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Аннотация. Анализируются материалы судебной практики по некоторым основаниям лишения родительских 
прав, в частности, практика судов апелляционной инстанции, которым удалось найти в решениях нижестоящих су-
дов ошибочное толкование и применение норм Семейного кодекса Российской Федерации, неверную оценку сло-
жившихся обстоятельств дела. Исследованы особенности применения оснований лишения родительских прав при 
уклонении от уплаты алиментов, анализируются целесообразность и разумность при выборе верной меры ответ-
ственности.
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Правоприменительная практики в сфере лишения 
родительских прав на сегодняшний день представляется 
актуальной, поскольку лишение родительских прав яв-
ляется крайней и наиболее распространенной мерой се-

мейно-правовой ответственности родителей, основания 
для которой закреплены в статье 69 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее – СК РФ) [7]. Проследить, 
как данные основания толкуются и применяются на 
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практике, а также какие ошибки совершают суды первой 
инстанции при вынесении решения – цель проводимого 
исследования.

В статье 69 СК РФ законодателем закреплено шесть 
исчерпывающих оснований для лишения родительских 
прав, закрытость которых подтверждает Верховый Суд 
РФ в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике применения суда-
ми законодательства при разрешении споров, связанных 
с защитой прав и законных интересов ребенка при непо-
средственной угрозе его жизни или здоровью, а также 
при ограничении или лишении родительских прав» [5].

Рассмотрим практику применения некоторых из 
них путем анализа конкретных судебных дел, пред-
ставляющих интерес. Так, можно проанализировать 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Московского областного суда от 1 февраля 2021 года  
№ 33-3741/2021 [3], согласно его материалам, гражданка 
Ф. подала жалобу на решение городского суда, который 
отказал в иске о лишении родительских прав гражда-
нина В. Установлено, что ответчик на протяжении дли-
тельного времени, а именно с 2009 г. по 2020 г. уклоня-
ется от уплаты алиментов, от воспитания и содержания 
ребенка. Решением суда первой инстанции в пользу Ф. 
была взыскана задолженность по алиментам, а также 
суд предупредил В. об изменении своего отношения к 
содержанию и воспитанию несовершеннолетнего ре-
бенка. Судебная коллегия согласилась с выводами суда 
первой инстанции, оперируя нормами семейного права, 
гражданского процесса и разъяснениями Верховного 
Суда РФ, указала, что при таких обстоятельствах ли-
шение родительских прав несоразмерно, ибо является 
крайней мерой ответственности родителя. Также истица 
не предоставила доказательств, подтверждающих злост-
ное уклонение В. от уплаты алиментов на несовершен-
нолетнего ребенка.

Резюмируя, следует сказать, что лишение родитель-
ских прав ввиду злостного уклонения от уплаты али-
ментов не всегда необходимая мера в конкретных слу-
чаях, на что суд апелляционной инстанции справедливо  
указал.

Важно отметить, что ВС РФ в п. 16 разъясняет, 
что при определении злостного уклонения необходимо 
учитывать продолжительность и причины неуплаты ро-
дителем средств на содержание ребенка [5]. Конечно, 
не вызывает трудностей при установлении характера 
уклонения в случаях привлечения родителя к админи-
стративной или уголовной ответственности за неуплату 
алиментов. Однако спорными остаются вопросы про-
должительности и системности неуплаты для их ква-
лификации в качестве злостного уклонения. Полагаем, 
дальнейшее совершенствование должно быть направле-
но на разъяснение и толкование указанного термина и 
его содержания. 

Впрочем, злостное уклонение от уплаты алиментов 
в качестве основания для лишения родительских прав 
нередко неверно понимается обывателями при обра-

щении в суд с подобным требованием, на что суды, в 
большинстве своем, верно указывают. Можно рассмо-
треть Решение Белогорского районного суда Республики 
Крым от 7 июля 2020 г. № 2-602/2020 г. [6], согласно ко-
торому истец требовал лишить ответчика родительских 
прав ввиду того, что она на протяжении длительного 
времени ненадлежащим образом исполняет родитель-
ские обязанности, а именно не обеспечивает материаль-
но, не заботится о нравственном и духовном развитии 
несовершеннолетней, не обеспечивает получения несо-
вершеннолетней общего образования. Суд, в том числе, 
узнав мнение несовершеннолетней дочери, отказал в 
удовлетворении иска, ибо сам факт злостного уклонения 
ответчика от воспитания и содержания ребенка не уста-
новлен, поскольку в судебном заседании не установле-
ны объективные причины и обстоятельства уклонения 
от воспитания несовершеннолетней.

В другом примере из судебной практики [4], истец 
требовал лишить родительских прав ответчика – мать 
несовершеннолетнего ребенка, отказавшуюся взять 
ребенка из родильного отделения, однако, как суд пер-
вой инстанции, так апелляционной и кассационной не 
согласились с необходимостью лишения прав. Доводы 
отца ребенка признали необоснованными, поскольку, 
во-первых, мать ребенка с 2020 г. состоит на учете с 
диагнозом неврастения, во-вторых, подходящей мерой в 
конкретном случае суды посчитали ограничение роди-
тельских прав согласно п. 2 ст.73 СК РФ. В связи с этим, 
и суд кассационной инстанции отказал в удовлетворе-
нии жалобы. 

Так, лишение родительских прав даже при наличии 
одного из оснований, перечисленных в ст. 69 СК РФ, не 
должно быть установлено судом в случае возможности 
применения оснований для ограничения родительских 
прав. Считаем эту позицию обоснованной, так как ро-
дителей лишают прав лишь при виновном поведении, 
тем самым обстоятельства от родителей не зависящие  
(в том числе медицинские показатели, за исключение 
алкоголизма и наркомании) должны быть учтены судом 
при рассмотрении дела. 

Наличествуют в правоприменительной практике и 
случаи, когда суд первой инстанции допускает ошибки 
в толковании и применении права, оценке фактических 
обстоятельств дела при лишении родительских прав. 
Примером подобной негативной практики может быть 
дело № 33-350/2020 [2], согласно материалам которого 
гражданка Л. подала жалобу на решение районного суда, 
которым исковые требования гражданина К. о лишении 
Л. родительских прав были полностью удовлетворены. 
Судебная коллегия отменила данное решение, указав 
на существенные ошибки: во-первых, истец не предо-
ставил доказательств того, что Л. злостно уклоняется 
от выполнения своих родительских обязанностей. При 
этом истец указал, что мать с 2014 года своих несовер-
шеннолетних детей навещала всего два раза, алимент-
ные обязательства не исполняет (что было опровергнуто 
в процессе), не трудоустроена. Во-вторых, суд не учел, 
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что между Л. и К. имеются конфликтные отношения, 
объективно препятствующие ответчику в полной мере 
участвовать в воспитании детей, ввиду чего судом до-
пущено неправильное определение обстоятельств, име-
ющих значение для дела.

Следовательно, неверное понимание обстоятельств 
дела может привести к вынесению неправомерного ре-
шения суда о лишении родительских прав.

И, наоборот, суд первой инстанции может неверно 
истолковать обстоятельства дела и применить нормы се-
мейного законодательства, ввиду чего неправомерно от-
кажет в лишении родительских прав, тогда это действи-
тельно необходимо, что прослеживается в материалах 
Определения Московского областного суда от 28 июня 
2021 года № 33-15478/2021 [1]. Так, гражданка Ш. по-
дала жалобу на решение городского суда, отказавшего 
в лишении родительских прав ответчика П., который с 
момента рождения ребенка не интересуется его жизнью 
и здоровьем, материально не помогает, имеется задол-
женность по алиментам, скрывает свое постоянное ме-
сто жительства и, по сведениям полученным из служ-
бы судебных приставов покинул территорию России.  
На основании этого и других обстоятельств судебная 
коллегия не согласилась с выводами суда первой ин-
станции об отсутствии подтверждения доводов истца 
и о том, что лишение родительских прав в данном слу-
чае – преждевременная мера. Ввиду того, что между от-
ветчиком (отцом) и ребенком никогда не существовало 
семейных связей, отец не исполнял родительские обя-
занности и не присутствовал в жизни ребенка, судебная 
коллегия отметила, что фактические обстоятельства 
бесспорно свидетельствуют об отсутствии взаимоот-
ношения между отцом и ребенком, что абсолютно не 
подпадает под понятие семейной жизни. В связи с этим, 
решение городского суда было отменено, по делу при-
нято новое решение, согласно которому П. был лишен 
родительских прав.

Таким образом, можно заметить, что отказ в лише-
нии родительских прав судом первой инстанции был 
неправомерен, на что законно указал областной суд.  
В случае, если бы истец не обратилась с жалобой, то та-
кое неправомерное решение суда первой инстанции ска-
залось бы негативно на семейной жизни ее и ребенка.

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
указать на многообразность судебной практики в сфе-
ре отдельных оснований лишения родительских прав, 
образовавшуюся, на наш взгляд, вследствие неверного 
толкования ст. 69 СК РФ, а также неверной оценки об-
стоятельств дела. Особенно это касается такого основа-
ния, как злостное уклонение от уплаты алиментов: в од-
них случаях суды первой инстанции допускают ошибки 
и не удовлетворяют иски с таким требованием; в других, 
напротив, удовлетворяют иск и лишают лицо родитель-
ских прав, хотя факт злостного уклонения от уплаты 
алиментов вряд ли можно назвать доказанным. К сожа-
лению, разъяснения, данные Верховным Судом РФ, не 
всегда используются судами первой инстанции, и также 

разъяснения высшего суда часто неправильным образом 
«накладываются» на конкретную ситуацию, связанную 
с лишением родительских прав. Благо, подход судов 
апелляционной инстанции к толкованию и применению 
норм может порадовать, ибо здесь допущенные ошиб-
ки устраняются, о чем свидетельствует ряд указанных 
нами дел. Еще одной проблемой является смешение мер 
ответственности, и несмотря на наличие оснований в за-
конодательстве, их неверное применение при определе-
нии необходимой меры. 

Полагаем, нельзя поверхностно оценивать обстоя-
тельства дела, если участниками спора являются дети. 
Действуя в их интересах, судам необходимо более де-
тально оценивать обстоятельства, анализировать ос-
нования, целесообразность применения крайней меры 
ответственности, верно оперировать нормами СК РФ и 
Постановлений Пленума ВС РФ. Полагаем, в целях ни-
велирования выявленных нами проблем, судам необхо-
димо каждый раз при разрешении данной категории дел 
внимательно изучить не только нормы СК РФ о лишении 
родительских прав, но и общие начала соответствующей 
отрасли права. Дальнейшее совершенствование норм о 
лишении родительских прав должно быть направлено 
на пояснение критериев разграничения лишения роди-
тельских прав от их ограничения, условий наступления 
злостного уклонения от уплаты алиментов.
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Научно-технический прогресс, в целом, и инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии, в част-
ности, достаточно прочно проникли в современную 

жизнь любого государства, постепенно охватывая но-
вые сферы жизнедеятельности человека. В настоящее 
время становится очевидным, что любое техническое 
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средство обработки информации представляет собой 
сложное техническое устройство – микрокомпьютер, в 
функциональные возможности которого входит выпол-
нение различных команд и операций. Особенностью 
таких технических устройств заключается в том, что с 
одной стороны, они функционируют с пользователем 
при помощи специального интерфейса, а с другой сто-
роны, осуществляют взаимодействие с аналогичными 
устройствами, позволяя пользователю обмениваться 
данными, тем самым образуя единое информационное 
пространство. Вышеуказанные обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что в рамках научно-технического 
прогресса в настоящее время актуальным направлени-
ем политики нашего государства является обеспечение 
информационной безопасности в информационной  
сфере.

Прежде всего, следует отметить Доктрину ин-
формационной безопасности Российской Федерации 
(далее – Доктрина), в которой нашло свое отражение 
одно из стратегических направлений по обеспечению 
информационной безопасности – повышение эффектив-
ности профилактики правонарушений, совершаемых с 
использованием информационных технологий, и про-
тиводействия таким правонарушениям (п.п. «е» п. 23) 
[10]. Иными словами, противодействие преступлени-
ям, совершаемым с использованием информационных 
технологий становится приоритетным направлением в 
деятельности правоохранительных органов в сфере обе-
спечения информационной безопасности от различных 
угроз, связанных с применением информационных тех-
нологий.

Согласно данным Генеральной прокуратуры Рос-
сии, в последние шесть лет отмечен значительный рост 
количества преступлений, совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных техно-
логий, уголовные дела о которых находились в произ-
водстве правоохранительных органов Российской Фе-
дерации. В частности, количество зарегистрированных 
преступлений на территории Российской Федерации, 
совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий составило: 2017 г. –  
90,5 тыс., 2018 г. – 174,6 тыс. (+92,9 %), 2019 г. –  
294,4 тыс. (+68,5 %), 2020 г. – 510,4 тыс. (+73,4 %),  
2021 г. – 517,7 тыс. (+1,4 %), 2022 г. – 522,1 тыс. (+0,8 %), 
то есть количество преступлений выросло почти в 6 раз 
(с 4,4 % в 2017 г. до 26,5 % в 2022 г.) [12].

Уголовное законодательство Российской Федера-
ции содержит несколько составов преступлений, свя-
занных с хищением чужого имущества, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий – п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств), ст. 159.3 УК РФ (Мо-
шенничество с использованием электронных средств 
платежа), 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере ком-
пьютерной информации). Главной особенностью ин-
формационно-телекоммуникационных технологий за-

ключается в том, что преступная деятельность осущест-
вляется в качественно иных условиях, исключающих 
непосредственный личный контакт между преступни-
ком и жертвой. В ходе совершения рассматриваемого 
преступления могут использоваться как информацион-
но-телекоммуникационные сети, компьютерные сети,  
сеть Интернет.

Особое внимание необходимо уделить одной из 
форм хищения как мошенничество, которое совершает-
ся путем обмана или злоупотребления доверием, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий. По данным ГИАЦ МВД России количество 
зарегистрированных преступлений, предусмотренных 
ст. 159.3 УК РФ, составило: 2017 г. – 228 преступлений, 
2018 г. – 4,9 тыс., 2019 г. – 18,1 тыс., 2020 г. – 25,8 тыс., 
2021 г. – 10,2 тыс., 2022 г. – 7,2 тыс. Количество пре-
ступлений, предусмотренных ст. 159.6 УК РФ: 2017 г. –  
2,1 тыс. преступлений, 2018 г. – 970, 2019 г. – 687,  
2020 г. – 761, 2021 г. – 431, 2022 г. – 334.1.

Следует согласиться с Н. Д. Литвиновым, что мо-
шенничество, совершенное с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий никогда не 
перерастет в иную форму хищения (к примеру, разбой 
или грабеж), поскольку злоумышленник прекращает 
свою противоправную деятельность при отсутствии ка-
ких-либо положительных действий со стороны потенци-
альной потерпевшего [5].

По мнению В. В. Урбан преступление, предусмо-
тренное 159.3 УК РФ необходимо относить к числу 
компьютерных преступлений, поскольку основным 
средством совершения указанных преступлений явля-
ются информационно-телекоммуникационные техноло-
гии [7].

Следует привести точку зрения профессора  
Е. А. Русскевича, который к числу преступлений, со-
вершаемых с использованием информационно-ком-
муникационных технологий, относит составы престу-
плений, предусмотренные ст.ст. 159.3, 159.6 УК РФ, 
включая их в группу компьютеризированных престу-
плений, опосредуемых информационно-коммуникаци-
онной инфраструктурой, которые существуют наряду 
с компьютерными преступлениями (преступления в 
сфере компьютерной информации), предусмотренные  
главой 28 Особенной части УК РФ [6, с. 71‒74].

По мнению Е. И. Евтушенко, А. А. Венедиктова, 
особенностью диспозиции ч. 1 ст. ст. 159.3 УК РФ за-
ключается в том, что электронное средство платежа вы-
ступает не как предмет хищения, а именно как средство 
изъятия денежных средств. Предметом рассматриваемо-
го преступления выступаю только безналичные денеж-
ные средства, находящиеся на банковском или консоли-
дированном счете держателя карты [4].

Стоит отметить, что реализация указанного пре-
ступления осуществляется посредством использования 
компьютерных сетей, так и без такового, так как под-
дельная банковская карта может быть использована в 
противоправных целях вне среды компьютерных сетей. 
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В современных условиях использование поддельных 
банковских карт в глобальной сети Интернет является 
довольно распространенной практикой в криминальной 
среде. Как верно отмечает А. О. Буянова, одним из са-
мых популярных способов хищения денежных средств 
у граждан, осуществляемый с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, на се-
годняшний день является неправомерный доступ к их 
расчетным счетам [2].

Понятие «электронные средства платежа» (далее – 
ЭСП) раскрывается в ст. 3 Федерального закона «О на-
циональной платежной системе» [9], включая в себя не 
только платежные банковские карты, но и иные формы 
безналичных расчетов с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

Законодательная конструкция ч. 1 ст. 159.3 УК 
РФ подразумевает, что злоумышленник использует ин-
формационно-телекоммуникационные технологии для 
достижения преступной цели, поскольку этому имма-
нентно понятие ЭСП, указанное в диспозиции рассма-
триваемой уголовно-правовой нормы. Анализ судебно-
следственной практики показал, что наиболее распро-
страненными являются случаи совершения указанного 
преступления путем размещения в сети Интернет за-
ведомо ложных объявлений о продаже товара, оказания 
тех или иных услуг [14] либо посредством сообщения 
недостоверной информации потерпевшему о близких 
лицах (родственниках), попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию [13].

Таким образом, обман, выступающий в качестве 
способа совершения указанного вида мошенничества, 
начинает видоизменяться, преобразовываясь из «тра-
диционной» в цифровую форму, приобретая свои отли-
чительные черты в виде цифрового следа, оставленно-
го в информационном пространстве, в том числе сети 
Интернет, что отличает его от традиционных способов 
обмана при мошенничестве.

Преступление, предусмотренное ст. 159.6 УК РФ, 
обладает несколько иными существенными признака-
ми, связанными со сферой компьютерной информации. 
Некоторые ученые придерживаются точки зрения, что 
мошенничество в сфере компьютерной информации 
представляет собой разновидность традиционного мо-
шенничества (ст. 159 УК РФ), обладающего общей 
правовой природой, в связи с чем должно отвечать всем 
его признакам [3, с. 56]. Однако, в действительности 
мы наблюдаем нескольку иную ситуацию. В частно-
сти, это касается ситуации, когда в 2021 г. были внесе-
ны изменения в п. 17 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г.  
№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», которые свидетельствуют о 
существенном отклонении от традиционных призна-
ков мошенничества в той части, что способ (обман или 
злоупотребление доверием) теперь не является обяза-
тельным признаком объективной стороны, в том числе 
и для рассматриваемого вида мошенничества (ст. 159.6 

УК РФ). В указанном Постановлении указано, что: «В 
случаях, когда лицо похитило безналичные денежные 
средства, воспользовавшись необходимой для полу-
чения доступа к ним конфиденциальной информацией 
держателя платежной карты (например, персональны-
ми данными владельца, данными платежной карты, 
контрольной информацией, паролями), переданной 
злоумышленнику самим держателем платежной кар-
ты под воздействием обмана или злоупотребления до-
верием, действия виновного квалифицируются как к 
ража» [11].

По мнению А. Г. Безверхова, В. Г. Шумихина и ряда 
других ученых данную разновидность мошенничества 
необходимо относить к самостоятельному преступле-
нию, то есть новой форме хищения, обладающему сво-
им специальным способом, что в значительной степени 
отличает его от иных форм хищения [1; 8, с. 229].

Исходя из смысла п. 20 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 30 но-
ября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате», способом 
совершения мошенничества в сфере компьютерной 
информации является целенаправленное воздействие 
программных и (или) программно-аппаратных средств 
на серверы, средства вычислительной техники (компью-
теры), в том числе переносные (портативные) ‒ ноут-
буки, планшетные компьютеры, смартфоны, снабжен-
ные соответствующим программным обеспечением, 
или на информационно-телекоммуникационные сети, 
которое нарушает установленный процесс обработ-
ки, хранения, передачи компьютерной информации, 
что позволяет виновному или иному лицу незаконно 
завладеть чужим имуществом или приобрести право  
на него.

В данном случае предполагается, что злоумыш-
ленник осуществляет противоправную деятельность, 
связанную с несанкционированным вмешательством в 
функционирование информационно-телекоммуникаци-
онных сетей с целью получения незаконного доступа к 
компьютерной информации посредством взлома средств 
хранения, обработки и передачи компьютерной инфор-
мации. Соответственно, ввод, удаление, блокирование и 
модификация компьютерной информации, перечислен-
ные в диспозиции ч. 1 ст. 159.6 УК РФ, следует относить 
к альтернативным способам незаконного вмешательства 
в рамках рассматриваемого преступления.

В связи с вышеизложенным мы приходим к выводу, 
что действующее уголовное законодательство Россий-
ской Федерации включает в себя несколько разновид-
ностей мошенничества, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. 
При этом, каждое из них имеет свои отличительные 
особенности, которые позволяют их отграничивать от 
иных форм хищения в целом, и друг от друга в част-
ности. В зависимости от характера использования рас-
сматриваемые преступления можно классифицировать 
на противоправные деяния, где, с одной стороны, ин-
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формационно-телекоммуникационные технологии вы-
ступают в качестве орудия совершения преступления 
(ст. 159.6 УК РФ), а с другой, информационно-теле-
коммуникационные технологии рассматриваются как 
средство совершения преступления (ст. 159.3 УК РФ). 
Данная особенность информационно-телекоммуни-
кационных технологий является уникальным призна-
ком, характеризующим рассматриваемые преступле-
ния и отличающим его традиционного мошенничества  
(ст. 159 УК РФ), поскольку использование данных со-
временных технологий оставляет цифровые следы 
в информационном пространстве, в том числе сети  
Интернет.

Список источников
1. Безверхов А. Г. Мошенничество и его виды :  

вопросы законодательной регламентации и квалифика-
ции // Уголовное право. 2015. № 5. С. 8–14.

2. Буянова А. О. Уголовно-правовая характеристи-
ка преступлений, связанных с хищением чужого иму-
щества, совершенных с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий // Молодой ученый. 
2022. № 41 (336). С. 88–90.

3. Дмитренко А. П., Русскевич Е. А. Уголовно-
правовое противодействие преступлениям в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий : учебное 
пособие. М. : Московский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, 2017.

4. Евтушенко Е. И., Венедиктов А. А. Дистанци-
онные хищения : понятие и признаки // Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки. 2020. 
№ 12. С. 65–67.

5. Литвинов Н. Д., Федоров А. Н. Мошенниче-
ство с использованием средств мобильной связи (дис-
танционное) : понятие и особенности совершения // На-
учно-исследовательские публикации. 2015. № 12 (32).  
С. 73–80.

6. Русскевич Е. А. Дифференциация ответствен-
ности за преступления, совершаемые с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, и про-
блемы их квалификации : дис. ... д-ра. юрид. наук. М., 
2021.

7. Урбан В. В. Преступления, совершаемые с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
сетей : общая характеристика и уголовно-процессуаль-
ные меры по их противодействию // Вестник Восточно-
Сибирского института Министерства внутренних дел 
России. 2019. № 1 (88). С. 55–63.

8. Шумихин В. Г. Седьмая форма хищения чужо-
го имущества // Вестник Пермского университета. 2014.  
№ 2 (24).

9. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-
ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О национальной платежной си-
стеме» // Российская газета. 2011. № 139.

10. Указ Президента Российской Федерации от 
5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины ин-
формационной безопасности Российской Федерации» //  

Собрание законодательства Российской Федерации. 
2016. № 50, ст. 7074.

11. Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 (ред. от 
15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. 
2017. № 280.

12. Портал правовой статистики Генеральной про-
куратурой Российской Федерации // [Электронный 
ресурс] // URL: http://crimestat.ru (дата обращения: 
17.08.2023).

13. Приговор Волокамского городского суда 
Московской области от 18 января 2022 г. по делу  
№ 1-46/2022 // СПС «КонсультантПлюс».

14. Приговор Железнодорожного районного суда  
г. Красноярска от 26 мая 2022 г. по делу № 1-254/2022 // 
СПС «КонсультантПлюс».

15. Приговор Куйбышевского районного суда г. Ом-
ска по делу № 1-87/2022 // СПС «КонсультантПлюс».

References
1. Bezverkhov A. G. Fraud and its types : issues of 

legislative regulation and qualification // Criminal law. 
2015. № 5. P. 8‒14.

2. Buyanova A. O. Criminal and legal characteristics 
of crimes related to the theft of other people’s property 
committed using information and communication 
technologies // Young Scientist. 2022. № 41 (336).  
P. 88‒90.

3. Dmitrenko A. P., Russkevich E. A. Criminal law 
counteraction to crimes in the field of information and 
communication technologies : textbook. M. : Moscow 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V.Ya. Kikot, 2017.

4. Yevtushenko E. I., Venediktov A. A. Remote theft :  
the concept and signs // Humanities, socio-economic and 
social sciences. 2020. № 12. P. 65‒67.

5. Litvinov N. D., Fedorov A. N. Fraud using mobile 
communications (remote) : the concept and features of 
commission // Scientific research publications. 2015. № 12 
(32). P. 73‒80.

6. Russkevich E. A. Differentiation of responsibility 
for crimes committed using information and communication 
technologies and problems of their qualification : dis. ... Dr. 
jurid. sciences. M., 2021.

7. Urban V. V. Crimes committed using information 
and telecommunication networks: general characteristics 
and criminal procedural measures to counteract 
them // Bulletin of the East Siberian Institute of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. № 1(88).  
P. 55‒63.

8. Shumikhin V. G. The seventh form of theft of other 
people’s property // Bulletin of the Perm University. 2014. 
№ 2 (24).

9. Federal Law № 161-FZ of June 27, 2011  
(as amended on 14.07.2022) «On the National 



19Bulletin of economic security№ 1 / 2024

JURISPRUDENCE

Payment System» // Rossiyskaya Gazeta. 2011.  
№ 139.

10. Decree of the President of the Russian Federation 
№ 646 dated December 5, 2016 «On Approval of the 
Information Security Doctrine of the Russian Federation» //  
Collection of Legislation of the Russian Federation. 2016. 
№ 50, Article 7074.

11. Resolution of the Plenum of the Supreme Court 
of the Russian Federation dated November 30, 2017 № 48  
(ed. dated 15.12.2022) «On judicial practice in cases of 
fraud, embezzlement and embezzlement» // Rossiyskaya 
Gazeta. 2017. № 280.

12. Portal of legal statistics by the Prosecutor General’s 
Office of the Russian Federation // http://crimestat.ru 
(accessed: 17.08.2023).

13. The verdict of the Volokamsk City Court of 
the Moscow region dated January 18, 2022 in case  
№ 1-46/2022 // SPS «ConsultantPlus».

14. The verdict of the Zheleznodorozhny District Court 
of Krasnoyarsk dated May 26, 2022 in case № 1-254/2022 // 
SPS «ConsultantPlus».

15. The verdict of the Kuibyshev District  
Court of Omsk in case № 1-87/2022 // SPS «Consultant-
Plus».

Информация об авторе
Л. А. Барокко – адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Information about the author
L. A. Barokko – Adjunct of the Faculty of Training Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel of the Moscow 

University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’.

Статья поступила в редакцию 09.01.2024; одобрена после рецензирования 26.01.2024; принята к публикации 
12.02.2024.

The article was submitted 09.01.2024; approved after reviewing 26.01.2024; accepted for publication 12.02.2024.

Современные проблемы предварительного следствия. История 
и вектор развития. Монография. Полищук Д. А. 327 с. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлен многоаспектный анализ вопросов организации рабо-
ты следователя. Основное внимание уделено проблемам, которые, как 
правило, остаются «за кадром» исследований, среди них: философско-
правовые основания работы следователя; защита от противодействия 
расследованию преступлений, которое возможно со стороны адвока-
тов-защитников; преодоление конфликтных ситуаций в следственной 
практике и др. Уделено внимание вопросам работы следователя с логи-
ческими диаграммами, а также возможности использования в уголов-
ном судопроизводстве нетрадиционных методов криминалистических  
исследований.  

В ходе подготовки издания были подробно изучены материалы зна-
чительного количества уголовных дел, вследствие чего представлен де-
тальный анализ типичных ошибок, допускаемых следователями при рас-
следовании преступлений. В частности, на базе изученного материала 

рассмотрены ошибки уголовно-правовой квалификации преступлений, предписаний уголовно-процессуально-
го законодательства и пр. Рассмотрены пределы допустимости использования результатов оперативно-розыск-
ной деятельности в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.

Для практических сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также преподава-
телей и студентов юридических образовательных учреждений.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы становления и развития института ведомственного процессуального 
контроля в России. Доказано, что говорить о зарождении процессуального контроля в России можно только в контек-
сте рассмотрения вопросов формирования следственного аппарата, появления процессуальной фигуры следователя, 
и как следствие, начальника следственного отдела, предшественника руководителя следственного органа. Авторами 
обоснован тезис о том, что появившаяся фигура начальника следственного отдела (в настоящее время – руководи-
тель следственного органа) всецело сосредоточила в своих руках комплекс полномочий различного характера, кото-
рый сформировал возможные пределы допустимого вмешательства со стороны прокурорского надзора и судебного 
контроля. В заключение авторы пришли к выводу о том, что на сегодняшний день, четко обозначена тенденция по 
усилению роли процессуального контроля, который, исходя из полномочий руководителя следственного органа, тес-
но взаимосвязан с организационно-процессуальным и организационным контролем.
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Abstract. Issues of the formation and development of the institute of departmental procedural control in Russia are 
considered. It has been proved that it is possible to talk about the emergence of procedural control in Russia only in the 
context of considering the issues of the formation of the investigative apparatus, the emergence of the procedural figure of the 
investigator, and as a result, the head of the investigative department, the predecessor of the head of the investigative body. 
The authors substantiate the thesis that the emerging figure of the head of the investigative department (currently the head of 
the investigative body) has completely concentrated in his hands a set of powers of a different nature, which has formed the 
possible limits of permissible interference by prosecutorial supervision and judicial control. In conclusion, the authors came 
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to the conclusion that today, there is a clear trend towards strengthening the role of procedural control, which, based on the 
powers of the head of the investigative body, is closely interconnected with organizational, procedural and organizational 
control.
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Исторически днем формирования следственных 
органов считается 25 июля 1713 года. В этот день ука-
зом Петра I была учреждена следственная канцелярия. 
Право руководить данным органом было делегировано 
князю М. И. Волконскому. Указ наделял канцелярию  
М. И. Волконского правом производства досудебного 
расследования, после чего розыскное дело и виновных 
лиц необходимо было доставить в Санкт-Петербург. 
Из указа Петра I становится ясно, что процессуаль-
ных полномочий за гвардии майором не закреплялось.  
М. И. Волконский, возглавляя следственную канце-
лярию, обладал полномочиями по организации рас-
следования вверенных розыскных дел. Между тем,  
Д. О. Серов и А. О. Федоров считают, что «закрепле-
ние полномочия самостоятельно принимать решение о 
пытках является процессуальным» [7, c. 50]. Мы не мо-
жем согласиться с данным мнением, поскольку Петр I,  
обладавший высшей властью, в своем именном указе 
предусмотрел обстоятельства, при которых необходимо 
применять пытки. Контекст изложения указа дает осно-
вания полагать, что М. И. Волконский прямо не наде-
лялся данным полномочием, а право предоставлялось 
подчиненным ему следователям, то есть князь, не про-
изводивший самостоятельно предварительное рассле-
дование, не имел права и решать вопрос о применении 
к лицу пыток. Также в указе не содержится данных о 
необходимости процессуального контроля досудебно-
го производства, отражен лишь необходимый резуль-
тат (розыскное дело и обвиняемых привезти в Санкт- 
Петербург). 

Таким образом, полагаем, что за следователями 
закреплены были процессуальные полномочия по про-
изводству предварительного расследования, а князь  
М. И. Волконский, возглавлявший следственную канце-
лярию, был наделен лишь организационными полномо-
чиями.

Затем Наказом государя от 9 декабря 1717 года 
канцелярии были подчинены напрямую Петру I, уста-
навливая ответственность руководителя канцелярии за 
нарушения в форме смертной казни. Одновременно он 
создает шесть новых следственных канцелярий. Рассма-
тривались они как независимый вневедомственный ор-
ган, занимающийся расследованием наиболее опасных 
преступлений (казнокрадство, взяточничество, мошен-
ничество и др.). Наказ уделил большое внимание про-
цессу расследования, деятельность же руководителей 
канцелярии оставил без изменений. Даже указание на 
смертную казнь закреплялось по поводу уличения в не-

надлежащем расследовании полученных в производство 
дел. Данный факт определялся самим царем, так как 
следственные канцелярии были ему полностью подчи-
нены, а их руководитель лишь отчитывался о результа-
тах расследования. 

Для расследования дел менее тяжких государь в 
1718 году учреждает полицию. Петр I закрепил за по-
лицейскими обязанности по надзору за общественным 
порядком и подготовки материалов по уголовным пре-
ступлениям. Чуть позже он наделил Надворные суды 
правом производства предварительного следствия по 
«фискальным делам». Фактически, реформирование 
Петра I привело к созданию следственных органов, 
которые стали прототипом современных. Но просуще-
ствовала данная вневедомственная модель организации 
предварительного следствия совсем небольшой пери-
од: 22 января 1724 года следственные канцелярии были 
упразднены.

Между тем, в первой четверти VIII века были ор-
ганизованы еще два следственных органа: следственная 
канцелярия генерал-прокуратуры и Розыскная контора 
Высшего суда. Впрочем, просуществовали они сравни-
тельно небольшой период времени и были упразднены 
в 1726 году. На этом специализированный следствен-
ный аппарат прекратил свое существование на долгие  
годы.

Устав Благочиния от 8 апреля 1782 года устанавли-
вал передачу в ведение полицейских мест права произ-
водства расследования от мест судебных. Данный акт 
предусматривал организацию всей полицейской служ-
бы с детальной регламентацией штата и обязанностей. 
К слову, процессуальный контроль данным Уставом за 
деятельностью полиции не предусматривался. Иерар-
хия полиции выглядела следующим образом: городни-
чий (отвечал за общий порядок на вверенной ему тер-
ритории, ему подчинялись все нижестоящие чины по-
лиции); частный (уголовный и гражданский) приставы 
(руководили полицией на отведенной территории); для 
больших городов назначался полицмейстер (вместо го-
родничего); в Москве и Санкт-Петербурге императри-
цей лично назначался обер-полицмейстер. 

Начало девятнадцатого столетия вошло в от-
ечественную историю как период образования Ми-
нистерства внутренних дел, в состав которого вошла  
полиция. 

Не взирая на то, что иерархия предполагала подчи-
нение нижестоящих полицейских чинов вышестоящим, 
на деле руководители осуществляли лишь организаци-
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онный контроль. Таким образом, можно сделать про-
межуточный вывод о том, что первым этапом зарож-
дения контроля за деятельностью лиц, осуществляю-
щих расследование, можно назвать период с 1713 по  
1808 гг. Данные исторические рамки характеризуют-
ся появлением следствия, руководитель которого осу-
ществлял организационный контроль. Полагаем, что 
результат развития следствия в данный период опреде-
ляется также четкой структурированной системой по-
лицейской службы, заложившей основы полицейского 
права в России.

В 1808 году появляется новое должностное лицо – 
следственный пристав. Указ Александра I определил 
четырех чиновников, которым было поручено право 
проводить следствие в Санкт-Петербурге. Следствен-
ные приставы состояли в штате полиции, занимались 
они только расследованием уголовных дел, находились 
в распоряжении обер-полицмейстера, который коорди-
нировал организационный аспект их деятельности и не 
вмешивался в ход расследования.

Идея организации отдельного следственного под-
разделения была результативна, и поэтому получила 
свое распространение сначала по столицам, в 1810 году 
в Москве появились первые следственные приставы, а 
затем и по другим губернским городам.

Так, в этот момент в связи с закреплением сле-
дователей в системе полиции, происходит зарожде-
ние административной модели, которая в дальнейшем 
приводит к появлению организационно-процессуаль-
ного контроля. Так, в 1842 году в связи с реорганиза-
цией полиции было образовано два департамента.  
На базе одного из них было учреждено Следственное 
отделение. Руководитель данного подразделения на-
значался непосредственно Министром внутренних дел  
[7, c. 56]. В то же время, § 19 Дополнительных правил к 
Положению о производстве дел исполнительных Санкт-
Петербургской полиции определяет круг ведения вто-
рого департамента, в который входили: расследование 
преступлений по сообщениям от начальства, а также на 
которые указал Полицмейстер, Пристав, Надзиратель, 
Стряпчий, равно как и само виновное лицо либо иной 
человек; правонарушений по поводу «неправильного 
владения крепостными людьми или отыскивающих из 
крепостного состояния свободы»; исполнение пригово-
ров Палаты уголовного суда и уголовного суда первого  
звена и др.

Начальнику департамента вменялось не только ре-
шение организационных задач, касающихся кадрового 
вопроса, жалованья, отдыха, но и наблюдение за «ско-
рым и законным удовлетворением просителей, ограж-
дая их от всяких проволочек и стеснений», т. е. в этом 
случае руководитель был обязан следить за законностью 
расследования, а также отсутствием волокиты, соблю-
дением разумных сроков и прав заявителей. Раз в месяц 
итоги деятельности департамента докладывались обер-
полицмейстеру, а тот, в свою очередь, представлял отчет 
министру внутренних дел, который по личному указа-

нию императора осуществлял «высшее наблюдение за 
ходом дела». 

Таким образом, можно констатировать факт по-
степенного зарождения следственного подразделения, 
приближенного к его настоящему пониманию, а также 
появления полноценного организационно-процессуаль-
ного контроля, осуществляемого иерархичной структу-
рой руководителей, как непосредственного, так и вы-
шестоящих.

Примечательно, что впервые организационно-про-
цессуальный контроль появляется в период нахождения 
следствия именно в структуре полиции.

Следственная система продолжила укрепляться 
и одним из важнейших событий в истории уголовного 
судопроизводства стало издание Свода законов Рос-
сийской империи 1832 года, который консолидировал 
и систематизировал уже имеющееся законодательство. 
Но совершенно очевидно, что кодифицированным за-
конодательным актом Свод законов назвать нельзя, 
поскольку законодатель лишь обобщил действующие 
на тот момент акты, отграничив от утративших силу  
[1, c. 119].

Таким образом, следующий этап развития контро-
ля за деятельностью следователя должен обозначаться 
временными рамками с 1808 по 1860 гг. Этот период ха-
рактеризуется установлением организационно-процес-
суального контроля за следствием.

Вместе с тем, согласно Своду законов Российской 
Империи, производство формального следствия стало 
возлагаться именно на полицию, а контроль за рассле-
дованием осуществлял прокурор и стряпчий, произ-
водством же предварительного следствия по-прежнему 
занимались следственные (становые) приставы. В этот 
момент усиливается роль суда за производством пред-
варительного расследования. Так, в Своде законов от-
мечено, что при недостатках, выявленных Земским су-
дом, последний отправляет дело на доследование тому 
же или иному следственному приставу, либо при усмо-
трении в деятельности станового пристава умысла при 
вынесении решения, либо серьезных недостатков, суд 
ставит в известность Губернское правление.

Новые преобразования возложили предваритель-
ное расследование на судебных следователей, что было 
закреплено в Указе от 8 июня 1860 г. «Учреждение су-
дебных следователей». Законодательно на этих чинов-
ников возлагались обязанности по производству след-
ствия по делам, подведомственным судебным местам. 
Сами судебные следователи находились в подчинении у 
Министерства юстиции.

Таким образом, на данный момент отграничение 
следователей от административной модели было боль-
ше номинально, по-прежнему фактически большую 
роль играл губернатор и прокурор. Соответственно, 
существовавший административный порядок фактиче-
ского подчинения следователя губернской администра-
ции, а через нее и прокурору, все более наталкивал на 
продолжение реформирования следственного аппарата 
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и окончательного упразднения административного кон-
троля за ним.

Устройство следственного аппарата в данном пери-
оде подразумевало стремление к процессуальной неза-
висимости, упразднение какого-либо вмешательства со 
стороны полиции «в дела судебные». Имевшийся опыт 
организационно-процессуального контроля при поли-
цейской модели развития предварительного следствия, 
был воспринят негативно. Вся иерархическая система 
подчинения полиции губернатору ставила под сомне-
ние судебную независимость. Поскольку назначение 
на должность и увольнение следственных приставов 
зависело всецело от губернской администрации, то в 
таком случае полиция имела право фактически влиять 
на отправление правосудия в части касающейся. Соот-
ветственно, кроме официально провозглашавшейся вер-
сии по оптимизации деятельности полиции [8, c. 67], по 
нашему мнению, в этом усматривается одна из причин 
скоротечности смены модели предварительного след-
ствия и осуществляемого контроля.

В ходе дальнейшего реформирования и с принятием 
ряда законов полномочия судебных следователей расши-
ряются. Согласно Устава уголовного судопроизводства 
(далее – УУС), судебный следователь был обязан с пол-
ным беспристрастием приводить в известность все обсто-
ятельства, доказывающие либо опровергающие вину. 

Казалось бы, законодатель того времени очень 
внимательно подошел к вопросу организации органов 
судебного следствия, большое внимание уделив полно-
мочиям следователей, максимально стараясь сохранить 
их процессуальную самостоятельность, а также закре-
пил контроль со стороны прокуратуры и суда. Но такое 
стремление законодателя к независимой процессуаль-
ной фигуре судебного следователя, невмешательству в 
судебные дела извне, превратилось в жесткое ограниче-
ние самостоятельности следователя рамками судебного 
контроля и прокурорского надзора. 

Подобной позиции придерживается А. Г. Мамон-
тов, считая, что, «несмотря на весь прогрессивный 
комплекс преобразований, имеется ряд существенных 
недостатков, не позволяющих в полной мере положи-
тельно функционировать аппарату судебного следствия. 
Свое влияние на данный факт оказывает, прежде всего, 
существовавшее отсутствие нормативного разделения 
формального и предварительного следствия, что, в свою 
очередь, предрекло такое же отсутствие четкого разде-
ления между следствием и дознанием» [3, c. 99].

Отмечая справедливость рассуждений профессора, 
заметим, что на данном этапе, за отсутствием должно-
го контроля со стороны прокуратуры, прослеживает-
ся необходимость дополнительной процессуальной 
фигуры, которая бы смогла осуществлять контроль на 
местах. То есть предпосылки к появлению руководите-
ля следственного органа, выражающиеся в появлении 
конструктивных проблем в области предварительного 
расследования, связанные с нехваткой контроля, были  
выявлены. 

В 1920 году был учрежден новый орган – народ-
ных следователей. Должностные лица данной категории 
избирались Губернскими Исполнительными Комите-
тами Советов и действовали в пределах своего участка.  
Также назначались следователи по важнейшим делам, на-
ходящиеся в подчинении у министерства юстиции и На-
родного Комиссариата юстиции. Контроль за деятельно-
стью народных следователей осуществлял Постоянный 
народный судья. Кроме того, на него возлагались обязан-
ности по контролю за производством дознания органами 
милиции, дача им руководящих указаний, утверждение, 
смягчение или усиление меры пресечения и др.

Но уже в мае 1922 года надзор за деятельностью 
следственных органов был возложен на прокуратуру. 
Согласно ст. 121 УПК 1922 года «надзор за производ-
ством предварительного следствия осуществляет проку-
рор, который также вправе знакомиться с актами пред-
варительного следствия и давать указания следователю, 
которые являются обязательными для исполнения».

Такое противостояние двух контрольно-надзорных 
систем за деятельностью следователей, безусловно, не 
могло сосуществовать параллельно, поскольку следо-
ватель в данный период состоял в прямом подчинении 
суда, но, тем не менее, надзор со стороны прокуратуры 
сопровождал его деятельность, что постепенно стало 
точкой отправления поиска места и роли прокурора в 
развивающейся системе следственного аппарата.

Очевидно, что надзор по своей природе предпола-
гает не только наблюдение за законностью выполнения 
тех или иных действий следователем, но и определен-
ные действия по устранению выявленных нарушений. 
Постепенно увеличившаяся область прокурорского 
надзора поставила вопрос о руководстве следствием. 
Поскольку прокурорский надзор проникал во все сфе-
ры принятия решений следователем, то и предполагал, 
координацию его деятельности, а значит, руководство 
[5, c. 277], хотя номинально следствие оставалось еще 
сосредоточено в судебной системе. 

Принятие Основ уголовного судопроизводства 
СССР 1958 года и УПК РСФСР 1960 года, где в ст. 25, 
по-прежнему, оставалось право на осуществление про-
курорского надзора, послужило отправной точкой к на-
чалу новой дискуссии о принадлежности органов пред-
варительного следствия. К этому моменту назрела необ-
ходимость существенных перемен. Так, представляется 
очевидным, что, имея все предпосылки к учреждению 
ведомственной процессуальной фигуры, осуществляю-
щей контроль за деятельностью следователей, не могли 
создать таковую ранее в виду некоторых причин, на-
пример, отсутствия ясности касательно вопроса опре-
деления процессуального статуса данного субъекта  
[2, c. 186]. Более того, очевидно, что законодатель про-
шлого века, учреждая следственные органы, хоть и под 
контролем прокуратуры или суда, но все же в отдельной 
системе, преследовал цель первоначально организаци-
онной независимости следователя. Отсюда и последу-
ющее преобразование – учреждение процессуальной 
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фигуры начальника следственного отдела, который со-
средотачивал в своих руках весомый объем организаци-
онных полномочий.

