных  
технологий.

Следовательно, курсанты в процессе подготовки 
в образовательной организации МВД России должны 
приобрести компетенции, охватывающие различные 
направления информационных технологий. Это пре-
жде всего: опыт в веб-верстке; знание баз данных SQL; 
чтение кода, способствующего обнаружению скрытых 
источников внешнего вторжения; освоить устройства 
компьютерной техники; приобрести аналитические 
навыки, способствующие сбору, осмыслению необхо-
димой информации; уметь обнаруживать и оценивать 
киберугрозы, выявлять источники их распростране-
ния; уметь интенсифицировать процесс работы; знать 
методы осуществления кибератак, уметь организо-
вать эффективную защиту от внешнего вторжения  
и т. д.

Опережающее образование, направленное на про-
фессиональное саморазвитие курсантов, требует не 
только сформированности конкретных профессиональ-
ных знаний и умений, но овладение методами и техно-
логиями борьбы с киберпреступностью.
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Организация социально-психологических тренингов для курсантов 
образовательных организаций МВД России. Учебно-методическое посо-
бие. Михайлова С. Ю. и др. 159 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлены программы социально-психологических тренингов, на-
правленных на реализацию практико-ориентированного и компетентностного 
подходов в профессиональном обучении курсантов-психологов. Цель тренин-
гов – необходимость развития сферы профессионального самосознания со-
трудников полиции с учетом специфики их профессиональной деятельности, 
связанной с повышенным уровнем напряженности и риска, дефицита времени 
и информации при принятии решения и других факторов. Основные идеи по-
собия неоднократно были апробированы на практике и в научных разработ-
ках в рамках научной школы «Психологическое обеспечение эффективности 
служебной деятельности», созданной на базе Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя и возглавляемой доктором психологических наук, 
профессором Сергеем Николаевичем Федотовым и доктором психологиче-
ских наук, профессором Игорем Борисовичем Лебедевым.
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