Таким образом, в 1860–1963 гг. отмечается период 
«застоя» в становлении контроля ведомственного харак-
тера, поскольку следствие в данный период, претерпе-
вая серьезное реформирование, попадало под жесткий 
контроль со стороны суда, являясь частью его структуры 
или прокурорского надзора. 

Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 апреля 1963 года «О предоставлении права произ-
водства предварительного следствия органам охраны 
общественного порядка» право производства предва-
рительного следствия было передано Министерству ох-
раны общественного порядка СССР (МВД СССР), что 
знаменовало начало официальной работы следственных 
аппаратов органов внутренних дел. 

В 60-х – 70-х годах двадцатого столетия в ученой 
среде обозначились новые дискуссии относительно про-
цессуального статуса начальника следственного отдела. 
Так, высказывались точки зрения, согласно которым 
требовались перемены, связанные с передачей отдель-
ных полномочий прокурора [9, c. 16]. Были и против-
ники подобных идей, считавшие, что предоставление 
больших полномочий начальнику следственного отдела 
повлечет за собой нарушение границ процессуальной 
самостоятельности следователя [10, c. 9]. 

Хотя законодательно процессуальный статус на-
чальника следственного отдела урегулирован еще не 
был, фактически наряду с организационными полно-
мочиями, он уже осуществлял и процессуальные, по-
скольку активно принимал участие в производстве по 
уголовному делу: давал следователю указания, проверял 
уголовные дела и принимал участие в осуществляемых 
следователем процессуальных действиях [6, c. 27].

Появившаяся фигура начальника следственного 
отдела всецело сосредоточила в своих руках комплекс 
полномочий различного характера, который сформиро-
вал возможные пределы допустимого вмешательства 
со стороны прокурорского надзора и судебного контро-
ля. Более того, осуществляемый процессуальный кон-
троль, проникая в деятельность следователя, по сути, 
предполагал возложение на начальника следственного 
отдела функции руководства предварительным рассле-
дованием. По нашему мнению, возникший диссонанс в 
осуществляемых функциях предполагаемых, исходя из 
наименования должности, также послужило одной из 
причин дальнейших преобразований, поскольку сугубо 
административный смысл, заложенный в существую-
щую терминологию «начальник следственного отдела», 
был утрачен в связи с закреплением за ним процессуаль-
ных полномочий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, на-
чиная с 1965 года, начальник следственного отдела, был 
наделен законодательно закрепленными полномочиями 
по осуществлению процессуального контроля за дея-
тельностью следователя.

Полемика по поводу процессуальной самостоятель-
ности следователя сводится, на наш взгляд, к истории 
вопроса возникновения данной процессуальной фигу-
ры. Как было отмечено ранее, должность следователя 
была изначально учреждена на базе суда, чья независи-
мость не вызывает сомнений. А поэтому, исходя из не-
отъемлемого постулата судейской независимости, само-
стоятельность следователя также кажется очевидной и 
должной. Сосредоточение же следователя в подчинении 
у прокуратуры не вызывало негатива, поскольку следо-
ватели при прокуратуре более наделялись администра-
тивным смыслом, процессуальный же был сосредоточен 
у самого прокурора [2, c. 187]. По сути, процессуаль-
ный статус следователь приобретает только во вневе-
домственном процессуально самостоятельном органе 
с собственной иерархией. Отсюда и берет начало не-
обходимость создания самостоятельного следственного 
аппарата, процессуальный контроль за которым должен 
осуществлять начальник, находящийся в одном подраз-
делении со следователем. 

Так, процессуальный контроль начальника след-
ственного отдела продолжает укрепляться, восполняясь 
все новыми возможностями. Замысел создания субъ-
екта, осуществляющего организационный контроль на 
местах, в лице начальника следственного отдела, посте-
пенно был нивелирован и все более наполнялся смыс-
лом осуществления процессуального руководства рас-
следованием.

Данный период можно назвать отправной точкой 
проблемы, связанной с распределением полномочий 
прокурора и руководителя следственного органа. Так, 
существовавший перевес полномочий в сторону проку-
рора начал стираться. Граница, разделявшая прокурор-
ский и ведомственный контроль, постепенно нивелиро-
валась [4, c. 35].

Начиная с момента образования в 2007 году След-
ственного комитета при Прокуратуре Российской Фе-
дерации, идея создания единого следственного органа 
воплощается в жизнь. Но, несмотря на предлог «при», 
Следственный комитет первоначально был органом 
прокуратуры.

Таким образом, начиная с 2007 года и по настоящее 
время, продолжается системное реформирование след-
ственного аппарата, а значит и контрольно-надзорной 
иерархии за деятельностью следователя. 

Проанализировав историю становления и развития 
ведомственного процессуального контроля в России, 
авторами сформулирован следующий вывод. Так, на 
сегодняшний день, четко обозначена тенденция по уси-
лению роли процессуального контроля, который, исходя 
из полномочий руководителя следственного органа, тес-
но взаимосвязан с организационно-процессуальным и 
организационным контролем. То есть, постепенно рефор-
мирование движется к достижению идеи создания еди-
ного следственного органа, руководитель которого будет 
осуществлять ведомственный контроль, при взаимодей-
ствии с прокурорским надзором и судебным контролем. 
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Актуальность понятия и содержания истины на се-
годняшний день имеет немаловажное практическое зна-
чение, если речь идет о реализации принципа неотврати-
мости наказаний по делам об административных право-
нарушениях. В ст. 24.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) уточняются задачи производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях [1]. Так, следуя нормам 
ст. 24.1 КоАП РФ, суды при рассмотрении данных дел 
должны полно, всестороннее, объективно и своевремен-
но выяснить обстоятельства дела, а также установить не-
обходимые факты, которые имеют значение для дела.

Поскольку дело об административном правона-
рушении рассматривается уже на стадии нарушенных 
прав граждан, основной задачей суда при рассмотрении 
дела является познание тех фактов и обстоятельств, при 
которых они произошли, изучение полностью деяний 
и событий по тому или иному делу. При рассмотрении 
дел об административных правонарушениях по суще-
ству в целях реализации принципа неотвратимости на-
казаний перед судом встает задача по установлению 
истины. Следует подчеркнуть, что в настоящее время 
российская судебная реформа преследует цель обеспе-
чения принятия судами справедливых, результативных 
и действенных решений, которые позволят исполнять на 
практике законодательные предписания, укрепляя авто-
ритет власти и позиции политико-правовых институтов. 
В данном направлении немаловажную роль играют по-
ложения КоАП РФ.

По мнению Е. В. Ермолаевой, формулирование по-
нятия и содержания объективной истины при рассмо-
трении дел об административных правонарушениях, 
реформирует современную судебную систему, зарождая 
в себе цель, такую как «воплощение идеи справедливого 
суда» [3, с. 20]. Однако, следует выделить, что действу-
ющий КоАП РФ, равно как и другие российские кодек-
сы, не содержат точного и конкретного определения тер-
мина «истина». Безусловно, вопрос о существовании са-
мого понятия истины упоминается еще в философский 
критериях теории познания правовой действительно. 
Следовательно, современная юридическая наука разли-
чает два уровня познавательной деятельности – обыден-
ное и научное познание: 

а) обыденное можно характеризовать как знание, 
которое базируется на убеждении здравого смысла, 
практического сознания, и воплощающегося в повсед-
невной жизни;

б) научное познание – это вид познавательной дея-
тельности человека, реализуемая с помощью таких кри-
териев как внутренняя неприкосновенность, инвариант-
ность знания.

По мнению Е. В. Ермолаевой, судебное познание 
имеет свои характерные черты, что не позволяет отне-
сти данное явление ни к одному из видов вышепере-
численной теории познания [3, с. 21]. Из содержания 
гл. 24 КоАП РФ следует, что судебный познавательный 
процесс характеризуется совокупностью следующих 

элементов: определенные сроки рассмотрения дела; 
предмет судебного познания; судебный познавательный 
процесс может вести только судья; в судебном познава-
тельном процессе могут участвовать только те лица, ко-
торые заявлены в рамках данного разбирательства.

По нашему мнению, для судебного познания в рам-
ках рассмотрения дела об административных правона-
рушениях немаловажное значение имеют следующие 
элементы:

 – должен быть ориентир на конечный результат 
правосудия;

 – оперативность и ситуационная конкретность;
 – максимальное единство всех мыслительных про-

цессов;
 – регулятивная направленность судебного позна-

ния.
Следует отметить, что познавательная деятель-

ность имеет основную цель – это достижение истины по 
делу об административном правонарушении. Стремясь 
к достижению поставленной цели, познавательная дея-
тельность служит получению верных знаний о факти-
ческих обстоятельствах по делу об административном 
правонарушении, их юридической квалификации. В 
данном контексте немаловажное значение приобретает 
теоретико-правовое содержание истины в вопросах ре-
ализации принципа неотвратимости административных 
наказаний. Так, в широком смысле слова истина – это 
соответствие мыслей, о предметах и явлений окружаю-
щего мира самим предметам и явлениям объективной 
действительности. Иными словами, истина – это знание, 
соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 
Истина едина, но она может выделятся на такие подви-
ды, как: 

а) объективная истина (содержит достоверное зна-
ние о природе, человеке и обществе; знание, которое не 
может быть опровергнуто в процессе дальнейшего по-
знания);

б) формальная истина (это не полное или не точное 
знание, соответствующее определенному уровню раз-
вития общества, зависящего от определенного условия, 
места, времени и средств получения знаний; может из-
менятся, устаревать, замещаться в процессе дальнейше-
го познания).

Сущность и правовая природа объективной истины 
при рассмотрении дел об административных правона-
рушениях находятся в прямой взаимосвязи с деятель-
ностью судебной инстанции по определению характера 
истины, что проявляется при рассмотрении дела. Знако-
вым моментом судопроизводства по делам об админи-
стративных правонарушениях является судебный отказ 
от определения понятия объективной истины. Отдавая 
предпочтение формальной истине, суд фактически вы-
носит решение, основанное на представленных дока-
зательствах. По утверждению Н. В. Ландерсон, объек-
тивная истина – это фундаментальное, базовое начало, 
ключевая идея судопроизводства. Именно объектив-
ность истины позволяет суду, основываясь на принципе 
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состязательности, оказывать всю необходимую помощь 
участникам процесса, а также способствовать полному 
собиранию доказательств, их основательному исследо-
ванию, в том числе в целях установления обстоятельств 
дела [4, с. 25]. Говоря о реализации принципа неотвра-
тимости по делам об административных правонаруше-
ниях, отметим, что данное утверждение как раз кстати, 
поскольку законодатель в КоАП РФ упоминает об актив-
ной роли суда. 

Также Н. В. Ландерсон полагает, что «деятельность 
суда заключается в такой логической операции, как фак-
ты утверждаемые сторонами, и из «приличного закона», 
суд делает вывод о правильности требований истца;  
к этой работе суд приступает не раньше, чем составит 
утверждения о правдивости той или иной стороны»  
[4, с. 27]. Следуя представленным рассуждениям, будет 
справедливым утверждение о том, что объективная ис-
тина является базисом судебного познания. Соответ-
ственно, каждое судебное разбирательство обязано су-
ществовать исключительно при наличии объективной 
истины, в том числе и если речь идет о делах об админи-
стративных правонарушениях.

Несмотря на то, что само понятие объективной 
истины не закреплено в процессуальном законодатель-
стве, оно ярко выражается в нескольких нормативных 
положениях. Так, объективность суда включена в пере-
чень неотъемлемых свойств суда и стоит в одном ряду 
с независимостью и беспристрастностью суда. Также 
установление действительных обстоятельств дела об 
административном правонарушении имеет одну из важ-
ных черт в системе судопроизводства, которая регулиру-
ется в соответствии с положениями КоАП РФ. Соответ-
ственно, дело, разрешенное без учета его фактических 
обстоятельств, либо в противовес им, является веским 
основанием для отмены вынесенного решения. Пред-
полагается, что судебное решение должно быть обосно-
ванным и законным, в основе которого доказательства, 
исследованные со всех сторон и в достаточно полном 
объеме. Данные действия в совокупности отражают со-
держание объективной истины, основываясь на котором 
суд оценивает достоверность, относимость и допусти-
мость доказательств.

При этом необходимо отметить, что принцип объ-
ективной истины пребывает в тесном взаимодействии 
с принципом диспозитивности. О существовании та-
кой же взаимосвязи между принципами объектив-
ной истины и состязательности пишут А. Н. Дерюга  
и Н. Н. Дерюга [2, с. 17]. В данном контексте также 
важно определить: можно ли ограничить сущностную 
природу объективной истины фактическими обстоя-
тельствами по делу, либо же следует учитывать и дру-
гие обстоятельства, оцененные факты. Применительно 
к принципам объективной истины, состязательности и 
диспозитивности, систематизация представляет собой 
особый вид деятельности, в рамках которой проводятся 
работы по упорядочению принципов судопроизводства 
и приданию им соответствующей структуры для улуч-

шения качества рассмотрения и разрешения дел об ад-
министративных правонарушениях. 

На основании вышеизложенного можно отметить:
1. По делам об административных правонаруше-

ниях в целях реализации неотвратимости наказаний 
принцип объективной истины является одним из клю-
чевых, основополагающих начал, которое требует пра-
вильной, морально-нравственной оценки фактов, хотя 
на практике до сих пор более удобной представляется 
формальная истина. На наш взгляд, принцип объектив-
ной истины – это воплощение пребывающих во взаимо-
действии принципов состязательности и диспозитивно-
сти, опирающееся на внешнюю конкуренцию, которая 
обеспечивает осуществление судопроизводства, полное 
и достаточное рассмотрение и разрешение дел об адми-
нистративных правонарушениях. 

2. Представляется, что установлению и укрепле-
нию позиций объективной истины в судопроизводстве 
по делам об административных правонарушениях будет 
способствовать повышение практической значимости 
принципов диспозитивности и состязательности. В рам-
ках реализации принципа неотвратимости администра-
тивных наказаний объективная истина представлена 
совокупностью следующих компонентов:

 – правильное установление предмета доказывания;
 – основательная, последовательная проверка дока-

зательств, которые представлены по делу;
 – установление фактов в доказательствах, либо 

подтверждение отсутствия факта в доказательствах;
 – достаточная оценка доказательств, их исследо-

вание, а также определение юридической сути обстоя-
тельств по делу.

3. В XXI веке развитие производства по делам об 
административных правонарушениях сопровождается 
стремительным, но не всегда последовательным рефор-
мированием. Исторические хроники помнят доминан-
ту следственного начала в судопроизводстве, тогда как 
уже сегодня укрепление позиций объективной истины  
прямо пропорционально росту значимости состязатель-
ных действий сторон под руководством беспристрастно-
го суда. 
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Защита прав и интересов граждан является фунда-
ментальной задачей на всех уровнях публичной власти, 

и органы муниципальной власти играют ключевую роль 
в этом процессе на местном уровне. Главной целью их 
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деятельности является обеспечение правовых гарантий 
для всех членов муниципального сообщества.

Это требование к правозащитной деятельности 
местного самоуправления в обязательном порядке 
должно выполняться, потому что именно органы муни-
ципальной власти призваны решать многие проблемы 
социально-экономического и социально-правового ха-
рактера, с которыми они сталкиваются в процессе осу-
ществления своих полномочий и взаимоотношения с на-
селением муниципальных образований.

Однако правозащитная судебная практика [1] сви-
детельствует, что органы муниципальной власти, ее 
должностные лица, муниципальные служащие в своей 
правозащитной деятельности сталкиваются с проблема-
ми, которые мешают им эффективно осуществлять свои 
полномочия в этой сфере. Выделим наиболее характер-
ные из них:

1. Очень часто проявляется недостаточный уро-
вень правовой культуры [2; 3] у многих субъектов му-
ниципальных правоотношений. А отсюда, зачастую, – 
отсутствие у них умения правильно распоряжаться 
комплексом правовых средств, составляющих механизм 
правозащитной деятельности.

2. Неудовлетворительное исполнение норматив-
ных требований обязательного контроля со стороны 
органов публичной власти за осуществлением правоза-
щитных функций муниципальными должностными ли-
цами и служащими. А это, в свою очередь, вырабатыва-
ет безответственное отношение представителей органов 
муниципальной власти к надлежащему выполнению 
обязанностей по обеспечению и защите прав, свобод и 
законных интересов граждан на территории муници-
пального образования.

3. Отсутствие понимания важной необходимости 
изучения и исследования органами муниципальной вла-
сти отечественного и зарубежного опыта правозащит-
ной деятельности.

4. Отсутствие четкого закрепления в нормах зако-
нодательства федерального уровня, уровня субъектов 
РФ и правовых актах органов муниципальной власти 
полномочий местного самоуправления по обеспечению 
и защите прав, свобод и законных интересов граждан, 
проживающих в муниципальных образованиях.

5. Наличие противоречий и нечеткости отдельных 
положений Конституции Российской Федерации, а так-
же недостаточное толкование ее положений, не исклю-
чается и отсутствие должного понимания «неизвест-
ных» сторон отечественной конституции [4].

Кроме того, не все благополучно обстоит с реали-
зацией гражданами их конституционного права на по-
лучение юридической помощи. Право на юридическую 
помощь в Российской Федерации является ключевым 
элементом правовой системы, воплощающим принцип 
справедливости и равенства перед законом.

К сожалению, реальность такова, что качество бес-
платной юридической помощи оставляет желать луч-
шего, как это подтверждается многолетней практикой. 

Часто такая помощь не соответствует должным требо-
ваниям, что приводит к сомнению в ее эффективности и 
пользе для тех, кто в ней нуждается. 

Стоит обратить внимание на необходимость пе-
ресмотра и укрепления механизмов предоставления 
бесплатной квалифицированной юридической помо-
щи. Только так можно добиться того, чтобы законода-
тельные гарантии на бумаге превращались в реаль-
ную защиту и поддержку для тех, кто в них наиболее  
нуждается.

Далее надо отметить, что нуждаются в устранении 
отдельные нормативные погрешности, содержащиеся в 
Конституции РФ, касающиеся местного самоуправле-
ния. Поправки, внесенные в Основной закон в 2020 г., 
в части организации муниципальной власти, конститу-
ционно закрепили положение об участии органов госу-
дарственной власти в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и освобож-
дении от должности должностных лиц местного само-
управления (ч. 11 ст. 131); о вхождении органов местно-
го самоуправления и органов государственной власти в 
единую систему публичной власти в Российской Феде-
рации, и осуществления их взаимодействия для наибо-
лее эффективного решения задач в интересах населения 
(ч. 3 ст. 132). Вынуждены признать, что эти новые из-
менения, по нашему мнению, не соответствуют положе-
ниям Конституции РФ, закрепленным в ст. 12, которая 
гарантирует самостоятельность местного самоуправле-
ния и невхождение органов местного самоуправления в 
систему органов государственной власти. Полагаем, что 
это также подразумевает независимое существование 
органов муниципальной власти.

Таким образом, мы выделили и рассмотрели основ-
ные проблемы, которые, по нашему мнению, препят-
ствуют повышению эффективности функционирования 
правозащитной деятельности муниципальной власти.

На наш взгляд, эти проблемы правозащитной дея-
тельности муниципальной власти могут быть решены 
только на основе статей 2–3, 7, 18, 130–133 Конституции 
РФ и статей 4–7, глав 3-4, 6, 7, 10 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», где закреплены механизмы осуществления 
деятельности представительных и исполнительных ор-
ганов муниципальной власти.

Из выделенных нами проблем в системе организа-
ции и осуществления правозащитной функции органов 
муниципальной власти, как видно, одной из основных 
является низкий уровень правовой культуры, что дока-
зывают следующие выводы:

1. На результатах обсуждения подготовленных 
проектов правовых актов и их последующего принятия 
негативно сказывается отсутствие юридических знаний 
у большинства депутатов представительного органа.

2. Без знания норм закона и умения применять их 
на практике, надлежащее исполнение закрепленных 
полномочий органами муниципальной власти край-
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не затруднительно и может привести к негативному  
результату.

3. Недостаточный уровень правовой культуры 
отрицательно влияет на возможность грамотно ока-
зать юридическую помощь нуждающимся гражданам,  
проживающим на территории муниципального образо-
вания.

Как известно, правовая культура выступает как 
часть общей культуры отдельного государства, лично-
сти, должностного лица, депутата представительного 
органа. Она включает в себя: знание субъектом основ 
правового регулирования; грамотное применение пра-
вопредписаний в своей деятельности и в быту; вырабо-
танную потребность постоянно жить и работать так, как 
предписывают нормы закона.

К сожалению, нередки ситуации, когда нехватка 
или полное отсутствие правовой осведомленности ве-
дет к серьезным нарушениям в работе органов местного 
самоуправления. Так, несоблюдение исполнительской 
дисциплины, отсутствие профессионализма и форма-
лизм в подходах к обработке обращений граждан часто 
становятся следствием недостаточного правового вос-
питания. Вместо того, чтобы проявлять должное вни-
мание к жалобам и предложениям, которые касаются 
нарушений прав и интересов граждан, некоторые слу-
жащие органов муниципальной власти ограничиваются 
формальным ответом на их обращения. Эти действия не 
только противоречат духу Основного закона Российской 
Федерации, в частности, ст. 33, но и игнорируют обя-
зательные к исполнению федеральные законы, включая 
законы, регламентирующие порядок обжалования в су-
дебных инстанциях и процедуру рассмотрения обраще-
ний граждан.

Такое поведение подрывает доверие граждан к пра-
вовой системе и властным структурам, что в конечном 
итоге усугубляет проблему низкого уровня правовой 
просвещенности. Важно, чтобы каждое звено в цепи 
муниципальной власти выполняло свою задачу в под-
держании правопорядка и эффективно решало вопросы 
населения муниципального образования. В связи с этим 
необходимо усилить подготовку кадров представителей 
муниципальной власти, обеспечить систематический 
контроль качества их работы, в том числе с обращени-
ями граждан, чтобы обеспечить соблюдение законода-
тельства и укрепление законности при осуществлении 
местного самоуправления.

Таким образом, завершая исследование, сделаем 
общий вывод. В современном мире, где роль местно-
го самоуправления укрепляется, стоит особенно об-
ращать внимание на проблемы, препятствующие его 
эффективному функционированию в сфере правоза-
щитной деятельности. Предоставление реальных, а 
не номинальных полномочий органам местного само-
управления позволит им эффективно заниматься защи-
той прав и свобод граждан, а также законных интере-
сов юридических лиц, вовлеченных в муниципальные 
правоотношения. Укрепление этих аспектов потребует 

не только юридической, но и политической воли, а так-
же готовности к внедрению инновационных подходов 
в управленческую практику органов муниципальной 
власти. Реализация этих шагов станет решающим фак-
тором в обновлении механизма защиты прав и свобод 
на муниципальной уровне, что в свою очередь, сти-
мулирует более динамичное и эффективное развитие 
правозащитной деятельности в структуре местного  
самоуправления.
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Национальная безопасность России в условиях глобализа-
ции. Геополитический подход. Монография. Под ред. А. П. Кочеткова,  
А. В. Опалева. 231 с. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник». Гриф 
НИИ образования и науки.

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

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

Книга адресована как научным работникам, сферой научных интересов которых являются проблемы гло-
балистики, геополитики и безопасности, так и специалистам, принимающим участие в разработке стратегиче-
ских документов и реализации стратегических установок в сфере национальной безопасности.
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В ходе реализации антинаркотической политики в 
2010–2020 годах наркоситуация в стране стабилизиро-
валась, однако распространенность употребления хими-
ческих и фармакологических средств, негативно влияю-
щих на физическое и психическое состояние человека 
и вызывающих болезненное пристрастие, приводящее 
к зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, 

продолжает оставаться одной из ведущих социально 
значимых проблем нашего общества, определяющих не-
обходимость организации активного противодействия. 
Вместе с тем необходимо учитывать, что деятельность 
специальных служб и экстремистских, в том числе наци-
оналистических, организаций иностранных государств, 
причастных к незаконному производству и контрабанде 

© Василенко Г. Н., 2024
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наркотиков, также способствует их незаконному распро-
странению в Российской Федерации.

Сложившееся положение требует принятия реши-
тельных мер по модернизации государственного управ-
ления и повышения эффективности системной работы 
соответствующих субъектов в сфере профилактическо-
го воздействия, направленного на противодействие не-
законному потреблению наркотиков и их прекурсоров.

Успешное решение уполномоченными субъектами 
поставленных задач по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ (далее – НС и ПВ) напрямую зависит от долж-
ной организации их деятельности. Результативность 
функционирования субъектов исполнительной власти 
обеспечивается необходимыми ресурсами, полнотой и 
своевременностью принимаемых соответствующими 
государственными структурами управленческих реше-
ний, а также степенью координации общих усилий про-
филактического характера.

В целях научно-методического сопровождения реа-
лизации Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года 
[4] в части включения в число показателей системы мо-
ниторинга наркоситуации оценки состояния профилак-
тической деятельности и ее эффективности необходимо 
разработать научно обоснованный межведомственный 
стандарт деятельности по профилактике незаконного 
потребления и оборота НС и ПВ. 

Необходимость выработки стандартизированных 
направлений и показателей результатов осуществления 
профилактической антинаркотической деятельности в 
отношении определенных категорий объектов профи-
лактики позволяют и делают целесообразным наглядное 
представление о целях, задачах, итоговых характеристи-
ках осуществления комплексной антинаркотической 
деятельности в обобщенном виде в форме матрицы. 
Матричная форма имеет ряд преимуществ, среди кото-
рых: компактность, конкретность, наглядность и струк-
турированность. Все эти качества позволяют субъекту 
профилактики, с одной стороны, получить значимую 
информацию о профилактической антинаркотической 
деятельности в концентрированном виде, а с другой – 
оперативно корректировать наполнение отдельных бло-
ков в зависимости от изменения факторов, влияющих на 
состояние антинаркотической защищенности.

В предлагаемой матрице стандарта по строкам 
представлены категории (группы) населения с буквен-
ной идентификацией, объединенного по признаку воз-
раста, когда речь идет о несовершеннолетних или обуча-
ющихся, и по признаку положения в обществе, в случае 
анализа трудоспособного населения.

Таким образом, предусмотрены следующие катего-
рии (группы) объектов профилактики:

группа (А) – лица в возрасте 7–11 лет;
группа (Б) – лица в возрасте 12–16 лет;
группа (В) – лица в возрасте 17–21 года / учебные 

коллективы (студенты образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования, курсанты военных и военизиро-
ванных образовательных организаций);

группа (Г) – военнослужащие по призыву;
группа (Д) – военнослужащие всех категорий, про-

ходящие военную службу по контракту;
группа (Е) – трудовые коллективы;
группа (Ж) – родители/опекуны (беременные жен-

щины, семьи с детьми раннего и дошкольного возраста 
0–6 лет);

группа (З) – лица, находящиеся в местах ограниче-
ния или лишения свободы.

В «генеральных» столбцах матрицы представлены 
характеристики социума, соответствующие каждому из 
типов социального (асоциального) поведения. Для них 
введена цифровая идентификация (от 1 до 5) (табл. 1).

На пересечении определенной строки и столбца – в 
ячейке матрицы определяются особенности целей, за-
дач, основных характеристик, ожидаемых в результате 
профилактической антинаркотической деятельности по 
отдельной группе населения с конкретным уровнем со-
циализации.

Структура ячейки матрицы включает в себя: диа-
гностический блок, цель, задачи, общие рекомендации 
к профилактическому воздействию и его основные ре-
зультаты. 

Содержание структурных элементов каждой ячей-
ки матрицы отражает стандартные требования для 
осуществления профилактической антинаркотической 
деятельности в отношении определенных категорией 
(групп) объектов при первичной, вторичной и третич-
ной профилактике.

Разработка и осуществление мероприятий по ме-
дицинской профилактике наркомании должно прово-
диться в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере оборота НС и ПВ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному обо-
роту в целях охраны здоровья граждан, государственной 
и общественной безопасности [1; 2; 3; 6].

Универсальная первичная профилактика – это ра-
бота с условно здоровым населением, включающая фор-
мирование навыков трезвости, устойчивости – реализу-
ется на популяционном, групповом и индивидуальном 
уровне.

Селективная первичная профилактика применима 
к группе «условно здоровых» лиц в случаях нарастания 
уровня факторов риска, например, в психотравмирую-
щих ситуациях – реализуется на групповом и индивиду-
альном уровне.

Вторичная (селективная) профилактика – работа с 
группой риска, с лицами, имеющими опыт употребле-
ния НС и ПВ; направлена на отказ от потребления НС 
и ПВ (до формирования синдрома патологического вле-
чения) – реализуется на групповом и индивидуальном 
уровне.

Третичная профилактика – работа в период реаби-
литации и ресоциализации во время стойкой ремиссии и 
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Таблица 1
Структура матрицы стандарта профилактической антинаркотической деятельности ФОИВ

Категория 
объектов 
профилактики

Первичная

Социально активное 
поведение
(объект  

осуществляет  
общественно  

полезную, одобряемую 
государством  
и обществом  

деятельность,  
объект проявляет  
психологическую  
адекватность)

(1)

Первичная

Законопослушное,
 правомерное 

поведение  
(объект сознательно 

подчиняется  
общепризнанным  

правилам и нормам,  
закону)

(2)

Вторичная

Девиантное и/или  
асоциальное  
поведение  

(объект периодически 
нарушает нормы  

административного  
законодательства  

в сфере НОН)
(3)

Вторичная

Аддиктивное и/или 
маргинальное  

поведение  
(объект регулярно  

нарушает  
административное 
законодательство  

в сфере НОН  
и/или состоит на 

специализированных 
учетах и/или  

допускает  
эпизодическое  
потребление  

НС и ПВ)
(4)

Третичная

Делинквентное
поведение  

(объект привлекался  
к уголовной  

ответственности 
в сфере НОН и/или 

регулярно потребляет 
НС и ПВ –  

наркозависимый)
(5)

(А)
Лица  
в возрасте 
7–11 лет

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности.
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.
Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Мероприятия  
профилактики  
для указанной  
категории объектов 
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Мероприятия  
профилактики  
для указанной  
категории объектов 
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

(Б) 
Лица  
в возрасте 
12–16 лет

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности.
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.
Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

(В)
Лица  
в возрасте 
17–21 года/ 
учебные кол-
лективы (сту-
денты  
образователь-
ных организа-
ций среднего  
профессио-
нального  
и высшего 
професси-
онального 
образования, 
курсанты  
военизирован-
ных образова-
тельных  
организаций)

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности.
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.
Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.
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(Г)  
Военнослужа-
щие по  
призыву

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности.
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.
Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

(Д)  
Военнослу-
жащие всех 
категорий, 
проходящие 
военную 
службу по 
контракту

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности.
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.
Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

(Е) 
Трудовые  
коллективы

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности.
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.
Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический 
блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

(Ж)  
Родители/
опекуны 
(беременные 
женщины, 
семьи  
с детьми  
раннего и  
дошкольного 
возраста  
(0–6 лет)

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности:
Беременные женщины.
Семьи с детьми раннего и дошкольного возраста (0–6 лет).
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.

Диагностический блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

(З)
Лица,  
находящиеся 
в местах 
ограничения 
или лишения 
свободы

Объекты профилактического воздействия и основные характеристики их личности.
Субъекты профилактического воздействия.
Ограничения, предъявляемые к содержательному компоненту профилактической деятельности.
Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Мероприятия  
профилактики для 
указанной категории 
объектов  
профилактического 
воздействия  
не предусмотрены.

Диагностический блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Диагностический блок.
Цель  
профилактического 
воздействия.
Задачи.
Общие рекомендации.
Основные результаты 
профилактического 
воздействия.

Продолжение табл. 1
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далее до полного восстановления – направлена на пре-
дотвращение срывов у выздоравливающих больных при 
отсутствии патологического влечения к НС и ПВ, сни-
жения симптомов заболевания – реализуется на группо-
вом и индивидуальном уровне.

Содержательная часть каждой ячейки матрицы, как 
ядро профилактического стандарта, отражает позицию 
каждого федерального органа исполнительной власти, 
вовлеченного в профилактическую антинаркотическую 
деятельность.

В рамках разработки стандарта необходимо сфор-
мировать в достаточном объеме общие для всех видов 
профилактики содержательные компоненты, включая 
объекты профилактического воздействия и основные 
характеристики их личности; субъекты профилактиче-
ского воздействия; ограничения, предъявляемые к со-
держательному компоненту профилактической деятель-
ности.

В целях унифицированного наполнения содержа-
нием структурных элементов соответствующих ячеек 
матрицы по первичной, вторичной и третичной профи-
лактике предлагается соблюдать указанные выше бук-
венные и цифровые обозначения. 

Например:
«Б» 1 – диагностический блок, цель, задачи, общие 

рекомендации к профилактическому воздействию и 
его основные результаты для категории лиц в возрасте  
12–16 лет с социально активным поведением (объект 
осуществляет общественно полезную, одобряемую го-
сударством и обществом деятельность, объект проявля-
ет психологическую адекватность) в рамках первичной 
профилактики; 

«Б» 2 – диагностический блок, цель, задачи, общие 
рекомендации к профилактическому воздействию и 
его основные результаты для категории лиц в возрасте  
12–16 лет с законопослушным, правомерным поведени-
ем (объект сознательно подчиняется общепризнанным 
правилам и нормам, закону) в рамках первичной про-
филактики;

«Б» 3 – диагностический блок, цель, задачи, общие 
рекомендации к профилактическому воздействию и 
его основные результаты для категории лиц в возрасте  
12–16 лет с девиантным и (или) асоциальным поведени-
ем (объект периодически нарушает нормы администра-
тивного законодательства в сфере незаконного оборота 
НС и ПВ) в рамках вторичной профилактики;

«Б» 4 – диагностический блок, цель, задачи, общие 
рекомендации к профилактическому воздействию и 
его основные результаты для категории лиц в возрасте 
12–16 лет с аддиктивным и (или) маргинальным поведе-
нием (объект регулярно нарушает административное за-
конодательство в сфере незаконного оборота НС и ПВ и 
(или) состоит на специализированных учетах и/или до-
пускает эпизодическое потребление НС и ПВ) в рамках 
вторичной профилактики;

«Б» 5 – диагностический блок, цель, задачи, общие 
рекомендации к профилактическому воздействию и 

его основные результаты для категории лиц в возрасте 
12–16 лет с делинквентным поведением (объект при-
влекался к уголовной ответственности в сфере неза-
конного оборота НС и ПВ и (или) регулярно потребляет  
НС и ПВ – наркозависимый) в рамках третичной про-
филактики.

Для отдельных категорий объектов профилактиче-
ское воздействие в рамках первичной (1, 2), вторичной 
(3, 4) или третичной (5) профилактики не целесо образно. 

Так, например, не предусмотрены профилактиче-
ские мероприятия для категорий объектов профилакти-
ческого воздействия «А» 4 и «А» 5 в силу возраста про-
филактируемых лиц. 

В силу специального статуса профилактируемых 
лиц не предусмотрены мероприятия по вторичной (3, 4) 
и третичной (5) профилактике:

для курсантов военных и военизированных образо-
вательных организаций (категория «В»); 

военнослужащих по призыву (категория «Д»);
военнослужащих всех категорий, проходящие воен-

ную службу по контракту (категория «Г»);
представителей отдельных видов профессиональ-

ной деятельности и деятельности, связанной источни-
ком повышенной опасности, перечень которых утверж-
ден постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2011 г. № 394 [5] (категория «Е»).

В силу специального статуса профилактируемых 
лиц не предусмотрены мероприятия по первичной (1, 2) 
и вторичной (3) профилактике для лиц, находящиеся в 
местах ограничения или лишения свободы [7].

Предложенная модель стандартизации облада-
ет свойством универсальности, что дает возможность 
ее коррекции, дальнейшего совершенствования с уче-
том трансформации конкретных управленческих за-
дач, а также использования в отношении объектов 
профилактической деятельности в самых различных  
сферах.
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Осмысление проблем лицензирования связано с не-
обходимостью рассмотрения его теоретических аспек-
тов и вопросов практической реализации. В российской 
правовой доктрине определение места лицензирова-
ния в системе права носит дискуссионный характер. 
В сущности, лицензирование представляет собой дея-
тельность уполномоченных органов исполнительной 
власти по выдаче разрешений на осуществление той 

или иной деятельности, т. е. лицензий. На наш взгляд, 
данный институт имеет прежде всего административ-
но-правовой характер, что обосновывается непосред-
ственным взаимодействием лиц, заинтересованных 
в получении лицензии, с органами исполнительной  
власти. 

Специфика лицензирования как института адми-
нистративного права заключается, в частности, в разре-
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шительном типе правового регулирования. Указанный 
тип регулирования сочетает в себе ограничительные 
нормы, меры административного принуждения, госу-
дарственный контроль за соблюдением установлен-
ных законом лицензионных требований и санкциони-
рование деятельности, подлежащей лицензированию.  
В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г.  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» [1], основная цель института лицензирования 
заключается в защите прав, интересов и здоровья граж-
дан, а также безопасности государства от возможного 
ущерба путем пресечения и предупреждения наруше-
ний при осуществлении особых видов деятельности. 
Воплощение такой значимой цели ставит перед госу-
дарством задачу обеспечения соблюдения обществен-
ных интересов в сфере лицензирования, что в свою 
очередь возможно только при надлежащем выполне-
нии функций уполномоченными государственными  
органами.

Анализ правового регулирования и правопримени-
тельной практики в сфере лицензирования позволяет 
выделить некоторые проблемы данного института. 

Так, в качестве первой проблемы мы можем вы-
делить проблему раздробленности правового регу-
лирования института лицензирования. В настоящей 
момент в правовой системе Российской Федерации на-
считывается несколько десятков федеральных законов,  
регулирующих лицензирование, а также множество 
подзаконных актов в данной сфере. Данная проблема 
обусловливает существование некоторых негативных 
обстоятельств.

Во-первых, к таким обстоятельствам можно отне-
сти нарушение принципа экономии нормативного регу-
лирования. Значительное количество нормативно-пра-
вовых актов отрицательно сказывается на восприятии 
норм данного института субъектами лицензионно-раз-
решительной системы.

Во-вторых, данная проблема обусловливает слож-
ность контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 
лицензирующими органами, в связи с необходимостью 
применения различных нормативных правовых актов в 
отдельных случаях.

Наличие данной проблемы обусловливает необхо-
димость изменений нормативно-правовой основы ли-
цензирования. Так, на наш взгляд, решением данной 
проблемы могла бы являться систематизация основных 
норм о лицензировании в одном законодательном акте. 
Обращаясь к зарубежному опыту, в качестве примера 
мы можем привести Закон Республики Казахстан от  
16 мая 2014 г. № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведом-
лениях» [2]. Данный закон отличается тем, что он рас-
пространяется на выдачу всех разрешений в Республике 
Казахстан за исключением нескольких категорий разре-
шений.

Другим важным аспектом лицензирования является 
контроль и надзор за соблюдением лицензиатами лицен-
зионных требований. Ежегодно лицензирующие органы 

аннулируют тысячи лицензий в связи с нарушением ли-
цензионных требований. При этом перед лицензирую-
щим органом стоит вопрос качественной и всесторон-
ней оценки добросовестности выполнения лицензион-
ных требований. В связи с этим нельзя не рассмотреть 
вопрос о целесообразности создания отдельных подраз-
делений по контролю в отношении деятельности лицен-
зиатов в государственных органах.

В качестве примера создания подобного подразде-
ления можно назвать учреждение в 2017 году в струк-
туре Банка России Службы текущего банковского над-
зора. На протяжении первых пяти лет деятельности дан-
ного подразделения (с 2017 по 2022 годы) количество 
отозванных у банков лицензий неуклонно снижалось 
каждый год [3], в то время как за 2022 год значительно 
возрос уровень лояльности вкладчиков к банкам (Net 
Promoter Score (NPS) [4]. Данная статистика при продол-
жающемся снижении общего количества банков свиде-
тельствует о повышении качества предоставляемых ими 
услуг, а также о повышении лояльности вкладчиков. 
Таким образом, создание Службы текущего банковского 
контроля положительно повлияло на устойчивость бан-
ковской системы.

Среди актуальных проблем лицензирования также 
можно выделить необоснованное применение лицен-
циатами тех или иных законодательно определенных 
понятий в целях обоснования нарушения лицензион-
ных требований. Так, в 2019 году было увеличено ко-
личество проверок организаций, осуществляющих 
деятельность по производству и обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Согласно данным Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка [5], увеличение количества 
проверок было связано с заметным ростом непиво-
варенной продукции, заведомо ложно выдаваемой в 
качестве пивного продукта. Недобросовестные про-
изводители алкогольных коктейлей обозначали свою 
продукцию пометкой с законодательно определенной 
категорией «пивной напиток». Причина подобных ма-
хинаций заключалась в том, что размер акциза на пив-
ной напиток на порядок меньше размера акциза на пиво 
или алкогольную пищевую продукцию. Данный пре-
цедент показывает насколько необходим оперативный 
контроль лицензирующего органа в отношении соблю-
дения правил лицензирования соответствующего вида  
деятельности.

Исходя из всего вышесказанного, в настоящее вре-
мя перед законодателем стоит ряд важных вопросов, 
непосредственно касающихся комплексного и всесто-
роннего реформирования не только системы института 
лицензирования, но и его адаптации к существующим 
реалиям, диктуемым императивами политической и эко-
номической конъюнктуры. 
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Особое место в исследовании вопросов обеспече-
ния доступа к правосудию в уголовном судопроизвод-
стве занимают проблемные аспекты, касающиеся защи-
ты потерпевших, умерших по причинам, не связанным с 
совершением в отношении них противоправного деяния. 
Исследованию представленной темы посвящено немало 
научных работ, однако до сих пор отсутствует уголовно-
процессуальный механизм, позволяющий надлежащий 
образом обеспечить близким родственникам умершего 
потерпевшего доступ к правосудию [11; 12; 18].

Проблема заключается в том, что в нормах УПК РФ 
не закреплен переход прав потерпевшего в случае, когда 
его смерть наступила иным причинам, не связанным с 

преступлением (например, болезнь, несчастный случай 
и т. п.).

В части 8 статьи 42 УПК РФ содержится лишь 
норма, устанавливающая возможность перехода прав 
потерпевшего лишь в случае, когда причиной смерти 
потерпевшего выступает преступление, совершенное в 
отношении него. Видится, что законодатель не взял во 
внимание иные причины (например, естественные) и 
ограничился лишь последствиями совершенного пре-
ступления.

По мнению И. М. Ибрагимова, редакция ч. 8 ст. 42 
УПК РФ неправомерно сужает смысл и возможность за-
щиты прав той категории потерпевших, которые умерли 
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не только по причине совершения против них престу-
пления, а по иным причинам [10, с. 159]. Действитель-
но, это так, если исходить из буквального толкования 
данной статьи.

Иной позиции придерживается О. В. Качалова, ко-
торая отмечает, что уголовно-процессуальный закон не 
запрещает представительство потерпевшего, умершего 
по причинам, не связанным с преступлением, а просто 
не предусматривает [11, с. 31].

В свою очередь, результаты проведенного опроса 
сотрудников предварительного следствия и дознания1 
указывают на то, что 71 % опрошенных респонден-
тов допускают применение положения ч.8 ст. 42 УПК 
РФ по аналогии. Тем самым, не запрещая представи-
тельство потерпевшего, умершего по причинам, не 
связанным с преступлением. 22 % опрошенных от-
рицают возможность применения аналогии в данном 
случае, аргументируя свою позицию тем, что об этом 
прямо не оговорено в самой статье. Видится, что 22 % 
респондентов придерживаются позиции строгого сле-
дования букве закона. 7 % респондентов затрудняются  
ответить.

Тем самым, можно сделать вывод о том, что отсут-
ствие соответствующей нормы закона не мешает при-
бегнуть к использованию иных методов (применение 
норм закона по аналогии), позволяющих защитить права 
потерпевших, умерших по естественным причинам, а не 
в результате преступления.

Напомним, под применением нормы закона по ана-
логии следует понимать разрешение юридического во-
проса на основе правовой нормы, регламентирующей 
схожие случаи и предусмотренной другим законом (дру-
гим разделом закона). Однако возникает вопрос: допу-
стимо ли признать те или иные действия должностных 
лиц законными, если они прямо не предусмотрены нор-
мами УПК РФ? Ведь характерной чертой уголовно-про-
цессуального законодательства выступает его уголовно-
процессуальная форма, поэтому осуществление тех или 
иных действий, связанных с принятием процессуальных 
решений, должно иметь как минимум легальную подо-
плеку (быть предусмотренным законом).

Считаем, пока не будут приняты соответствую-
щие нормы УПК РФ, правоприменителю следует при-
менять положения ч. 8 ст. 42 УПК РФ по аналогии. На 
наш взгляд, это вполне допустимо, даже, несмотря на 
то, что характерным атрибутом уголовно-процессуаль-
ного законодательства выступает его процессуальная  
форма2.

1 В рамках данного исследования в период с июня по сен-
тябрь 2023 года проводился опрос сотрудников предваритель-
ного следствия и дознания МО МВД России «Ржевский»; МО 
МВД России «Нелидовский», а также ОМВД России по району 
Покровское – Стрешнево г. Москвы, ОМВД по району Щукино  
г. Москвы (всего опрошено 83 сотрудника).

2 «…в содержание уголовно-процессуальной формы вхо-
дит обусловленная правовыми нормами последовательность 
совершения действий и принятия процессуальных решений» –  

О позитивной роли аналогии в уголовном процессе 
неоднократно отмечали не только ученые, но и высшие 
судебные органы [3; 4; 14; 16, с. 49; 17, с. 29].

Так, в соответствии с позицией, сформулированной 
в постановлении Конституционного Суда Российской 
Федерации от 28 ноября 1996 г. № 19-П «…возможные 
пробелы в уголовно-процессуальном регулировании… 
могут быть восполнены в правоприменительной прак-
тике органов, ведущих судопроизводство, на основе 
процессуальной аналогии» [2].

Схожей позиции придерживается А. П. Рыжаков. 
Ученый отмечает, что аналогия в уголовно-процессу-
альном праве должна рассматриваться в качестве воз-
можности преодоления «черных дыр» российского уго-
ловно-процессуального законодательства [15, с. 79].

Аналогию в уголовном судопроизводстве также 
рассматривают в виде средства восполнения пробелов в 
праве [8, с. 12].

О важности нормативного закрепления аналогии, а 
также критериев ее применения, при которых она будет 
правомерной, неоднократно отмечал в своих работах  
А. В. Победкин. По мнению ученого, умолчание зако-
нодателя об аналогии и правилах ее применения есть не 
что иное, как существенная ошибка законодателя, при-
водящая к дезорганизации правоприменителя и склоня-
ющая к исключительно буквальному подходу к тексту 
УПК РФ [13, с. 75‒76]. Действительно, такая тенденция 
присуща правоприменителю. Результаты проведенного 
нами опроса свидетельствуют о том, что 22 % опро-
шенных сотрудников не применяют нормы УПК РФ 
по аналогии, а следуют буквальному подходу к тексту  
УПК РФ.

На наш взгляд, отсутствие формального закрепле-
ния законодательной нормы о представительстве по-
терпевшего, умершего не в результате совершенного в 
отношении него преступления, выступает проявлением 
ограничения доступа к правосудию, под которым мы по-
нимаем доступ ко всему уголовному судопроизводству, 
как к судебным, так и досудебным его стадиям.

Конституционный Суд Российской Федерации в 
одном из постановлений обратил внимание, что на го-
сударстве лежит обязанность принимать необходимые 
меры по созданию правовых гарантий защиты чести, 
доброго имени умерших потерпевших, посредством 
обеспечения компетентными органами доступа к право-
судию и судебной защиты близким родственникам умер-
шего потерпевшего в полном объеме [1].

Реализуя положения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, должностные лица используют раз-

В. Н. Григорьев, А. В. Победкин, В. Н. Яшин. Уголовный процесс :  
учебник. М. : ЭКСМО.2005. С. 62.

«Уголовно-процессуальная форма – режим законности, 
который является первостепенным условием успешной борьбы с 
преступными проявлениями и необходимой гарантией личности 
от произвола и судебных ошибок» ‒ Пашкевич В. Ф. Судебная 
практика в советской правовой системе / под ред. С. Н. Братуся. 
М. : Юрид.лит. 1981. С. 7.
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личные способы, направленные на обеспечение доступа 
к правосудию близким родственникам умершего потер-
певшего, что, в свою очередь, приводит к неоднозначной 
правоприменительной практике.

Так, встречаются случаи применения ч. 8 ст. 42 
УПК РФ по аналогии, то есть, когда права умершего не 
в результате преступления потерпевшего переходят од-
ному из близких родственников.

Так, из апелляционного постановления Кеме-
ровского областного суда № 22-4078/2016 от 28 июля  
2016 г. по делу № 22-4078/2016 следует, что потерпев-
шим по уголовному делу о краже был признан М.С.М., 
сын умершего М. В апелляционном порядке обжаловал-
ся приговор Ленинск-Кузнецкого районного суда Кеме-
ровской области от 13 апреля 2016 г. в части, касающей-
ся передачи вещественных доказательств – денежных 
средств (8 250 рублей) ‒ потерпевшему. Суд в пригово-
ре указал о передаче денежных средств умершему по-
терпевшему ‒ М., а не сыну – М.С.М., который в рам-
ках уголовного дела также был признан потерпевшим.  
В апелляционном производстве было принято решение 
о передаче 8250 рублей по принадлежности, т. е. потер-
певшему М.С.М. ‒ сыну умершего [5]. Как видим, от-
сутствие единства правоприменительной практики при-
водит к формальным и процессуальным ошибкам, что 
следует из данного примера.

На практике не единичны случаи, когда родствен-
ники умершего признаются в рамках уголовного дела 
представителями потерпевшего, но не потерпевшими. К 
примеру, из материалов уголовного дела, возбужденного 
по ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 162 УК РФ следует, что представи-
телем умершей (вследствие болезни) потерпевшей при-
знана ее родная сестра, которая в рамках досудебного и 
в последующем ‒ судебного производства участвовала в 
уголовном деле в статусе представителя [6].

Встречаются примеры, где близкие родственники 
потерпевших не признаются ни потерпевшими по уго-
ловному делу, ни представителями, а права умершего 
потерпевшего в судебном заседании отстаивает государ-
ственный обвинитель [7, с. 21]. Полагаем, такой подход 
наглядно показывает, что реализацию гарантированного 
Конституцией Российской Федерации права на доступ 
к правосудию берет на себя государство в лице упол-
номоченных органов и должностных лиц. По мнению  
О. И. Андреевой, А. А. Рукавишниковой, П. О. Герцена, 
в целях ликвидации имеющегося в нормах УПК РФ про-
бела необходимо закрепить за прокурором обязанность 
обеспечивать защиту прав и законных интересов умер-
ших потерпевших. Ученые отмечают, что применение 
такого подхода особенно актуально в случаях, когда от-
сутствуют близкие родственники, или они отказываются 
принимать участие в рамках уголовного дела [7, с. 22].

Лишение близкого родственника умершего потер-
певшего возможности продолжить исполнение воли 
умершего лица, направленной на привлечение виновно-
го лица к ответственности, приводит к ограничению до-
ступа к правосудию. Это связано с тем, что нет единства 

в применении судами норм уголовно-процессуального 
законодательства.

На наш взгляд, первопричиной этого выступает от-
сутствие уголовно-процессуальной нормы, посредством 
реализации которой была бы сформирована единая 
практика, относительно перехода прав потерпевшего 
близкому родственнику, в случае, когда смерть потер-
певшего наступила по иным причинам, не связанным с 
преступлением.

О важности создания специальной нормы, устанав-
ливающей основания, условия, порядок перехода прав 
потерпевшего, умершего не в связи с совершенным пре-
ступлением, к другим лицам, отмечал в своем диссерта-
ционном исследовании М. А. Гаврилов [9, с. 104].

Справедлива позиция О. В. Шипуновой о вызван-
ной временем необходимости прибегнуть к реформи-
рованию положений ч. 8 ст. 42 УПК РФ. Ученый пред-
лагает изложить эту норму в следующей редакции: «по 
уголовным делам о преступлениях, последствием кото-
рых явилась смерть лица, а также в случае наступления 
смерти потерпевшего по иным причинам, не зависящим 
от преступления, к обязательному участию в уголовном 
деле привлекаются их близкие родственники, в качестве 
представителей потерпевшего [18, с. 53].

Тем самым, О. В. Шипунова делает акцент на при-
чину смерти, расширяя ее границы, то есть независимо 
от того, по какой причине наступила смерть потерпев-
шего, его права в рамках уголовного дела вправе близкие 
родственники, в качестве представителя потерпевшего.

Считаем, данную точку зрения верной, ведь права 
потерпевших должны быть защищены в любом случае. 
Недопустимо ставить в зависимость возможность пра-
вовой защиты прав умерших потерпевших от причины 
смерти. Полагаем, что юридическим фактом должна 
выступать смерть потерпевшего, без конкретизации ее 
причины.

Наглядным примером, указывающим, что причина 
смерти потерпевшего не имеет юридического значения, 
выступают положения ч. 2 ст. 318 УПК РФ. Согласно по-
ложениям данной статьи, в случае смерти потерпевшего 
уголовное дело частного обвинения возбуждается путем 
подачи заявления его близким родственником.

В данном случае законодатель не придает значение 
причине смерти, тем самым, обеспечивая не только эф-
фективную защиту прав потерпевшего, но и свободный 
доступ к правосудию его близким родственникам, пре-
следующим цель – защитить права умершего потерпев-
шего в рамках уголовного дела и привлечь виновного к 
уголовной ответственности.

Указывая на необходимость законодательного за-
крепления права на представительство для близких род-
ственников потерпевших, умерших не в результате пре-
ступления, О. В. Качалова справедливо отметила, что 
для обеспечения доступа к правосудию близким род-
ственникам мершего потерпевшего следует применять 
ч. 8 ст. 42 УПК РФ по аналогии до тех пор, пока зако-
нодателем не будут предприняты иные меры [11, с. 33].
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Разделяем позицию Оксаны Валентиновны и счи-
таем, что применение представленной нормы по ана-
логии, до того пока не будут внесены соответствующие 
изменения в УПК РФ, обеспечит участникам уголовного 
процесса не только доступ к правосудию, но и позволит 
создать единую правоприменительную практику, что 
минимизирует количество жалоб, связанные с наруше-
нием прав умерших потерпевших.

Итак, подчеркнем важность создания урегулиро-
ванных уголовно-процессуальным законом условий в 
целях обеспечения близким родственникам умершего 
потерпевшего доступ к правосудию.

Приходим к выводу о необходимости модерниза-
ции норм уголовно-процессуального законодательства 
(положений ч. 8 ст. 42 УПКРФ), в части расширения 
допустимых случаев перехода прав умершего потерпев-
шего близким родственникам, посредством ликвидации 
в ч. 8 ст. 42 УПК РФ положения, указывающего на при-
чину смерти.
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Категория «смежные права» активно распростра-
нена и используется именно в странах романо-герман-
ской правовой семьи, когда как в странах англосаксон-
ской системы такой дефиниции не выделяется, в связи с 

чем используется обобщающее понятие как «авторские  
права».

У отечественного института охраны смежных прав 
достаточно короткая история: их гражданско-правовая 
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охрана была введена лишь в 1991 году с введением Ос-
нов гражданского законодательства СССР [2]. Несмотря 
на то, что смежные права не могут существовать без ав-
торских, то есть производны от них, это не принижает их 
реальной ценности для гражданских правоотношений. 
Именно категория «смежные права» включает в себя 
совокупность личных неимущественных отношений на 
особые объекты, вытекающие из авторских прав. Сюда 
относятся и права исполнителей фонограмм, и вещате-
лей, и создателей баз данных и т. д. Сегодня именно эти 
понятия используются для обозначения оригинального 
материала, который в пересчете на денежный эквива-
лент оказываются достаточно дорогостоящими, ввиду 
своей «оригинальной» природы.

Естественно, в литературе высказываются различ-
ные позиции относительно указанной оригинальности. 
С одной стороны, смежные права не являются полно-
стью авторскими, поскольку они не связаны с созданием 
потенциально новых объектов, потому они и именуются 
«смежными». Однако, это ничуть не уменьшает важ-
ность указанных прав для гражданско-правовой отрасли 
в целом.

Проблемы авторских и смежных прав являются 
чрезвычайно актуальными сегодня ввиду того, что в на-
стоящее время ведется активная борьба с плагиатом и 
пиратством – явлениями, которые основаны на безвоз-
мездном и свободном использовании плодов чужого 
труда. Особенно акцентуируется эта тематика в связи с 
активным использованием возможностей сети Интер-
нет. Безусловно, это нельзя назвать здоровой тенденци-
ей – она должна искореняться путем повышения право-
вых средств охраны авторских и смежных прав, в том 
числе в гражданском праве.

Главным проблемным аспектом функционирования 
рассматриваемого института является необходимость 
совершенствования механизмов правовой защиты автор-
ских и смежных прав, особенно в информационно-теле-
коммуникационной сети, в том числе в сети Интернет. 
Нужно заметить, что касательно именно смежных прав 
достаточно активно ведется борьба по их защите через 
судебные органы. Связано это, прежде всего, с сами-
ми особенностями рассматриваемой категории. Очень 
часто обладателями смежных прав являются крупные 
организации, музыкальные лейблы и т. п., которые го-
товы защищать свои вложения посредством проведения 
судебных тяжб. Так, по Решению от 6 октября 2020 г. 
по делу № А66-5456/2020 Арбитражного суда Тверской 
области ООО «П.» было привлечено к гражданско-пра-
вовой ответственности по заявлению правообладателя, 
поскольку первые ретранслировали на своем интернет-
сайте радиовещание ЗАО «Европа Плюс» (истец) [9].

Интернет прочно вошел в жизнь большинства жи-
телей планеты. Его основное преимущество – свобод-
ный доступ к информации. Глобальная сеть предостав-
ляет возможность получить необходимые данные из 
любого конца планеты. Однако, технические возмож-
ности компьютерных сетей позволяют осуществлять их 

использование и в противоправных целях. Сегодня сеть 
является источником интернет пиратства – незаконного 
распространения объектов авторских и смежных прав.  
В современном мире интернет так или иначе связан с во-
просами использования исключительных прав: все ста-
тьи, фотографии, рисунки, записи, клипы и т. д. – все это 
так или иначе является объектом авторских или смеж-
ных прав. Однако, первоначальный смысл сети «Ин-
тернет» основан на добровольном размещении инфор-
мации. Но в настоящее время очень много материалов, 
размещаемых в открытом доступе, являются объектами 
смежных или авторских прав. Ситуация усугубляется и 
потенциальной невозможностью всеобъемлющего ре-
гулирования таких прав: интернет слишком обширен 
и невозможно контролировать объем всех данных, раз-
мещаемых в цифровой среде. Кроме того, в последнее 
время наблюдается проблема сетевых «зеркал». Даже 
если пиратские сайты обнаруживаются, и доступ к ним 
ограничивается, администраторы интернет-сайтов соз-
дают точные копии и продолжают заниматься противо-
правной деятельностью [3].

Наиболее распространенные способы нарушения 
исключительных прав с использованием сети Интер-
нет схожи с существующими в реальном пространстве.  
К ним можно отнести плагиат, незаконное копирование 
и распространение.

Однако, можно выделить и специфические формы:
1) Интернет-пиратство – наиболее распростра-

нено в аудиовизуальной сфере. В сети Интернет рас-
пространяется множество клипов, записей программ, 
телепередач, фильмов и других подобных материалов. 
Данная деятельность является достаточно масштабной 
и осуществляется специализирующимися на этом людь-
ми. Зачастую они оформляют платный доступ к специ-
альным сервисам, откуда и совершают незаконное ко-
пирование с последующим распространением. Основ-
ной целью деятельности таких лиц является получение 
материальной выгоды за счет размещения на сайтах с 
пиратским материалом рекламных продуктов. Неко-
торыми авторами отмечается, что ряд таких субъектов 
стремятся таким образом «достичь социальной спра-
ведливости и помочь людям» [8]. В качестве одной из 
самых опасных тенденций называют выход пиратских 
копий до их официального релиза у правообладателя.  
В результате, последний теряет целевую аудиторию, а 
значит, количество просмотров и ту же самую прибыль 
от рекламодателей.

2) Интернет-пиратство музыкальных произведе-
ний – в большей степени касается фонограмм и записей 
выступлений. Сегодня в сети активно распространяются 
файлообменники с этими материалами, которые «заби-
рают» потенциальную аудиторию у официальных рас-
пространителей, а, следовательно, несут потенциальные 
убытки в виде упущенной выгоды.

3) Интернет-пиратство в сфере программного 
обеспечения. Данная противоправная деятельность за-
ключается в осуществлении незаконного копирования 
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и распространение программных продуктов в сети Ин-
тернет, в том числе снятие официальных средств защи-
ты программных продуктов. Рассматриваемая проблема 
осложняется тем, что подобная деятельность обуслав-
ливает возникновение иных негативных последствий, 
в частности, возможность заражения компьютерных 
устройств различными интернет-вирусами, содержа-
щихся во взломанном программном обеспечении, что 
является причиной утечки персональных данных, хи-
щений финансовых активов, взломам операционных 
систем и т. д.

Защита авторских и смежных прав обуславливает 
решение ряда проблем в рассматриваемой сфере, ко-
торые можно разделить на три вида: образовательные, 
правовые и технологические.

Во-первых, среди общественности широкое рас-
пространение получило поверье о том, что любой про-
дукт, размещенный в сети Интернет, является свобод-
ным и авторским правом не защищается. Действитель-
но, в глобальной сети любое произведение без особых 
усилий можно скачать, скопировать и распространить, 
поскольку сеть Интернет предполагает свободное ко-
пирование информации без дополнительных соглаше-
ний и юридических действий. В этой ситуации един-
ственным препятствием является институт авторского  
права.

В настоящее время в научном сообществе высказы-
ваются различные позиции относительно этой проблемы 
и способы ее решения. Обобщение научных подходов 
позволило сгруппировать их следующим образом [5]:

1) охрана авторских и смежных прав в сети Интер-
нет является нецелесообразной;

2) охрана авторских и смежных прав в сети Интер-
нет традиционными правовыми способами невозможна, 
в связи с чем необходим новый правовой механизм, ре-
гламентирующий данную сферу деятельности. В свою 
очередь, новый механизм защиты указанных прав так-
же несет в себе дополнительные проблемы. В частно-
сти, законодательная проблема, которая связана с тем, 
что законодателем не предусмотрено дополнительных 
средств (способов) регламентации охраны авторских и 
смежных прав. Другой является проблема образования, 
то есть осуществление охраны прав осуществляют вы-
соко квалифицированные специалисты в данной сфере. 
В случае с охраной интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации не предусмотрены отдельные 
специалисты в данной области, что опять возвращает 
нас к пробелу в законодательстве) и т. д.;

3) охрана авторских и смежных прав в сети Интер-
нет традиционными способами необходима и возможна 
путем внесения соответствующих изменений в действу-
ющее законодательство. В настоящее время, разброс ре-
гулирования охраны интеллектуальной собственности 
по различным нормативно-правовым актам недопусти-
ма, так как носит глобальный характер. Соответственно, 
охрана интеллектуальной собственности требует еди-
ного нормативно-правового акта для урегулирования 

споров в данной сфере. Мы склонны придерживаться 
второй позиции: опыт последних лет показывает неэф-
фективность традиционных механизмов, хотя в случае 
со смежными правами они иногда дают результаты. Од-
нако, все имеющиеся судебные решения – лишь капля 
в море. Сегодня необходима разработка новых эффек-
тивных мер противодействия пиратству в сети Интер-
нет [3].

Проблемами, не решенными законодателями на 
сегодняшний день, остаются неурегулированность тер-
минологии, в частности понятия контрафактной про-
дукции [7]. В Уголовном кодексе Российской Федерации 
(УК РФ) и Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) контрафакт 
относится только к экземплярам произведений или фо-
нограмм, а в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции (ГК РФ) – ко всем результатам интеллектуальной 
деятельности или средствам индивидуализации, зафик-
сированным на материальных носителях. Согласно ч. 4 
ст. 1252 ГК РФ контрафактными считаются такие мате-
риальные носители, которые приводят к нарушению ис-
ключительного права [1]. А вот указание на экземпля-
рах произведений или фонограмм ложной информации 
об их изготовителях, о местах их производства с точки 
зрения ГК РФ не делают их контрафактными, так как 
не нарушают авторские и смежные права. А ложная ин-
формация о правообладателях имеет отношение к праву 
авторства, личному неимущественному праву, которое 
не относится к исключительному праву, что также не де-
лает продукцию контрафактной. Масштабы правонару-
шений в сфере авторских прав не просто большие – они 
огромные. Но в стране фактически не применяются на 
практике меры уголовно-правовой ответственности за 
нарушения авторских прав, неэффективными остают-
ся и административно-правовые санкции, а также обо-
значенные законом процессуальные обеспечительные 
меры. Предусмотренные УК РФ и КоАП РФ штрафы 
воспринимаются нарушителями как «издержки профес-
сиональной деятельности», и не могут иметь превентив-
ного значения. Для решения этих проблем требуются се-
рьезные изменения в законодательстве, которые должны 
быть очень тщательно подготовлены [6].

Таким образом, в функционировании института 
смежных прав сегодня имеется ряд ключевых проблем. 
Первая, наиболее актуальная, связана с защитой смеж-
ных прав в сети Интернет. В настоящее время не суще-
ствует действенного механизма деятельности в этом 
направлении, а традиционные способы не дают жела-
емых результатов. Считаем, что в настоящий момент 
возникла необходимость разработки новых способов за-
щиты смежных прав в сети Интернет. Анализ судебной 
практики показал, что сегодня в Российской Федерации 
назрела необходимость совершенствования законода-
тельства о защите смежных прав. В первую очередь, не-
обходим поиск эффективных средств противодействия 
интернет пиратству, которое в последние годы набирает 
свою популярность. Люди хотят использовать объекты 
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чужих смежных прав нелегально, но при этом, бесплат-
но, удовлетворяя свои культурные потребности. Ряд лиц 
и вовсе идет на это для получения коммерческой выго-
ды, например, за распространение контрафактных запи-
сей исполнителей. К сожалению, имеющихся традици-
онных способов в настоящее время не хватает, а потому 
в сети продолжается массовое нарушение исключитель-
ных прав, что в демократическом правовом государстве 
недопустимо. Еще одной значимой проблемой являются 
отдельные аспекты правового регулирования защиты 
смежных прав, в том числе в уголовно-правовой и адми-
нистративно-правовой областях.
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В современной Азербайджанской Республике на-
логовая система играет важную роль в финансовом сек-
торе. Она является главным источником формирования 
государственного бюджета, который обеспечивает фи-
нансовую устойчивость страны.

Обратимся к этимологии термина налог. Налог ‒ 
это элемент общественного бытия. В древних философ-
ских трактатах можно обнаружить первые указания на 
налоги. В эпоху зарождения человеческой цивилизации 
мыслители рассматривали налоги как неотъемлемую и 
полезную составляющую общества, несмотря на то, что 
формы налогообложения, которые им были известны, 
были весьма варварскими: например, военные трофеи, 
эксплуатация рабочей силы, жертвоприношения и так 
далее. С развитием общества формы налогообложения 
постепенно претерпевали изменения, приближаясь к 

современным формам. Развиваясь на основе философ-
ского понимания, налог стал важной составляющей в 
обеспечении жизни общества. Это привело к появлению 
новой области экономической теории ‒ науки о налого-
обложении [1, с. 8].

Философ Гольбах считал, что «подчиняясь верхов-
ной власти, нации, несомненно, должны были предоста-
вить ей средства, чтобы она могла успешно трудиться 
ради их счастья; поэтому каждый индивид пожертво-
вал частью принадлежащего ему имущества, чтобы со-
действовать сохранению и защите собственности всех 
граждан. Таково происхождение налогового обложе-
ния. Оно справедливо только в том случае, если народ 
дал согласие подчиниться ему; его применение закон-
но лишь при условии, что оно используется строго по 
назначению, т. е. в интересах сохранения государства. 

© Гезалов А. А., 2024
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Его неизменным мерилом должна быть общественная 
польза: размер той доли владений и благ, которыми 
пользуется каждый член общества, определяет степень, 
в которой он обязан способствовать общему благу»  
[2, с. 194–195].

В современной налоговой системе Азербайджан-
ской Республики произошли изменения. Ранее налоги 
были воспринимаемы как обязательные платежи, а не-
уплата налогов считалась нарушением закона.

Современные налоги стали символом свободы и 
высокого статуса гражданина, а не просто бременем.  
В настоящее время большинство населения страны обя-
зано отдавать часть своего имущества в пользу государ-
ства, и уклонение от этой обязанности уже не только 
неприемлемо с политической точки зрения, но и эконо-
мически неверно.

Процесс налогообложения стал более организован-
ным. С ростом суммы налоговых сборов становится все 
чаще встречающимся явлением уклонения от уплаты.  
В связи с этим необходимы эффективные правовые ме-
ханизмы для борьбы с налоговыми мошенниками.

За нарушение законодательства о налогах в Азер-
байджанской Республике предусмотрена ответствен-
ность для налогоплательщиков, налоговых агентов, их 
представителей и должностных лиц налоговых органов. 
Это предусмотрено Налоговым кодексом Азербайд-
жанской Республики, Кодексом Административных 
Проступков Азербайджанской Республики, Уголовным 
кодексом Азербайджанской Республики и другими зако-
нами Азербайджанской Республики. Они несут полную 
ответственность в соответствии с установленными нор-
мами и порядком.

Согласно статье 11 Налогового кодекса Азербайд-
жанской Республики, термин «налог» трактуется как 
обязательный, индивидуальный и безвозмездный пла-
теж, перечисляемый в государственные и местные бюд-
жеты, в форме отчуждения, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом находящихся в собственности на-
логоплательщиков денежных средств в целях финансо-
вого обеспечения деятельности государства и муници-
палитетов [2, с. 194–195].

Следует отметить, что Конституция Азербайджан-
ской Республики [4], в частности статья 73 предусма-
тривает, что все граждане обязаны полностью и своевре-
менно уплачивать налоги и другие государственные пла-
тежи. Никто не может быть принужден к уплате налогов 
и других государственных платежей сверх установлен-
ных законом сумм, указанной законом, и без предусмо-
тренных законом оснований [3].

Согласно требованию статьи 77 Налогового ко-
декса Азербайджанской Республики, под налоговой 
ответственностью понимается обязанность налогопла-
тельщика уплатить налоги, в том числе текущие нало-
говые платежи), начисленные проценты и применимые 
санкции, в случаях и в порядке, установленных Нало-
говым кодексом Азербайджанской Республики. Нало-
гоплательщики несут ответственность за выполнение 

своих налоговых обязательств с момента возникновения 
условий, определяющих уплату налога в соответствии с 
требованиями налогового законодательства.

Следует отметить, что налогообложение является 
одним из основных источников формирования бюдже-
та Азербайджанской Республики. В целях обеспечения 
нормального функционирования экономики, стабиль-
ности и целостности сбора налогов государство ввело 
ответственность в сфере налогообложения, в частности, 
по мнению законодателя, уголовную ответственность 
за ряд налоговых правонарушений, повышающих соци-
альные риски.

В Уголовном кодексе Азербайджанской Респу-
блики (АР) предусмотрена уголовная ответственность 
за преступления в сфере налогообложения (статья 213  
УК АР «Уклонение от уплаты налогов»). Статья 213.1 
УК АР предусматривает ответственность за уклоне-
ние от уплаты налогов или взносов по обязательному 
государственному социальному страхованию в зна-
чительном размере. Статья 213.2 УК АР предусма-
тривает уголовную ответственность за те же деяния, 
но совершенные организованной группой в крупном  
размере.

Налоговые преступления обычно относят к эконо-
мическим преступлениям. Однако характер отношений, 
нарушаемых этими преступлениями, различен. Налого-
обложение отличается от экономической деятельности. 
Экономика основана на свободном обмене товарами и 
осуществляется субъектами с равным правовым стату-
сом на основе добровольности. Однако в сфере налого-
обложения такого равенства нет. Налоговые органы вы-
ступают в качестве контролирующих субъектов, обла-
дая полномочиями по применению административных 
санкций к нарушителям.

Если говорить об объекте данного вида преступле-
ния, то родовым объектом являются отношения по сбо-
ру налогов (по исчислению налогов и отношения по их 
уплате). Непосредственным объектом статьи 213 УК АР 
являются отношения по исчислению налога.

Самый частый способ нанести ущерб бюджету – 
это помешать налоговым органам точно исчислить на-
логи, либо не подавать декларацию о подоходном нало-
ге, либо намеренно вносить в нее ложную информацию. 
Статья 213 УК Азербайджана может включать в себя 
посягательства на отношения, связанные с исчислением 
налогов и оплатой бюджета.

Если говорить об объективной стороне изучаемых 
преступлений, то обязательным условием применения 
мер уголовной ответственности является администра-
тивная преюдиция.

О чем идет речь? Фактически, речь идет о том, что 
лицо может быть привлечено к административной от-
ветственности после ранее совершенных нарушений, 
подверженных административным санкциям, и повтор-
ного совершения тех же самых нарушений в течение 
года. Чтобы квалифицировать действия или бездействия 
лица по статье 213 УК АР, необходимо, чтобы оно пред-
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варительно совершило одно из действий, указанных в 
статье, и было подвергнуто административным санкци-
ям, а затем повторно совершило те же самые наруше-
ния в течение год. Административная преюдиция играет 
двоякую роль. Помогает лицу осознать свои обязанно-
сти и законные требования. Это уменьшает вероятность 
случайного совершения преступления. И повторное 
нарушение налоговых постановлений свидетельствует 
о непринятии общественных норм и оправдывает при-
менение более строгих мер ответственности в отноше-
нии нарушителя. Согласно Налоговому Кодексу Азер-
байджанской Республики, требование подачи деклара-
ции должно быть определено. Кроме того, срок подачи 
декларации также определяется этим же Налоговым  
Кодексом.

Окончание совершения преступления наступает 
после истечения срока, установленного для подачи со-
ответствующей декларации. Если лицо не предоставило 
декларацию, то это означает, что оно не сформировало 
необходимые документы для ее составления, несмотря 
на обязанность это сделать и осведомленность о ней. В 
случае, если документы были созданы, то речь может 
идти только о несвоевременной подаче.

Субъектом преступления по данному преступлению 
могут быть граждане, достигшие возраста уголовной от-
ветственности (16 лет) и обязанные по закону подавать 
декларацию о доходах. Поскольку диспозиция статьи 
предусматривает административную преюдицию, лицо 
должно привлекаться к административной ответствен-
ности за такое же деяние не менее двух раз. Субъектами 
могут быть как физические лица, так и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
без образования юридического лица. В санкциях вы-
шеуказанных статей предусмотрена наложение штрафа 
именно на должностных лиц.

Субъективная сторона преступлений выражает-
ся только в виде умысла, когда субъект преступления 
должен осознавать неправомерность своих действий, 
понимать, что они повлекут недополучению бюджетом 
установленных законом платежей, и, тем не менее, со-
знательно желать или допускать это.

Так за период с января по июнь 2023 года в Азер-
байджанской Республике было возбуждено 268 уголов-
ных дел по фактам уклонения от уплаты налогов. По 
данным Государственной налоговой службы при Ми-
нистерстве экономики Азербайджана, предварительное 
расследование по 80 уголовным делам было завершено, 
по 42 – прекращено производство, 38 – направлено в суд 
с предъявлением обвинения в отношении 47 человек, в 
отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. По 18 из 42 уголовных дел рас-
следование было завершено в связи с полной уплатой 
налогоплательщиками налогов в ходе предварительного 

расследования. С учетом выплат за предыдущие годы по 
этим уголовным делам в государственный бюджет по-
ступили средства в размере 3 млн 551,8 тыс. манатов. 
За 6 месяцев 2023 года обеспечено возмещение ущер-
ба госбюджету в размере 21 млн 288,5 тыс. манатов [5]. 
Приведенные примеры, подтверждают то, что в Уголов-
ном кодексе Азербайджанской Республики существуют 
положения, направленные на устранение обстоятельств, 
создающих условия для уклонения от налогов, а также 
освобождение от уголовной ответственности лиц, со-
вершивших налоговые преступления, но полностью 
уплатившие налоги.

В заключении отметим, что в данной статье автор 
попытался рассмотреть этимологию термина налог, рас-
крыть сущность данного феномена в современных ре-
алиях, а также раскрыть объективные и субъективные 
признаки преступлений в области налогообложения.
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Существующая в отношениях, регулируемых уго-
ловно-процессуальным правом, стадия возбуждения 
уголовного дела была и остается широким дискуссион-
ным полем для исследователей. Наиболее острым для 
обсуждения в данной сфере является вопрос о целе-
сообразности существования самой стадии в той фор-
ме, которую она имеет в настоящее время. И здесь не-

возможно однозначно принять сторону за или против. 
Высказывается достаточно убедительная и во-многом 
справедливая аргументация ученых, как выступающих 
за сохранение в уголовном процессе стадии проверки 
сообщения о преступлении перед принятием решения о 
возбуждении уголовного дела, так и тех, кто настаивает 
на устранении этого института уголовно-процессуаль-
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ного права и необходимости начала расследования сразу 
после поступления сообщения о преступлении. 

Безусловно, заслуживают внимания обозначенные 
М. В. Кардашевской некоторые положения на этот счет. 
Особое значение в предложенных ею тезисах уделяется 
роли дознания в процессе проверки сообщения о пре-
ступлении. Для этого предлагается внести некоторые из-
менения в нормы механизма правового регулирования, 
касающиеся статуса этих правоприменительных струк-
тур и их роли в процессе проведения мероприятий, на-
правленных на установление наличия или отсутствия 
оснований для уголовного преследования конкретного 
лица или для возбуждения уголовного дела по факту со-
вершения преступления [3]. Было бы весьма любопытно 
сформировать модель стадии возбуждения уголовного 
дела по признакам преступления, предусмотренного  
ст. 173 УК РФ в условиях реализации ее предложений, и, 
возможно, мы прибегнем к подобному приему в наших 
дальнейших изысканиях, однако, не останавливаясь на 
анализе современной дискуссии о необходимости суще-
ствования стадии возбуждения уголовного дела в уго-
ловном процессе, мы должны признать ее безусловное 
весьма важное значение для обеспечения прав граждан 
и юридических лиц. Кроме такого «охранительного» 
значения, в криминалистическом плане мы бы хотели 
еще отметить основополагающее ее значение для пред-
стоящего расследования. 

Данная стадия характеризуется существенным де-
фицитом информации о рассматриваемом факте пре-
ступного деяния или деяния с некоторыми признаками 
преступления. Отсутствие достоверных сведений о 
значимых элементах механизма преступления, про-
верка сообщения о котором производится, требует от 
следователя особых усилий по скорейшему получению 
документально подтвержденной информации об этом, 
что в случае подтверждения достаточности оснований 
для возбуждения уголовного дела может существенно 
повлиять на результаты всего расследования. Характер-
ные типичные особенности создания, использования и 
распространения вредоносных программ, которые мы 
описали выше прибавляют актуальности проблеме про-
ведения качественной проверки сообщения о таком пре-
ступлении.

Проверка сообщения о преступлении начинается с 
возникновения повода к возбуждению в одной из пере-
численных в законе форм и его регистрации в книге 
учета сообщений о преступлениях. Здесь мы должны 
отметить одну характерную особенность практической 
реализации этого условия. При криминалистическом 
поиске закономерностей деятельности лица, расследую-
щего преступление, возможно рассматривать эту кате-
горию с одной стороны, как документально оформлен-
ное сообщение или в некоторой степени формальный 
повод указываемый в постановлении о возбуждении 
уголовного дела или нормативно определенное усло-
вие для принятия решения о возбуждении, и с другой, 
как основание для проведения проверки сообщения о 

преступлении, которое необходимо для обеспечения 
второго условия возбуждения уголовного дела – полу-
чения достаточных данных. Необходимость такой ого-
ворки вызвана тем, что в материалах проверки созда-
ния, распространения и использования вредоносных 
компьютерных программ очень часто присутствует не 
один документ, являющийся поводом к возбуждению 
уголовного дела из перечня, указанного в части 1 ст. 140 
УПК РФ. Как показывает анализ изученных материалов 
уголовных дел, возбужденных по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 273 УК РФ, во всех случаях 
производится предварительная проверка, иногда зани-
мающая длительное время и включающая целый ряд 
проверочных мероприятий. Такие преступления редко 
вызывают общественный резонанс и далеко не всег-
да имеют явные признаки преступного характера, как 
это бывает, например, при обнаружении признаков на-
сильственной смерти или при крушении авиационного 
судна, когда решение о возбуждении уголовного дела 
принимается почти незамедлительно при появлении  
повода. 

Обращаясь к исследованиям компьютерных престу-
плений иных видов, в механизмах которых достаточно 
часто в качестве предикатного присутствует создание, 
использование или распространение вредоносных про-
грамм можно обнаружить схожие особенности в стадии 
возбуждения. Так, В. В. Коломинов, изучая состояние в 
2017 году сформировавшейся к тому моменту судебно-
следственной практики расследования мошенничества 
в сфере компьютерной информации, получил следую-
щие результаты: в 80 % случаях возбуждения уголов-
ного дела по признакам преступления исследуемой им 
категории поводом послужило заявление, полученное 
от граждан или юридических лиц; остальные 20 % со-
ставили сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученные из иных источников, оформ-
ленные рапортом об обнаружении признаков престу-
пления, которые составили сотрудники органа дознания 
или следователи, проводившие проверку сообщения о 
преступлении [4]. Случаи мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации, исследованные им, не всегда 
сопряжены с совершением создания, использования и 
распространения вредоносных программ. Кроме того, 
все1 такие корыстные преступления возбуждаются по 
заявлению потерпевшего или его законного представи-
теля, что прямо предусмотрено законом. Учитывая это, 
приведенные выше результаты только в некоторой сте-
пени совпадают с полученными нами при исследовании 
судебно-следственной практики создания, использова-
ния и распространения вредоносных программ. Однако 
при этом также следует учитывать, что при расследова-
нии такого рода мошенничества, не всегда удается уста-

1 Категоричность этого суждения не совсем корректна, хотя 
существующие исключения из указанного правила, по нашему 
мнению, могут повлиять на результаты «на уровне статистиче-
ской погрешности».
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новить обстоятельства, указывающие на использование 
преступниками вредоносной программы, не смотря на 
присутствие в механизме расследуемого ими престу-
пления некоторых признаков, указывающих на высокую 
вероятность этого. Так, например, в одном из случаев, 
изученных в процессе проводимого нами исследования, 
удалось рассмотреть, что при расследовании одного из 
уголовных дел о компьютерном мошенничестве было 
доказано, что Ш., используя имя пользователя и пароль 
от сайта «Госуслуги», принадлежащих С., на странице 
личного кабинета оформил заявку на получение поло-
женной С. единовременной выплаты в сумме 10 000 ру-
блей, указав при этом в заполненной им анкете номер 
банковского счета, открытого на имя бабушки его супру-
ги. Как стало известно из беседы со следователем, рас-
следовавшим данное преступление, преступник вначале 
расследования и при проверке сообщения о преступле-
нии объяснял получение им пароля путем самостоятель-
ного подбора случайных вариантов. Очевидно, что без 
использования программных средств, которые автома-
тически нейтрализуют средства защиты путем подбора 
случайных вариантов паролей, вероятность достижения 
такого результата стремится к нулю. Вероятно, предпо-
лагая это, сторона защиты впоследствии объяснила по-
лучение пароля приобретением его на одном из сайтов 
так называемого «даркнета». Вспомнить подробности 
такого приобретения при этом не представилось воз-
можным. Опровергнуть эту версию следствию не уда-
лось, и учитывая, что это не мешало квалифицировать 
действия Ш. по статье УК, предусматривающей уго-
ловную ответственность за совершение хищения, дан-
ное обстоятельство в представленной стороной защи-
ты форме было заложено в предъявленное обвинение.  
Но даже такая версия, тем не менее, с высокой степенью 
вероятности предполагает использование вредоносной 
программы предоставившими Ш. через ресурсы «дар-
кнета» пароль.

Здесь необходимо отметить еще одну характерную 
особенность расследования рассматриваемой нами ка-
тегории преступлений, заключающуюся в том, что с за-
явлением об использовании вредоносных программ в 
отношении их компьютерной информации чаще всего 
в правоохранительные органы обращаются физические 
лица, а не представители юридических. О. П. Бердни-
кова и С. С. Ржанникова связывают такую тенденцию 
с тем, что различные организации часто не заинтересо-
ваны в придании огласке факта посягательства на свою 
информационную систему, боясь причинить ущерб ре-
путации. В этой связи они скрывают подобные престу-
пления, привлекая к устранению уязвимостей службы 
безопасности и подразделения, обеспечивающие инфор-
мационную безопасность [2, c. 47]. 

Кроме того, в материалах уголовных дел нередко 
можно встретить такой повод к возбуждению уголовно-
го дела, как явка с повинной. Однако, анализ материалов 
проверки сообщений о преступлениях дает основания 
поставить под сомнение факт того, что лица, обративши-

еся с таким поводом, действительно исключительно по 
своей инициативе, искренне раскаявшись в содеянном, 
самостоятельно решили прекратить свою преступную 
деятельность и заявить об этом в правоохранительные 
органы. Кроме прочего, на это указывает частое при-
сутствие в материалах наряду с явкой с повинной, мате-
риалов оперативно-розыскной деятельности, к которым 
прилагается рапорт об обнаружении признаков престу-
пления. Так, к примеру, в г. Кострома в 2019 году со-
трудниками ФСБ в результате осуществления оператив-
но-розыскной деятельности был установлен Г., который 
занимался распространением вредоносных программ, 
предназначенных для нейтрализации средств защиты 
путем автоматизированного подбора учетных записей к 
популярным онлайн-сервисам купли-продажи товаров 
и услуг, получения доступа к управлению учетными за-
писями пользователей, для хищения данных кредитных/
дебетовых карт, вывода имеющихся на балансе средств 
через доступных электронные платежные системы. 
Следствию были предоставлены рассекреченные мате-
риалы, полученные в результате проведения оператив-
ного эксперимента с соответствующим рапортом об 
обнаружении признаков преступления. В первом томе 
материалов уголовного дела (л. 104–105) также имелась 
полученная от Г. явка с повинной. Следует отметить, что 
данное обстоятельство, являющееся поводом к возбуж-
дению уголовного дела, не был впоследствии признано 
судом как обстоятельство, смягчающее наказание, так 
как это сообщение лицом о преступлении было сделано 
в связи с его задержанием по подозрению в совершении 
этого преступления [7]. 

Часто в качестве иных источников, являющихся по-
водом к началу проведения проверки сообщения о созда-
нии, использовании или распространении вредоносных 
программ выступают материалы, полученные в резуль-
тате осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти. О тенденциозности этого явления отмечалось еще 
в 2014 году в разработанных Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации методических рекомендациях по 
осуществлению прокурорского надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений в сфере ком-
пьютерной информации [5]. Как показало проведенное 
исследование, данный тезис остается актуальным и к 
настоящему моменту.

 Наиболее распространенными оперативно-розыск-
ными мероприятиями, являющимися поводом к возбуж-
дению в форме иных источников, являются проверочная 
закупка и оперативный эксперимент. Так, например, при 
расследовании уголовного дела № 60001 как и в пре-
дыдущем примере в г. Костроме было установлено, что  
А. на неустановленных следствием ресурсах открытой 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» получил вредоносную программу «Brutal V.0.8», 
предназначенную для получения регистрационных дан-
ных (логинов и паролей) учетных записей «lcq» и элек-
тронной почты третьих лиц, нейтрализуя средства защи-
ты компьютерной информации. А. сбыл эту программу 
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пользователю с ник-нэймом «Prado», которым являлся 
сотрудник Управления ФСБ России, действовавший в 
рамках осуществления оперативно-розыскного меро-
приятия «Проверочная закупка» [9]. 

Однако, некоторых случаях можно встретить и дру-
гие, предусмотренные законом, ОРМ, такие как наблю-
дение, опрос, наведение справок и др. Так, в Екатерин-
бурге были выявлены неоднократные факты распростра-
нения компьютерных программ и иной компьютерной 
информации, заведомо предназначенных для моди-
фикации и нейтрализации средств защиты программ-
ных продуктов, правообладателем которых является  
ООО «1С-Софт». Распространение осуществлял П., 
путем копирования на свой компьютер вредоносных 
программ с последующим предоставлением свободно-
го доступа для копирования их с использованием FTP-
ресурса абонентам Интернет-провайдера ЗАО «АКА-
ДО-Екатеринбург». Для документирования такого рода 
преступной деятельности оперуполномоченный Г. отде-
ла «К» ГУ МВД России по Свердловской области в ходе 
проведения оперативно-розыскного мероприятия «На-
блюдение» произвел осмотр FTP-ресурса и пиринговой 
сети, а также копирование на оптический носитель ком-
пьютерной информации компьютерных программ обла-
дающих признаками вредоносности [10]. 

При поступлении материалов, полученных в ре-
зультате проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, следователь вне зависимости от того, на каком 
этапе расследования они были ему предоставлены, дол-
жен прежде всего проверить: полноту предоставляемых 
материалов, б) законность и обоснованность проведе-
ния и получения результатов, в) соблюдение порядка 
предоставления. Только при соблюдении этих условий 
возможно использовать информацию, содержащуюся в 
предоставляемых материалах.

Исходя из приведенных данных о наиболее часто 
встречающихся поводах к возбуждению уголовного 
дела по признакам создания, использования и распро-
странения вредоносных программ, можно сделать обо-
снованное предположение о типичных следственных 
ситуациях, складывающихся на стадии возбуждения.  
И данное предположение вполне подтверждается ре-
зультатами изучения материалов проверок сообщения о 
таких преступлениях, которое показало, что типичными 
исходными ситуациями являются когда: заявитель са-
мостоятельно выявил факт использования вредоносной 
программы; об использовании или распространении 
вредоносной программы стало известно правоохрани-
тельным органам в результате осуществления оператив-
но-розыскной деятельности; в процессе расследования 
уголовного дела, был выявлен дополнительный эпизод 
аналогичный уже расследуемому факту преступного 
деяния; в процессе расследования уголовного дела, воз-
бужденного по факту преступления не предусмотренно-
го ст. 273 УК РФ был установлен факт умышленного ис-
пользования преступниками вредоносной программы, 
ее создания или распространения.

 Использование вредоносной программы при со-
вершении другого преступления, не предусмотренного 
ст. 273 УК РФ, подлежит дополнительной квалифика-
ции по ней, в связи с чем расследование или проверка 
сообщения о преступлении будет содержать отдельный 
комплекс процессуальных действий или мероприятий, 
прямо связанных с этим преступлением. Наряду с ос-
новным преступлением, например, предусмотренным 
ст. 159 УК РФ, создание, использование и распростра-
нение вредоносных программ, безусловно, подлежит 
условно отдельному (в некоторой степени – обособлен-
ному) доказыванию при расследовании или проверке на 
стадии возбуждения. Особенности этих процессов не 
имеют существенных отличий, связанных с квалифика-
цией основного преступления. 

Иными словами, вне зависимости от характера ос-
новного расследуемого преступления, проверка сообще-
ния дополнительного предикатного эпизода преступной 
деятельности, имеющего признаки, предусмотренного 
статьей 273 УК РФ в каждом случае будет преимуще-
ственно одинаковой. Существенным отличием будет 
являться только то, что в случаях сложных механиз-
мов расследуемых преступлений, сложность которых 
обусловлена присутствием основного преступления 
корыстного характера, будет высокая вероятность ока-
зания серьезного противодействия расследованию.  
В связи с этим следует проводить проверочные меропри-
ятия, изначально имеющие по своему определению до-
казательственное значение, т. е. следственные действия 
в рамках возбужденного уголовного дела по признакам 
основного преступления. Это позволяет фиксировать, 
например, идеальные следы в форме показаний, а не при 
получении объяснений в порядке ч. 1 ст. 144 УПК РФ. 
Доказательственный характер получаемой информации 
таким образом может позволить предотвратить возмож-
ность использования стороной защиты некоторых форм 
противодействия. Кроме того, наличие возбужденного 
уголовного дела позволяет в полной мере осуществлять 
оперативное сопровождение, которое может включать 
любое из перечисленных оперативно-розыскных меро-
приятий.

Как известно, кроме повода к возбуждению уго-
ловного дела необходимы основания. Во всех случаях 
определения перечня первоначальных проверочных 
мероприятий в рамках проверки сообщения о престу-
плении необходимо определить минимальный объем 
данных, которых будет достаточно для возбуждения, 
наличие которых и необходимо проверить. На стадии 
возбуждения нет необходимости получать достаточ-
ные данные о таких элементах состава преступления, 
как объект, определяющийся априори в силу включе-
ния преступления в один из разделов особенной части 
УК и субъект, для которого законом не предусмотрены 
особые требования, и который может оставаться не-
установленным даже после возбуждения [6]. Таким 
образом, для получения достаточных данных, которые 
бы позволили принять решение по результатам провер-
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ки сообщения о преступлении, необходимо получить 
данные о всех обязательных признаках объективной 
стороны и прямом умысле на совершение преступных 
действий вне зависимости от преследуемых мотивов  
и целей. 

При этом в материалах, собираемых в ходе про-
ведения проверки сообщения о преступлении обычно 
присутствуют: заявление пострадавшего или подверг-
шегося воздействию вредоносной программы; рапорт 
об обнаружении признаков преступления; материалы 
ОРД, предоставленные следователю; протокол осмотра 
места происшествия по месту обнаружения факта обо-
рота вредоносной программы; объяснения лиц, задей-
ствованных в механизме проверяемого преступления; 
объяснения лиц, имеющих доступ к компьютерному 
техническому устройству, являющемуся одним из эле-
ментов механизма преступления; журналы NetFlow 
регистрации событий, предоставляемые поставщиком 
услуг доступа к сети «Интернет»; заключение эксперта 
или специалиста [8, с. 115].

Из конструкции правовой нормы, предусматри-
вающей уголовную ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 273 УК РФ мы 
выделили следующие элементы, требующие обяза-
тельного подтверждения для принятия решения о воз-
буждении уголовного дела: (1) вредоносный характер 
компьютерной программы или компьютерной инфор-
мации, заключающийся в ее предназначении для не-
санкционированного уничтожения, блокирования, мо-
дификации или копирования, а также нейтрализации 
средств защиты компьютерной информации; (2) отне-
сение информации, подвергаемой (или потенциально 
подвергаемой) перечисленным формам воздействия, 
к компьютерной; (3) наличие в действиях преступни-
ков в отношении присутствующей в механизме пре-
ступления вредоносной компьютерной программы или 
компьютерной информации признаков, позволяющих 
определить эти действия как создание, распростране-
ние или использование; (4) «заведомость», предпола-
гающая изначальную осведомленность преступников 
о вышеуказанном вредоносном характере програм-
мы, присутствующей в механизме совершаемого ими  
преступления.

Думается, что подтверждение перечисленных об-
стоятельств, собранными при проведении проверки 
материалами, будет достаточным основанием для того, 
чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела. 
Опровержение хотя бы одного из них или постановка 
его под серьезное сомнение, напротив, повлечет необ-
ходимость принятия решения об отказе в возбуждении. 
Добиться прямого подтверждения перечисленных об-
стоятельств, в представленной в данном перечне фор-
мулировке, при проверке сообщения о преступлении 
возможно далеко не всегда. Особенно, если это касает-
ся обстоятельств юридического характера, таких, как 
признание компьютерной информации вредоносной. 
Специалист или эксперт не могут прямо ответить на 

вопрос о том, является ли представленная программа 
вредоносной1, но специальные знания, которыми они 
обладают, вполне позволяют определить, для чего она 
предназначена. Выводы юридического характера долж-
ны быть сделаны на основании ответа на этот вопрос. 
«Вредоносность программного обеспечения категория 
юридическая и находится в компетенции правоприме-
нителя. …Так или иначе выводы эксперта будут иметь 
лишь ориентирующий характер в разрешении вопроса о 
вредоносности программы» [1, с. 117]. 

Особое значение на этапе возбуждения уголов-
ного дела по признакам создания, использования и 
распространения вредоносных программ имеет такая 
составляющая, как объяснения сотрудников организа-
ций, выступающих элементами механизма совершения 
преступления. Необходимо помнить, что для принятия 
решения о возбуждении уголовного дела требуется од-
нозначно определить, в действиях преступников при-
знаки использования, распространения, а в некоторых 
случаях и создания программы, охарактеризованной 
как вредоносная. Учитывая исчерпывающий перечень 
форм оборота вредоносных программ, предусмотрен-
ных законодателем, на это следует обратить особое  
внимание. 

Подводя итоги рассмотрения нами некоторых осо-
бенностей стадии возбуждения уголовного дела по при-
знакам создания, распространения и использования 
вредоносных компьютерных программ можно отметить, 
что центральную часть проверки сообщения о таком 
преступлении занимает быстрое и качественное исполь-
зование специальных знаний сведущих лиц в области 
информационных технологий и компьютерной техники. 
Выводы, сделанные специалистом или экспертом ло-
жатся в основу последующей работы по обнаружению 
и фиксации не только материальных подтверждений 
элементов механизма преступной деятельности, но и 
идеальных следов, в которых отразились обстоятельства 
преступления, без подтверждения которых невозможно 
принять решение о возбуждении уголовного дела или об 
отказе. 
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Мониторинг цифрового пространства со стороны 
государственных органов является обязательным эле-
ментом безопасности личности, общества и государ-
ства. Этот механизм можно представить в виде процес-
суального, технического и силового элементов. Взаимо-
действие вышеуказанных элементов будет определять 

эффективность контроля информации, в частности на 
Deep-Web платформах [1; 2]. На территории России вы-
ход в открытую сеть реализован через национальный 
домен «.ru» [3].

При регистрации доменных имен в домене «.ru» 
необходимо предоставить соответствующую устано-
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вочную информацию [4] о лице и заполнить обяза-
тельную документацию, в том числе, заполнить анкету 
владельца домена, где необходимо указать паспортные  
данные [5], и при обнаружении следов организации 
незаконной деятельности на доменном имени зареги-
стрированном в домене .ru правоохранительным орга-
нам представляется возможным установить владельца 
данного ресурса, на основании подпункта 2 пункта 1  
статьи 64 ФЗ № 126 от 7 июля 2003 года «О связи», кото-
рый обязывает операторов связи, хранить информацию 
на территории Российской Федерации до шести меся-
цев. Данный фактор существенно ограничивает время 
хранения оперативно-значимых сведений, посредством 
которых возможна реализация мероприятий по обнару-
жению искомого лица [6].

Зарегистрированное доменное имя ресурса высту-
пает одним из идентификаторов, позволяющих устано-
вить владельца хоста (персональный компьютер, сервер, 
локальная сеть и т. д. – устройства, с предустановлен-
ным сетевым оборудованием, либо устройства с модуль-
но интегрированным сетевым интерфейсом), а именно 
лица, на которое оно зарегистрировано. При анализе 
сетевого трафика следует понимать, что наряду с IPv4 –  
интернет-протоколом четвертой версии необходимо об-
ратить внимание и на MAC-адрес исследуемых узлов 
[7]. Уникальными идентификаторами в глобальной сети 
выступают «белые» IP-адреса. 

На каждом устройстве с сетевым интерфейсом су-
ществует ряд идентификаторов (IP-адрес и MAC-адрес), 
посредством которых оператор реализует целевую ак-
тивность в глобальной сети. 

В большинстве локальных сетей предусмотрен 
выход в глобальную сеть через сетевое оборудование  
MAN – (Metropolitan Area Network) [8]. На внутрен-
ний сервер с настроенным DHCP – (Dynamic Host 
Configuration Protocol) [9], позволяющим в автоматиче-
ском режиме присваивать подключаемым сетевым уз-
лам IP-адреса из диапазона, определенного маской сети, 
существует сетевой кабель. Выход в Интернет пользова-
телями данной сети, обслуживаемыми вышеуказанным 
сервером, не зависимо от топологии сети: кольцо, шина, 
звезда, древо и т. д., – реализован посредством сетево-
го протокола NAT [9]. При наличии соответствующих 
сведений за интересуемый период времени, производим 
корреляцию – сопоставляем внутренние (локальные)  
IP-адреса с внешние IP-адреса (глобальные), посред-
ством которых узлы локальной сети взаимодействовали 
с ресурсами глобальной сети, туннелируемыми узлами 
(например: облачные хранилища) и др. 

Одним из наиболее важным компонентов при ана-
лизе активности сетевых узлов, наряду с сопоставле-
нием белых и серых IP-адресов исследуемых объектов 
(лиц и их активности в сети) выступают директории 
хранения журналов активности узлов, условно называ-
емое «время их жизни» (сколько времени, до перезапи-
си данные в рамках центров обработки данных (ЦОД)),  
а также таблицы маршрутизации, обеспечивающие кор-

ректную маршрутизацию пакетов данных по обслужи-
ваемым сервером узлам [10].

Представляя глобальную сеть в виде единой ма-
гистральной транснациональной сети по всему миру, с 
различными уровнями доступа ее пользователей, вве-
дем понятие – цифровой юрисдикции, которую следует 
понимать как контролируемый государством индекси-
руемый сегмент глобальной сети. Не индексируемые, 
постоянно мигрирующие сегменты в глобальной сети 
(Deep-Web платформы), представляют собой платфор-
мы с наивысшим уровнем приоритета к их исследова-
нию и получению актуальной, оперативно-значимой 
информации. 

Использовании вышеуказанными лицами техно-
логии VPN [11], регистрации в доменном имени .com 
в рамках сетевой инфраструктуры недружественных 
государств, при организации незаконной деятельности, 
снижает эффективность контроля, а именно – получе-
ние информации посредством запросов провайдерам на 
предоставление сведений об искомом объекте (сетевой 
интерфейс, его активность, домен и установочные дан-
ные лица при регистрации и т. д.) определяет рудимен-
тарность векторных ограничений (целевых, направлен-
ных на конкретное лицо) в отношении организаторов 
противоправной деятельности.

Копиями ранее заблокированных сайтов «на тер-
ритории Российской Федерации» выступают – зеркала 
интернет-ресурсов. При создании зеркала, владель-
цы сайта фактически меняют доменное имя, причем 
участники Web-ресурса оперативно уведомляются об 
актуальной, вновь «поднятой» цифровой платформе. 
Оперативность миграции серверной части, отсутствие 
ограничений на количество зеркал, определяет низ-
кую эффективность противодействия данным ресур-
сам. Для блокировки такого ресурса, мигрировавшего 
на новое доменное имя, правоохранительным орга-
нам необходимо, повторно, формировать и реализовы-
вать перечень процессуальных действий по результа-
там которого Роскомнадзор [12] проведет процедуру  
блокировки.

Примечание.
Обращаясь к зарубежной практике, а именно к 

ужесточению ответственности за подобную про-
тивоправную деятельностью, формируется основа 
к нейтрализации клиентской базы, и как следствие 
снижению прибыли владельцев незаконных Интернет-
ресурсов. На сегодняшний день Китай контролирует 
деятельность зарубежных компаний в своем сегменте 
информационно-телекоммуникационных сетей. Однако 
данный путь имеет и обратную – негативную сторону, 
а именно цифровую изоляцию, что сомнительно в совре-
менном мире.

Рассмотрим еще один аспект заявленной темы, а 
именно транзакции в финансовой сфере. Данные опе-
рации реализуются через банки, сведения, обрабатывае-
мые в банках, относятся к категории информации огра-
ниченного доступа [4, ч. 2 ст. 5]. 
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В случае, если банки осуществляют свою деятель-
ность на территории России, и/или в рамках ее цифро-
вой юрисдикции; в соответствии с Федеральным зако-
нодательством, обязанности на предоставление соот-
ветствующих сведений распространяются на все виды 
транзакций. 

Примечание.
В настоящее время предоставление правоохрани-

тельным органам, в частности субъектам оперативно-
розыскной деятельности, сведений о транзакциях рос-
сийских банков может составлять несколько месяцев, 
а запрос, направленный в адрес иностранного банка, 
может остаться без ответа. Таким образом, правоох-
ранительные органы имеют возможность отследить 
только «национальную ветвь» всей транзакционной 
цепи. И если речь о криптовалюте, то предоставлен-
ные сведения будут отражать использование лишь 
«холодных криптокошельков»1, – временных хранилищ, 
как правило используемых для одноразовой пересылки 
денежных средств или цифровых активов. Исходя из 
вышерассмотренных аспектов напрашивается ряд ре-
шений, в правовом плане – установить ограничение на 
взаимодействие отечественных и иностранных бан-
ков? На сегодняшний день, с учетом многоуровневых 
связей и форм взаимодействия, в частности, в сфере 
экономики, реализовать инициативу по изоляции зару-
бежного банковского сегмента – маловероятно. 

Для совершенствования противодействию лега-
лизации (отмыванию) доходов [13] необходимо со-
вершенствование нормативной правовой базы, в част-
ности международной, регламентирующей формы 
взаимодействия. Приказом Генпрокуратуры России  
№ 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, 
ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России 
№ 80 от 21 августа 2018 г. «Об утверждении Инструк-
ции по организации информационного взаимодействия 
в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
денежных средств или иного имущества, полученных 
преступным путем» государственных органов по кон-
тролю «межгосударственного, транснационального» 
закреплена межведомственная Инструкция по орга-
низации информационного взаимодействия в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) денежных 
средств или иного имущества, полученных преступным  
путем. 

В рамках государственной политики совершен-
ствования национальной «антиотмывочной» системы 
Федеральной службой по финансовому мониторингу 
реализован сбор и анализ информации, в частности о 
крипто-транзакциях. К вопросу эффективности – ис-

1 Cold Storage – холодное хранение, т. е. криптокошелек, 
который не имеет постоянного подключения к сети Интерне-
ту. Подразумевает хранение валюты офлайн под защитой пер-
сонального ключа. К таковым относят, например, аппаратный 
криптокошелек, хранящийся на отдельном устройстве, внешне 
похожем на флеш-накопитель / https://profinvestment.com/cold-hot-
cryptocurrency-wallets/ (дата обращения: 19.09.2023).

ключительно в рамках цифровой юрисдикции государ-
ства и дружественных стран. Имеют место лишь част-
ные случаи установления владельца криптокошелька, в 
случаях: 

 – самоличного отключения VPN и взаимодействие 
с к «контролируемым» правоохранительными органами 
сетевым оборудованием; 

 – многократного изменения сетевого интерфейса 
за единицу времени, признак использования VPN;

 – произведение реверса анализируемой транзак-
ции в обе стороны, с выявлением «миксеров»2, после 
чего редукцией приведение в линейный вид, объединив 
все разветвления цифровых активов в блок, тем самым 
получить начальные и оконечные хеш-суммы транзак-
ции конкретной криптовалюты.

Исследование технической природы анонимизации 
действий пользователя определяет наличие и/или ис-
пользование следующих технологий: городской сетевой 
инфраструктуры – MAN; в рамках которой функциони-
рует виртуальной сервер – VPS (Virtual Private Server) 
провайдера, сетевая инфраструктура и оборудование 
которого находятся в контролируемой государствен-
ными органами цифровой юрисдикцией; на которых 
«поднята и развернута» виртуальная частная сеть – 
VPN; посредством протокола сетевого уровня – NAT 
реализована процедура преобразования IP-адреса(ов) 
узла(ов) локальной сети – LAN (Local Area Network), 
беспроводной локальной сети – WLAN (Wireless 
Local Area Network), либо удаленного туннелируемого  
узла. 

Анализ активности пользователей сети, позволят 
идентифицировать лицо и его активность на конкретном 
хосте (сетевом узле), в том числе оконечном. 

Первым компонентом к изучению выступает техно-
логия проверки данных в сетевых пакетах – DPI (Deep 
Packet Inspection), предоставляющая возможности из-
учении накопленных статистических данных и его 
фильтрации. Провайдер как координатор «отслеживает» 
весь трафик, по всем уровням модели OSI (Open Systems 
Interconnection), обслуживаемых им хостов. Представ-
ляющий оперативный интерес, «аномальный трафик», в 
соответствии с руководящей документацией и внутрен-
ними инструкциями, в целях эргономичности обраще-
ния к нему в сегменте базы данных и последующим его 
анализе, записывается в отдельные «логи» (журналы со-
бытий). 

В случаях если по исследуемому сетевому узлу бу-
дет установлен дата-центр, следует предположить ис-
пользование VPN-сервера. При использовании на хосте 
технологии VPN (оборудование, выход в сеть которого 
реализован с контролируемой территории) – изменение 

2 Сервис, который позволяет пользователям скрывать про-
исхождение и назначение транзакций. Пользователи отправляют 
криптовалюту в сервис, смешивают эту криптовалюту с другими 
монетами или токенами, а затем отправляют эквивалентное коли-
чество «смешанных» монет на адрес получателя, скрывая связь 
между отправителем и получателем.
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IP-адреса, DNS и т. д. следует воспользоваться утили-
той IP lookup, посредством которой установить органи-
зацию, иерархию подсетей и диапазон обслуживаемых 
хостов. 

Блокировка VPN-сервера, при наличии достовер-
ных идентифицирующих сведений с «наблюдением» за 
активностью IP-адреса (поиск и обращение по принципу 
процесса DORA (Discovery-Offer-Request-Acknowledge) 
в протоколе DHCP к иным, доступным для хоста  
VPN-серверам).

Блокировка провайдером «эталонных» портов VPN:
 – 1194 (OpenVPN), 
 – UDP-порты 500 и 4500 (протокол IPSec & прото-

кол IKEv2), 
 – 1701 (протокол L2TP).

Примечание.
Важно отметить, порт 443, заблокировать при 

анализе активности не представится возможным так 
как данный порт используется при передаче трафи-
ка по протоколу HTTPS – Hyper Text Transfer Protocol 
Secure (предназначен для безопасной передачи данных в 
сети Интернет). 

Нередко правонарушители используют механизм 
маскирование протокола OpenVPN на стек протоколов 
TCP/UDP в целях анонимизации и легализации трафи-
ка. Шифрование OpenVPN имеет отличительную под-
пись, отличительный маркер которой отслеживается 
посредством DPI. Функция VPN, позволяющая скрыть 
шифрованный трафик OpenVPN, имитируя его в обыч-
ный интернет-трафик именуется «обфускацией». Реали-
зуется путем удаления связанных с VPN данных из па-
кета OpenVPN и назначения ему порта 443, изначально 
предназначенного для передачи трафика по протоколу 
HTTPS.

Анализ активности узла и установление протоко-
лов передачи данных:

 – IKEv2 (Internet Key Exchange Version 2),
 – WireGuard, SSTP (Secure Socket Tunneling 

Protocol), 
 – PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), выяв-

ление маркеров инкапсуляции сетевых пакетов GRE 
(Generic Routing Encapsulation).

Использования p0f (идентификации удаленных си-
стем), анализ трафика позволяет установить:

 – ОС (операционную систему); 
 – MTU (Maximum transmission unit – максималь-

ный размер полезного блока данных одного пакета);
 – используемый браузер. 

Добавив экспорт MTU через API (Application 
Programming Interface) и обновив сигнатуры, появ-
ляется возможность установить пользователей VPN-
протоколов, proxy (сетевой «посредник» между узла-
ми), а также выявить смену User-Agent (идентификатор  
браузера).

Далее рассмотрим механизм деанонимизации 
через преднамеренный вызов утечки VPN-трафика. 
Провайдер может вызвать подключение по протоко-

лу IPv6 на исследуемом сетевом узле, отправляя под-
дельные ICMPv6 Router Advertisement сообщения. 
Подобные пакеты могут быть разосланы при помощи 
утилит: rtadvd, THC-IPv6, SI6 Networks’ IPv6 Toolkit  
и др.

Важно отметить, что исследуемый узел должен 
поддерживает обе версии протокола IP: IPv4 и IPv6. 
Осуществляя рассылку Router Advertisement (сообще-
ние, инициируемое маршрутизатором/роуетром) со-
общений, содержащих соответствующую RDNSS-
опцию (рекурсивный DNS-сервер), провайдер ими-
тирует локального рекурсивного DNS-сервера, после  
чего производит DNS-спуфинг (переадресации пользо-
вателей с запрошенного им ресурса на указанный ини-
циатором), и изучить сетевой трафик объекта исследо-
вания. 

В случае если IPv6 VPN-клиентом не поддержива-
ется, реализуется отключение поддержки шестой вер-
сии протокола IP на всех сетевых интерфейсах. Таким 
образом, у приложений, запущенных на компьютере, не 
будет другого выбора, как использовать IPv4. Если же 
IPv6 поддерживается, то справедлива версия, о том, что 
весь IPv6-трафик отправляется через VPN.

Требования к гибкости и масштабируемости ком-
пьютерных сетей определили государственным струк-
турам приоритетную задачу по обеспечению безопасно-
сти элементов сети, в особенности распределенных вы-
сокопроизводительных кластеров обработки Больших 
Данных (BIG DATA) и интеграции технологий виртуа-
лизации для предоставления облачных сервисов (Cloud 
Bursting). 

По нашему мнению, модель противодействия ано-
нимизации действий правонарушителей в информаци-
онно-телекоммуникационной сети должна состоять из 
следующих элементов:

I. SDN – Software Defined Networking – форма 
виртуализации вычислительных ресурсов с функцией 
удаленного программно-конфигурирования сети, вы-
полняющей функции: разделения передачи трафика, 
его контроля и управления; определения единого ин-
терфейса между устройствами управления и передачи 
данных, оптимизации контроля всех сетевых узлов в 
структуре сети; объедение управление узлами сети и 
применение соответствующих политик безопасности 
между Software Defined Networking («северный мост»); 
между физическими сетевыми устройствами («южный  
мост»).

Примечание: 
Информационный поток «северный мост» реали-

зован на базе протокола RESТ API – работа с логиче-
скими компонентами. 

Информационный поток «южный мост» реализо-
ван посредством протокола OpenFlow, обеспечивающий 
взаимодействие контроллера с сетевыми устройствами.

II. DPI-Deep Packet Inspection – глубокий анализ 
трафика (пакетов); RDP – Remote Desktop Protocol – про-
токол удаленного подключения.
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Посредством DPI реализуется:
 – контроль и управление аварийными событиями 

на устройствах;
 – сбор логированной информации с устройств; 
 – опрос характеристик производительности 

устройств;
 – представление информации по нагрузке компо-

нентов ЭВМ. 
Анализ эвристической модели исследуемого тра-

фика/протоколов включает:
 – структуру передаваемых данных;
 – принадлежность передаваемого трафика/пакета к 

конкретному приложению;
 – частоту открытия сессий;
 – формат заголовков;
 – размер пакета;
 – номера портов;
 – иную информацию, идентифицирующую иссле-

дуемый трафик.
DPI устанавливается на границе сети оператора/

провайдера и наиболее эффективен при анализе трафи-
ка в симметричных сессиях. В случае же если трафик 
ассиметричен, не целесообразно контролировать весь 
массив данных, анализировать следует лишь метадан-
ные, явно характеризующие исследуемый трафик. Дан-
ная процедура может быть реализована при помощи 
инкапсуляции в broadcast-фреймы, с отправкой на DPI-
устройства, находящиеся в едином домене. Далее по-
средством анализа метаданных исследуемого трафика 
в логах, устанавливаются сессии с аналогичными дан-
ными, таким образом возможно определить источник 
отправки пакетов данных и установить узлы в рамках 
национальной «цифровой юрисдикции». 

III. AML – Anti-Money Laundering – противо-
действие отмыванию денег, полученных преступным 
путем. В отношении DEX источников (транзитных 
адресов, децентрализованных биржевых аккаунтов, 
зарегистрированных на «третьи» лица) включает в 
себя «KYC» – know your customer/client, – принцип 
деятельности финансовых институтов (банков, бирж, 
криптобирж и т. п.), обязывающий их идентифициро-
вать личность контрагента, прежде чем проводить фи-
нансовую операцию; «KYT» – know your transaction1,  
включая:

 – историю поступлений на криптовалютный адрес; 
 – вероятность связи с незаконной деятельностью;
 – особенности поведения пользователя; 
 – иную доступную информацию об адресе и его 

связях.
Примечание.

1  KYT это дополнение к уже известному процессу KYC, 
который требует от компаний проверки личности своих клиен-
тов для предотвращения мошенничества и других незаконных 
действий. Основная цель KYT – предотвратить отмывание денег, 
финансирование терроризма и другие виды преступной деятель-
ности путем обнаружения необычных или подозрительных моде-
лей транзакций.

Следует учитывать готовые программные реше-
ния, в рамках которых разработчиком – составите-
лем алгоритмизируются, прописываются все условия в 
смарт-контрактах. Представляя собой программный 
код, не исключается наличие – стегано и крипто-кон-
тейнеров с дополнительными условиями, jump-ов в ис-
полняемом коде, целью которых выступает включение 
заранее недекларированных возможностей.
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Актуальность заявленной темы обуславливается 
тем, что обычное право в крестьянской среде, особенно 

в сибирской деревне конца XIX столетия, затрагивает 
важнейшую проблематику социокультурных связей и в 
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том числе в аспекте правового регулирования в рамках 
правового положения гендерных групп. В различные пе-
риоды обычное право русской деревни выступало объ-
ектом пристального внимания ученых, которые скрупу-
лезно пытались осмыслить эту многогранную проблему, 
затрагивая в том числе и самосуд.

Стоит отметить, что анализ такого социально-пра-
вового явления как самосуд выступает крайне важной 
научной позицией в аспекте исследования правового 
положения мужской гендерной группы, так как в этой 
форме процессуальных действий активными его участ-
никами выступали мужчины.

Ведя речь о самосуде и его соотношение с обыч-
ным правом русской деревни необходимо подчеркнуть, 
что для правового регулирования в крестьянской соци-
окультурной среды он был явлением обыденным еще в 
эпоху средних веков. Основной вопрос здесь заключа-
ется в том, что самосуд можно понимать двояко. С од-
ной стороны, некоторыми отечественными учеными 
самосуд рассматривался как искажение правовой регу-
ляции, самоуправство в тяжелой форме, отдельный со-
став преступления. С другой же самосуд воспринимался 
как часть обычного права. Так, по мнению М. Ф. Вла-
димирского-Буданова самосуд следует рассматривать 
как уголовно наказуемое деяние. В то же время, ука-
занный автор обосновывал нормативное разграничение 
конокрадов в аспекте их профессиональной и рецидив-
ной направленности, доказывая, что за простую кражу 
лошади поток и разграбление не предусматривалось  
[2, с. 391].

Анализируя обычное право с точки зрения его нор-
мативной составляющей И. Я. Фойницкий отмечает, что 
закон и обычное право обладают схожей регулятивной 
природой, опосредуя общественные отношения до-
полняя друг друга и трансформируясь в рамках право-
применения [8, с. 7]. Ученый акцентирует внимание на 
том, что в правовом регулировании в его исторической 
ретроспективе существовал глубокий нормативный 
диссонанс, затрагивавший правосознания различных 
социальных групп и социальных слоев. В этой связи, 
самосуд, в его юридической интерпретации, мог носить 
неправовой характер, но органично вписываться в обы-
чаи и традиции народа [8, с. 53]. Подобный взгляд на 
проблему правового регулирования можно экстраполи-
ровать и на проблематику закрепления гендерной спец-
ифики, которая имела место в конце XIX столетия, когда 
мужские права и обязанности фактически реализовыва-
лись субъектами правоотношений, но не закреплялись в 
нормативной базе, находя свое отражение сугубо в пло-
скости правосознания.

Феномен самосуда, по мнению С. В. Пахмана, 
это ни что иное как одна из форм народного суда, ко-
торая имела место наряду с судом сельского старосты  
[7, с. 309–317]. В свою очередь Г. А. Евреинов полагал, 
что обычное право в крестьянской социокультурной сре-
де не подменяло текущую нормативную базу и суще-
ственно не влияло на жизнь и бытовую составляющую 

сельских жителей [6, с. 41]. В подобном ключе писал и  
Н. П. Дружинин, отмечая, что нормы права, установлен-
ные государством, легко интегрировались в сельскую 
жизнь, отличавшейся рутиной и простотой [4, с. 28].  
Автор обосновывает доминирующее воздействие зако-
нодательства на жизнь крестьян приводя следующий ряд 
регулятивных направлений, исходящих от публичной  
власти:

 – процедура выхода из общины;
 – размер повинностей в пользу помещика;
 – круговая порука в сфере выкупных и иных пла-

тежей;
 – уголовная подсудность волостным судам;
 – процедура наследования, имущественного выде-

ла и опекунства [5, с. 74].
Если анализировать понятие «самосуд» с этимо-

лого-лингвистических позиций, то согласно словарю  
В. И. Даля самосудом является самоуправство, т. е. вы-
ход за рамки нормативно-правовой регуляции [3, с. 278]. 
По своей сути самосуд – это экстраординарная про-
цессуальная форма, которая была нетипична для нор-
мативной регуляции жизни и быта русских крестьян. 
Самосуд, как правило, применялся в рамках особо тяж-
ких преступлений, к которым традиционно относились 
следующие составы: поджог; конокрадство; различные 
формы хищения чужого имущества; супружеская невер-
ность и сексуальная связь с чужой супругой; незаконная 
вырубка леса [1, с. 29].

В указанный период конокрадство являлось крайне 
распространенным и опасным явлением, так как потеря 
лошади могла разорить крестьянское хозяйство. Пробле-
ма была в том, что самосуд обычно применялся к лично-
сти перекупщика краденого, а сами профессиональные 
конокрады избегали ответственности [9, с. 123]. 

В рамках неблагоприятных последствий самосуда 
для виновного могли выступать как телесные наказа-
ния, так и смертная казнь [8, с. 281]. Обычно за коно-
крадство в Центральной России виновных убивали на 
месте применяя самые жестокие формы умерщвления  
[1, с. 31]. 

Ведя речь о социокультурной среде сибирского 
крестьянства, необходимо подчеркнуть, что там наблю-
далась четкая преемственность обычаев деревни цен-
тральной России, которая выступала продуктом русской 
колонизации. При этом, обычаи русского крестьянства 
в Сибири были значительно усилены, получив суще-
ственный импульс. Учитывая специфику проживающе-
го в Сибири в указанный период контингента, самосуд 
над преступниками отличался крайней жестокостью 
и почти всегда заканчивался смертью для последних.  
Сибирские мужчины всегда отличались суровостью сво-
его нрава, выступая для конокрадов и другого преступ-
ного элемента грозным охранителем правопорядка. По 
мнению Н. М. Ядринцева, сибирский крестьянин иногда 
мог убить до сотни преступников [10, с. 497–500].

По сути, в рамках анализа правового положе-
ния мужчин, крестьянский самосуд был не только 
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правом, но и своеобразной обязанностью поддержи-
вать текущий правопорядок своими силами в свя-
зи со слабостью местной администрации. Чем сла-
бее было государственное управление в регионе, тем 
существенней реализовалось крестьянское право  
на самосуд.

Стоит отметить, что права и обязанности мужчин 
во второй половине XIX столетия во многом обуслав-
ливались возможностью центральной власти обеспечи-
вать правопорядок и здесь важную роль играло обычное 
право русской деревни, где ведущим актором являлся 
именно мужчина, на которого падало бремя реализации 
карательной функции государства. Подобная тенденция 
была характерна для всех регионов Российской империи. 
Важно то, что нередко нормы обычаев русских крестьян 
нередко не совпадали с нормативной базой государства, 
расходившихся не только в процессуальном, но и кара-
тельном аспектах. Сам феномен крестьянского самосуда 
являлся частью обычаев русской деревни и отличался 
крайней формой жестокости. Последняя обуславливалась 
недоверием крестьян к официальному суду и публичной 
власти в целом. Неприемлемость официального суда 
в крестьянской среде проявлялась в ряде характерных  
качества:

 – отсутствие веры крестьян в справедливость офи-
циального суда;

 – канцелярская волокита в судебных инстанциях;
 – сомнение в неотвратимости наказания, публич-

ности и наглядности государственного суда;
 – сроки привлечения к ответственности;
 – сомнение в должном профилактическом воздей-

ствии официального суда.
Примечательно то, что русский крестьянин, не-

зависимо от региона, применяя самосуд к конокрадам 
часто убивал последних с особой жестокостью, так как 
лошадь выступала основой крестьянского хозяйства.

В заключение статьи посвященной правам и обя-
занностям мужчин в крестьянской среде во второй по-
ловине XIX столетия в рамках обычного права, само-
суда и конокрадства необходимо отметить, что обязан-
ность обеспечения правопорядка в крестьянской среде 
ложилась на мужскую гендерную группу. При этом, 
мужские права и обязанности фактически реализовыва-
лись субъектами правоотношений, но не закреплялись 
в нормативной базе, находя свое отражение сугубо в 
плоскости правосознания. В рамках анализа правово-
го положения мужчин, крестьянский самосуд был не 
только правом, но и своеобразной обязанностью под-
держивать текущий правопорядок своими силами в 
связи со слабостью местной администрации. Права и 
обязанности мужчин во второй половине XIX столе-
тия во многом предопределялись возможностью цен-
тральной власти обеспечивать правопорядок и здесь 
важную роль играло обычное право русской деревни, 
где ведущим актором являлся именно мужчина, на ко-
торого падало бремя реализации карательной функции  
государства.
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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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Назначение справедливого наказания во многом 
зависит от правильной квалификации совершенного 
противоправного деяния, что, в свою очередь связано не 
только с определенными проблемами юридической тех-
ники законотворческой деятельности, но и с неверным 
пониманием правоприменителем сути терминологиче-

ских положений отдельных понятий и их признаков, со-
держащихся в конкретных нормах УК РФ.

В уголовном праве существует несколько термино-
логических недостатков, препятствующих адекватному 
и единообразному толкованию термина «представитель 
власти» в уголовном праве. Первый из них обнаружива-

© Давитадзе М. Д., Середин А. А., 2024
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ется при соотнесении его со смежным понятием долж-
ностного лица, поскольку представитель власти есть его 
разновидность. Некоторые авторы в своих исследовани-
ях отмечают несоответствие определения в примечании 
к ст. 318 УК РФ с дефиницией в примечании 1 к ст. 285 
УК РФ. По их мнению, законодатель допускает логиче-
скую ошибку, определяя подобное подобным, повторяя 
то же самое, но другими словами [1, с. 104; 2, с. 13]. Дей-
ствительно, в законе «представитель власти» определен 
как должностное лицо, а «должностное лицо» – как 
лицо, осуществляющее функции представителя власти. 
Понятие должностного лица раскрывается посредством 
указания на альтернативную триаду его полномочий, в 
числе которых названы функции представителя власти. 
Характер деятельности последнего является средством 
его идентификации как должностного лица. В приме-
чании к ст. 318 УК РФ повторяется мысль о том, что 
определяемое понятие является разновидностью более 
широкого родового термина, однако происходит уточ-
нение органов, осуществляющих властные полномочия, 
и конкретизация специфики полномочий представите-
ля власти (осуществляются в отношении лиц, не нахо-
дящихся от него в служебной зависимости). Поэтому, 
говорить об имеющейся в законе логической ошибке, 
препятствующей адекватному пониманию сути терми-
на, на наш взгляд, нельзя. Это не означает, что данные 
формировки являются удачными и не требуют коррек-
тировки. Определенным недостатком является то, что 
в первом случае (примечание 1 к ст. 285 УК РФ) речь 
идет о функциях, а во втором (примечание к ст. 318 УК 
РФ) – о полномочиях представителя власти. Функция 
определяется как деятельность, обязанность, работа  
[3, с. 1325]. Полномочия – это право, предоставленное 
кому-либо на совершение чего-либо [4, с. 542]. Это 
смежные, родственные, но не тождественные понятия: 
функция представляет собой категорию вторичную по 
отношению к термину «полномочия». В то же время, в 
законе данные дефиниции употребляются как синонимы, 
что неверно с позиций законодательной техники, систе-
матичного толкования и логики построения уголовного  
закона.

Второй недостаток, связанный с категорийным ап-
паратом, обусловлен вопросом определения сферы при-
менения двух обозначенных нами понятий: примечание 
1 к ст. 285 УК РФ распространяется лишь на нормы  
гл. 30 УК РФ, в то время как примечание к ст. 318 УК РФ 
действует в отношении всех тождественных категорий, 
употребляемых уголовным законом. Поэтому формаль-
но – это две правовых дефиниции с разной степенью 
взаимного влияния: понятие представителя власти до-
полняет собой содержание правовой категории «долж-
ностное лицо», в то время как обратного, зеркального 
влияния за пределами гл. 30 УК РФ не предусмотрено. 
В последнем случае такая формулировка примечания 1 
к ст. 285 УК РФ дает основания предполагать иное со-
держание термина «должностное лицо». Соответству-
ющее толкование может быть дано Верховным Судом 

РФ. Изучение постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ по делам о преступлениях, составы которых не от-
ражены в гл. 30 УК РФ, но характеризуются признаками 
должностного лица, позволяет говорить об отсутствии 
в них соответствующих разъяснений: постановление  
от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без 
цели хищения» ‒ в части ст. 264.1 УК РФ, постановление  
от 23 ноября 2010 г. № 26 «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства об уголовной ответ-
ственности в сфере рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 
258.1 УК РФ)» ‒ в части п. «а» ч. 2 ст. 258.1 УК РФ, 
постановление от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной 
практике по делам о контрабанде» ‒ в части п. «б» ч. 2 
ст. 229.1 УК РФ. Тем самым Верховный Суд РФ не про-
ясняет сложившейся ситуации. Такая позиция может 
быть вызвана, либо очевидностью данного вопроса, в 
связи с чем дополнительное разъяснение не требуется, 
либо полной солидарностью с законодателем (тем са-
мым выражается согласие с тем, что действие данного 
понятия ограничивается рамками гл. 30 УК РФ), либо 
нейтралитетом, при котором решение вопроса целиком 
отдается на откуп правоприменителю.

Между тем, в постановлении от 9 июля 2013 г.  
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» (п. 1) Вер-
ховный Суд для ознакомления с собственной позицией 
относительно толкования термина «должностное лицо» 
отсылает правоприменителя к тексту постановления от 
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по де-
лам о злоупотреблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий». Интересно, 
что в последнем случае, проблем с пониманием дефини-
ции возникает существенно меньше: все статьи, о кото-
рых идет речь, содержатся в гл. 30 УК РФ.

Вряд ли такую позицию можно объяснить нереши-
тельностью, поскольку ранее Верховный Суд занимал 
собственную позицию, прямо входившую в противо-
речие с уголовным законом. Вот один из примеров:  
в п. 4 постановления от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности» 
указывается, что если в ходе совершения преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ в целях пре-
одоления сопротивления потерпевшего применялось 
физическое или психическое насилие в отношении дру-
гих лиц, то действия виновного требуют дополнитель-
ной квалификации по иным статьям Особенной части 
УК РФ. В то же время, исходя из того, что в ст.ст. 131, 
132 УК РФ прямо говорится о том, что насилие может 
быть применено, как к потерпевшему, так и к другим ли-
цам, оно охватывается составом полового преступления. 
В этом случае мы имеем дело с конкуренцией части и 
целого, но не с совокупностью.
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Интересно, что нижестоящие суды, рассматривая 
дела по обвинению должностного лица – специального 
субъекта преступления, не входящего в гл. 30 УК РФ, 
подходят к решению вопроса о признании его тако-
вым, достаточно формально. Так, например, признавая 
начальника Главного управления архитектуры муни-
ципального образования субъектом преступления по  
ст. 169 УК РФ, суд лишь перечислил обязанности, воз-
ложенные на него должностной инструкцией, не соот-
нося их при этом с функциями должностного лица [5].  
В другом случае, вынося приговор в отношении главно-
го специалиста отдела торговли и бытового обслужива-
ния администрации муниципального района по обвине-
нию в совершении должностных преступлений, предус-
мотренных ст.ст. 285, 286, 291.2 (гл. 30 УК РФ) и ст. 169  
(гл. 22 УК РФ), суд ограничивается универсальной 
констатацией факта принадлежности его к числу пред-
ставителей власти. Какой-либо специфики определе-
ния лица как должностного в рамках квалификации  
по ст. 169 УК РФ не делается [6]. Тем самым, действие 
примечания 1 к ст. 285 УК РФ распространяется на весь 
уголовный закон. Кроме того, судами выносятся при-
говоры, в содержании которых наличие специального 
субъекта преступления – должностного лица устанавли-
вается исходя из особенностей выполняемых им функ-
ций и места прохождения службы. Последнее следует из 
примечания 1 к ст. 285 УК РФ. Так, привлекая к ответ-
ственности начальника ГИБДД муниципального образо-
вания по ст. 169 УК РФ, суд прямо указывает на наличие 
у него организационно-распорядительных полномочий 
и полномочий представителя власти [7].

Ограничивать действие термина рамками одной 
главы целесообразно лишь в том случае, если его со-
держание обладает значительной спецификой. Совре-
менное уголовно-правовое понятие должностного лица 
является весьма широким. Данная дефиниция в равной 
степени подходит для целей применения норм гл. 30 УК 
РФ и норм, описанных в других статьях УК РФ (напри-
мер, в ст. 140, ч. 3 ст. 141, 149, 169, 170, п. «а» ч. 3 ст. 194 
и др., в том числе в примечании к ст. 318). Это же под-
тверждается материалами судебной практики. Конечно, 
данное определение в силу широты описанных в нем 
признаков не может в деталях отражать специфику всех 
соответствующих статей УК РФ. Но поскольку особен-
ности, относящиеся к основаниям выполнения обязан-
ностей, характеристике функций, а также органам и ор-
ганизациям, в которых должностное лицо осуществляет 
свои полномочия, являются альтернативными друг дру-
гу, вопрос о применении данного термина в конкретном 
случае решается при помощи обоснованного исполь-
зования приемов толкования (в частности, по объему). 
Более того, поскольку данный термин активно исполь-
зуется в УК РФ за пределами гл. 30, а дополнительных 
ориентиров в его понимании не предусмотрено, логич-
но, что правоприменитель в вопросе толкования право-
вой дефиниции опирается на ее понимание, отраженное 
в законе.

Таким образом, во-первых, исходя из конструк-
ции составов должностных преступлений, особенно-
стей легального, судебного и доктринального толкова-
ний, считаем, что аутентичное понятие должностного 
лица, приведенное в уголовном законе, не противо-
речит смыслу его норм за рамками гл. 30 УК РФ. Во-
вторых, по причине отсутствия фактических препят-
ствий, считаем необходимым распространить примеча-
ние 1 к ст. 285 УК РФ на весь текст уголовного закона. 
В-третьих, неоправданной является ситуация, при ко-
торой два термина, близкие по своему содержанию, 
находящиеся в соотношении части и целого и исполь-
зуемые фактически при квалификации смежной груп-
пы преступлений по однородным статьям (должност-
ное лицо и представитель власти), находятся в разных  
главах УК РФ.

Внесение данных изменений будет способствовать 
устранению терминологических противоречий, помо-
жет избежать ошибок при квалификации должностных 
преступлений, а также преступлений, совершаемых в 
отношении должностных лиц.
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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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Актуальность заявленной темы выражается в том, 
что ниторативный базис, отраженный в положениях 
ст. 14 Основного Закона России фиксирует принцип 
светского государства, то есть закрепляет конфессио-
нальную индифферентность публичной власти. Тем не 
менее, в рамках дефинитивного аспекта конституцион-
ная доктрина выражает определенную научную амби-
валентность, которая транслирует указанную пробле-
матику в дискуссионную сферу. В этой связи, научный 

анализ проблематики светского государства обладает 
существенной актуальностью. Тем более, что в русле 
правоприменительной практики ст. 14 Конституции РФ 
определяет границы должного и возможного функцио-
нирования государственных институтов, так как Основ-
ной Закон страны обладает качеством прямого действия. 
При этом, остро встает проблема терминологической 
сущности категории «светское государство» в рамках 
его универсализации. Выступая элементом базиса кон-
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ституционно-правовой регуляции заявленная пробле-
матика выстраивает определенный научный алгоритм, 
указывающим исследователям на определенный спектр 
вопросов, отсылающий ученых к осмыслению импле-
ментации принципа социального государства, то есть 
его воплощению на практике. Стремление к достиже-
нию стройности концептуальной формы светского госу-
дарственности к формированию конфессиональной ин-
дифферентности государственных институтов провоци-
рует нас к скрупулезному анализу светского государства 
как политико-правового явления в рамках отечественно-
го правопорядка.

Стоит отметить, что в толковом словаре понятие 
«светский» можно детерминировать в рамках концепту-
ального трио [5, с. 1760]. При этом первый подход от-
сылает нас к элитарной сфере, обозначая такую область 
социальной жизни, которая отсылает нас высшим слоям 
общества. Второй подход прямо коррелируется с эстети-
ческой стороной светской жизни, к такому явлению как 
«галантность», «манерность» в плоскости их утончен-
ности, эксклюзивности, элитарности. В свою очередь 
третий подход к пониманию «светскости» как термина 
четко коррелируется с нерелигиозной сферой, такой об-
ластью социальных связей, где не фигурируют религи-
озные конфессии и религия. Именно в таком контексте 
следует рассматривать понятие «светский» (светское об-
разование, светское государство и пр.).

В рамках нормативной базы светская государствен-
ность отражена в отечественном Основном Законе  
(ст. 14). Однако, указанная статья нормирует запрет 
на установление государственной религии, запрещает 
сращивание конфессиональных структур с публичной 
властью, параллельно закрепляя принцип правового ра-
венства конфессий. Здесь можно увидеть саму концеп-
туальную ценность Конституции РФ, в рамках ее нито-
ративности, основополагания [2, с. 27].

В рамках ретроспективного анализа нельзя не упо-
мянуть первую фиксацию принципа светского государ-
ства, которое впервые было закреплено в Конституции 
РФ 1993 года, при том, что опыт советского конституци-
онно-правового регулирования демонстрировал полное 
отсутствие последнего. По сути, светская государствен-
ность выступает антиподом государственности религи-
озной, теократиям, которые в современный период еще 
имеют место (Ватикан, Иран, Саудовская Аравия и пр.). 
Однако, наука конституционного права до сих пор в де-
финитивном аспекте не имеет универсального понятия 
такой категории как «светское государство». При этом, 
толковые словари также не конкретизируют указанный 
термин, что не способствует его аналитической дета-
лизации. Авторские определения светского государства  
[9, с. 62–66; 3, с. 33; 8, с. 119 и др.] в основном отражают 
следующие позиции:

 – запрет на огосударствление религии и ее обяза-
тельности;

 – отмежевание конфессиональных коллабораций 
от публичной власти; 

 – наличие принципа формального равенства кон-
фессий перед законом.

Тем не менее, отталкиваясь от подобного способа 
толкования светской государственности напрашивается 
вывод о том, что упоминание о светском государстве в 
Основном Законе страны излишне перегружает текст 
основного закона, так как по сути повторно транслирует 
ряд основополагающих демократических начал, таких 
как отделение церкви от государства и недопустимость 
огосударствления религии. 

Если обратиться к конституционному опыту зару-
бежных стран, то можно усмотреть отсутствие прямого 
дефинитивного транслирования понятия «светское го-
сударство». Так, большинство конституций определяют 
светское государство через закрепление принципа от-
деления церкви от публичной власти, а также запрета 
огосударствлять религию, не нормируя при этом само 
понятие.

В частности, Основной Закон V Республики (ст. 1) 
нормирует неделимость, социальность и демократич-
ность параллельно с реализацией принципа светского 
государства. По сути Конституция Франции никоим 
образом не разъясняет указанное основополагающее 
начало. В свою очередь, Конституция ФРГ также не 
содержит определение светского государства, закре-
пляя его наличие вместе с таким спектром свобод как 
неприкосновенность свободы вероисповедания, со-
вести, религиозных и мировоззренческих убеждений  
[4, с. 182].

В то же время, Основной Закон Польши закре-
пляет в аспекте светского государства мировоззренче-
скую, религиозную и философскую свободу, а также 
равный правовой режим религиозных объединений. 
При этом взаимоотношения публичной власти с раз-
личными конфессиями опосредуется в рамках между-
народного права и национальной нормативной базы 
(ч. 4 и 5 ст. 25 Конституции Республики Польша)  
[1, с. 301].

Кроме того, конституционно-правовое регулиро-
вания Турции (ст. 24 Конституции Турции) в качестве 
основных признаков светского государства нормирует 
следующие позиции:

 – конфессиональная свобода;
 – свобода религиозных обрядов;
 – государственный контроль за конфессиями и эти-

ческой составляющей их деятельности;
 – запрет политизации и коммерциализации рели-

гии.
По сути, конституционно-правовое регулирова-

ние отечественных и зарубежных стран в рамках реа-
лизации принципа светского государства не содержит 
таких важных качеств как конкретика и универсаль-
ность. Важно отметить то, что в аспекте нашего ис-
следования отсутствует концептуальная модель свет-
ского государства, которая обладала бы признакам на-
личия концептуальной модели в рамках ее репликации  
и развития.
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Стоит отметить, что нормативная «светскость» в 
рамках отделения церкви от государства в большинстве 
конституций достаточно универсально. В частности, 
по мнению А. В. Пчелинцева в Российской Федерации 
принцип светского государства нормирован наилуч-
шим образом [6, с. 64]. С другой стороны, И. В. Понкин 
полагает, что в рамках отечественного конституцион-
но-правового регулирования в аспекте детерминации 
светского государства обладает свойством некоторой 
концептуальной размытости. Автор в рамках указан-
ной проблематики выделяет следующие важнейшие  
позиции:

 – отделение государственных институтов от клери-
кальных структур;

 – запрет на установление государственной религии 
[7, с. 48].

Если взять за основу указанные положения, то мож-
но определить светское государство как такой признак 
государственных институтов, где имеет место отделение 
церкви от публичной власти и ее невмешательство в дела 
религии, равно как и реализация запрета на установле-
ние государственной религии, обладающей свойством 
общеобязательности. По сути, здесь важен взаимный су-
веренитет государственных и клерикальных институтов.

Вместе с тем, светское государство воплощается не 
только во взаимоотношениях с религиозными организа-
циями, но и через индифферентное отношение к лицам 
не исповедующим никакой религии. В этой связи, в рам-
ках конституционных поправок 2020 года имеет место 
конституционная новелла (ч. 2 ст. 67.1) где упоминается 
«вера в Бога» в рамках отечественного традиционализ-
ма. Кроме того, отечественная нормативная база пред-
усматривает и общерелигиозные праздники в аспекте 
Трудового кодекса для православного населения, хотя 
Россия признается как многонациональное и поликон-
фессиональное государство. По сути, имплементация 
принципа светского государства претворяется в жизнь 
через призму полной религиозной индифферентности 
публичной власти, а ее, в рамках отечественного право-
порядка, наблюдать не приходиться. В свою очередь по-
сылка о том, что понимание некоторых православных 
праздников государством несет в себе не религиозный, 
но историко-культурный подтекст не может быть опти-
мальной, так как Российская Федерация страна, напол-
ненная различными конфессиями и большими группами 
атеистов.

По нашему мнению, корень проблематики светско-
го государства находится в концептуальной плоскости 
отсутствия его дефинитивного определения в норматив-
ной базе страны. В связи с этим, определить уровень ре-
ализованности указанного основополагающего начала 
достаточно затруднительно, так как правоприменителю 
достаточно сложно воплотить все аспекты светской го-
сударственности в своей деятельности. В частности, по-
добная проблема оказывает влияние и на такую сферу 
как образование, так как п. 1 ст. 3 Федерального закона 
«Об образовании» нормирует светский характер обра-

зовательного процесса. Подобная тенденция указыва-
ет на необходимость нормативного закрепления такой 
категории как «светское государство», где можно было 
бы последовательно уяснить все характерные черты по-
следнего. При этом, нормативизация светской государ-
ственности несет в себе и необходимость в реализации 
комплекса мер, которые отражаются в следующих важ-
нейших направлениях:

 – законодательной детерминации важнейших ре-
лигиозных терминов;

 – формировании единой государственной доктри-
ны в рамках взаимодействия различных конфессий и 
публичной власти;

 – принятии нормативного акта, который нормиро-
вал бы образовательный кластер в рамках преподавания 
религиоведения в школах;

 – правовом опосредовании поведения высших 
должностных лиц страны в аспекте их участия в об-
рядной и церемониальной составляющей религиозной 
жизни;

 – переформатировании механизма правовой регу-
ляции кластера финансирования со стороны публичной 
власти клерикальных организаций;

 – в ликвидации в рамках гражданского права тех 
привилегий, которыми обладают традиционные религи-
озные конгрегации.

В заключение необходимо отметить, что Конститу-
ция Российской Федерации фиксирует принцип светско-
го государства, то есть закрепляет конфессиональную 
индифферентность публичной власти. В русле указан-
ной проблематики остро встает проблема терминоло-
гической сущности категории «светское государство» 
в рамках его универсализации. Большинство консти-
туций зарубежных стран определяют светское госу-
дарство через закрепление принципа отделения церк-
ви от публичной власти, а также запрета огосударст-
влять религию, не нормируя при этом само понятие.  
В связи с этим можно определить светское государ-
ство как такой признак государственных институтов, 
где имеет место отделение церкви от публичной вла-
сти и ее невмешательство в дела религии, вместе с ре-
ализацией запрета на установление государственной 
религии, обладающей свойством общеобязательности. 
Нормативизация светской государственности несет в 
себе и необходимость в реализации комплекса мер, ко-
торые включают в себя: нормативную детерминацию 
религиозных понятий; формирование государствен-
ных программ взаимодействия церкви и государства; 
нормативное опосредование образовательного процес-
са в школах; нормативную регламентацию поведения 
высших должностных лиц в аспекте их участия в об-
рядной и церемониальной составляющей религиозной 
жизни; переформатирование механизма финансирова-
ния религиозных конгрегаций со стороны государства; 
нуллификацию тех преференций, которыми облада-
ют традиционные конфессии в рамках гражданского  
законодательства.
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Одной из существенных составляющих конститу-
ционного статуса личности в Российской Федерации 
выступает право на свободу передвижения человека и 
гражданина. Регистрационный учет граждан России 
строится на основополагающих принципах, закреплен-
ных в Конституции Российской Федерации, которые 
должны лежать в основе функционирования всех сфер 
общественной жизни, деятельности государственных 
и муниципальных органов власти на различных уров-
нях. Это право гарантируется как национальным за-
конодательством, так и международными нормами [1]. 
Вместе с тем постановка на регистрационный учет 
по месту пребывания либо месту жительства являет-
ся обязанностью лица, а не его правом. Данное дей-
ствие ни в коей мере не ограничивает право человека 
на свободу передвижения, поскольку выбор места 
пребывания (жительства) осуществляется непосред-
ственно гражданином. Снятие граждан с учета проис-

ходит либо по заявлению о регистрации их по новому 
месту жительства, либо по иным, указанным в законе,  
причинам. 

Существование института регистрации обосновы-
вается необходимостью ведения такого учета в целях 
контроля за передвижением граждан и получения стати-
стических данных о миграции населения.

Современный режим регистрации граждан высту-
пает не как добровольное уведомление соответствую-
щих государственных органов о фактическом местона-
хождении гражданина, а как регулятор миграционных 
процессов в интересах безопасности государства. Под 
миграцией населения в настоящее время понимают-
ся процессы, затрагивающие перемещение населения, 
связанное со сменой места жительства. Миграционные 
процессы входят в число самых важных проблем наро-
донаселения и исследуются не как простое механиче-
ское передвижение людей, а как сложный обществен-

© Забавка В. И., 2024
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ный процесс, затрагивающий многие стороны социаль-
но-экономической жизни.

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. 
№ 5242-1 «О праве граждан на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» [2] и другими нормативно-право-
выми актами вопросы регистрационного учета граждан 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
в Российской Федерации возложены на Главное управ-
ление по вопросам миграции Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и его территориальные  
органы.

Согласно данногому закону регистрационный учет 
граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции – государственная деятельность по фиксации и обоб-
щению информации о регистрации граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
и их снятии. Регистрационный учет граждан Российской 
Федерации имеет уведомительный характер и отражает 
факты прибытия гражданина Российской Федерации в 
место пребывания или место жительства, его нахожде-
ния в указанном месте и убытия гражданина Российской 
Федерации из места пребывания или места жительства.

Административный регламент Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
утвержденный приказом МВД России от 31 декабря 
2017 г. № 984, определяет сроки и последовательность 
административных процедур (действий) подразделе-
ний по вопросам миграции территориальных органов 
МВД России на региональном и районном уровнях  
(в том числе подразделений по вопросам миграции от-
делов (отделений, пунктов) полиции территориальных 
органов МВД России на районном уровне), а также по-
рядок их взаимодействия с территориальными органами 
федеральных и региональных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, лицами, от-
ветственными за прием и передачу в органы регистра-
ционного учета документов для регистрации и снятия 
с регистрационного учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации [3].

Каждый дееспособный гражданин Российской Фе-
дерации выбирает место своего жительства по личному 
усмотрению. Согласно вышеуказанному закону, граж-
дане России обязаны регистрироваться по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации. Свободный выбор места жительства – одно 
из важнейших прав человека. Вместе с тем, в соответ-
ствии с Конституцией РФ, ограничение права гражда-
нина на свободу передвижения возможно только лишь 
на основании положений федерального закона и только 
в той мере, которая необходима для защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Провозглашая принцип свободы выбора места жи-
тельства, закон устанавливает, что возможно и ограниче-
ние этого права: в пограничных зонах; в закрытых воен-
ных городках; в закрытых административно-территори-
альных образованиях; в зонах экологического бедствия; 
на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в 
случае опасности распространения инфекционных, мас-
совых неинфекционных заболеваний и отравлений людей 
введены особые условия и режимы проживания населе-
ния и хозяйственной деятельности; на территориях, где 
введено чрезвычайное или военное положение и другие.

Право свободного выбора места жительства при-
знается за дееспособными гражданами. Лица в возрасте 
от 14 до 18 лет, обладающие частичной дееспособно-
стью, а также лица, дееспособность которых ограничена 
судом, могут выбирать место жительства лишь с согла-
сия родителей, усыновителей, попечителей. Для отдель-
ных категорий граждан предусматривается легальное, 
т. е. определенное самим же законом место жительства. 
Например, местом жительства несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, признается место жительства их ро-
дителей, усыновителей, опекунов.

Процессы информатизации затронули деятель-
ность подразделений по вопросам миграции, в первую 
очередь в сфере представления электронных услуг. 
Сервисы портала государственных услуг продолжают 
совершенствоваться. В новой версии портала появил-
ся «Госбар» – навигационная панель, которая помогает 
ориентироваться на портале и получать услуги физиче-
ским и юридическим лицам и имеет привязку к реги-
ону, в котором пользователь получает государственную 
услугу. Предполагается создание и внедрение системы 
автоматизированной регистрации (САР) граждан, при-
бывающих в населенные пункты, что позволит произво-
дить проверку в автоматическом режиме.

Автоматизация процесса должна быть на всех 
этапах подготовки и оформления регистрационных 
документов и позволит обеспечить информационное 
взаимодействие между уполномоченными органами, 
осуществляющих регистрацию граждан. С помощью со-
временных интегрированных средств и систем анализа 
данных в рамках информационных технологий достига-
ется не только согласованное эффективное управление 
подразделениями и службами МВД, но и повышением 
качества работы конкретных сотрудников ОВД. Значи-
тельное увеличение количества информационно-ана-
литических задач, решаемых на основе использования 
адекватных современных методов анализа данных, по-
зволяет выйти на существенно новый уровень решения 
задач охраны правопорядка и борьбы с преступностью.

Вместе с тем значительное увеличение количества 
информационных задач, необходимость согласованного 
эффективного управления подразделениями и служба-
ми системы УВМ обусловливает развитие и широкое 
применение современных IТ технологий. В частности, 
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речь идет о системах поддержки принятия решений 
на основе средств интеллектуального анализа данных, 
геоинформационных систем, видео технологий и т. п.  
IТ технологии являются мощным и перспективным 
инструментом для обоснования и принятия решений в 
области правоохранительной деятельности. Этому, не-
сомненно, способствует дальнейшее развитие и совер-
шенствование ЕИТКС ОВД, создание информационных 
систем обработки данных, интеграция ведомственных 
информационных и вычислительных ресурсов и другие.

В настоящее время внедряется федеральная государ-
ственная информационная система «Единый федераль-
ный информационный регистр, содержащий сведения о 
населении Российской Федерации». Согласно Федераль-
ного закона «О едином федеральном информационном 
регистре, содержащем сведения о населении Российской 
Федерации» от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ, федеральный 
регистр сведений о населении – это информация, которая 
уже собрана, обработана и хранится в государственных 
информационных системах органов государственной 
власти Российской Федерации и органах управления го-
сударственными внебюджетными фондами и представля-
ет собой компиляцию персональных данных [4].

Также с учетом развития информационно-комму-
никационных технологий назрела необходимость вне-
дрить механизмы регистрации граждан не по месту пре-
бывания или жительства в результате посещения органа 
власти или МФЦ, а с привязкой к имеющимся индивиду-
альным средствам связи, что позволит более эффектив-
но достигать установленной законодательством цели.

Таким образом, регистрационный учет как инстру-
мент регулирования внутренних миграционных про-
цессов играет важную роль в реализации основных на-
правлений деятельности органов государственной власти 
по регулированию миграционных потоков. С учетом 
развития информационно-коммуникационных техноло-
гий совершенствуются механизмы регистрации граждан 
Российской Федерации по месту пребывания или житель-
ства, чтобы обеспечить каждому гражданину и обществу 
в целом комфортное и безопасное сосуществование.
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Аннотация. Определяются истоки преступности от исторического памятника «Русская правда». Устанав-
ливаются обстоятельства отсутствия политической преступности и политических преступлений в Древней Руси. 
Обосновывается вывод о невозможности дать единое определению политическому преступлению и политиче-
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История всегда претерпевает изменения. Все со-
бытия и факты, которые протекают во времени имеют 
определенное значение. По истечении времени, прошед-
шие события анализируются, им дается определенная 
оценка и строится наше отношение уже к имеющимся 
фактам.

Преступность является неотъемлемой частью 
истории. Все совершенные преступные деяния (соста-
вы преступлений), со стороны истории, будут рассма-
триваться как имеющиеся достоверные факты и собы-

тия. Преступность – это явление, которое всегда имело 
место быть. Она видоизменялась, менялись методы  
и способы, но всегда была, есть и будет. Изучая преступ-
ность как исторический факт, не было промежутка вре-
мени в развитие человечества без существования пре-
ступности.

Современные тенденции преступности отражаются 
в действующим УК РФ. С момента введения в действие 
УК РФ претерпевал множество раз изменения, а имен-
но: дополнения, криминализацию и декриминализацию.

© Зарина А. М., Бессонова Т. С., 2024
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Приблизительно в 1072 году появилась «Рус-
ская правда», являясь прототипом ныне действующего  
УК РФ. Русская правда является историческим памят-
ником и важнейшим источником для изучения древне-
русского права и строя государственности. В рамках 
уголовного права «Русская правда» содержит престу-
пления против жизни, собственности и личности. Она 
являлась руководством для «устава», т. е. княжеского  
суда.

По мнению Аитовой И. А., «Русская Правда не яв-
ляется самостоятельным судебником, а всего лишь од-
ним из дополнительных статей к Кормчей; … Правда 
составлялась под влиянием памятников церковно-визан-
тийского права. Все это приводит к мысли, что Русская 
Правда сложилась не в сфере княжеского, а в среде цер-
ковной юрисдикции» [1, с. 6]. 

Вывод о церковной юрисдикции автора логичен, 
так как в «Русской правде» отсутствуют политические 
преступления, которые априори не могут относится к 
компетенции церковного суда (церковной юрисдикции) 
[2, с. 108].

Рушения судов того времени, основывались на обы-
чаях и традициях, а также решения судов были преце-
дентными, т. е. основывались на судебной практике. 

Безусловно, в современной юриспруденции карди-
нально все изменилось, и в уголовном праве в частно-
сти, но истоки уголовного права получили свое начало 
из «Русской правды».

Итак, обратимся к зарождению политической пре-
ступности. На современном языке, политическая пре-
ступность классифицирована в УК РФ как «против 
общественной безопасности» и «против конституцион-
ного строя». Субъектами таких преступлений становят-
ся оппозиции или правящее политическое руководство.  
И целью политических преступников становится власть, 
ее противоправный захват или удержание.

Обращаясь к истории древнерусского государства, 
на протяжении всего становления государственности, 
всегда существовали междоусобицы, вражда, захват зе-
мель и войны между княжествами внутри государства, 
покушения и убийства на княгинь и князей, на царей и 
цариц и т. д. Меньше двух веков назад, такого рода пре-
ступления стали воспринимать и говорить о них откры-
то, как о политических.

В криминологии относительно не давно стали 
выделять политическую или, если хотите экстремист-
скую преступность. Сама наука криминология относи-
тельно «молодая» и по политическим соображениям 
не ставили акцент на радикальность некоторых видов 
преступлений и квалифицировали их как угодно, но 
без указания мотива на политику. Осмысление поли-
тической преступности наступило в начале 90-х годов  
[1, с. 43]. 

Один из видов политической преступности, самый 
опасный и циничный – это политический терроризм. 
Обратимся к нормативно-правовой базе международно-
го сообщества и обнаружим большое количество таких 

актов, пактов, соглашений, резолюций и т. д., которые 
разными путями и способами запрещают и уж тем более 
не оправдывают такого рода преступления, например: 
Конвенция Совета Европы о предупреждении террориз-
ма (заключена в г. Варшаве 16 мая 2005, Международ-
ная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 
(заключена в г. Нью-Йорке 13 апреля 2005), Конвенция 
Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о 
финансировании терроризма (заключена в г. Варшаве  
16 мая 2005), Хартия европейской безопасности (при-
нята в г. Стамбуле 19 ноября 1999) и др., и все эти до-
кументы были аутентифицированы и ратифицированы 
Российской Федерацией.

Терроризм, политический терроризм совершается 
тоталитарными режимами в отношении воли народов, 
политических групп (партий) или в отношении отдельно 
взятых лиц разными способами и поэтому объединить 
все общественно-опасные преступления в одно толкова-
ние политической преступности или преступления не-
возможно.

Борьба с политической преступностью актуальна 
сегодня как никогда, так как рост такого рода преступно-
сти мы наблюдаем во всем мире. В нашем стране доста-
точно посмотреть статистику Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации [5] и Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ [6]. По данным Генеральной 
прокуратуры в 2022 году зарегистрировано преступле-
ний террористического характера – 2 233, 2021 году –  
2 136 преступлений, 2020 году – 2 342, 2019 году – 
1 806, 2018 году – 1 679, вывод напрашивается о росте 
данного вида преступности, причем в указанную ста-
тистику Генпрокуратура не относит экстремистскую 
преступность, ее учет осуществляется самостоятельно. 
На основании статистики Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, мы можем сделать другой вывод, а 
именно: не по всем общественно-опасным деяниям воз-
буждаются уголовные дела, а если и возбуждаются, то 
не всегда по террористической направленности, а в по-
следствии не все дела передаются в суд, а прекращаются 
по разным причинам и обстоятельствам, которые у нас 
предусмотрены в УПК РФ. И наконец, уголовные дела, 
поступившие в суд, не всегда заканчиваются обвини-
тельным приговором или вердиктом. Так, в 2022 году по 
террористической направленности осуждено 1 320 лиц, 
а по количеству уголовных дел с обвинительным судеб-
ным решением еще меньше, потому как преступления 
террористической направленности совершаются груп-
пой лиц (зачастую).

При рассмотрении политической преступности 
на мировой арене, мы также наблюдаем рост такой 
направленности преступности. Так, по данным мини-
стерства внутренних дел Германии, министром был 
предоставлен отчет о политической преступности за  
2021 год, в течение года в Германии было насчитано  
55 048 преступлений с политической мотивацией. Та-
ким образом, в прошлом году было совершено больше 
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преступлений политического характера, чем за послед-
ние 20 лет [7].

В каждой стране рост политически мотивирован-
ной преступности является показателем интенсивности 
социальных конфликтов.

Террористическая и экстремальная направлен-
ность преступности безусловно имеют общее «зерно», 
как политическая преступность в целом, но объеди-
нить их вместе видится не рациональным. Поэтому не 
представляется возможным определить единое по-
нятие такого вида преступности. УК РФ не содержит 
понятие политическая преступность и далеко не вся 
преступность предусмотрена в главах 19 «Преступле-
ния против конституционных прав и свобод человека 
и гражданина» и 24 «Преступления против обществен-
ной безопасности», и те преступления которые там ука-
заны также не все совершаются по политизиванным  
мотивам.

Следует согласится с автором А. В. Зориным:  
«В уголовном законодательстве демократических го-
сударств политическая мотивация как таковая не кри-
минализируется, хотя преступления по политическим 
мотивам совершались и совершаются в любом обще-
стве. В этих странах субъекты «политических» пре-
ступлений несут уголовную ответственность не за 
политические убеждения (антиамериканские, анти-
французские, антигерманские и т. д.), а за объективно 
и виновно содеянное, если оно предусмотрено в зако-
не» [3, с. 197]. Слова А. В. Зорина подкрепляются дей-
ствующим уголовным законодательством, например,  
ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля», где прослеживается 
политическая деятельность объекта посягательства, а 
не политические взгляды субъекта преступления; или 
ст. 275 УК РФ «Государственная измена», где диспози-
ция описательная и раскрывает понятие государствен-
ной измены, но причины побуждающие на совершение 
деяния не раскрываются, оно и понятно, что для ква-
лификации такого преступления мотивация не имеет  
значение.

Признаки политической преступности можно пре-
допределить следующие: «сохранения, изменения или 
прекращения деятельности государственных конститу-
ционных органов, политических общественных объеди-
нений, высших должностных лиц национального или 
иностранного государства, либо международного сооб-
щества, либо видных общественных или политических 
деятелей, либо сохранения или изменения внешних гра-
ниц государства, а также уничтожения людей либо их 
вытеснения с определенной территории по националь-
ным, расовым, этническим, религиозным признакам 
или политическим убеждениям» [4, с. 73].

К сожалению, с последними событиями в мире, 
открытыми или скрытыми конфронтациями между го-
сударствами, политическое преступление, в том числе 
и терроризм меняется и искажаются на политической 
международной арене, трактуется в угоду заинтере-

сованной группе лиц и другое толкование не позволи-
тельно вплоть до применения наказания за саботаж.  
В одном случае такое преступление подлежит осуждению 
со стороны, например, Европы, а в другом, наоборот, те 
же европейцы поощряют такие общественные деяния.

Время диктует свои правила по становлению зако-
нодательства, в том числе учитывая политические фор-
мы и режимы, мы всегда должны быть прагматичными и 
дальновидными для противодействия такой преступно-
сти и при необходимости изменять и дополнять закон во 
благо прав и свобод, а также безопасности наших граж-
дан и в целом нашего государства, преследовать исклю-
чительно интересы своей страны.
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основные теоретические понятия. Рассмотрены вопросы формирования 
теории идентификации и диагностики в судебной экспертизе, совре-
менная классификация судебных экспертиз и перспективы их развития, 
субъекты судебно-экспертной деятельности и ее правовое обеспечение. 

В соответствии с процессуальным уголовным, гражданским, арби-
тражным законодательством и Кодексом об административных право-
нарушениях рассмотрены виды назначаемых экспертиз, особенности 
проведения комплексных экспертиз, информационное обеспечение су-
дебно-экспертной деятельности и отдельных видов экспертиз, а также 
экспертная этика как важная составляющая профессиональной деятель-
ности. Должное внимание уделено экспертным ошибкам и подготовке 
судебных экспертов.

Для аспирантов (адъюнктов), студентов, преподавателей высших 
учебных заведений, практических работников, назначающих судебные 

экспертизы, и специалистов, которые их проводят, а также широкого круга читателей, проявляющих интерес к 
криминалистике и судебной экспертизе.
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Сущностное наполнение, определение правовой 
природы и практического влияния конституционных 
ценностей – все это актуальные вопросы современной 
доктрины конституционного права Российской Федера-
ции. На первоначальном этапе исследования представ-
ляется необходимым определить, что же в современной 
отечественной науке конституционного права понима-
ется под конституционными ценностями [1].

Данный вопрос является достаточно дискуссион-
ным. К примеру, ученый А. А. Кондрашев рассматри-
вает правовую категорию как систему общесоциальных 
догм, которые получили свое правовое отражение в за-
конодательном акте высшей юридической силе и (или) 
которые формируются в ходе системного толкования 
конституционных норм [2, с. 8]. В то же время исследо-
ватель Ю. А. Рудт рассматривает конституционные цен-

© Зинченко Е. Ю., Хазов Е. Н., 2024
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ности через призму совокупности публичных и частных 
интересов, охраняемых в Российской Федерации на кон-
ституционном уровне, то есть нашедших свое отраже-
ние в Конституции Российской Федерации [3, с. 77].

Третья группа исследователей, к которой, в част-
ности, относится кандидат юридических наук, доцент  
И. А. Карасева, отмечает, что конституционные ценно-
сти это ни что иное, как всякие социальные и публич-
ные блага, которые нашли свое формальное отражение 
в разнообразных юридических формах. В таком случае, 
данная группа ученых соотносит понятие «юридиче-
ские ценности» с такими категориями как «нормы-прин-
ципы», «права», «свободы», «законные интересы» и др.  
[4, с. 28].

Не можем согласиться с соответствующей пози-
цией, которая также отражается в некоторых работах и 
зарубежных ученых [5] по той причине, что такой док-
тринальный подход обобщает правовую природу и на-
значение всех ранее озвученных юридических катего-
рий, которые якобы входят в единую сущность консти-
туционных ценностей, что противоречит объективной 
действительности, ведь каждое из таких понятий имеет 
свое индивидуальное значение и проявление в практике 
правоприменения.

Мы же считаем целесообразным отметить наибо-
лее устойчивые и сложившиеся позиции отечественных 
ученых, которые отражают понимание конституцион-
ных ценностей с позиции учета их как самостоятельно-
го и специфичного правового инструмента [6].

Такой подход, к примеру, отражен еще в работе 
2005 года, написанной О. А. Снежко, которая отмечает, 
что конституционные ценности есть ни что иное как ба-
зовые идеи, принципы и ориентиры, которые в совокуп-
ности определяют вектор общественного и публичного 
развития государства и социума [7, с. 13].

Нельзя не согласиться и с позицией судебной вла-
сти, ведь роль Конституционного и Верховного Суда 
Российской Федерации в части конкретизации публич-
ных интересов, государственных и общественных при-
оритетов, а также сложившихся принципов правового 
взаимодействия нельзя недооценить. Что уже говорить 
о дискуссионном вопросе о возможности использования 
формируемой конституционной практики Конституци-
онным Судом РФ в последующем правовом регулиро-
вании, если даже сам Председатель Конституционного 
Суда РФ В. Д. Зорькин убежден, что высший орган кон-
ституционного контроля одновременно обладает само-
стоятельной правотворческой функцией, в связи с чем 
прецедентные акты суда являются источником права. В. 
Д. Зорькин даже пишет о том, что положения, изложен-
ные в решениях Конституционного Суда, по своей юри-
дической силе превосходят всякие законы, в связи с чем 
приравниваются к основному закону государства [8].

Аналогичной позиции придерживается и председа-
тель судебного состава Арбитражного суда города Мо-
сквы в отставке Г. В. Комарова, также замечая, что на-
ряду с актами Конституционного Суда РФ, к источникам 

правового регулирования следует относить Постановле-
ния и иные акты Пленума Верховного Суда РФ [9, с. 77]. 
И, несмотря на то, что законодатель прямо не включает 
судебную практику в правовую систему, характеризует 
ее как источник права именно доктрина, а также кон-
кретные судебные решения.

Таким образом, с одной стороны, судебные пози-
ции по тем или иным правовым вопросам де-юре не яв-
ляются правовыми источниками, а де-факто отражают 
тенденции формирования и реализации конституцион-
ных ценностей, сложившихся в обществе и государстве 
в конкретный историко-социальный промежуток вре-
мени. Для более детального понимания целесообраз-
но отметить и позицию Е. И. Клочко, которая в своем 
диссертационном исследовании рассматривает консти-
туционные ценности в качестве специфичного, и что са-
мое главное, индивидуального инструмента правового 
регулирования, которые применим лишь во внутрина-
циональных правовых отношениях, поскольку отражает 
особые правовые регуляторы, присущие для того или 
иного государства и его общества.

«Таким образом, надлежащим субъектом выявле-
ния конституционных ценностей из текста конституции, 
их содержательного наполнения и использования в ка-
честве инструмента разрешения правовых споров явля-
ется национальный конституционный суд» [10, с. 114] 
‒ дополняет Е. И. Клочко.

Встает закономерный вопрос о том, как между со-
бой соотносятся понятия «конституционные принци-
пы», «конституционные ценности» и «конституционные 
нормы» в целом? На основе совокупного теоретическо-
го толкования можно прийти к выводу, что соотноше-
ние указанных понятий как смежных и синонимичных 
методологически ошибочно и, более того, принижает 
юридический потенциал ценностей как конституцион-
но-правовой категории. В ином случае, это бы означало 
отрицание самостоятельности конституционных ценно-
стей [11].

В таком случае встает закономерный вопрос о том, 
каким образом можно выявить конституционные ценно-
сти и каково их содержание, а равно каковы критерии 
для выявления и наполнения правовой сущности кон-
ституционных ценностей? В первую очередь следует 
отметить, что в отличие от конституционных принципов 
и иных смежных конституционных норм конкретного 
характера, конституционные ценности в большей мере 
характеризуются как нормы оценочного характера, а по-
тому могут трактоваться в каждом конкретном случае 
индивидуально с учетом специфики сложившейся по-
литической, экономической, социальной, культурной, 
правовой или иной обстановки.

Во-вторых, для выявления конституционных цен-
ностей с учетом внутригосударственных политико-пра-
вовых традиций и особенностей публичного развития 
необходимо брать во внимание то, каким образом соот-
носятся те или иные рассматриваемые ценности со сте-
пенью развития общественных отношений. Более того, 
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при проверке актуальности тех или иных конституци-
онных ценностей следует также учитывать и их соот-
ветствие морально-нравственным принципам, разделяе-
мым всем или большей частью общества на конкретный 
исторический период времени.

В-третьих, закрепление конституционных ценно-
стей, а равно их признание зависит от процессов и яв-
лений, протекающих в социально-экономических, куль-
турных, политических и иных отношениях в конкретный 
исторический промежуток отдельно взятого государства 
и общества. Как следствие, конституционные ценности 
не являются исчерпывающими, а потому динамичны и 
постоянно обновляются наряду с трансформациями в 
общественных и государственных институтах.

К примеру, спорна позиция А. А. Сухановой, кото-
рая в своем исследовании перечисляет закрытый пере-
чень конституционных ценностей, раскрывая их путем 
перечисления основополагающих конституционных 
прав, свобод и базовых принципов, отражен в Консти-
туции Российской Федерации, среди которых: идеоло-
гический и политический плюрализм; государственный 
суверенитет; федерализм; разделение власти; светских 
характер государственности и др. [12, с. 53].

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что пере-
численные категории относятся к конституционным 
ценностям, однако следует понимать, во-первых, что 
совокупность ценностей условно иерархична и прева-
лирование одних идей и постулатов заменяется другими 
вследствие протекающих политико-правовых процес-
сов, а во-вторых, система конституционных ценностей 
не может быть определена исчерпывающим образом в 
силу динамичного характера данного правового инстру-
мента [13, с. 86].

Никто не оспаривает тот факт, что, к примеру, раз-
деление властей входит в систему конституционных 
ценностей, поскольку это прямо отражено как в Консти-
туции Российской Федерации, так и в иных федераль-
ных законах. Однако необходимо воспринимать данный 
вопрос комплексно с учетом реальной практики, в рам-
ках которой прослеживается трансформация законо-
дательной, судебной и исполнительной ветвей власти, 
их взаимопроникновение и даже возможность влияния 
представителей одной структуры власти на другую в ле-
гальном поле [14].

Более того, вследствие конституционных измене-
ний от 2020 года можно отметить и усиление роли так 
называемой «президентской власти», то есть полномо-
чий Президента Российской Федерации, в содержании 
которых прослеживается возможность ограничения 
законодательной, судебной и исполнительной власти. 
К примеру, такое влияние прослеживается через систе-
му назначения и освобождения от службы служащих. 
Другой пример ‒ после внесения конституционных 
поправок увеличена квота президента на назначение 
сенаторов в Совет Федерации (после поправок напря-
мую или косвенно от президента зависит еще больше  
сенаторов – 115 из 200), да и сам президент в отставке 

сможет замещать состав органа Федерального Собрания 
пожизненно [15].

Еще один пример – в нынешних правовых реалиях 
Президент РФ на формальной основе стал осуществлять 
общее руководство Правительством РФ, определяет 
структуру органов исполнительной власти, назначает 
федеральных министров и самого председателя Пра-
вительства РФ, что выражает усиление так называемой 
«президентской власти» по отношению к исполнитель-
ной власти [16].

Данный пример был необходим для понимания 
того, что на конституционно-правовом уровне разделе-
ние и независимость судебной, исполнительной и зако-
нодательной власти продолжает действовать как право-
вая конструкция, однако фактически роль данной кон-
ституционной ценности ослабла [17].

В то же время, современные тенденции совер-
шенствования российского законодательства, а также 
такие тенденции трансформации государственного и 
муниципального управления, особенности междуна-
родного взаимодействия Российской Федерации с ино-
странными государствами и международно-правовыми 
субъектами отражают усиление таких конституционных 
ценностей как суверенность, защита культурной само-
бытности, сохранение этнокультурного и языкового 
многообразия, поддержка зарубежным соотечествен-
никам, обеспечение приоритета публичных интересов  
и т. д. [18].

Связано это с пересмотром российским политиче-
ским руководством концепции международного взаи-
моотношения, а также возрастании объективной необ-
ходимости продвижения национальных интересов на 
международной арене в связи с имеющимися угроза-
ми нарушения культурной идентичности российского 
общества, а также вмешательством иностранных го-
сударств в российские общественные и государствен-
ные институты. Такое смещение вектора иерархии 
конституционных ценностей отражает первоочеред-
ную необходимость решения наиболее значимых задач  
в сформированной государственной политике современ-
ности [19].

На основании совокупности изложенного можно 
прийти к заключению, что конституционные ценности 
есть ни что иное как формализованные на конституци-
онно-правовом уровне представления и приоритеты об-
щественного, а также государственного устройства [20]. 
В силу своей юридической природы, конституционные 
ценности отражают те правовые и институциональные 
идеи, которые сформировались в конкретный историче-
ский промежуток времени, а с позиции онтологического 
статуса выступают самостоятельным и специфическим 
правовым регулятором, применяемым, как правило, 
Конституционным Судом Российской Федерации при 
разрешении наиболее сложных правовых споров или 
иными публичным органами для определения конкрет-
ного политического вектора на основании иерархии об-
щественных и публичных потребностей.
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В отечественной правовой доктрине на протяжении 
нескольких десятилетий не теряет актуальности тема-
тика совершенствования правового государства, повы-
шения уровня правовой культуры и правосознания как 
граждан государства, так и представителей властных 
структур.

Считаем, что самым развивающимся фундамен-
тальным институтом государственности на настоящий 
момент является институт судебной власти, как отмеча-
ет Ю. А. Курохтин [17, с. 4], и мы не можем не согласить-
ся с данной точкой зрения. Действительно, гражданское 
общество настоятельно ищет новые, более активные 
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подходы к усовершенствованию созданной тридцать лет 
назад модели правового государства, к нахождению ба-
ланса между частными и публичными интересами.

Суд является уникальным судебным органом по 
своей правовой природе, уникальность эта заключается 
в том, что судебная деятельность не начинается сама по 
себе, она не инициативна в принципе, даже в контексте 
реализации контрольной или надзорной государствен-
ных функций, суд концептуально лишен какой-либо 
инициативы. Судебную деятельность инициирует всег-
да сторона заинтересованная, именно она можно сказать 
непосредственно «запускает» институт судебной защи-
ты. Следовательно, первое, что отличает правовую куль-
туру судебной деятельности в целом, это полностью ее 
безынициативный характер.

Второй отличительной чертой судебной деятель-
ности является то, что посредством ее реализации про-
исходит разрешение проблемы (спора, конфликта) непо-
средственного субъекта общественных отношений, обе-
спечение гражданского согласия и общего благополучия 
социума.

В процессе совершенствования правового государ-
ства, а также реформирования отдельных его правовых 
институтов переосмыслению подвергаются даже фунда-
ментальные, бесспорные, статичные, догматичные пра-
вовые положения. Одним из таких положений является 
необходимость обеспечения состязательности судебно-
го процесса, а также правовой культуры поддержания 
данной состязательности всеми участниками судебного 
процесса. Это положение-константа воспринимается 
таковой на страницах научной литературы практически 
безоговорочно. Однако, в процессе юридической поле-
мики время от времени возникает критика данного под-
хода, что вполне имманентно для академической среды.

Состязательность – основополагающий принцип 
организации судебной деятельности, он самым орга-
ничным образом связан с принципом равенства сто-
рон, можно уверенно утверждать, что оба из названных 
принципов взаимодополняют и обусловливают реализа-
цию друг друга.

В 90-х годах прошлого века состязательность и ра-
венство сторон названы были ключевым механизмом 
реформирования отечественной судебной системы, 
поставлены во главу угла обеспечения судебными ор-
ганами построения правового государства. Если пред-
ставить генеральный концепт государственных реформ 
в судебной сфере в последние два десятилетия, им уве-
ренно можно назвать – формирование культуры истинно 
состязательного судебного процесса.

Состязательность можно рассматривать и как прин-
цип организации судебной деятельности, и как принцип 
осуществления правосудия, что по своему правовому 
смыслу является более широким понятием. В действу-
ющей Конституции РФ он закреплен и как принцип ор-
ганизации судопроизводства, и как принцип правосудия, 
его содержательность настолько глубока, что изучению 
принципа состязательности посвящено огромное коли-

чество работ, в связи с названным отметим, что эта не 
та ситуация, когда можно утверждать о диссертабель-
ности темы, ссылаясь на дефицит научных исследова-
ний. Тем не менее, ученые открывают все новые и новые 
аспекты реализации принципа состязательности, данная 
тема сама по себе неистощима своими гранями. Одна-
ко большинство работ посвящено реализации принципа 
состязательности в отдельных видах судопроизводства, 
с нашей же точки зрения, данный принцип необходимо 
рассматривать как универсальное начало любого вида 
судебного процесса.

Такой подход позволит оценивать состязательность 
не только с точки зрения реализации равной возможно-
сти сторонам представлять свои доказательства в про-
цессе и проявлять любую иную активность, но и посмо-
треть на деятельность суда как уникального организато-
ра такого состязательного судебного процесса.

На страницах научной печати мы встретили споры 
о том, можно ли суду быть вовлеченным в состязатель-
ность процесса настолько, что исключается любая воз-
можность его участия в поиске доказательств? Или он 
все-таки может принимать активную позицию при рас-
смотрении дела и получать доказательства, обнаружен-
ные по своей инициативе? Мы склоняемся к мнению, 
что доводить состязательность до Абсолюта и абсурда 
нельзя. За судом должна сохраняться известная актив-
ность в самостоятельном обнаружении доказательств 
и использовании их в процессе отправления правосу-
дия, противопоставлять активность против справед-
ливости и беспристрастности, на наш взгляд, является  
не верным.

Лишить суд активности в обнаружении доказа-
тельств – значит превратить данный государственный 
орган в рядовую «контору», заверяющую надлежащесть 
представленных доказательств. При такой ситуации, бо-
лее юридически грамотная сторона (а чаще всего сторо-
на просто более финансово обеспеченная, которая смог-
ла нанять более квалифицированного представителя, 
специалиста, эксперта и т. д.) с большой долей вероят-
ности будет выигрывать судебный процесс, даже если ее 
позиция, с точки зрения справедливости и права, будет 
неправильной.

Это будет происходить потому, что уровень право-
вой грамотности населения нашего государства еще да-
лек от высокого.

Аналогично мы не можем оценить как высокий, 
уровень предоставляемой квалифицированной помо-
щи, так как на рынке юридических услуг осуществляют 
свою деятельность огромное количество юристов, име-
ющих крайне низкую квалификацию.

Именно поэтому, необходимо оставить суду воз-
можность помогать стороне отстаивать свою позицию, 
сохранение активности суда ‒ объективная необходи-
мость и ничуть не противоречит принципу состязатель-
ности.

Активная состязательность – единственная возмож-
ность обеспечить конституционную состязательность 
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разрешения правового спора или правового конфликта, 
а не обусловить победу более финансово сильного оп-
понента.

При абсолютизации состязательности законодатель 
с правоприменителем по сути слепо копируют чужие 
правовые ценности, в частности, возведенная в Абсолют 
состязательность присуща американскому или же бри-
танскому судебным процессам. Необходимо, во-первых, 
сохранять российскую правовую самобытность, нацио-
нальные правовые традиции, особенности националь-
ной системы права, а, во-вторых, такая абсолютная со-
стязательность плохо «ложится» на нашу современную 
действительность, которой присущи следующие черты: 
низкий уровень правовой культуры, слабо представлен-
ный настоящими профессионалами рынок квалифици-
рованной юридической помощи и т. д.

Государство уже тридцать лет выстраивает судеб-
ную систему, в которой будут быстро, справедливо и 
эффективно разрешаться правовые споры, тем самым 
также быстро, справедливо и эффективно будут разре-
шаться частные, локальные и масштабные социальные 
конфликты, для преодоления которых субъекты обще-
ственных отношений обращались в судебные органы. 
Активная состязательность судебного процесса – вот 
то, что позволит обеспечить быстроту, справедливость 
и эффективность.

Закрепив данный принцип в ст. 123 Конституции 
Российской Федерации, законодатель сформировал по-
требность приведения в согласованное с Основным за-
коном состояние отраслевого законодательства, особен-
но процессуального. Состязательность все более четко 
стала проявлять в нормах уголовно-процессуального, 
гражданско-процессуального и всех других процессу-
альных кодексов. Считаем это и закономерным, и пра-
вильным.

Такая современная тенденция – подробная дета-
лизация конституционного принципа состязательности 
в отраслевом законодательстве – заставляет перестать 
смотреть на состязательность, как на доктринальный 
правовой принцип, обязывает понять его живую право-
вую природу и востребованность.

Осложняет надлежащую реализацию принципа со-
стязательности то, что в российском законодательстве 
отсутствует как таковой четкий перечень функциона-
ла суда, при оценке же комплекса полномочий суда не 
может не возникать некая разбалансированность в их 
оценке, разночтение в понимании полномочий отдель-
ными судьями, что недопустимо в принципе с точки 
зрения обеспечения единства правового пространства, 
единства юридической практики и единства судебной  
системы.

Состязательность – это подлинно демократический 
принцип, неотъемлемый от права на защиту, гарантиру-
ющий его осуществление и обнаружение истины.

Право на справедливый суд включает в себя как 
принцип равенства сторон, так и состязательный харак-
тер судебного разбирательства, определяющий особую 

правовую культуру ведения судебного процесса, а также 
культуру участия в нем в качестве стороны.

Целесообразно, на наш взгляд, рассматривать реа-
лизацию принципа состязательности, во-первых, через 
достижение целей, стоящих перед судебной властью, а 
во-вторых, через конституционное положение об особой 
роли судебной власти в системе государственной власти 
в контексте независимости и самостоятельности суда.

При этом Ю. А. Курохтин справедливо отмечает, 
что «…не может быть состязательности ради самой со-
стязательности» [17, с. 5], состязательность – это всего 
лишь инструмент достижения более высокой цели – 
справедливое и беспристрастное судебное разбиратель-
ство. Именно с учетом данной цели судебный орган 
должен организовывать всю свою процессуальную де-
ятельность.

Таким образом, указанная генеральная цель под-
держания состязательности судебного процесса обу-
словливает:

 – предоставление сторонам равных возможностей 
по отстаиванию своей позиции по делу и опровержению 
противоположной позиции;

 – равенство сторон как субъекта доказывания;
 – активное участие самого суда в процессе доказы-

вания.
Любое исследование реализации принципа со-

стязательности должно носить комплексный характер, 
на это указывают большинство авторов. Только оценка 
принципа состязательности со всех позиций, названных 
выше, позволит дать данному доктринальному началу 
самую полную, развернутую характеристику, на основе 
который мы можем предложить следующее определе-
ние состязательности ‒ это унифицированный порядок 
и основополагающая организация любого вида судопро-
изводства.

В эффективной деятельности суда заинтересован 
каждый гражданин персонально, общество как носитель 
публичных интересов и государство как олицетворение 
властных начал организации человеческой общности, 
предназначение суда состоит в справедливом, оператив-
ном и профессиональном разрешении социальных кон-
фликтов, вылившихся в конфликт правовой.

Кроме того, судебные органы обладают исключи-
тельной компетенцией осуществлять контрольные пол-
номочия в отношении как самих органов государствен-
ной власти, так и в отношении нормативных и правовых 
актов, ими издаваемых, проверка законности таких ак-
тов не прямо, а опосредованно обеспечивает надлежа-
щую реализацию принципа состязательности.

Более двадцати лет назад Президент РФ обозначил 
курс развития российского правосудия, отметив, что в 
гражданском и уголовном судопроизводстве необходи-
мо поступательно усиливать реализацию принципов 
состязательности и равноправия сторон [1]. С этого мо-
мента новеллы процессуального законодательства стали 
поэтапно обеспечивать реализацию обозначенной тен-
денции.
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Однако, нельзя утверждать, что с реализацией обо-
значенного курса на усиление состязательности склады-
вается все благополучно в практической плоскости, есть 
тому и объективные причины, в частности:

1. На сегодняшний день отсутствует как таковой 
единый концептуальный подход к пониманию состяза-
тельности в судопроизводстве в целом и в отдельных 
видах судопроизводства, в частности.

2. Отсутствует необходимое уточнение роли суда в 
обеспечении принципа состязательности, кроме этого, 
не разрешено еще достаточное число предшествующих 
вопросов, понимание которых необходимо для уяснения 
роли суда в обеспечении данного принципа, среди ко-
торых:

 – отсутствие явственной границы самостоятельно-
сти суда (одной из последних тенденцией, на наш взгляд 
негативной, следует назвать попытку «отобрать» у суда 
отдельные полномочия по судебному контролю);

 – отсутствие в законодательстве четкого перечня 
функций суда, что также мы считаем неправильным, с 
точки зрения обеспечения определенности статуса су-
дебной власти и роли судебных органов, а также иные 
предшествующие вопросы, имеющие важное теорети-
ческое и практическое значение для реализации прин-
ципов правосудия.

Абсолютно справедливо отмечает большинство ис-
следователей, что роль суда в обеспечении принципа 
состязательности необходимо рассматривать наряду с 
иными принципами правосудия [8; 19; 21; 32].

Принцип состязательности неразрывно связан с 
принципом равенства всех участников процесса, т. е. 
для суда все участники процесса должны обладать аб-
солютно одинаковым набором прав, особенно это акту-
ально в свете увеличения числа дел [24], рассматривае-
мых российскими судами, стороной процесса в которых 
являются иностранные граждане, как отмечает в своей 
публикации А. В. Копченов [14, с. 224].

Так как принцип равенства и принцип состязатель-
ности сторон не позволяет суду становится на сторону 
какой-либо стороны, суд обязан обеспечить реализацию 
принципа доказанности вины, для этого судебный орган 
ограничивается тем, что обеспечивает наличие в судеб-
ном процессе государственного обвинителя и потерпев-
шего.

Следовательно, реализация принципа доказанно-
сти вины не относится к компетенции суда, эта обязан-
ность распространяется на органы предварительного 
расследования, органы прокуратуры и потерпевшего. 
Активную роль в обеспечении доказанности вины суд 
принимать не может, так как в ином случае он будет 
вставать на сторону подсудимого или на сторону по-
терпевшего, что будет противоречить надлежащей реа-
лизации принципа состязательности. Для обеспечения 
принципа доказанности вины суд может только соз-
дать надлежащие условия (удовлетворение ходатайств,  
содействие стороны в реализации полномочий в доказы-
вании и т. д.).

Принципы судопроизводства не равны друг другу 
по своей правовой природе, одни принципы применяют-
ся только при наличии определенных условий, другие 
принципы применяются, безусловно, и во всех без ис-
ключения случаях; действие одних распространяются 
на определенных участников процесса, других – на всех 
участников судебных заседаний. Одни принципы рас-
пространяются на все виды судопроизводства, предус-
мотренные российским законодательством, другие дей-
ствуют только в рамках определенного вида судопроиз-
водства. Некоторые принципы судопроизводства имеют 
прямое действие, другие действуют на суд и иные сторо-
ны процесса опосредованно.

Состязательность – принцип по своей природе уни-
версальный, так как действует на всех участников про-
цесса и во всех случаях, безусловно, распространяется 
на весь процессуальный перечень участников, реализу-
ется во всех видах судопроизводства, имеет прямое дей-
ствие.

Следовательно, суд обязан:
 – создать все необходимые условия для надлежа-

щей реализации принципа состязательности – такие 
условия, в которых без затруднения стороны судебного 
процесса реализуют свои права и исполняют предусмо-
тренные процессуальным законодательством обязан-
ности;

 – исполнять в полном объеме и в установленном 
порядке требования процессуального законодательства, 
устанавливающие порядок создания сторонам процесса 
надлежащих с точки зрения принципа состязательности 
условий;

 – учитывать случаи из процессуально установлен-
ного перечня, при которых рассмотрение правового спо-
ра или правового конфликта возможно без соблюдениях 
конституционной состязательной основы.

Таким образом, можно уверенно утверждать, что на 
суд в состязательном судебном процессе возлагается са-
мый большой объем обязанностей, «…в противоборстве 
двух сторон», ‒ пишет А. В. Копченов, – «на суд пола-
гается едва ли не самая тяжелая часть в соревновании» 
[14, с. 226].

Соревновательность судебного процесса носит ха-
рактер субъективный, так как зависит от позиции сто-
рон, которые они занимают в процессе, следовательно, 
надлежащая реализация принципа состязательности не 
зависит исключительно от суда.

Таким образом, максимальная реализация прин-
ципа состязательности обеспечивается, прежде всего, 
волей сторон, желающих участвовать именно в со-
стязательном судебном процессе и понимающих, что 
такое участие возможно только при неукоснительном 
соблюдении норм материального и процессуального  
права.

Суд не может обязать стороны вести себя состя-
зательно и активно в судебном процессе, по большому 
счету, сторона вообще может проигнорировать вызов в 
судебное заседание, следовательно, достижение состо-
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яния состязательности напрямую зависит от волеизъяв-
ления сторон, а не только от деятельности суда. 

Утверждения, возведенные в правила еще юри-
стами времен Древнего Рима, «Нет судьи без истца» и 
«Пусть будет выслушана и другая сторона», получили 
законченное выражение в принципе состязательности, 
действующем в сфере правосудия по настоящий день.

Реализуя принцип состязательности, суд фактиче-
ски организует юридический диалог между сторонами 
процесса, урегулированный процессуальными нормами. 
Посредством данного юридического диалога стороны 
процесса доказывают для суда факты, на которые ссыла-
ются для подтверждения определенных обстоятельств, с 
этой целью приводя определенные аргументы и доводы.

Согласно меткому выражению Г. Л. Осокиной, суд 
может вынести правильное решение только на основе 
анализа противоречивых мнений [23, с. 152]. В свою 
очередь Т. Ю. Герасимова отмечает, что предоставляя 
любые, не запрещенные законом доказательства для 
того, чтобы убедить судебный орган в своих доводах, 
процессуальная сторона пытается на их основе убедить 
суд в единственно нужном для нее выводе – что мнение 
данной стороны является истинным [9, с. 116].

По мнению отдельных исследователей, в макси-
мальном объеме принцип состязательности реализу-
ется на стадиях судебного разбирательства [27, с. 73], 
мы полностью разделяем данное мнение, так как су-
дебное разбирательство по своему характеру является 
состязанием, «…где в качестве рефери выступает суд»  
[23, с. 152].

Согласно положениям процессуального законода-
тельства и реализации принципа непосредственности 
судебного разбирательства, стороны не могут ссылаться 
во время судебного разбирательства на обстоятельства, 
которые ранее судом не исследовались. Суд должен не-
укоснительного придерживаться данного правила, и для 
того, чтобы такие обстоятельства фигурировали в про-
цессуальном статусе доказательств, они должны быть 
представлены и исследованы непосредственно.

Суд фактически регулирует процесс подведения 
стороной процесса черты в исследовании доказательств, 
это обычно происходит на стадии судебных прений, ког-
да сторона процесса выступает с речью, аргументируя 
допустимость, относимость и достоверность представ-
ленных доказательств. При этом сторона, как справед-
ливо отмечают отдельные авторы [13, с. 12; 8, с. 110; 18, 
с. 126], в процессе доказательственной речи, обозначая 
доказательства, подтверждающие ее позицию, может 
параллельно критиковать позицию своего процессуаль-
ного оппонента, но делать это аргументировано, что так-
же входит в предмет контроля суда. То есть на стадии 
судебных прений у каждой стороны процесса появляет-
ся еще одна возможность выразить несогласие с оппо-
нирующей стороной, убедить суд в истинности своего 
мнения.

Процессуальное законодательство допускает, что у 
суда и после судебных прений может возникнуть необ-

ходимость в выяснении новых доказательств, это впол-
не согласуется с надлежащей реализацией принципа со-
стязательности и необходимо для установления истины 
по делу, в таком случае суд должен вынести соответ-
ствующее определение (о возобновлении рассмотрения 
дела по существу). После выяснения необходимых об-
стоятельств прения могут быть возобновлены, а могут и 
не возобновляться, не даром принцип состязательности 
считается одним из самых динамичных принципов пра-
восудия [23, с. 154], он особенно ярко проявляется при 
обмене мнениями, дебатах, прениях, на что справедливо 
указывает Т. В. Иванова [13, с. 65].

Общеизвестно, что состязательная форма отправ-
ления правосудия способствуют проявлению процес-
суальной самостоятельности сторон, на что указывают 
большинство исследователей [12, с. 49; 16, с. 41].

Суд обязан контролировать, чтобы сторона в про-
цессе предоставляла доказательства с учетом времени 
для подготовки доводов стороны-оппонента, правило 
о процессуальной самостоятельности и активности не 
должно противоречить этому положению.

Аналогичная обязанность контроля распростра-
няется на правило, чтобы на стадии судебных прений 
последняя реплика (необходимо помнить, что реплика 
‒ это не дополнение основной речи, а самостоятельная 
речь) принадлежала ответчику (или его представителю).

Суд должен учитывать, что участие в судебных 
прениях не является обязанностью процессуальной сто-
роны, является ее правом, по смыслу процессуального 
закона сторона может вообще отказаться участвовать в 
прениях, а также имеет право регулировать объем свое-
го участия в них.

Отказ от участия в прениях – достаточно редкая 
ситуация, обычно стороны активно используют данную 
возможность предоставления и опровержения чужих 
доказательств, однако, право на отказ за стороной закре-
плено, такой отказ не нарушает принципа состязатель-
ности.

Таким образом, состязательность на этапе судеб-
ных прений реализуется в том, что сторона процесса 
старается обойти оппонирующую сторону. Возмож-
ность высказывать свое отношение к приводимым до-
водам оппонента является частной формой реализации 
рассматриваемого принципа.

Необходимо помнить, что состязательность в пол-
ном объеме может реализовываться только тогда, когда 
судом обеспечивается неукоснительное равноправие 
сторон. О том, что принципы состязательности и равно-
правия взаимообусловливают и дополняют друг друга, 
мы уже говорили в данной работе, у них много общего 
и нарушение одного из них выступает законным основа-
нием для пересмотра судебного решения.

Отдельные авторы высказывают точку зрения, со-
гласно которой суд не обязан поддерживать чистую 
состязательность в судебном процессе, аргументируя 
это тем, что международно-правовые акты говорят о 
желательности такой модели, а не обязательности ее  
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[10, с. 37]. Мы не можем поддержать высказанное мне-
ние, так как считаем, что суд должен неукоснительно 
обеспечить стороне принципиальную и достаточную 
возможность предоставлять в защиту своей позиции 
любые доказательства (главное, чтобы они были допу-
стимыми), приводить доводы в защиту своей позиции, 
быть осведомленной о тех доказательствах, которые по-
ступили от оппонирующей стороны и имеются в распо-
ряжении суда.

Мы поддерживаем классификацию элементов со-
стязательности, предложенную В. М. Семеновым, кото-
рая включает в себя следующие элементы:

1. Предоставление сторонам равных процессуаль-
ных возможностей.

2. Закрепление равных процессуальных обязанно-
стей.

3. Создание равных условий для реализации сторо-
нами предоставленных процессуальным законодатель-
ством прав.

4. Одинаковая и гарантированная помощь со сто-
роны суда [28, с. 122].

Следовательно, что, позволено одной стороне про-
цесса должно быть обеспечено и другой стороне, в дан-
ном случае равноправие является необходимым услови-
ем обеспечения надлежащей состязательности, на что 
справедливо указывает Ю. В. Миронова [22, с. 74].

По мнению Е.С. Поповой, состязательность даже 
больше направлена на поддержание равноправия сто-
рон, чем на достижение цели правосудия ‒ установление 
истины по делу. Данная точка зрения, разумеется, имеет 
право на существование, однако, необходимо помнить, 
что реализация всего комплекса принципов судопроиз-
водства в конечно итоге направлена на вынесение судом 
законного, справедливого и обоснованного решения.

Необходимо отметить, что институт состязательно-
сти не так однозначен в различных видах процесса, как 
это кажется на первый взгляд, его реализация в граждан-
ском судебном процессе не вызывает вопросы только по-
тому, что в данном виде судопроизводства отсутствует 
так называемая «досудебная» стадия, «…не приходится 
«примирять» состязательность с досудебным производ-
ством в силу его отсутствия» [32, с. 55].

Гораздо более полемична состязательность в уго-
ловном судопроизводстве, мнения авторов по данному 
вопросу очень полярные и разнятся от требования дове-
сти состязательность до Абсолюта на всех стадиях уго-
ловного процесса [30, с. 40‒58] до требований полного 
ее упразднения как принципа правосудия [25].

По мнению А. Р. Шариповой, гражданское, адми-
нистративное и арбитражное судопроизводство суще-
ственно отличаются от уголовного судебного процесса 
реализацией принципа состязательности, первые три 
вида судопроизводства, по мнению указанного автора, 
являются более состязательными, что доказывает быту-
ющее в юридической литературе мнение о чрезвычайной 
особенности уголовного судопроизводства [4] ‒ многие 
авторы предпринимают попытки провести некоторые 

параллели применения принципа состязательности в 
отдельных видах судопроизводства, чтобы обнаружить 
отличия в реализации данного междисциплинарного 
принципа. Такие исследования характеризуются разной 
«степенью погружения» в существо вопроса, однако 
многие авторы склоняются к выводу о том, что реали-
зация состязательных начал автоматически исключает 
присутствие в состязательных отношениях сторон са-
мого судебного органа – арбитра. Мы не можем присо-
единиться к данному мнению, так как без активной и 
целенаправленной судебной деятельности невозможно 
создать условия для реализации состязательных начал в 
любом виде судопроизводства.

Считаем, что в данной работе необходимо также 
коснуться тенденции злоупотребления процессуальным 
правом, складывающейся при реализации сторонами 
состязательных начал. Данное негативное правовое  
явление требует применения соответствующих адекват-
ных мер.

Причины злоупотребления правом могут быть са-
мые разные. Так, в юридической литературе названы, 
например, следующие:

 – неточность норм права;
 – несовершенство нормы с точки зрения юридиче-

ской техники;
 – низкий уровень правосознания правоприменителя;
 – неопределенность судебной практики, отсут-

ствие в ней единства;
 – столкновение интересов правоприменителей  

[5, с. 99‒101].
В свою очередь, О. В. Желева приводит свой пере-

чень причин злоупотребления правом в процессуальных 
отраслях российского законодательства [11], который 
также интересен в контексте полноты картины причин 
злоупотребления правом. В этой связи нам импонирует 
позиция В. К. Бабаева своей простотой и логичностью, 
настаивающего на единственной причине злоупотре-
бления правом – желании удовлетворить свои интересы 
противоправным способом [29, с. 498‒199].

Однако следует указать, что злоупотребление пра-
вом не есть всегда правонарушение, на это справедливо 
указывают отдельные авторы [20, с. 25], данные катего-
рии пересекаются, но не являются тождественными.

Более того, злоупотребление правом в подавляю-
щем большинстве случаев имеет характер правомерного 
поведения. Относительно поведения стороны в судеб-
ном процессе, можно утверждать, что это правомерное 
поведение стороны процесса, но поведение по своей 
сути общественно вредное, недобросовестное, хоть и 
формально законное.

Ярким примером такого поведения является ши-
кана – поведение лица, преследующего единственную 
цель – причинение вреда. Самой распространенной 
формой такого поведения в состязательном судебном 
процессе является неявка стороны по уважительной 
причине в судебное заседание или привнесении систе-
матических ходатайств о переносе судебного заседания.
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Формы злоупотребления правом отличаются сво-
им разнообразием и бывают характерными для опре-
деленного вида судопроизводства. Отдельные авторы, 
рассуждая по данному вопросу, справедливо приходят к 
выводу, что злоупотребление правом чаще всего связа-
но с конкретным нарушением определенного принципа 
судопроизводства [33, с. 231; 26, с. 163], при чем, это 
утверждение, на наш взгляд, правильно для любого вида 
судопроизводства.

Нам, в контексте заявленного предмета исследо-
вания, представляет интерес злоупотребление правом, 
связанное с реализацией принципа состязательности.

Состязательная природа участия в судебном про-
цессе практически всегда формирует у стороны мотива-
цию выиграть процесс любой ценой, однако, не каждая 
сторона при этом будет умышленно злоупотреблять сво-
ими процессуальными правами. Следовательно, когда 
мы сталкиваемся с фактами такого злоупотребления, 
речь, прежде всего, идет об участнике процесса, не от-
личающимся высоким уровнем правовой культуры, 
нравственности.

Неразвитое правосознание такого участника су-
дебного процесса позволяет вульгарно трактовать воз-
можности, предоставленные стороне процессуальным 
законодательством в виде некоторых форм реализации 
принципа состязательности.

Так, например, в уголовном судопроизводстве со-
стязающаяся сторона нередко превратно понимает пре-
зумпцию о возможности защищаться всеми не запре-
щенными УПК РФ способами и средствами, применяя 
ее слишком широко, чем это подразумевается сообра-
жениями добросовестности и разумности, что, по сути, 
является формой злоупотребления правом.

В уголовном судопроизводстве также распростра-
нены случаи, когда сторона процесса – сторона обви-
нения открыто злоупотребляет предоставленными за-
коном полномочиями, причем такое злоупотребление 
даже носит иногда уголовно-правовой характер и фор-
мально подпадает под признаки, предусмотренные ст. 
285 «Злоупотребление должностными полномочиями» 
Уголовного кодекса Российской Федерации [31] (далее 
по тексту – УК РФ).

Встречается злоупотребление правом и в админи-
стративном судопроизводстве. Как уже говорилось, в 
каждом виде судопроизводства встречаются свои фор-
мы злоупотребления правом. Так, в административном 
судопроизводстве при разрешении судом правовых спо-
ров, в которых фигурирует разграничение полномочий 
между органами исполнительной власти или вообще 
одной из сторон процесса выступает орган исполни-
тельной власти, нередко встречается злоупотребление 
правом, базирующееся на отсутствии четких правил 
толкования нормативно-правовых актов, в частности, 
на это указывают такие ученые как Е. С. Матвеева  
[20, с. 25], Е. Н. Крымова [15, с. 19] и некоторые другие.

Встречаются и иные формы злоупотребления сто-
ронами процесса реализацией принципа состязательно-

сти, предоставленными процессуальными правами. Так, 
примером вульгарного использования принципа состя-
зательности в гражданском и уголовном судопроизвод-
стве является:

 – сокрытие фактов, которые могут носить доказа-
тельственный характер;

 – предоставление ложных объяснений доказатель-
ственных фактов.

И та, и другая форма злоупотребления правом сво-
ей целью ставит введение суд в заблуждение и получе-
ние тем самым в состязательной борьбе необоснован-
ных преференций.

Необходимо отметить, что в уголовном и граждан-
ском судопроизводстве отдельным субъектам вменяется 
в обязанность оперировать только правдивыми факта-
ми, в отдельных случаях установлена в законе даже не-
гативная юридическая ответственность за пренебреже-
ние данным требованием и неисполнением обязанности 
давать правдивые показания (такая ответственность, 
например, распространяется на эксперта, свидетеля, 
некоторых других участников судебного процесса). Од-
нако, грань между умышленно искаженными показани-
ями и добросовестным заблуждением очень условна и 
уверенно утверждать, что сторона процесса умышленно 
искажает или ложно интерпретирует отдельные факты, 
в большинстве случаев очень сложно.

Круг субъектов, несущих юридическую ответствен-
ность за дачу ложных показаний в гражданском судопро-
изводстве еще меньше, а, следовательно, большинство 
участников процесса не боятся понести ответственность 
за ложь или умышленное «недоговаривание» отдельных 
сведений.

Снова вернемся к уголовному судопроизводству, 
иммунитетом освобожден от обязанности давать прав-
дивые показания подозреваемый, обвиняемый, подсуди-
мый. Можно ли счесть, что отказываясь давать показа-
ния, данные участники судебного процесса злоупотре-
бляют предоставленным правом защищать себя всеми 
не запрещенными законом способами, злоупотребляют 
состязательностью процесса? Вопрос является крайне 
дискуссионным, что еще раз подтверждает неоднознач-
ность реализации принципа состязательности, дискус-
сионность понятий «злоупотребление состязательно-
стью», «злоупотребление правом».

В юридических публикациях распространено мне-
ние, что максимальное злоупотребление правом про-
исходит в уголовном судопроизводстве и совершается 
стороной защиты. Мы не находим эту точку зрения со-
ответствующей действительности, факты злоупотребле-
ния правом распространяются между сторонами при-
близительно равномерно, в работах отдельных авторов 
приводятся тому интересные примеры [6, с. 29; 2, с. 133].

Таким образом, нельзя игнорировать наличие фак-
тов злоупотребления органами предварительного рас-
следования правом на активную позицию в состязатель-
ном процессе, настолько активную, что складывается 
ситуация, при которой принцип презумпции невиновно-
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сти фактически подменяется принципом добросовест-
ности органов предварительного расследования, что 
представляется недопустимым для такого вида судопро-
изводства, как уголовное, и такой стороны процесса, как 
сторона обвинения.

Характерным является то, что злоупотребление 
дискреционными полномочиями стороны обвинения, 
злоупотребление органами предварительного расследо-
вания правом на активную состязательность в большин-
стве случаев остаются «за кадром», если только на дан-
ные факты не обратит в суде внимание сторона защиты.

Говоря о злоупотреблении активной состязатель-
ностью в арбитражном процессе, целесообразно обра-
титься к мнению Л. Р. Борецкой, приводящей примеры, 
как злоупотребляющая правом сторона недобросовест-
но инициирует дела, которые будут неизбежно затяги-
вать основной судебный процесс из-за параллельного 
их рассмотрения [7]. Суд остается буквально связанным 
параллельными процессами, так как, не разрешив ини-
циированные дела, являющиеся взаимосвязанными с 
основным, он не может вынести по нему соответству-
ющего решения.

Приведенную ситуацию можно смело экстраполи-
ровать на административный процесс, в котором одна из 
сторон, используя право на активную состязательность 
подает суду жалобы, инициирует заявления для защиты 
интереса, изначально для стороны безразличного, а суд 
обязан их рассматривать и принимать по ним решения. 
Безусловно, это следует считать формами злоупотребле-
ния правом.

Вообще, подача многочисленных жалоб является 
излюбленным способом затягивания процесса, самой 
распространенной, на наш взгляд, формой злоупотре-
бления правом на активную состязательную позицию, 
данная форма, в частности, весьма распространена в 
уголовном процессе.

Состязательность судебного процесса – несомнен-
ное правовое благо, торжество демократических начал в 
организации процесса отправления правосудия.

Эффективными средствами защиты стороной сво-
их прав и интересов, своей позиции в состязательном 
процессе является подача отводов, жалоб, заявлений и 
пр., возможность злоупотребления данным правом су-
ществует для любой стороны судебного процесса и в 
любом виде судопроизводства. Будет ли сторона злоупо-
треблять правом на активную состязательную позицию 
целиком и полностью зависит от уровня правосознания 
и правовой культуры субъекта судебного процесса, явля-
ющегося стороной.

Однако, суд не должен принимать нейтральную 
позицию, «отпустив» судебную ситуацию на самотек, 
подпав под влияние злоупотребляющей правом стороны 
процесса, целью выбранной позиции которой является 
затягивание судебного процесса, а иногда и простое вре-
дительство стороне-оппоненту.

Само по себе наличие большого количества жалоб, 
заявлений и прочего не является признаком злоупотре-

бления правом, это всего лишь форма реализации права 
на судебную защиту, права на состязательную борьбу, 
право на справедливое судебное разбирательство, право 
на равноправие сторон в судебном процессе. Признаки 
злоупотребления активной состязательностью появля-
ются при сочетании большого количества жалоб и от-
водов с «…неразумностью и недобросовестностью в 
поведении субъектов» [3, с. 923].

Пресекать суду подобное поведение стороны очень 
сложно из-за отсутствия в законодательстве четких не-
гативных последствий за злоупотребление активной 
состязательной позицией, злоупотребление правом,  
что является поводом для размышления о внесении со-
ответствующих поправок в процессуальное законода-
тельство.

Подводя общий итог данного исследования, счита-
ем, что параллельно с указанными выше мерами есть 
смысл еще подумать о необходимости повышения уров-
ня общей правовой культуры организации судебного 
процесса. Указанное относится как к судьям, так и ко 
всем другим участникам процесса, так как искаженное, 
гипертрофированное представление стороны о состяза-
тельных началах судебного процесса неизбежно приве-
дет к злоупотреблению правом.
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Стоит сказать, что одним из негативных факторов, 
оказывающим влияние на социальную напряженность, 
является значительный рост преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. За 2020 год зарегистрировано преступлений 
в вышеуказанной сфере – 189 905, 2021 год – 179 732, 
за 2022 год – 177 741 [1]. Так, за 2020 год на террито-
рии Приморского края Российской Федерации выяв-

лено 3 995 преступлений рассматриваемой категории,  
за 2021 – 3 735, за 2022 – 3 525. Фактов совершения пре-
ступлений с использованием информационных техноло-
гий за 2020 год – 246 случая, за 2021 – 234, при этом 
количество оконченных преступлений – 112. 

Ситуация на территории Приморского края показы-
вает, что помимо наркопреступлений, связанных с хра-
нением и потреблением наркотических средств, имеет 
место и сбыт наркотических средств. В целом на тер-

© Карпенко О. А., Сидорчева В. Е., 2024
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ритории Приморского края за 2020 год было выявлено 
фактов сбыта – 1 781, за 2021 – 1 668, за 2022 – 1 557. 
В настоящий момент количество реально выявленных 
сбытов, за совершение которых лица привлекаются к 
уголовной ответственности минимально, в основном 
это сбыт, выделенный из хранения либо потребления 
наркотических средств. 

В настоящее время доля указанных преступле-
ний совершается с использованием информационных 
технологий, именно благодаря их применению легче 
осуществить свой преступный замысел и появляется  
возможность замаскировать следы совершения престу-
пления. 

Практика расследования уголовных дел показывает, 
что установить личность наркопреступника, совершаю-
щего преступления через сеть «Интернет», представля-
ют собой сложность, объяснить это можно следующими 
факторами:

1) латентность преступлений в данной сфере, про-
блемы при сборе доказательств;

2) усовершенствование средств защиты мобиль-
ных приложений, используемых для установления связи 
между, например, закладчиком, куратором и покупате-
лем наркотических средств;

3) отсутствие эффективного взаимодействия с опе-
ративными-техническими подразделениями, такими, 
например, как БСТМ МВД России, с сотовыми операто-
рами, банками;

4) нехватка кадров либо недостаточность компе-
тенции экспертов и специалистов, привлекаемых для 
производства осмотра средств связи;

5) отсутствие технической базы в экспертно-кри-
миналистических центрах, которая бы позволяла при 
проведении экспертиз извлекать данные из заблокиро-
ванных устройств, удаленную информацию, данные из 
систем «облачного» хранилища. 

Специфика преступлений в рассматриваемой сфере 
побуждает ряд проблем, оказывающих негативное вли-
яние на процесс раскрытия преступлений. Предлагаем 
рассмотреть их более подробнее.

Лица, ведущие расследование, испытывают слож-
ности при раскрытии наркопреступлений, совершаемых 
через сеть «Интернет», начиная с этапа возбуждения 
уголовного дела.

Поводом и основанием обычно выступает рапорт об 
обнаружении признаков преступления либо материалы, 
собранные оперативными работниками. Данные факты 
могут быть зафиксированы, например, путем прове-
дения оперативно-розыскного мероприятия (далее –  
ОРМ) «Проверочная закупка» в отношении одного 
или несколько лиц. Следователь, изучив поступивший 
материал, принимает решение о возбуждении уголов-
ного дела, после этого возникает необходимость до-
проса лиц, участвующих при проведении ОРМ. Далее 
лицу, ведущее расследование, необходимо решить во-
прос о проведении обыска по месту жительства подо-
зреваемого. Целесообразно проводить обыск в таком 

случае безотлагательно, во избежание уничтожения  
доказательств.

Одним из наиболее распространенных мессен-
джеров среди наркопреступников является «Telegram». 
При входе в данную сеть обеспечивается полная кон-
фиденциальность, а также отсутствует какая-либо  
цензура. 

Алгоритм преступной деятельности обычно заклю-
чается в следующем: администраторы чатов по продаже 
наркотических средств связываются с пользователями 
через другие сети и просят их перейти по ссылке, ко-
торая их перенаправляет на переписку в «Telegram». В 
чате можно найти подходящую, так называемую «ва-
кансию» (закладчик, поставщик, складмен), вид нар-
котиков, суть «работы» (раскладывать мелкий товар по 
разным районам), выплаты за «работу», а также мож-
но задать любой вопрос касательно «работы». Данные 
чаты обычно автоматически удаляются по истечении 
определенного времени, то есть если при задержании 
подозреваемого лица замедлить с осмотром смартфона, 
переписку восстановить уже будет невозможно. Несмо-
тря на развитие информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, правоохранительные органы не имеют 
доступа к каналам, перепискам в данном мессенджере. 
Так, Первомайским районным судом г. Владивостока 
осужден гражданин Б. за покушение на незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном размере 
в составе организованной группе. В ноябре 2015 года 
ему на мобильный телефон пришло сообщение с рекла-
мой о работе, а также была указана ссылка на электрон-
ную почту. После чего связался с пользователем, на что 
в ответ ему пришло указание перейти в мессенджер 
«Telegram» для связи с «работодателем». После чего по 
вышеуказанному алгоритму он устроился на «работу». 
Ему было предложено рекламировать места приобрете-
ния наркотических средств в подъездах путем печати. 
Спустя некоторое время администратор чата «Босс», 
предложил повышение до закладчика и поездку на тер-
риторию Приморского края. По прилету гражданин Б. 
арендовал автомашину, после чего в «Telegram» пришло 
задание, чтобы он забрал из гаража мешки с наркоти-
ками и в дальнейшем сделал закладки. Погрузив меш-
ки с наркотиками в арендованную автомашину, поехал 
делать закладку на место, которое он ранее выбрал в 
мобильном приложении «2 GIS». Оказавшись на месте, 
он выкопал яму под 20 кг наркотика, далее положил в 
яму четыре пакета, связанных между собой скотчем, 
яму закопал, после чего был задержан сотрудниками  
полиции.

Анализ данного примера показывает, что бескон-
тактный способ сбыта наркотических средств с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий стал наиболее чаще использоваться нар-
копреступниками, так как он наиболее безопасен, чем 
классическая схема сбыта «из рук в руки». Именно с 
помощью данного способа гражданин Б. осуществлял 
свою преступную деятельность в течении нескольких 
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лет. Подобная схема сбыта наркотиков затрудняет уста-
новление личностей, причастных к совершению указан-
ных преступлений, и формирование доказательственной 
базы их причастности к преступной деятельности. 

Другой вытекающей из вышеуказанного пункта 
проблемой является длительность получения информа-
ции. Существование множества платежных систем в том 
числе и криптовалюта, огромное количество интернет-
провайдеров, использование VPN сказывается на опера-
тивности получения данных. 

Второй по распространенности анонимной сетью, 
передача данных в которой происходит в зашифрован-
ном виде, является «Dark net» (далее – «DN»). Часто дан-
ную сеть использует как инструмент для осуществления 
коммуникации в сфере незаконного оборота наркотиков 
[2]. Войти в теневой интернет достаточно просто, не-
обходимо обеспечить подключение к сети «Интернет» 
на используемом девайсе и войти в браузеры «TOR», 
«Firefox», «Invisible Internet Project» по внешнему виду 
схожие с привычными для нас браузерами («Google», 
«Opera»). Сервисы данных браузеров накладывают свое 
шифрование поверх шифрования сервисов, которые не 
позволяют увидеть какие сайты вы посещаете, но при 
этом в некоторых случаях интернет-провайдер может 
увидеть, что он используется. Так, например в «DN» 
существовал крупнейший российский даркнет-рынок, 
специализирующийся в основном на торговле наркоти-
ками, оплата на котором осуществлялась через крипто-
валюту. 

Наркопреступники для достижения преступных 
целей используют все возможности сети «Интернет». 
Социальные сети, мессенджеры, форумы помогают 
оставаться анонимными при незаконном обороте нарко-
тиков. Именно поэтому особое внимание стоит уделить 
судебной экспертизе и ее необходимости. Если прове-
дение обыска дало результат, встает вопрос о проведе-
нии экспертиз. По изъятым наркотическим средствам, 
оборудованию, используемого для изготовления либо 
расфасовки наркотиков назначается физико-химическая 
экспертиза. При задержании подозреваемого лица необ-
ходимо изъять имеющиеся средства связи и направить 
их на компьютерную экспертизу, чтобы решить вопрос 
о наличии переписок, фото или видео изображений в та-
ких программах как WhatsApp, Telegram, свидетельству-
ющие о причастности лица к совершению фактов неза-
конного оборота наркотических средств, информации о 
системах платежей, истории в браузере. Но на практике 
при задержании подозреваемых лиц не всегда изымают 
средства связи, которые в дальнейшем могли выступать 
в качестве доказательств либо способствовали бы рас-
крытию серий преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств. Даже если средства связи и 
изымаются, то они не осматриваются на предмет пере-
писки с курьером, куратором и т. д.

Наркопреступниками стала использоваться функ-
ция «второе пространство». Опция, при которой пользо-
ватель имеет два рабочих профиля, настройки которых 

могут отличаются от друг друга. То есть даже если изъ-
ятие и осмотр был проведен вовремя, то скорее всего 
правоохранительными органами в силу недостатка спе-
циальных знаний в данной сфере доказательства обна-
ружены не будут. В данном случае целесообразно на-
править средство связи на техническую экспертизу. Но 
сроки проведения затягиваются на долгое время ввиду 
нехватки специалистов либо технических средств.

На дальнейших этапах следователю необходимо 
установить преступную цепочку, начинающуюся от ку-
ратора, заканчивающуюся на заказчике наркотического 
средства. Необходимо направить запросы в компании 
операторов сотовой связи для установления владельцев 
номеров, в банки для получения выписки счета куда по-
ступают денежные средства, так же если у нас известен 
IP-адрес лица, то возможно получить информацию о ме-
сте жительстве, данных о лице, наиболее посещаемых 
сайтах, у интернет-провайдера. 

Необходимо сказать и о проблемах, возникающих 
на этапе предварительного расследования:

1) длительная процедура получения судебного ре-
шения для выемки данных, охраняемых законом;

2) долгие ответы на запросы телефонных компа-
ний, банков, а также интернет-провайдеров;

3) отсутствие контакта с сотрудниками, являющи-
мися исполнителями запроса, по вопросам готовности 
ответа;

4) недостаточность электронного документооборо-
та, многие следователи отправляют запрос посредством 
сервиса Почта России.

Все эти факторы затягивают сроки расследования, 
что препятствует рассмотрению дела по существу и осу-
ществлению своевременного уголовного преследования 
причастных лиц.

По нашему мнению, наибольшее значения для раз-
решения проблем, рассмотренных в данной статье с 
которыми сталкиваются при расследовании уголовных 
дел в сфере незаконного оборота наркотиков, совершен-
ных посредством сети «Интернет»:

1) повышение эффективности взаимодействия 
между подразделениями, а в некоторых случаях между 
ведомствами;

2) улучшение уровня подготовки экспертов и спе-
циалистов, обновление материально-технической базы;

3) налаживание взаимодействия, внедрение элек-
тронного документооборота между организациями, в 
которые посылаются запросы.

Таким образом, вышесказанные недостатки позво-
ляют сделать вывод о том, что при расследовании пре-
ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков име-
ют ряд проблем, связанных с отсутствием материальной 
базы, взаимодействием среди самой системы так и с 
другими ведомствами. Статистика показывает, что ука-
занные преступления, совершаемые посредством сети 
«Интернет» со временем, только будут набирать оборо-
ты. Предложенные нами решения некоторых проблем не 
являются исчерпывающими. 
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Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном судо-
производстве России. Рассмотрены деятельность органа дознания по уго-
ловным делам; особенности и общие условия производства дознания как 
формы предварительного следствия. Особое внимание уделяется процес-
суальному положению и полномочиям дознавателя ОВД и его взаимо-
действию с отдельными участниками уголовного судопроизводства. Рас-
крыты правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере 
в аспекте международного сотрудничества.

Для студентов, курсантов и слушателей юридических учебных заве-
дений МВД России, а также преподавателей и аспирантов (адъюнктов).
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Конституция Российской Федерации 1993 года про-
возгласила верховенство закона в России и признала 
права и свободы человека и гражданина высшей ценно-
стью. Это является основой для построения правового 
государства, к чему мы стремимся и с каждым годом 
приближаемся.

Разделение властей в нашей стране является не-
отъемлемой частью формирования демократического, 
правового и справедливого государства, которое гаран-
тирует защиту прав и свобод граждан. Судебная ветвь 
власти в России является тем самым гарантом правосу-
дия и верховенства права.

К основным функциям судебной власти относятся: 
защита законных интересов личности, общества и госу-

дарства, охрана прав и свобод человека и гражданина, 
восстановление нарушенных прав, законное и справед-
ливое правосудие [1, с. 27]. Это еще раз подчеркивает 
важность совершенствования функционирования судеб-
ной власти для реализации конституционной модели по-
строения государства.

Важно подчеркнуть, что роль судебной власти в 
правовой системе государства нельзя недооценивать. 
Она выходит за рамки простого вынесения судебных 
решений. Суд не только выносит решения, но и следит 
за их выполнением. Эта задача возлагается на специали-
зированное ведомство – Федеральную службу судебных 
приставов. Необходимость такого контроля обусловлена 
стремлением к строгому соблюдению законов и поддер-
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жанию порядка в обществе. Особую роль в этом про-
цессе играет обеспечение принудительного исполнения 
решений суда, что представляет собой ключевую функ-
цию судебных приставов.

Федеральная служба судебных приставов олице-
творяет силу закона, воплощая в жизнь решения судеб-
ных органов. Это делает ее важным элементом в систе-
ме судебной защиты, так как она несет ответственность 
за выполнение судебных постановлений, которые уже 
вступили в законную силу. В. М. Большакова касается 
этой темы, утверждая, что качество и своевременность 
исполнения судебных актов отражают эффективность 
судебной системы в целом, а также уровень правосозна-
ния граждан и приверженность общества основополага-
ющим правовым принципам [2, с. 8].

Обеспечение исполнения судебных решений – это 
не только вопрос механизма их реализации, но и показа-
тель зрелости гражданского общества и его стремления 
к справедливости. Таким образом, Федеральная служба 
судебных приставов и качество ее работы являются от-
ражением состоятельности судебной системы и ее спо-
собности поддерживать закон и порядок. Это, в свою 
очередь, способствует укреплению веры населения  
в непреложность закона и справедливость судебных  
решений.

В современном правовом обществе, эффективность 
судебной системы напрямую зависит от возможности 
обеспечения исполнения судебных решений. Система 
принудительного исполнения судебных актов является 
ключевым звеном в этом процессе. Она не ограничи-
вается лишь механизмом претворения решений суда в 
жизнь, но также включает в себя роль сдерживающего 
фактора. Эффективное функционирование данной си-
стемы создает общественное ожидание непременного 
исполнения судебных актов, что само по себе способ-
ствует добровольному их исполнению сторонами, тем 
самым снижая необходимость в применении принуди-
тельных мер.

Принцип неотвратимости исполнения решений 
суда формирует у участников правовых отношений 
уверенность в том, что правосудие восторжествует вне 
зависимости от их желания. Это приводит к формиро-
ванию обязательного уважения к законам и судебным 
решениям, а также предупреждает возможные попытки 
уклонения от выполнения обязательств, закрепленных 
судебными актами.

Кроме того, наличие эффективной системы прину-
дительного исполнения подчеркивает авторитет судеб-
ной власти и укрепляет веру граждан в справедливость 
и неизбежность правовых последствий для нарушите-
лей. Она также служит предостережением для потен-
циальных правонарушителей, что любые решения суда  
будут исполнены, и никто не сможет избежать ответ-
ственности.

Система принудительного исполнения судебных 
актов, обладая профилактическими свойствами, оказы-
вает значительное влияние на общее поведение участ-

ников правоотношений. Она формирует законопослуш-
ное поведение и способствует поддержанию порядка 
в обществе, обеспечивая тем самым стабильность и 
предсказуемость в судопроизводстве [2, с. 8]. Стоит от-
метить, что на сегодняшний день ситуация с исполне-
нием судебных актов обстоит таким образом, что без 
деятельности органов принудительного исполнения не 
обойтись, их значимость в процессе восстановления на-
рушенных прав и свобод граждан и поддержания закон-
ности в государстве неоспорима и, можно даже сказать, 
что сопоставима с судебными органами. В связи с этим 
Федеральная служба судебных приставов является важ-
нейшим инструментом реализации механизма принуди-
тельного исполнения судебных актов.

Ключевым элементом эффективной работы любо-
го органа публичной власти является определение его 
правового статуса. Он включает в себя целый комплекс 
правовых норм, которые регулируют весь механизм 
функционирования органа публичной власти.

Рассмотрим понятие «правовой статус». Самое об-
щее его определение звучит следующим образом – это 
совокупность прав, свобод и юридических обязанно-
стей, отраженных в нормах действующего законодатель-
ства [3, с. 42]. Правовой статус органов принудительно-
го исполнения формируется из норм Конституции (кон-
ституционно-правовой статус), а также Федеральных 
законов, которые определяют порядок осуществления 
их деятельности.

Конституция Российской Федерации закрепляет об-
щие принципы функционирования органов публичной 
власти, в том числе органов принудительного испол-
нения. Например, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина; принцип разделения властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Фунда-
ментальное положение, которое определяет основной 
принцип функционирования судебной власти в Россий-
ской Федерации закреплено в ст. 19 Конституции РФ: 
«все равны перед законом и судом». Многие положе-
ния Основного закона нашего государства определяют 
правовой статус органов принудительного исполнения в 
общем виде, однако, в федеральном законодательстве он 
раскрыт более подробно.

Первым федеральным законом, определившим по-
рядок структурной организации и функционирования 
федеральной службы судебных приставов, стал Феде-
ральный закон № 118 от 21 июля 1997 г. «Об органах 
принудительного исполнения Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 118). В нем содержались такие главы 
как: полномочия по организации деятельности органов 
принудительного исполнения; обязанности и права со-
трудников; гарантии правовой и социальной защиты со-
трудников; финансирование и материально-техническое 
обеспечение органов принудительного исполнения. Од-
нако ни слова не говорится о статусе органов принуди-
тельного исполнения, порядке и форме устройства на 
службу, а также было упущено множество других аспек-
тов, определяющих их правовой статус. 
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Принятие в России Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» от 2 октября 2007 года 
стало ключевым моментом в изменении правовой осно-
вы, регулирующей деятельность органов, занимающих-
ся принудительным исполнением судебных решений. 
Этот законодательный акт оказал значительное влияние 
на статус и полномочия Федеральной службы судеб-
ных приставов, расширив их возможности в контексте 
взыскания исполнительных производств. Нововведения 
коснулись не только увеличения полномочий, но и вне-
сения более детализированных процедур исполнения 
судебных актов, а также усиления мер ответственности 
за нарушения в данной сфере.

Законодательный акт предусмотрел ряд новых мер 
принудительного исполнения, что позволило повысить 
эффективность процессуальных аспектов работы при-
ставов. В частности, были представлены уточнения 
по вопросам проведения некоторых процессуальных 
действий. Стало возможным наложение новых обязан-
ностей и ужесточение наказаний за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение судебных решений.

Однако, несмотря на прогрессивные изменения, 
введенные новым законом, ожидаемый рост эффектив-
ности в сфере исполнительного производства не по-
следовал. Вопросы, связанные с реальным улучшением 
работы приставов и повышением результативности при-
нудительного исполнения, остались открытыми. Кроме 
того, многие проблемы, с которыми сталкивается Феде-
ральная служба судебных приставов в своей повседнев-
ной деятельности, так и не нашли своего отражения в 
этом законе.

1 октября 2019 года был принят Федеральный закон 
№ 328-ФЗ «О службе в органах принудительного испол-
нения Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который закрепил структуру органов принуди-
тельного исполнения, порядок прохождения службы в 
органах принудительного исполнения, гарантии защиты 
сотрудника. Этот закон заложил многие фундаменталь-
ные понятия и принципы службы принудительного ис-
полнения, привел их к стандарту федеральных законов о 
службе в государственных органах.

Этот закон стал новой редакцией упомянутого ФЗ 
№ 118, расширив его и устранив пробелы. На измене-
ниях, которые он привнес хотелось бы остановиться бо-
лее подробно, так как на сегодняшний день этот закон 
в большей степени определяет правовой статус органов 
принудительного исполнения.

В главах 1 и 2 устанавливается, что при устройстве 
в органы принудительного исполнения гражданин по-
ступает на государственную службу, также предусмо-
трены должности и специальные звания гражданского 
государственного служащего. Приведены классифика-
ция должностей и специальных званий, а также квали-
фикационные требования для поступления на службу. 
Это является существенным условием определения пра-
вового статуса служащего в органах принудительного 

исполнения, если сравнивать с ФЗ № 118, то в нем дан-
ные положения не рассматривались.

Главы 3, 4, 5, и 6 целиком посвящены правовому 
положению (статусу) сотрудника, порядку поступления 
на службу и ее прохождению в органах принудительного 
исполнения, а также присвоению специальных званий. 
Сравнивания со старым законом, можно обнаружить, 
что в нем рассматривались лишь полномочия, права и 
обязанности сотрудников, которые в свою очередь не 
были раскрыты в полном объеме.

В главах 7 и 8 закреплены положения о служебной 
дисциплине, а также служебном распорядке дня. Это 
также новые положения, которые в старом законе не 
были освещены и которые формируют правовой статус 
служащего в органах принудительного исполнения.

Последние главы посвящены формированию ка-
дрового состава и прекращению службы в органах при-
нудительного исполнения. Это классические положе-
ния законодательства определяющего правовой статус 
служащего в органах публичной власти. Регулирование 
трудовых отношений внутри подразделений органов 
принудительного исполнения и формирование кадро-
вого резерва, подготовки кадров определяет качество 
осуществляемой деятельности, в том числе своевремен-
ность и рациональность принятия решений по исполни-
тельному производству.

На сегодняшний день этот закон является основ-
ным источником формирования правового статуса как 
служащего в органах принудительного исполнения, так 
и самого органа, регулируя внутренние процессы служ-
бы, а также закрепляя статус органа публичной власти.

Таким образом, новый Федеральный закон от 1 ок-
тября 2019 г. № 328-ФЗ «О службе в органах принуди-
тельного исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» привнес множество изменений, кото-
рые положительно сказались на органах принудитель-
ного исполнения в целом. Он устранил пробелы в ФЗ 
№ 118, а также отрегулировал многие процессы в си-
стеме органов принудительного исполнения. Закрепле-
ние статуса государственного служащего, а также поло-
жений, регулирующих порядок организации службы в 
органах принудительного исполнения, стали желанны-
ми для всех сотрудников этой службы и определили их 
правовой статус в полной мере.
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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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Аннотация. Анализируется практика применения основания изменения подсудности уголовного дела, пред-
усмотренного пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ, через призму принципа независимости судей и категорий объективной 
и субъективной беспристрастности судьи (судей). Делается вывод о том, что установленный законом порядок из-
менения территориальной подсудности уголовного дела и практика его применения ставят под удар принцип неза-
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Abstract. The practice of applying the grounds for changing the jurisdiction of a criminal case provided for 
in point «в» of the paragraph 2 of Part 1 of Article 35 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
is being analyzed through the prism of the principle of independence of judges and categories of objective and 
subjective impartiality of a judge (judges). It is concluded that the procedure established by law for changing the 
territorial jurisdiction of a criminal case and the practice of its application jeopardize the principle of independence  
of judges.
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В связи с принятием Федерального закона от 27 
декабря 2018 г. № 509-ФЗ [1] вопросы изменения тер-
риториальной подсудности уголовного дела приобрели 
еще большую актуальность [2; 3]. Согласно данному за-
кону пункт 2 части 1 статьи 35 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
был дополнен подп. «в». Территориальная подсудность 
уголовного дела может быть изменена по ходатайству 
сторон либо по инициативе председателя суда, в кото-
рый поступило уголовное дело, в случае, если имеются 
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обстоятельства, которые могут поставить под сомнение 
объективность и беспристрастность суда при принятии 
решения по делу.

Появление данного основания изменения террито-
риальной подсудности уголовного дела в УПК РФ было 
продиктовано сложившейся судебной практикой [4],  
влиянием Европейского суда по правам человека  
(далее – ЕСПЧ). Проект федерального закона, которым 
предлагалось ввести пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ, 
был инициирован Верховным Судом РФ в 2017 году.  
В пояснительной записке к данному законопроекту не-
обходимость введения нового подпункта обосновыва-
лось правовыми позициями ЕСПЧ, в частности, пози-
цией ЕСПЧ о том, что суд, чтобы отвечать критериям 
независимости и беспристрастности, должен быть не 
только субъективно, но и объективно беспристрастен 
[5]. Несмотря на прекращение действия Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября  
1950 года в отношении Российской Федерации [6], пра-
вовые позиции ЕСПЧ сохраняют свою доктринальную 
значимость1.

В свете сложившейся судебной практики представ-
ляется важным рассмотреть вопрос об «объективности» 
и «беспристрастности» как с теоретической точки зре-
ния, так и с практической в контексте исследуемой нор-
мы УПК РФ. 

В теоретической плоскости понятия «объектив-
ность» и «беспристрастность» не отождествляются. 
Учеными предпринимаются попытки разграничить 
данные понятия. Так, под объективностью понима-
ется «качество, заключающееся в требовании воссоз-
дать подлинную картину совершенного преступления, 
предопределяющее такое отношение к расследованию 
и рассмотрению дела, которое позволяет выявить как 
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обсто-
ятельства, а также обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие его ответственность» [7, с. 10]2. Встречаются и 
иные определения понятия «объективность». Например, 
объективность есть «качество, суть которого состоит в 
требовании, предопределяющем такое отношение к рас-
смотрению дела, которое позволяет выявить как улича-
ющие, так и оправдывающие подсудимого обстоятель-
ства, а также смягчающие и отягчающие его наказание, 
и в итоге постановить законный, обоснованный и спра-
ведливый приговор» [8].

1 Еще до прекращения членства Российской Федерации в 
Совете Европы, Л. В. Головко справедливо отметил, что денонса-
ция Конвенции 1950 г. превращает как Конвенцию 1950 года, так 
и ЕСПЧ со своими решениями в «сравнительно-правовой опыт», 
ценный, интересный, полезный, но никак не могущий считаться 
источником уголовно-процессуального права. См. подробнее: 
Головко Л. В. Государство и его уголовное судопроизводство : 
монография. М., 2022. С. 11.

2 Примечательно, что приведенное Х. А. Мамедовой опре-
деление понятия «объективность», спустя почти 30 лет также 
актуально, поскольку приводится в современной литературе  
[9, с. 384–385, автор параграфа – Арутюнян А. А.].

Под беспристрастностью же понимается «качество, 
суть которого составляет требование непредвзятого и 
справедливого отношения к каждому субъекту уголов-
ного судопроизводства» [8]; либо «характеристика пси-
хологического отношения лица к тому или иному явле-
нию, его субъективная способность объективно оцени-
вать события и факты» [9, с. 385]. 

Исходя из приведенных доктринальных определе-
ний объективности и беспристрастности, можно заме-
тить, что указанные категории не являются тождествен-
ными.

Рассматривая практические аспекты, важным пред-
ставляется отметить правовые позиции ЕСПЧ относи-
тельно беспристрастности, которые как уже упомина-
лось, послужили «идейной основой» для принятия Фе-
дерального закона от 27 декабря 2018 г. № 509-ФЗ.

Так, в постановлении ЕСПЧ по делу «Игорь Ка-
банов (Igor Kabanov) против Российской Федерации»  
от 3 февраля 2011 г. [10] в пункте 37 отмечено, что тре-
бование беспристрастности, содержащееся в пункте 1 
статьи 6 Конвенции, включает два аспекта:

1. Суд должен быть субъективно беспристрастен, 
то есть ни один член суда не должен иметь личной пред-
взятости или предубеждения. 

2. Суд должен быть беспристрастным с объектив-
ной точки зрения, то есть обеспечивать достаточные га-
рантии, исключающие всякое законное сомнение в этом 
отношении. 

Аналогичную позицию высказывал ЕСПЧ и в дру-
гих постановлениях [например, 11; 12; 13].

Таким образом, при определении «беспристраст-
ности» ЕСПЧ использует два «инструмента» – субъек-
тивный и объективный тесты (подходы). При этом сле-
дует отметить, что применяя данные тесты (подходы), 
ЕСПЧ очень осторожно подходит к определению бес-
пристрастности, не толкуя ее расширительно. К приме-
ру, в решении по делу «Пьерсак против Бельгии» ЕСПЧ 
указал: один лишь факт того, что судья когда-то работал 
в прокуратуре, еще не является основанием для сомне-
ний в его беспристрастности; если же судья по характе-
ру прежней работы мог иметь дело с данным случаем 
и впоследствии принимает участие в его рассмотрении, 
то имеются опасения отсутствия достаточных гарантий 
беспристрастности [12].

Представляется, что под термином «объектив-
ность» в пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ следует по-
нимать с учетом позиций ЕСПЧ «объективную беспри-
страстность», а – «беспристрастность» есть «субъектив-
ная беспристрастность».

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от  
27 июня 2023 г. № 22 [14] относительно вопроса об объ-
ективности и беспристрастности ограничился лишь 
следующим положением в п. 17: «Суд, исходя из кон-
кретных обстоятельств обвинения и особенностей объ-
екта преступного посягательства, принимает во внима-
ние, в частности, должностное положение и характер 
служебных полномочий обвиняемого или потерпевше-
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го, длительность нахождения его в этом статусе и на-
личие механизмов влияния на общественное мнение и 
деятельность государственных органов, находящихся на 
территории юрисдикции суда, которому подсудно уго-
ловное дело». Таким образом, Пленум Верховного Суда 
РФ рекомендует учитывать лишь объективность или 
объективную беспристрастность, а о беспристрастности 
или субъективной беспристрастности в постановлении 
Пленума и вовсе не упоминается, что является суще-
ственным упущением.

Примечательно, что при рассмотрении конкретных 
дел Верховный Суд РФ также зачастую не проводит 
четкую грань между объективной и субъективной бес-
пристрастностью, не делая между ними различий1. На-
пример, в Апелляционном определении от 17 февраля 
2022 г. по делу № 18-АПУ22-1-К4 Верховный Суд РФ 
мотивировал принятое решение следующим образом: 
«Суд, удовлетворяя ходатайство об изменении террито-
риальной подсудности уголовного дела в отношении М., 
в обоснование принятого решения указал, что тесное вза-
имодействие обвиняемого с руководством государствен-
ных и правоохранительных органов Астраханской обла-
сти в силу ранее занимаемой им должности может поста-
вить под сомнение объективность и беспристрастность 
суда при принятии решения по уголовному делу, если 
оно будет рассматриваться в Астраханской области». Да-
лее Верховный Суд РФ указывает, что М. занимал долж-
ность заместителя начальника полиции УМВД России по 
Астраханской области, что в свою очередь, не может не 
вызывать сомнений в беспристрастности любого суда, 
находящегося на территории данного субъекта РФ.

В Апелляционном определении от 16 марта 2023 г. 
по делу № 18-АПУ23-1-К4 Верховный Суд РФ изложил 
следующее: «Согласно материалам дела… М. являлась 
судьей Арбитражного суда Ростовской области, до на-
значения на эту должность в течение нескольких лет 
работала судьей Кущевского районного суда Краснодар-
ского края, в связи с чем в силу своего ранее занимаемо-
го должностного положения имеет знакомства в органах 
судебной власти региона. <…> Изложенные сведения 
с учетом конкретных обстоятельств инкриминируемых 
обвиняемой М. преступных действий свидетельствуют 
о наличии возможности возникновения обоснованных 
сомнений в объективности судей Краснодарского кра-
евого суда при рассмотрении данного уголовного дела».

Интересно, что в Апелляционном определении от 
20 января 2022 г. по делу № АПЛ21-5492 Верховный Суд 

1 Апелляционное определение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2022 г. по делу № 18-АПУ22-
1-К4 // http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2090062 (дата обращения: 
05.07.2023);  Апелляционное определение Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2023 г. по делу № 18-АПУ23-
1-К4 // http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2222072 (дата обращения: 
05.07.2023) и др.

2 Апелляционное определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 января 2022 г. по делу № АПЛ21-549 // http://vsrf.
ru/stor_pdf.php?id=2082740 (дата обращения: 02.08.2023).

РФ указал следующее: «Доводы апелляционных жалоб 
о необоснованности выводов судьи Верховного Суда РФ 
о том, что судьи Хабаровского края не будут объектив-
ны и беспристрастны при отправлении правосудия, не 
основаны на материалах уголовного дела, поскольку в 
обжалуемом постановлении установлена лишь воз-
можность возникновения сомнений в объективности 
судебного решения, постановленного судьями Хаба-
ровского края, что, в свою очередь, является достаточ-
ным основанием для принятия решения об изменении 
территориальной подсудности». В данном случае Вер-
ховный Суд РФ вовсе не стал рассматривать вопрос о 
субъективной беспристрастности судей, отдав предпо-
чтение объективной беспристрастности. 

Данный подход представляется неверным, по-
скольку ставит под удар принцип независимости су-
дей. Двухступенчатый подход (проверка сомнений как 
в объективности, так и в беспристрастности судьи) при 
разрешении вопроса об изменении подсудности уголов-
ного дела на основании пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК РФ 
призван гарантировать тщательную проверку всех об-
стоятельств с целью необоснованного нарушения гаран-
тированного Конституцией РФ права на законный суд  
(ч. 1 ст. 47). 

Союз «и» между словами «объективность», «бес-
пристрастность» подразумевает, что при разрешении 
вопроса об изменении подсудности должны принимать-
ся во внимание не только объективная беспристраст-
ность, но и субъективная. Примечателен тот факт, что 
Пленум Верховного Суда РФ рекомендует учитывать 
«механизмы влияния на общественное мнение и дея-
тельность государственных органов, находящихся на 
территории юрисдикции суда», но не механизмы влия-
ния на сам суд или судью, которому подсудно уголовное 
дело. Кроме того, независимость судей является прин-
ципом уголовного судопроизводства (ст. 8.1 УПК РФ), 
а игнорирование субъективной беспристрастности при 
разрешении вопроса об изменении территориальной 
подсудности уголовного дела бросает тень на указанный  
принцип.

Представляется, что до начала действия с 07.01.2019 
подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 35 УПК РФ по-
рядок разрешения ситуации, когда имеются сомнения в 
объективности и беспристрастности судьи, был более 
предпочтительным и решался посредством института 
отвода. В таком случае при отводе судьи не игнори-
руется вопрос его субъективной беспристрастности  
(ч. 1–5 ст. 65, п. 1 ч. 1 ст. 35 УПК РФ), тем самым гаран-
тируется независимость судей. Отвод, заявленный судье, 
разрешается путем вынесения соответственно поста-
новления или определения. При этом, если судья едино-
лично рассматривает дело, то он может изложить свою 
позицию относительно субъективной беспристрастно-
сти в соответствующем постановлении. То же происхо-
дит в ситуации, если отвод заявлен всему составу суда.  
В случае, если дело рассматривается коллегиально, и ка-
кому-либо из судей заявлен отвод, то он вправе публич-
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но изложить свое объяснение по поводу заявленного 
ему отвода. 

При изменении территориальной подсудности уго-
ловного дела на основании пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 35 УПК 
РФ судьи, в чьей объективности и беспристрастности 
имеются сомнения, вовсе не имеют возможность выска-
зать свою позицию относительно возникших сомнений. 
Решением данной проблемы послужила бы установ-
ленная законом возможность судьи (судей) суда, в ко-
тором должно рассматриваться дело согласно правилам 
подсудности, изложить свое объяснение по поводу их 
субъективной беспристрастности и направить его в суд, 
который рассматривает вопрос об изменении террито-
риальной подсудности уголовного дела.
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Специальное выделение отдельного вида мошен-
ничества в сфере установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами выплат было весьма 
неоднозначно встречено в отечественной науке уголов-
ного права. Критика во многом была связана с реформой  
2012 года, направленной на дифференциацию ответствен-
ности за мошенничество, в целом. Такая казуализация 
уголовного закона многими специалистами оценивается 
негативно. Отмечается, что подобное «наслоение» специ-
альных норм, как правило, порождает многочисленные 
проблемы на уровне разграничения соответствующих по-
сягательств. Верная мысль, которая за прошедшие 10 лет  
нашла свое абсолютное подтверждение на практике. 

Норма о мошенничестве в сфере выплат не решала 
проблему пробельности уголовного закона, поскольку 

ст. 159 УК РФ вполне была пригодна для квалификации 
таких посягательств. Нельзя сказать и о том, что зако-
нодатель таким образом решал задачу принципиально-
го ужесточения наказания за мошеннические действия, 
затрагивающие отношения в области социальной под-
держки со стороны государства. Санкции общей нормы 
о мошенничестве и исследуемого мошенничества в об-
щем идентичны. Более того, если говорить о пенализа-
ции, то нельзя не заметить, что применительно к данно-
му мошенничеству законодатель проявил более мягкий 
подход. В частности, в основном составе мошенниче-
ства в сфере выплат не предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы. Это весьма важный индикатор. 

Сложно сказать однозначно, чем обусловлено такое 
решение. С одной стороны, вполне логичным было бы 

© Корниенкова М. Р., Русскевич Л. А., 2024
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ожидать повышение наказуемости в данной норме, по-
скольку посягательства на социальные выплаты затраги-
вают не только отношения собственности, но и весьма 
значимые отношения в области социальной поддержки 
населения. Иными словами, такое хищение вредит не 
только бюджету, но на другом уровне затрагивает инте-
ресы неограниченного круга лиц в сфере реализации го-
сударством социальной политики по поддержке отдель-
ных групп населения. В этом смысле, на наш взгляд, 
правильно говорить о двуобъектности мошенничестве в 
сфере выплат. Следует отметить, что такой подход нахо-
дит свою поддержку и в теории уголовного права. Так, 
А. В. Архипов отмечает, что дополнительным объектом 
рассматриваемого преступления являются обществен-
ные отношения в сфере социального обеспечения [9]. 

С другой стороны, можно также допустить, что та-
кое решение законодателя имеет свое объяснение в по-
нимании свойств подобного мошенничества, которое 
преимущественно совершается лицами, находящимися 
в сложном материальном положении. Как метко замеча-
ет по данному поводу И. А. Клепицкий, изучение при-
говоров по данной категории дел – весьма печальное 
занятие. Субъектами данного мошенничества выступа-
ют инвалиды, пенсионеры, студенты, матери и другие 
граждане, нуждающиеся в социальной поддержке [10]. 

К предмету преступления, предусмотренного  
ст. 159.2 УК РФ, относятся социальные выплаты, а имен-
но установленные федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными право-
выми актами федеральных органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления выплаты граж-
данам, нуждающимся в социальной поддержке. Поня-
тие социальной выплаты законодательно не закреплено. 
К таким выплатам можно отнести пособия (например, 
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 
безработице, пособие по беременности и родам и т. п.), 
компенсационные выплаты (например, единовременная 
компенсационная выплата на возмещение расходов в свя-
зи с рождением одновременно трех и более детей), суб-
сидии (например, частичная оплата услуг ЖКХ), а также 
иные выплаты (например, социальная доплата к пенсии). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от  
30 ноября 2017 г. № 48 (ред. от 15.12.2022) для целей 
статьи 159.2 УК РФ, в частности, относит компенсации 
на оздоровление и/или питание, субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, средства ма-
теринского (семейного) капитала, предоставление тех-
нических средств реабилитации (инвалидных колясок, 
протезов и т. п.), путевок, лекарственных средств, про-
дуктов питания (абз. 2 п. 15). Не могут быть отнесены 
к предмету мошенничества при получении выплат сти-
пендии, гранты, предоставляемые физическим лицам и 
организациям в целях поддержки науки, образования, 
культуры и искусства, субсидии на поддержку малого 
и среднего предпринимательства. При мошеннических 
действиях с такими выплатами содеянное должно ква-
лифицироваться по ст. 159 УК РФ. 

Мошенничество при получении выплат может быть 
совершено как в форме действия, так и бездействия. Об-
ман как способ совершения деяния в форме действия в 
соответствии с разъяснениями постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 
2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате» [1] выражается в пред-
ставлении в органы исполнительной власти, учреждения 
или организации, уполномоченные принимать решения 
о получении выплат, заведомо ложных и (или) недосто-
верных сведений о наличии обстоятельств, наступление 
которых согласно закону или иному нормативному пра-
вовому акту является условием для получения соответ-
ствующих выплат в виде денежных средств или иного 
имущества. Так, это могут быть сведения о личности 
получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии 
иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии 
возможности трудоустройства. Так, Чернышова-Гурки-
на Т. А. имея умысел на хищение денежных средств при 
получении пособия по безработице путем представле-
ния заведомо ложных и недостоверных сведений в ОКУ 
ЦЗН Пластовского района. Чернышова-Гуркина Т. А.  
внесла в свою трудовую книжку недостоверные сведения 
о том, что она в период времени с 01 октября 2017 года  
до 14 мая 2018 года работала в ООО «ЧелябАвтоГруз» 
в должности менеджера. После чего она обратилась в 
ОКУ ЦЗН Пластовского района с заявлением о призна-
нии ее безработной, предоставив свою трудовую книжку 
с внесенными недостоверными сведениями о предыду-
щем месте работы. Таким образом, «за период с 17 мая 
2018 года по 16 мая 2019 года Чернышова-Гуркина Т. А. 
на основании представленных ею в ОКУ ЦЗН Пластов-
ского района документов с внесенными в них недосто-
верными сведениями о предыдущем трудоустройстве 
незаконно получила пособие по безработице в размере 
83 720 рублей 02 копейки» [3].

Наряду с активной формой деяния мошенничество 
при получении выплат может быть совершено в форме 
бездействия, при этом обман как способ мошенничества 
при получении выплат совершается путем умолчания о 
прекращении оснований для получения указанных вы-
плат. Так, Петров Ю. Г. был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК 
РФ. Петров Ю. Г., находясь в отделении банка незаконно, 
умышленно, из корыстных побуждений, с целью хище-
ния денежных средств в крупном размере, путем обма-
на сотрудников банка, выразившегося в сознательном 
умолчании сведений о смерти А., влекущих прекраще-
ние выплат, и предоставляя сотрудникам банка заведомо 
недействительную доверенность на свое имя на получе-
ние трудовой пенсии по старости и ежемесячной денеж-
ной выплаты А., получал денежные средства со счета, 
зарегистрированного на имя А., тем самым похитил де-
нежные средства на общую сумму …, принадлежащие 
УПФР, чем причинил ущерб в крупном размере [4]. 

Мошенничество при получении выплат признается 
оконченным с момента, когда денежные средства или 
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имущество поступили в незаконное владение виновно-
го или других лиц и они получили реальную возмож-
ность пользоваться или распорядиться ими по своему 
усмотрению. Обязательным признаком состава является 
ущерб, причиненный в результате совершения престу-
пления. Размер ущерба определяется размером получен-
ных денежных средств в виде социальных выплат или 
стоимостью полученного имущества. В том случае, если 
виновный путем обмана получил документ, подтверж-
дающий его право на получение социальной выплаты 
(сертификат, удостоверение, справку и т. п.), однако по 
независящим от него обстоятельствам фактически не 
воспользовался им, то содеянное следует квалифициро-
вать в соответствии с ч. 1 ст. 30 УК РФ и ч. 3 или ч. 4  
ст. 159.2 УК РФ, если имеются достаточные данные о том, 
что умысел лица был направлен на использование данного 
документа для совершения преступлений, предусмотрен-
ных частями 3 или 4 ст. 159.2 УК РФ (абз. 2 п. 16 указан-
ного постановления Пленума Верховного Суда РФ). 

По данным ГИАЦ МВД России, в 2012 г. было 
зарегистрировано только 497 таких преступлений,  
в 2018 г. – 6 022, в 2019 г. – 8 382, в 2020 г. – 9 061,  
в 2021 г. – 10 585, в 2022 г. – 7 300. Довольно отчетливо ви-
ден принципиальный рост мошенничества в сфере выплат, 
который приходится на пандемийный период Covid-19. 

Как известно, распространение коронавирусной 
инфекции и ограничения, которые были введены в це-
лях ее преодоления, привели к значительному увели-
чению безработицы. Снижение материальной обеспе-
ченности граждан послужило причиной обращения к 
органам государственной власти и местного самоуправ-
ления за социальной поддержкой, в том числе выплат 
по безработице. В этот же период был введен специ-
альный налоговый режим для самозанятых (в 2019 г. 
экспериментально в четырех регионах Российской Феде-
рации), в 2020 г. получить такой статус стало возможно 
на всей территории Российской Федерации. Как будет 
показано ниже, введение института самозанятости име-
ло свои, в некотором смысле трагические, последствия 
применительно к исследуемому виду мошенничества.  
В период пандемии многие оставшиеся без работы граж-
дане получали статус самозанятого, однако фактически 
никаких работ не выполняли и, соответственно, не имели 
дохода. По этой причине лица с таким статусом стано-
вились на учет по безработице и получали пособие по 
безработице. В силу новизны института самозанятого и 
правовой неопределенности данного налогового режима 
многие граждане полагали, что это не является препят-
ствием для получения помощи от государства. 

Изучение правоприменительной практики позво-
лило выявить следующие типичные проблемные ситуа-
ции, связанные с применением ст. 159.2 УК РФ.

Наиболее часто лица, получающие выплаты от го-
сударства, ссылались на правовую неопределенность 
порядка уведомления центра занятости населения и пре-
кращения таких выплат в ситуациях, когда гражданин 
самостоятельно трудоустраивался. 

Так, был отменен приговор мирового судьи в отно-
шении П. А. за отсутствием в деянии состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, ввиду его 
малозначительности. 

Согласно апелляционной жалобе защитника умыс-
ла на совершение преступления у П. А. не было, так как 
на момент постановки на учет она была безработной, и 
вся сообщенная ею информация являлась достоверной. 
Факт своего дальнейшего трудоустройства П. А. также 
не скрывала, более того из информации, сообщаемой в 
СМИ, знала, что снятие ее с учета в качестве безработ-
ной будет произведено на основании этих данных, тем 
более что подразделения службы занятости не вели при-
ем граждан в связи с коронавирусными ограничениями. 
Кроме того, Временные правила не предусматривали и 
обязанности безработного информировать государствен-
ные органы о своем трудоустройстве, что указывает на 
отсутствие объективной стороны преступления [5]. 

Стоит отметить, что в период действия ограниче-
ний, связанных с коронавирусной инфекцией, Феде-
ральный закон «О занятости населения в Российской 
Федерации» в полном объеме не действовал. Подать за-
явление лично через органы социальной поддержки на-
селения не представлялось возможным. В этот период 
действовали указанные выше Временные правила реги-
страции граждан в целях поиска подходящей работы и 
безработных, а также осуществления социальных вы-
плат гражданам, признанным безработными, утвержден-
ные постановлением Правительства от 8 апреля 2020 г.  
№ 460 [2]. Согласно этим правилам подать заявление 
для получения статуса безработного и получения соци-
ального пособия по безработице можно было лишь пу-
тем оформления заявления через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет». В частности, та-
кую возможность предоставлял сайт «Работа в России», 
используя который большинство граждан и подавали 
заявления. Однако при заполнении электронного заявле-
ния на сайте отсутствовала информация об обязанности 
лица уведомлять Центр занятости населения в случае 
самостоятельного трудоустройства. Возможно, этому 
послужил технический баг (недоработка/ошибка в про-
граммировании) либо же ввиду отсутствия обязанности 
сообщать о трудоустройстве во Временных правилах 
стало причиной дальнейшего добросовестного заблуж-
дения граждан при трудоустройстве. Так или иначе этот 
пробел обернулся необоснованным (без учета субъек-
тивного отношения лиц к совершаемому преступлению) 
привлечением лиц к уголовной ответственности по  
ст. 159.2 УК РФ по всей России. 

Данный вывод подтверждает еще одно решение 
суда. Так, приговор был отменен, а уголовное дело пере-
дано на новое судебное рассмотрение. При вынесении 
приговора суд не учел тот факт, что подача заявления 
о постановке на учет в качестве безработной С. В. осу-
ществлялась с помощью сайта «Госуслуги», а не иным 
способом (как утверждала сторона обвинения, заявление 
было подано через сайт «Работа в России»). При этом 
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стороной защиты было установлено, что форма заявле-
ния о постановке на учет в качестве безработной и по-
лучения ежемесячного пособия по безработице, разме-
щенная на портале «Госуслуги» подтверждают тот факт, 
что при подаче заявления через портал «Госуслуги»  
С. В. не могла быть проинформирована об обязательном 
уведомлении сотрудников Центра занятости о самосто-
ятельном трудоустройстве для прекращения получения 
пособия по безработице, поскольку форма заявления не 
одержала соответствующих сведений. Таким образом, в 
материалах уголовного дела отсутствует подтверждение 
об обязанности С. В. уведомлять Центр занятости при 
самостоятельном трудоустройстве. Данное обстоятель-
ство имеет существенное значение в рассматриваемом 
случае поскольку от того, каким способом С. В. было 
подано заявление, напрямую зависит доказанность на-
личия у нее корыстного мотива и умысла на хищение 
мошенническим путем денежных средств [6]. 

Как уже отмечалось ранее, отдельные проблемы 
с применением ст. 159.2 УК РФ возникли с лицами, 
имевшими статус самозанятых граждан и получающих 
выплаты по безработице. З. была признана виновной в 
мошенничестве при получении выплат. З. указала, что 
заявление, поданное ею в электронной форме в личном 
кабинете федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», не содержало указаний на 
то, что самозанятые не могут вставать на учет по безрабо-
тице. Кроме того, сотрудники центра занятости должны 
были проверить представленные ею сведения. Считает, 
что ответственность за постановку на учет по безрабо-
тице и выплату ей пособия возлагается на сотрудников 
центра занятости, которые не разъяснили ей, что самоза-
нятым вставать на учет по безработице нельзя [7]. Таким 
образом, режим самозанятости не осознается граждана-
ми как полноценное трудоустройство в связи с тем, что 
он предполагает оказание услуг либо выполнение работ 
по договору и связан с неполной занятостью человека.  
В особенности, сложным является вопрос об оценке субъ-
ективной стороны, когда самозанятый, получая пособие по 
безработице, не производит работы и (или) не оказывает 
услуги в статусе самозанятого, тем самым не имеет до-
полнительный доход помимо пособия по безработице. 

Похожим образом граждане ссылались на то, что 
их участие в качестве номинальных руководителей либо 
учредителей хозяйствующих субъектов, которые факти-
чески не осуществляли экономическую деятельность, 
не осознавалось ими как обстоятельство, препятствую-
щее получению социальных выплат. Так, из апелляци-
онного постановления Кировоградского городского суда 
Свердловской области следует, что Н. выразила несо-
гласие с обвинительным приговором суда в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ 
ввиду того, что получала пособие по безработице и в 
этот же период осуществляла трудовую занятость по со-
вместительству. По мнению Н. умысла на совершение 
преступления у нее не было, так как она добросовестно 

заблуждалась в том, что работа по совместительству не 
исключает получения пособия по безработице. Защит-
ник Н. также указал, что в Законе «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» нет ни одного упомина-
ния о совместительстве, в связи с чем, осужденная не 
могла знать, что, работая по совместительству, она не 
имеет права на получение пособия по безработице. 

Кроме того, в отдельных случаях лица становились 
на учет в качестве безработных, фактически прекратив 
трудовые отношения с работодателем, но не оформив 
это в установленном порядке. 

Интересным представляется тот факт, что значи-
тельное число возбужденных дел по ч. 1 ст. 159.2 УК 
РФ приходится на военнослужащих. При этом привле-
кались к ответственности лица при схожих обстоятель-
ствах: состоя в реестре нуждающихся в обеспечении 
служебными жилищными помещениями и получая ком-
пенсацию за наем жилых помещений, предусмотрен-
ную Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ  
«О статусе военнослужащих», получали в собственность 
жилое помещение, приобретенное в рамках участия в 
накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного 
обеспечения военнослужащих. Однако после подписа-
ния акта приема-передачи помещения военнослужащие 
фактической возможности использовать жилье не име-
ли возможности. Но, что самое главное, лица не были 
предупреждены о том, что права на получение компен-
сации за наем жилых помещений они с момента подпи-
сания акта приема-передачи квартиры больше не имели. 
Таким образом, военнослужащие продолжали получать 
компенсацию до дня окончания срока договора найма 
жилого помещения, в котором они проживали до полу-
чения квартиры в рамках участия в НИС [8].

С подобными решениями судов военнослужащие 
не согласны, вину не признают. Исходя из материалов 
уголовного дела К. В. полагает, что суд приводит в при-
говоре доказательства, на которых основаны неверные 
выводы о его виновности, так как согласно принятым 
на себя обязательствам, К. В. в течение пяти дней по-
сле оформления жилого помещения в установленном 
порядке сообщил об этом командованию воинской ча-
сти, подав соответствующий рапорт. Но в связи с эпиде-
миологической обстановкой рапорта подавались путем 
опускания в лоток на входе в штаб части, а каких-либо 
подтверждающих документов о приеме рапорта не вы-
давалось, что могло послужить предпосылками к утере 
его рапорта ответственными лицами [8]. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что вы-
деление такого состава преступления как мошенниче-
ство при получении выплат в отдельную норму в уголов-
ном законе является позитивным моментом. С другой 
стороны, в правоприменительной практике возникают 
трудности при установлении предмета и субъективной 
стороны данного преступления. Зачастую уголовные 
дела возбуждаются без учета психического отношения 
лица к деянию, что влечет за собой ряд негативных по-
следствий: во-первых, последующее привлечение неви-
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новного к ответственности, а во-вторых, поиск законно-
го пути прекратить уголовное преследование. 
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JURISPRUDENCE

Отдельного внимания заслуживает деятельность 
волонтерских организаций в области профилактики 
наркомании и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Данная проблема – одна из 
наиболее сложных с точки зрения превенции, посколь-
ку имеет крайне выраженный латентный характер (сбыт 
наркотических средств все чаще происходит удаленно, а 
пропаганда потребления внедряется в социальные сети, 
что делает ее доступной для широкого круга лиц).

По официальным данным ГИАЦ МВД России, в 
2020 г. на территории Российской Федерации было вы-
явлено 189 905 преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, 
из них тяжких и особо тяжких – 141 940 (74,7 %). Воз-
буждено уголовных дел по ст.ст. 228, 228.1, 228.2 УК 
РФ – 182 600 [1]. Ситуация в 2021 г. не претерпела су-
щественных изменений: было выявлено 168 072 престу-
пления, связанных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, из которых по 
ст.ст. 228, 228.1, 228.2 УК РФ – 160 791 (95,7 %). Доля 
тяжких и особо тяжких преступлений остается доволь-
но высокой – 73,4 % (123 398) [2].

Особое внимание уделяется привлечению волон-
теров к участию в деятельности по профилактике неза-
конного потребления и оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

Представители МВД России регулярно участвуют 
в межведомственных и молодежных форумах, в рам-
ках которых осуществляется обмен опытом взаимо-
действия с добровольческими объединениями, а также 
развитие новых форм профилактической работы с мо-
лодежью, в том числе с использованием интернет-ре-
сурсов. Обеспечивается участие в качестве экспертов 
во Всероссийском научно-образовательном форуме по 
профилактике социально-негативных явлений в моло-
дежной среде «Социальный десант», а также онлайн-
лектории, посвященном формированию в российском 
обществе антинаркотического мировоззрения, в рамках 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» про-
екта президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей» [3]. Постоянно ведется работа по поиску 
и внедрению инновационных методов взаимодействия 
с волонтерами в комплексную систему профилактики 
в рамках Всероссийской форумной кампании, показав-
шей себя в качестве эффективного способа реализации 
государственной молодежной политики в Российской  
Федерации.

В 2019 г. совместно с представителями Всероссий-
ского общественного движения «Стопнаркотик» про-
ведено более 50 рейдов по устранению открытой рекла-
мы наркотических средств и психотропных веществ. 
Организованы профилактические антинаркотические 
встречи и беседы с охватом более 1 800 человек. Прове-
ден федеральный форум «Студенческий антинаркоти-
ческий клуб», в ходе которого представлены проекты, 
направленные на профилактику негативных явлений в 

молодежной среде. По итогам мероприятия открыто  
12 антинаркотических студенческих клубов в 12 рос-
сийских вузах [4].

В 2019 г. на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана про-
ведена студенческая научно-практическая конференция 
«Современные вызовы и угрозы: проблемы и пути их 
решения». В мероприятии приняли участие предста-
вители Русской Православной Церкви, ведущих обще-
ственных организаций: Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское антинаркотическое волон-
терское движение обучающейся молодежи «Здоровая 
инициатива»», Общероссийской общественной органи-
зации «Офицеры России», – а также профессорско-пре-
подавательский состав и студенты вузов г. Москвы [5].

Совместно с Общероссийским общественным дви-
жением «Здоровая инициатива» и Общероссийской об-
щественной организацией «Лига здоровья нации» про-
ведена антинаркотическая молодежная акция «Будь 
сильнее наркотиков». Число участников мероприятия 
составило 600 человек.

Потенциал волонтерских организаций и движений 
используется в ходе проведения региональных антинар-
котических мероприятий, инициированных сотрудника-
ми территориальных органов МВД России.

В 2019 г. ОГКУ «Центр профилактики наркома-
нии» Иркутской области совместно с правоохрани-
тельными органами и добровольческими (волонтерски-
ми) организациями региона проводился комплекс меро-
приятий, направленных на первичную профилактику 
наркомании, проработку и реализацию комплекса меро-
приятий по организации системы профилактической 
работы среди несовершеннолетних и молодежи.

На официальном сайте Центра [6] функциониру-
ют различные сервисы, например по разъяснению лицам, 
столкнувшимся с проблемой наркомании, действующей 
государственной политики в области противодействия 
незаконному распространению наркотических средств 
и психотропных веществ; осуществлению негласного 
сотрудничества по вопросам профилактики и выявле-
ния фактов незаконного оборота наркотиков (напри-
мер, «Сообщи о продаже наркотиков в интернете»); 
мониторингу наркоситуации в регионе.

Интересны практики внедрения круглосуточной 
психологической помощи лицам, страдающим наркоти-
ческой зависимостью, организацией «Клуба анонимных 
наркоманов», проведения культурно-просветительских 
мероприятий (например, ежегодная акция «Красная 
ленточка» и I Всероссийский Байкальский антинарко-
тический форум, проходивший в 2019 г.), направленных 
на противодействие распространению наркотиков 
среди несовершеннолетних и молодежи, профилакти-
ку заболеваний в связи с потреблением наркотических 
средств (ВИЧ/СПИД) и др.

Указанные факты отражают действующий меха-
низм реализации принципа взаимодействия и сотрудни-
чества органов государственной власти с общественны-
ми организациями.
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В сфере профилактики незаконного потребления 
и оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ можно отметить деятельность волонтерских орга-
низаций «Родители за мир без преступности, насилия и 
наркотиков» и «Молодежь против наркотиков», в рамках 
проектов которых на территории субъектов Российской 
Федерации реализуются многочисленные мероприятия, 
направленные на социальную реабилитацию и соци-
альную адаптацию лиц, страдающих от наркотической 
и алкогольной зависимости. Основной акцент в их дея-
тельности также делается на профилактику наркомании 
среди подростков и молодежи.

В рамках проекта «Миллион буклетов» волонтер-
ским движением «Родители за мир без преступности, 
насилия и наркотиков» среди граждан распространя-
ются памятки, знакомящие с признаками наркотиче-
ской зависимости, видами наркотиков и негативными 
последствиями, вызываемыми их приемом. Безуслов-
но, проект имеет крайне высокую социальную зна-
чимость, поскольку позволяет людям, не знакомым 
с проблемой наркомании, но столкнувшимся с ней,  
понять ее социальную опасность и принять меры, на-
правленные на недопущение негативных общественных 
последствий.

Наиболее распространенные формы: проведение 
рабочих встреч с представителями молодежных обще-
ственных организаций по вопросам взаимодействия в 
сфере профилактики; организация лекций, диспутов, 
бесед и тренингов для учащейся молодежи професси-
ональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования по основам 
профилактики незаконного потребления и оборота нар-
котиков.

В марте 2021 г. Управлением по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России по Ивановской области 
при поддержке областной общественной организации 
содействия развитию молодежи и семьи «ИМКА-Ива-
ново», выполняющей функцию регионального центра 
координации и развития добровольчества, реализован 
антинаркотический проект «Фотокалейдоскоп». За-
дача проекта – активизация антинаркотической рабо-
ты в социальных сетях. Лучшие работы размещены на 
странице комитета по делам молодежной политики, 
физической культуры и спорта Администрации г. Ива-
ново в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
kdm_ivanovo).

В 2021 г. сотрудники Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Республике Башкорто-
стан приняли участие в работе проектной сессии «Ин-
новационные технологии в формировании здорового 
образа жизни», проведенной волонтером антинаркоти-
ческого движения в рамках полученного гранта. В ходе 
мероприятия 40 экспертов в области профилактики 
совместно со студентами уфимских университетов 
в составе четырех команд прорабатывали проблемы, 
рассматривали возможности и современные тренды 
развития профилактической деятельности. Итог сес-

сии – четыре проекта, направленных на формирование 
ценностей здоровья.

В Нижегородской области в 2021 г. с участием 
подразделения по контролю за оборотом наркотиков 
реализуется социальный проект «Амбассадоры будуще-
го». Сотрудниками подразделения проведена профилак-
тическая работа со старшеклассниками и студентами 
учебных учреждений г. Нижнего Новгорода. Под руко-
водством команды проекта созданы три кейс-ролика 
«Непридуманные истории», в которых представлены 
три истории жизни осужденных девушек, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях Нижего-
родской области. Их просмотр проходит с участием и 
комментариями специалистов.

Значительная часть проведенных мероприятий свя-
зана с обучением добровольцев (волонтеров) основам 
проведения профилактической работы в сфере незакон-
ного оборота наркотиков.

Управление по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю в рамках со-
действия развитию добровольчества приняло участие 
в проведении XXI Всероссийского слета доброволь-
цев «Доброград-2021: добровольчество – социальное 
служение». Охват мероприятия – более 200 человек. 
В рамках слета сотрудники провели для обществен-
ников и волонтеров серию мастер-классов «Я здоров 
и независим. Профилактика зависимого поведения», 
рассказали об основных антинаркотических предупре-
дительных программах, обучили формированию клю-
чевых навыков отказа от предложения употребить 
либо распространить наркотические средства. Кроме 
того, выступали экспертами в оценке социальных про-
ектов, представленных социально ориентированными 
некоммерческими организациями и лидерами молодеж-
ных объединений в рамках «Ярмарки проектных идей  
и технологий». 

Управление по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Кировской области выступило кура-
тором профилактического проекта «Открытая встре-
ча» по обучению компетентных волонтеров-лекторов. 
В рамках проекта состоялся межрегиональный форум 
специалистов и волонтеров, занимающихся антинарко-
тической профилактикой. Его участниками стали более 
200 педагогов и специалистов, руководителей, лидеров 
и добровольцев антинаркотических движений, неком-
мерческих организаций и общественных объединений из 
Кирова, Казани, Чебоксар, Перми, Нижнего Новгорода, 
Оренбурга, Саратова, Самары.

В Волгоградской области действует проект по под-
готовке волонтеров профилактического направления, 
специализирующихся на противодействии пропаганде 
наркотиков среди подростков и молодежи, – «Откры-
тый диалог». Волонтеры внедряют в практику инте-
рактивные формы занятий, посвященных здоровому об-
разу жизни и недопущению потребления запрещенных 
препаратов и наркотических средств, ориентирован-
ных прежде всего на молодое поколение россиян.
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Управлением по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по Республике Мордовия совместно с ГБУ 
«Мордовский республиканский молодежный центр» ре-
ализован пилотный информационно-образовательный 
проект «Академия волонтера», направленный на по-
вышение уровня информированности представителей 
молодежных общественных организаций по проблеме 
наркомании, а также на развитие волонтерского анти-
наркотического движения. Основная идея проекта – 
обучить положительным практикам в сфере первичной 
профилактики наркомании и дальнейшей практической 
реализации данных подходов, разработать и внедрить 
новые мероприятия, акции, направленные на пропаган-
ду здорового образа жизни. Успешно прошедшие об-
учение получили сертификат, позволяющий проводить 
профилактические антинаркотические мероприятия 
среди молодежи.

Школы волонтеров созданы также в республиках 
Башкортостан и Марий Эл, в Псковской и Орловской 
областях и других регионах.

В Чувашской Республике в течение 14 лет на базе 
Дворца детского (юношеского) творчества работает 
«Школа профессиональной подготовки по профилю 
правоохранительной службы «Детская полицейская 
академия»», курируемая Управлением по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республи-
ке. В задачи академии входят подготовка слушателей 
служению Отечеству, патриотическое воспитание и 
формирование общей культуры личности, овладение 
знаниями, умениями и навыками для успешной социа-
лизации личности. Предпочтение при приеме отдает-
ся детям из неполных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детям сотрудников 
правоохранительных органов. Слушатели изучают ос-
новы государства и права, уголовное, административ-
ное, трудовое и гражданское право, криминалистику 
и огневую подготовку, спортивный и боевой разделы  
самбо.

Приведенные примеры показывают высокую соци-
альную значимость волонтерства в профилактике неза-
конного потребления и оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

Большинство профилактических проектов ста-
вит своей целью снижение негативных явлений в под-
ростковой и молодежной среде путем вовлечения  
несовершеннолетних в социально значимую деятель-
ность.

В 2021 г. в рамках инновационной площадки «Шко-
ла полиции «СтрИж»» во дворце МБОУ ДО детского 
(юношеского) творчества проходил III республиканский 
фестиваль социальных театров «Я выбираю жизнь», 
одним из организаторов которого выступало Управле-
ние по контролю за оборотом наркотиков МВД по Уд-
муртской Республике. Цель фестиваля – профилактика 
правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакоку-
рения в среде несовершеннолетних через творческую 
деятельность подростков. Мероприятие сопровожда-

лось съемочной группой ГТРК «Удмуртия» для выхода 
сюжета в программе «МВД 18».

В Республике Чувашия в 2021 г. подразделением 
наркоконтроля совместно с центром антинаркоти-
ческой пропаганды «Мотивация» с подростками про-
веден I открытый фестиваль «Весна Победы». В ходе 
фестиваля, организованного в виде игры, участники 
проходили десять тематических площадок, две из ко-
торых были посвящены работе правоохранительных  
органов.

В Воронежской области в рамках антинаркоти-
ческого месячника волонтеры Воронежского аграрного 
университета информировали участников музыкально-
го фестиваля «Гром» (2021 г.) о последствиях наркопо-
требления, а также об ответственности за соверше-
ние преступлений и правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков.

Опыт органов внутренних дел многих субъектов 
Российской Федерации показывает непосредственную 
вовлеченность общественности в противодействие про-
паганде незаконного потребления и распространения 
наркотических средств и психотропных веществ, в том 
числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
например в рамках Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

По информации, полученной от волонтеров, осу-
ществляющих мониторинг социальных сетей и интер-
нет-ресурсов, а также координирующих деятельность 
активных волонтерских бригад, органы внутренних дел 
совместно с волонтерами и представителями районных 
администраций закрашивают надписи, пропагандиру-
ющие социально опасные формы поведения, и рекламу 
сайтов, занимающихся распространением наркотиков. 
Продолжение работы по вовлечению молодежи в дея-
тельность по выявлению и пресечению функционирова-
ния интернет-ресурсов, используемых для пропаганды 
незаконного потребления и распространения наркоти-
ков, показывает, что в субъектах Российской Федера-
ции становится востребованным киберволонтерство. 
По данным антинаркотических комиссий, в субъектах 
Российской Федерации общественными организациями 
и объединениями самостоятельно либо во взаимодей-
ствии с органами государственной власти регионов реа-
лизуется не менее 57 проектов по направлению «Кибер-
патруль» («Кибердружина»).

В Республике Тыва антинаркотическим волонтер-
ским движением, действующим в составе правового 
клуба «Фемида» при ГАПОУ РТ «Тувинский транспорт-
ный техникум», развивается проект «Киберволонтер-
ство», в рамках которого создан отряд «Кибердру-
жина». Организована работа «Школы добровольца», 
в которой обучаются и получают необходимые знания 
волонтеры антинаркотического движения и «Кибер-
дружины».

Управлением по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу заключено соглашение о сотрудничестве в создании 
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и организации деятельности отряда «Кибердружина» 
между ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный 
колледж» и УМВД России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу. Сотрудниками подразделения по кон-
тролю за оборотом наркотиков организован семинар 
для участников отряда «Кибердружина» в целях обу-
чения волонтеров интернет-мониторингу на предмет 
выявления ресурсов, содержащих пропаганду наркоти-
ческих средств.

С участием Управления по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России по Мурманской обла-
сти реализуется проект «Арктический киберпатруль».  
В 2021 г. волонтеры «Арктического киберпатруля» со-
вместно с представителями Управления по контролю 
за оборотом наркотиков УМВД России по Мурман-
ской области провели встречу со студентами на тему 
«Нет наркотикам!» и представили мини-постановку  
«Не выпадай из жизни», в которой показали миниатю-
ру из жизни сверстников, вовлеченных в сети наркотор-
говцев, рассказали о правовых последствиях участия в 
незаконном обороте наркотиков. Также волонтерами 
обеспечивается разработка роликов профилактиче-
ской направленности для размещения в официальной 
группе «Арктический Киберпатруль» социальной сети  
Интернет.

Также отметим практику взаимодействия тер-
риториальных органов МВД России по Курганской об-
ласти с общественным движением «Молодая гвардия». 
В настоящее время регулярно проводятся профилакти-
ческие акции «Штрихкод» и игры-акции «Интернет-
охота «Киберпатруль»», в рамках которых неравно-
душные молодые люди осуществляют интернет-мони-
торинг в целях выявления ресурсов, пропагандирующих 
незаконный оборот наркотиков, способы и места их 
потребления.

Успешно реализуется проект «Кибердружина» 
(«Киберпатруль») в Республике Бурятия, Республи-
ке Дагестан, Волгоградской, Курской, Оренбургской, 
Новгородской, Костромской, Пензенской, Тюменской  
областях, г. Москве и других субъектах Российской Фе-
дерации.

Подобный опыт является, по сути, инновационным 
и позволяет деанонимизировать пользователей инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей и ресурсов, 
занимающихся пропагандой наркотических средств 
и психотропных веществ, а также своевременно осу-
ществить противодействие пропаганде незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Проведенное исследование показало, что 
взаимодействие подразделений органов внутренних 
дел и волонтерских организаций по предупрежде-
нию и пресечению распространения наркотических 
средств и психотропных веществ нуждается в посто-
янном совершенствовании, прежде всего в вопросах 
развития форм противодействия пропаганде их по-
требления в информационно-телекоммуникационных  
сетях.

Предложенный положительный опыт показывает 
важность привлечения волонтеров для непосредствен-
ного взаимодействия с населением, проведения акций 
и оперативно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на противодействие распространению нарко-
тических средств и психотропных веществ среди на-
селения, а также пропаганды здорового образа жизни  
среди несовершеннолетних и современной российской 
молодежи.
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Аннотация. Брачно-семейные отношения учредителей семейного бизнеса напрямую влияют на управление кор-
порацией, и в случае ухода одного из учредителей из жизни могут повлечь правовую неопределенность и проблемы 
правоприменения в сфере реализации корпоративных прав для других участников семейного предпринимательства 
– супругов и других членов семьи. В рамках данной научной статьи определены сущностные вопросы наследования 
доли как бизнес-актива пережившим супругом в рамках реализации концепции семейного предпринимательства, 
реализации прав субъектов наследственных правоотношений. Определена необходимость обеспечения баланса при-
менения норм гражданского, корпоративного и семейного законодательства, с целью сохранения семейного бизнеса 
при передаче его пережившему супругу в рамках наследственных правоотношений.
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Abstract. The marital and family relations of the founders of a family business directly affect the management of the 
corporation and, in the event of the departure of one of the founders from life, may lead to legal uncertainty and problems of 
law enforcement in the field of corporate rights for other participants in family business – spouses and other family members. 
Within the framework of this scientific article, the essential issues of inheritance of a share as a business asset to the surviving 
spouses in the framework of the implementation of the concept of family entrepreneurship, the realization of the rights of 
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«В настоящее время участие семьи и ее членов в 
наследственных правоотношениях по поводу бизнеса 
является достаточно важным и практико-ориентирован-
ным процессом для общества» [6, с. 9]. Обоснование 
семейного предпринимательства представляет значи-
тельный интерес в первую очередь для специалистов в 
сфере юриспруденции, экономики, социологии, психо-
логии, истории, политологии [2, с. 51]. Данная ситуация 
не вызывает недоумения: «семейное предприниматель-
ство в обобщающем виде может рассматриваться как 
комплексное экономическое и социально-правовое об-
разование» [9, с. 22].

В сегодняшних социально-экономических услови-
ях, безусловно, проявляется тенденция увеличения ре-
ализации бизнес-проектов в рамках модели семейного 
предпринимательства, так как открываются все новые 
экономико-правовые горизонты использования семей-
ного капитала, активов членов семьи, которые реализу-
ют свой предпринимательский потенциал в различных  
правовых формах – путем создания корпораций, реги-
страции индивидуальной предпринимательской дея-
тельности.

«В современной экономико-правовой модели обще-
ственных отношений члены семьи принимают самое ак-
тивное и непосредственное участие в предприниматель-
ских правоотношениях, суть которых нередко сводится 
к организации бизнес-процессов супругами, детьми и 
другими родственниками в рамках концепции семейной 
организации предпринимательства» [5, с. 91].

Требуется обоснованно правопонимание того, что 
правопреемство в наследственном, предприниматель-
ском и семейном праве при переходе по наследству 
бизнес-активов, корпоративных прав предопределяет 
изменение личности лица – супруга или другого члена 
семьи, владеющего наследуемым активом, и сопрово-
ждается переходом субъективных прав и обязанностей 
от наследодателя к наследнику.

«Наследственные отношения принято определять 
как совокупность взаимосвязанных отношений, направ-
ленных на переход имущества, составляющего наслед-
ственную массу, от умершего человека ‒ наследодателя 
к его наследникам» [8, с. 11].

«Принимая во внимание наиболее распространен-
ный вариант участия супругов в создании корпорации 
путем приобретения статуса участника общества только 
одним из супругов, все большую актуальность приобре-
тают как вопросы наследования доли умершего супруга 
в уставном фонде хозяйственного общества, так и во-
просы оформления и реализации прав пережившего су-
пруга» [6, с. 10].

Подчеркнем, что российским законом определено: 
доли в уставном капитале общества, приобретенные в 
браке (как и остальное имущество), являются частью 
общего имущества супругов, и при отсутствии заклю-
ченного между супругами брачного договора в случае 
расторжения брака данное имущество будет подлежать 
между супругами в равных долях. Иными словами, су-

пруг ‒ участник общества ‒ это сособственник доли в 
контексте реализации модели семейного предпринима-
тельства в уставном капитале, имеющий имуществен-
ные, но не корпоративные права. Полагаем, что кор-
поративные права принадлежат тому супругу, который 
реально осуществляет управленческие корпоративные 
права, несет обязанности, соответственно, отображается 
как владелец в выписке ЕГРЮЛ.

Убеждены, что такое положение весьма гармонич-
но и обоснованно сочетается с правовой сущностью не-
публичной корпорации – общества с ограниченной от-
ветственностью. Для такого хозяйственного общества 
имеет существенное значение личное участие в управ-
лении делами компании и сохранение стабильного со-
става его участников (членов корпорации), так как закон 
предоставляет таким участникам, в том числе семейной 
корпорации, возможность закрепить требование о полу-
чении согласия всех участников Общества на переход 
доли (части доли) в уставном капитале общества к тре-
тьему лицу. Такая позиция довольно логична и оправда-
на с точки зрения практики реализации корпоративных 
норм и их возможного конфликта с правовой регламен-
тацией на уровне семейного законодательства.

Действительно, для граждан, создавших бизнес, в 
том числе основанный на семейно-правовых связях, и 
личность управляющего им партнера имеет для них су-
щественное значение, так как требует постоянного об-
суждения вопросов корпоративного управления и кон-
троля, принятия совместных управленческих решений 
и др. Изменение в составе участников может попросту 
привести к прекращению бизнеса, даже если он основан 
на семейно-правовых началах. В связи с тем, что в сфере 
раздела долей в уставном капитале ООО, как формы ор-
ганизации семейного предпринимательства, между су-
пругами в рамках расторжения брака имеется пробел на 
уровне российского законодательства, правопримени-
тельная практика создается на основании расширитель-
ного толкования вышеуказанной нормы, в связи с чем, 
суды допускают возможность расширения круга участ-
ников общества за счет вхождения в их состав супруга, 
как участника общества, исключительно при отсутствии 
соответствующего запрета в уставе данного общества и 
с согласия остальных участников корпорации.

В рамках судебной практики сформировалась пра-
вовая позиция, согласно которой, положение пункта 2  
статьи 21 Закона об ООО является диспозитивным, так 
как предоставляет возможность предусмотреть в уста-
ве общества запрет на такое отчуждение, устанавли-
вающееся для всех способов отчуждения доли (части 
доли) третьим лицам, поскольку действующее правовое 
регулирование перехода доли (части доли) участника 
общества в уставном капитале корпорации к другому 
лицу принимает во внимание природу хозяйственных 
обществ как организаций, которые основаны на эконо-
мическом самоопределении граждан и саморегулирова-
нии. Закрепление ограничения, позволяет избежать бес-
контрольного вхождения в состав участников общества 
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супруга участника, позволяя таким образом защитить 
интересы участников и самой корпорации.

Обратим особое внимание, что в современной пра-
вовой действительности члены семьи принимают самое 
активное и непосредственное участие в предпринима-
тельских правоотношениях, суть которых нередко сво-
дится к организации бизнес-процессов супругами, деть-
ми и другими родственниками в рамках модели семей-
ной организации предпринимательства. Полагаем, что 
данная сфера семейной предпринимательской деятель-
ности имеет немаловажное значение с точки зрения док-
трины и практико-ориентированного направления реа-
лизации современной концепции предпринимательства, 
направленной на дополнительную поддержку малого и 
среднего бизнеса, достаточно часто организованного на 
семейно-правовых связях [4, с. 3].

В числе ключевых, приоритетных национальных 
интересов Президентом РФ установлены «укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей, сохранение культурного и исторического насле-
дия народа России» [15], что абсолютно справедливо, 
ведь ценностный подход важен не только для органи-
зации отношений между членами семьи, но и в сфере 
экономической деятельности. И, как справедливо указы-
вает в доктрине предпринимательского права профессор 
И. В. Ершова: «Несомненно, большая роль в достиже-
нии столь амбициозных и значимых целей отводится 
семейному бизнесу» [1, с. 68].

Очевидно, что после раздела общего имущества 
супругов доля в уставном капитале ООО переходит из 
общей собственности супругов в индивидуальную соб-
ственность каждого супруга. Право на долю возникает 
на основании имущественных брачно-семейных отно-
шений. В то же время корпоративные права, которые об-
уславливаются владением долей (право на голосование 
и принятие решений на общем собрании и др.) ‒ это со-
ставляющая непосредственно корпоративных отноше-
ний, выражающихся в соблюдении корпоративной про-
цедуры для становления участником, условия прохож-
дения которой содержаться в законе об ООО и уставе 
общества.

При рассмотрении споров, связанных с данным 
вопросом, Верховным судом РФ была сформирована 
правовая позиция, предусматривающая право супруга, 
в случае присуждения ему по итогам раздела совмест-
ного имущества супругов доли в уставном капитале, об-
ратиться в это общество с заявлением о принятии его 
в состав участников корпорации. Право на получение 
действительной стоимости доли возникает у супруга 
исключительно в случае отказа в его принятии в состав 
участников ООО как корпоративной организации.

Следовательно, признание права собственности су-
пруга в отношении половины доли в уставном капитале 
наделяет его исключительно имущественными, но не 
корпоративными правами, то есть не делает его в пол-
ном смысле участником общества, наделенного корпо-
ративными управленческими правомочиями.

Данный подход позволяет соблюсти баланс интере-
сов супруга и других участников корпоративной органи-
зации. Так как за супругом закрепляется имущественное 
право на долю в уставном капитале, использовав в каче-
стве компенсации право получения действительной сто-
имости доли. А общество оставляет стабильный состав 
участников неизменным, ставя запрет на вхождение в 
состав участников третьего лица, некомпетентного в 
сфере корпоративного бизнеса, исключая неблагоприят-
ные последствия для деятельности юридического лица, 
вплоть до прекращения его деятельности.

В качестве первой проблемы можно заметить, что 
в результате раздела доли в уставном капитале возмож-
но изменение структуры корпоративного управления 
и контроля. Как в случае уменьшения доли участника 
в результате разделения между супругами совместно 
нажитого имущества, у данного участника происходит 
утрата преобладающего права участия в обществе и ста-
туса контролирующего лица.

Второй проблемой, касающейся раздела доли в 
уставном капитале супругами целесообразно назвать 
размывание доли супруга, который является участником 
общества, путем увеличения уставного капитала обще-
ства. Это действие совершается с целью фиктивного 
уменьшения стоимости доли, которая полагается второ-
му супругу при разделе общего имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона об ООО устав-
ный капитал может быть увеличен, как за счет имуще-
ства самого общества, так и за счет внесения допол-
нительных вкладов участниками корпорации и (или) 
третьими лицами при принятии их в состав участников 
путем принятия решения общим собранием участников. 
Супруг, доля которого в процессе принятия данного ре-
шения может «размыться», может возражать такому по-
ложению дел, так как он заинтересован в сохранении 
своего имущества в общем имуществе супругов.

Когда такой супруг обращается в суд с иском с це-
лью оспорить решение об увеличении уставного капита-
ла суды сталкиваются с противоречием между нормами 
семейного и корпоративного права. Особенности доли 
в уставном фонде как объекта общей совместной соб-
ственности и объекта наследования предопределяют 
необходимость применения при осуществлении соот-
ветствующих прав пережившего супруга или наследни-
ков не только норм семейного законодательства, опреде-
ляющих состав и правовой режим объектов совместно 
нажитого имущества супругов, но и положений корпо-
ративного законодательства, устанавливающих правила 
вхождения в состав участников хозяйственного обще-
ства [6, с. 10].

Видится оправданным, что закон об обществах с 
ограниченной ответственностью не дает супругу – не 
являющемуся участником корпорации право оспаривать 
решения органов общего собрания, данное право имеет-
ся только у самих участников общества, которые состо-
ят с ней в корпоративных отношениях. Одновременно, 
в связи с тeм, что доля в уставном капитале входит в 
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состав общего имущества супругов, в отношении нее 
применяются нормы семейного законодательства, каса-
ющиеся владения, пользования и распоряжения общим 
имуществом супругов, следовательно, на распоряжение 
общим имуществом супругов необходимо получить со-
гласие у другого супруга.

Распоряжение совместным имуществом супругов 
осуществляется по общему правилу с подразумевае-
мого (презмирующегося) согласия второго супруга, так 
как это соответствует лично-доверительному характеру 
брачно-семейных отношений и института совместной 
собственности. Одновременно указанная презумпция 
является опровержимой и не лишает супруга возмож-
ности на оспаривание сделки по распоряжению долей 
в уставном капитале общества, которая была совершена 
при отсутствии его согласия, с условием что он сможет 
доказать то что другая сторона в сделке знала или заве-
домо должна была знать о его возражении на соверше-
ние данной сделки.

Правовая позиция Высшего Арбитражного Суда 
РФ определяет принятие супругом решения о введении 
в состав участников общества нового участника с вне-
сением им неэквивалентного дополнительного вклада 
в уставный капитал общества как сделку, противореча-
щую пункту 2 статьи 35 СК РФ, так как данное действие 
является распоряжением общим имуществом супругов, 
влекущим уменьшение действительной стоимости доли 
супруга в обществе.

Подводя некоторые итоги, можно сделать вывод о 
том, что супруг участника ООО имеет право оспари-
вать решения общего собрания участников, но только в 
тех случаях, когда это решение затрагивает его имуще-
ственные интересы. Однако в такой ситуации этом ему 
необходимо доказать, что единственной целью данного 
решения является причинение ему вреда и уменьшение 
его права на имущество.

Так в Верховный суд РФ обратилась супруга вышед-
шего из общества участника с жалобой на предыдущие 
решения судов, где ей было отказано в удовлетворении 
исковых требований, ссылаясь на несоответствие их вы-
водов фактическим обстоятельствам, аргументируя тем, 
что увеличение уставного капитала явилось следствием 
угроз третьего лица, супруг скрыл от супруги сделку по 
увеличению уставного капитала, на которую им не было 
получено ее согласие, судами был неверно исчислен 
срок исковой давности по заявленным требованиям.

При рассмотрении данного дела судом было уста-
новлено, что супругой ранее в суд был подан иск на об-
щество с ограниченной ответственностью, содержащий 
в себе требования о признании сделки по увеличению 
уставного капитала общества за счет вклада третье-
го лица недействительной, о применении последствий 
недействительности сделки путем восстановления раз-
мера уставного капитала Общества. Супругом истицы, 
состоящем с ней в зарегистрированном браке с 1999 
года, в 2014 году было учреждено общество с огра-
ниченной ответственностью. В результате регистра-

ции он являлся единственным участником общества, 
владея уставным капиталом в размере 10 000 рублей.  
В 2020 году супругом было принято решение об увели-
чении уставного капитала общества путем принятия в 
состав участников общества третьего лица с взносом в 
размере 90 000 рублей. После внесения изменений ре-
гистрирующим органом в реестр супруг истицы подал 
в общество заявление на выход из состава участников, 
предварительной получив на данное действие согласие 
супруги. В обоснование своих требований супруга ссы-
лается на создание общества в браке, в связи с чем, де-
нежные средства, вносимые в уставный капитал, явля-
лись совместными накоплениями (совместно нажитым 
имуществом), следовательно, доля в уставном капитале 
является общим имуществом супругов, а в результа-
те принятия в состав участников третьего лица размер 
уставного капитала общества увеличился, а доля ее су-
пруга уменьшилась, в связи с чем, принятые решения 
должны рассматриваться как противоречащие пункту 2 
статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации.

Судебные инстанции, исследовав материалы дела, 
отказали в удовлетворении требований в связи с отсут-
ствием подтверждения доводов истца об информиро-
ванности третьего лица о наличии возражений с ее сто-
роны по увеличению доли в уставном капитале обще-
ства. Также суды указали на истечение срока давности 
по заявленным требования, так как требования были 
заявлены супругой по истечении года, когда она должна 
была узнать о нарушении ее права в июле 2021 года, так 
как ею в июне 2020 года было оформлено нотариально 
удостоверенное согласие на выход ее супруга из состава 
участников общества, где был указан размер доли, при-
надлежащий ее супругу, следовательно, истица была ос-
ведомлена о том, что на момент предоставления такого 
согласия размер доли участия ее супруга в обществе со-
ставлял 10 % номинальной стоимостью 10 000 рублей.

Так как доля в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью может являться совместно 
нажитым имуществом супругов, при смерти одного из 
супругов появляются проблемы, связанные с переходом 
прав на долю пережившему супругу, в связи с неодно-
родностью такого перехода прав, выражающейся с од-
ной стороны в наследовании, а с другой стороны в раз-
деле имущества супругов и выдела доли пережившему 
супругу из общего имущества.

Как обоснованно установлено в науке, «вопросы, 
которые касаются наследования долей в уставном капи-
тале обществ с ограниченной ответственностью, имеют 
практическое значение, поскольку в судебных органах 
рассматривается большое количество дел, связанных с 
переходом долей в уставном капитале обществ с огра-
ниченной ответственностью в порядке наследования, 
определения действительной стоимости доли» [14].

В Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
отсутствует норма, регулирующая отношения, возни-
кающие по причине приобретения супругом статуса 
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участника ООО в случае прекращении режима общей 
совместной собственности супругов с помощью за-
ключения брачного договора или соглашения о разделе 
имущества. Данный правовой нюанс имеет важное зна-
чение при наследовании пережившим супругом доли в 
уставном капитале хозяйственного общества. Статья 75 
Основ законодательства о нотариате определяет, что в 
случае смерти одного из супругов свидетельство о пра-
ве собственности на долю в общем имуществе супругов 
выдается нотариусом по письменному заявлению пере-
жившего супруга с извещением наследников, приняв-
ших наследство.

То есть выдача свидетельства о праве собственно-
сти на долю в общем имуществе супругов связана с со-
вершением пережившим супругом активных действий, 
иначе все имущество целиком включается в состав на-
следственной массы, в результате чего происходит на-
рушение прав пережившего супруга.

Но данное положение в основах, противоречит дей-
ствующему законодательству, так как Федеральным за-
коном от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ в пункт 4 статьи 256 
ГК РФ был внесен абзац, указывающий, что в случае 
смерти одного из супругов пережившему супругу при-
надлежит доля в праве на общее имущество супругов, 
равная одной второй, если иной размер доли не был 
определен брачным договором, совместным завещани-
ем супругов, наследственным договором или решением 
суда.

Иначе говоря, гражданским законодательством пе-
реживший супруг наделяется правом на долю в общем 
имуществе супругов вне зависимости от совершения им 
активных действий в отношении данного имущества.  
В результате чего можно обнаружить противоречие ста-
тьи 75 Основ законодательства о нотариате положениям 
абзаца 2 пункта 4 статьи 256 ГК РФ.

В юридической литературе справедливо отмечает-
ся, что получение пережившим супругом как участни-
ком общей совместной собственности супругов части 
доли в уставном фонде (капитале) общества с ограни-
ченной ответственностью после смерти супруга, кото-
рый был участником данного общества, не является на-
следованием [подробнее: 3, с. 295; 13; 12].

На основании вышеизложенного можно прийти к 
выводу о том, что в отношении доли как бизнес-актива в 
уставном капитале ООО и как объекте наследования при 
реализации модели семейного предпринимательства, 
нотариусом после открытия наследства необходимо со-
поставить даты приобретения данной доли с датой ре-
гистрации брака, а также провести проверочные работы 
на предмет наличия или отсутствия внесения супругами 
изменений в отношении режима совместной собствен-
ности супругов, после чего произвести выделение су-
пружеской доли, если переживший супруг не совершит 
действия, направленные на отказ от выдела супруже-
ской доли.

Необходимо подчеркнуть, что ряд практических 
осложнений возникает по причине того, что в рамках 

корпоративного законодательства, в частности, закона 
об обществах с ограниченной ответственностью ни-
коим образом не регулируются вопросы, касающиеся 
перехода прав на долю в уставном капитале при выде-
ле супружеской доли. Статьей 21 данного нормативного 
правового акта предусматриваются различные варианты 
правопреемства, в том числе, касающиеся наследова-
ния, но они не предусматривают случаи, когда из со-
вместного имущества супругов выделяется супружеская 
доля, в связи с тем, что доля в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью входит в общую 
совместную собственность по общему правилу в силу 
закона, иначе говоря отсутствует момент отчуждения 
доли. Аналогия с наследством здесь не совсем подхо-
дит, так как доля пережившим супругом приобретается 
двум разным основаниям, а именно в результате выдела 
супружеской доли и в результате наследования доли су-
пругом в качестве наследника в рамках наследственных 
правоотношений. Право на супружескую долю возникает 
в силу законного режима имущества супругов, предпола-
гается, что супруг является сособственником доли уже с 
момента возникновения на нее права собственности.

Обратим внимание, что наследник вправе осу-
ществлять приобретенные корпоративные права толь-
ко после получения от нотариуса свидетельства о пра-
ве на наследство [11, с. 37]. Следовательно, вопросы, 
касающиеся принятия пережившего супруга в состав 
участников общества, а также последствия при нали-
чии отказа участников общества на ввод пережившего 
супруга в свой состав на данный момент, как показы-
вает судебная практика, не урегулированы законом.  
Так Верховный Суд РФ определением от 22 февраля 
2023 года передал на рассмотрение Судебной коллегии 
по экономическим спорам дело № А40-284789/2021, где 
рассматривалась ситуация, касающаяся приобретения 
пережившим супругом статуса участника в хозяйствен-
ном обществе. Устав данного общества содержал в себе 
ограничение на переход прав на долю к наследникам и 
правопреемникам участников, но не имел ограничений 
в части перехода доли к третьим лица или супругам.  
В результате чего супруга после выдела причитающейся 
ей половины доли в уставном капитале произвела ее от-
чуждение третьему лица, в результате чего обществом 
и другим участником было подано исковое заявление в 
суд, содержащее в себе требование об отмене сделки, 
направленной на продажу доли третьему лицу и пере-
даче ее обществу. Но суды трех инстанций приняли ре-
шение о том, что данная сделка была правомерной, так 
как право на долю принадлежало супруге в силу закона, 
а не было получено ею в результате наследования. Далее 
это дело было передано в Верховный суд РФ, в связи с 
доводами истцов о правовой неопределенности, которая 
сложилась в правоприменительной практике при при-
обретении статуса участника хозяйственного общества 
супругом.

Полагаем, что правовая определенность в порядке 
наследственного правопреемства, касающаяся перехода 
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прав на долю как бизнес-актива в рамках реализации 
концепции семейного предпринимательства к пере-
жившему супругу, имеет важное экономико-правовое 
значение, так как кроме перехода корпоративных прав, 
затрагивает право пережившего супруга на получение 
им действительной стоимости доли, что имеет экономи-
ческое значение для члена семьи.

«В случае присуждения супругу (бывшему супругу) 
в порядке раздела совместно нажитого имущества доли 
в уставном капитале общества, отчуждение долей кото-
рого третьим лицам ограничено, такой супруг (бывший 
супруг) получает право обратиться к обществу с тре-
бованием о вхождении в состав участников общества. 
Право на получение действительной стоимости доли у 
супруга (бывшего супруга) возникает только в случае 
отказа других участников в переходе прав на долю или 
ее часть к такому лицу (пункт 1 статьи 6 ГК РФ, пункт 5 
статьи 21 Закона об обществах)» [16].

Вышеуказанное, несомненно, в полной мере учи-
тывает правовую природу доли в уставном капитале 
хозяйственного общества как бизнес-актива и объекта 
наследования, но, к сожалению, данный подход прямо 
не указан в российском законодательстве, регулирую-
щем переход бизнес-активов общества с ограниченной 
ответственностью в рамках организации модели семей-
ного предпринимательства.

В результате проведенного правового анализа кор-
поративного, семейного и наследственного законода-
тельства необходимо с целью избежания конфликта при-
менения правовых норм дополнить пункт 8 статьи 21 
закона об обществах с ограниченной ответственностью, 
содержащий в себе положения по наследованию долей в 
уставном капитале, предложением о том, что при выделе 
супружеской доли супруг имеет право на обращение в 
общество с требованием о вводе его в состав участников 
и в случае получения отказа от других участников обще-
ства имеет право на получение действительной стоимо-
сти доли в определенный законом разумный срок.

В контексте вышесказанного требуется говорить о 
конвергенции частного и публичного права при пере-
ходе семейного бизнеса по наследству. «Проявляется 
тенденция установления межотраслевых связей между 
семейными, наследственными, корпоративными и пред-
принимательскими отношениями» [10, с. 27]. Также 
обратим отдельное внимание на то, что нотариальная 
деятельность тесно связана с семейными и наследствен-
ными правоотношениями [подробнее: 7].

Убеждены, что весьма эффективной правовой кон-
струкцией в рамках реализации модели семейного пред-
принимательства и наследственного планирования на 
сегодняшний день признается брачный договор (кон-
тракт). В независимости от того, что этим документом 
(договорной семейно-правовой конструкцией) не регу-
лируются напрямую вопросы наследования семейного 
бизнеса, входящего в наследственную массу, полагаем, 
что он позволяет сделать долю в уставном капитале об-
щества с ограниченной ответственностью, как бизнес-

актив, личной собственностью учредителя-супруга, ис-
ключив распространение на нее общих норм семейного 
законодательства Российской Федерации о совместной 
собственности супругов. 

В заключении проведенного исследования наслед-
ственных, семейных и корпоративных правоотношений 
в рамках модели реализации семейного предпринима-
тельства представляется необходимым прийти к выво-
ду о недостаточной степени правовой регламентации 
перехода прав на долю в обществе с ограниченной от-
ветственностью в порядке наследования при наличии 
в ней супружеской доли. А также предложить внести 
отдельные изменения в федеральный закон об ООО и 
основы законодательства о нотариате, предусматриваю-
щие обязательный выдел нотариусом супружеской доли 
при определении имущества, подлежащего включению 
в наследственную массу с отдельным пунктом, позволя-
ющим пережившему супругу своими действиями отка-
заться от выдела супружеской доли.
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Положениями об основополагающей цели, объеди-
ненными в часть 1, открываются Правила гражданского 
судопроизводства (Civil Procedure Rules) (далее также 
ПГС). Цель с таким наименованием была введена в ходе 
реформы лорда Вулфа. Часть 1 «Основополагающая 
цель» также сопровождается Практическим указанием, 
которое посвящено не общим вопросам, а преломлению 
положений в случае участия уязвимых лиц и свидете-
лей. В редакции реформы лорда Вулфа правило 1.1 ПГС 
звучало следующим образом: «Настоящие Правила яв-

ляются новым процессуальным кодексом, имеющим ос-
новополагающей целью обеспечение суду возможности 
разрешать дела справедливо».

В качестве основополагающей цели английского 
гражданского процесса стало принято определять тот 
результат, к которому стремится суд при рассмотрении 
любого гражданского дела и в любой момент времени. 
Эта цель выступила также первым явно выраженным 
принципом, применимому ко всему гражданскому су-
допроизводству и призванному контролировать все 

© Лозовицкая А. Д., 2024



Вестник экономической безопасности134 № 1 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

аспекты рассмотрения гражданского дела. Такой подход 
к пониманию основополагающей цели иллюстрирует 
загадочность английской юриспруденции, в которой не 
всегда проводятся четкие границы между терминами, 
имеющими в отечественном правоведении устоявшийся 
смысл. Однако указанное также демонстрирует слож-
ность самой концепции основополагающей цели и ее 
пограничный характер.

Таким образом, основополагающая цель английско-
го гражданского процесса выступает в качестве много-
компонентного явления, которое вобрало в свою сущ-
ность также и отдельные процессуальные принципы. 
Поэтому последующее реформирование английского 
гражданского процесса неизбежно было связано с мо-
дернизацией понимания и содержания рассматриваемой 
категории.

Так, поскольку главной проблемой, стоявшей перед 
реформой Джексона, были высокие и неконтролируемые 
судебные издержки, то и в формулировку основопола-
гающей цели были внесены корреспондирующие изме-
нения [подробнее: 1]. Правило 1.1 трансформировалось 
следующим образом: «Настоящие Правила являются но-
вым процессуальным кодексом, имеющим основополага-
ющей целью обеспечение суду возможности разрешать 
дела справедливо и с соразмерными издержками».

С 6 апреля 2021 года вступила в силу третья ре-
дакция норм об основополагающей цели. Помимо того, 
что Правила перестали быть «новым» процессуальным 
кодексом, поскольку действуют уже более 20 лет, также 
поправки внесены в правило 1.1.(2)(а): добавлено ука-
зание на необходимость обеспечения максимального 
участия всех сторон и свидетелей в судебном разбира-
тельстве и представления ими доказательств. Данное 
изменение призвано дополнить справедливое рассмо-
трение дел идеей о необходимости решения вопроса об 
использовании любых процессуальных мер, которые 
могут поспособствовать эффективному участию всех 
сторон и иных участников в судебном разбирательстве.

Следует особо подчеркнуть, что нормативное за-
крепление основополагающей цели выражено в сово-
купности норм, размещенных в части 1 ПГС. В осталь-
ных частях ПГС содержатся нормы, гарантирующие до-
стижение основополагающей цели.

Разработка норм части 1 ПГС «Основополагаю-
щая цель» ознаменовала внедрение новой концепции 
правосудия в английском гражданском процессе. Целью 
новой концепции правосудия является достижение про-
порциональности, а не рассмотрение дела по существу, 
что получило название идеи материального правосудия 
(substantive justice) или правосудия по существу спора 
(justice on the merits). При этом гарантом достижения 
основополагающей цели выступила еще одна процессу-
альная новинка, предложенная лордом Вулфом, судеб-
ное управление делом (case management) [подробнее: 2].

В настоящее время сложились два подхода к пони-
манию основополагающей цели английского граждан-
ского процесса.

Первый подход традиционалистский состоит в 
том, что, как и предшествовавшая концепция матери-
ального правосудия, основополагающая цель включает 
в себя компонент правильного установления фактов и 
корректного применения к ним норм права, к которо-
му были добавлены еще два элемента: 1) соображения 
экономичности и 2) соображения эффективности. Со-
гласно традиционалистскому подходу в своем ядре ос-
новополагающая цель ничем не отличается от своей 
предшественницы. Дополнением стали условия, при 
соблюдении и учете которых правосудие по существу 
спора должно достигаться в современных реалиях  
[3, p. 107‒135].

Второй подход базируется на уникальной и само-
бытной природе основополагающей цели, которая оз-
наменует собой смену парадигмы в понимании целей 
правосудия по гражданским делам и кардинальный от-
ход от концепции правосудия по существу спора. Такой 
подход получил название Коперниканского или Куниан-
ского подхода [4, p. 84].

Сторонники Коперниканского подхода также не 
всегда едины в своем понимании основополагающей 
цели. Э. Закермен рассматривает экономичность и эф-
фективность в качестве целей [5, p. 1‒50], в то время как 
Дж. Сорабджи полагает, что эффективность и экономич-
ность не могут выступать целями правосудия по граж-
данским делам, а являются задачами, через реализацию 
которых возможно достижение целей [4, p. 84]. Кроме 
того, согласно взглядам Э. Закермена экономичность, 
эффективность и правосудие по существу спора являют-
ся конкурирующими друг с другом целями, а сама ос-
новополагающая цель представляет собой правильный 
баланс между этими тремя соперниками, именно поэто-
му в нормах ПГС особый акцент делается на пропорци-
ональность [5, p. 11‒19]. Так, если поставить на первое 
место экономичность, то есть стремление минимизиро-
вать судебные издержки участников процесса, а также 
финансовые расходы государства на функционирование 
всей судебной системы, то может оказаться, что право-
судие по существу спора станет недостижимой целью. 
Идея о конкурирующих целях, составляющих содер-
жание основополагающей цели, напоминает известный 
анекдот, где из трех характеристик: быстро, качественно 
и недорого, можно выбрать только две.

Дж. Сорабджи отмечает, что ключевое отличие ос-
новополагающей цели лорда Вулфа от предшествен-
ников заключено в равном достижении процессуаль-
ного правосудия и материального правосудия [4, p. 86].  
В этом смысле процессуальное правосудие намного 
больше, чем эффективность и экономичность, то есть 
чем соблюдение процессуальных сроков и соразмерность 
судебных издержек. Процессуальное правосудие вклю-
чает в себя обязательность обеспечения каждому лицу 
доступа к справедливой, правильной и надлежащим об-
разом доступной системе правосудия [6]. Таким образом, 
учитываются не только потребности конкретного дела, 
находящегося на рассмотрении суда, но также и потреб-
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ности иных дел, а также и на интересы участников потен-
циальных будущих споров, переданных на рассмотрение 
суда. В результате изменения концепции правосудия, во-
первых, фокус правосудия смещен с каждого отдельного 
дела на глобальную оценку прав всех участников процес-
са на эффективный доступ к правосудию, и во-вторых, 
приведены разумные и обоснованные причины для ча-
стичного отхода от обязательности достижения матери-
ального правосудия по каждому делу [3, p. 165‒182].

Внедрение основополагающей цели также положи-
тельным образом сказалось на соблюдении участника-
ми процесса процессуальных обязанностей, следовании 
установленным процессуальным срокам. Кроме того, 
смена концепции правосудии позволила судам в случае 
выявления нарушений и злоупотреблений со стороны 
участников процесса активно использовать предусмо-
тренные санкции и реагировать на неприемлемое по-
ведение в процессе, поскольку цель достижения право-
судия по существу спора «несмотря ни на что» более не 
является основной, главенствующей целью английского 
гражданского судопроизводства.

Современные нормы об основополагающей цели 
предусматривают следующее. Суд должен рассматри-
вать дела справедливо и с соразмерными судебными 
издержками – такова формулировка основополагающей 
цели, изложенная в правиле 1.1 ПГС. При этом достиже-
ние основополагающей цели по каждому делу является 
обязанностью суда, а стороны должны помогать ему в 
достижении этой цели (ПГС 1.1, 1.3).

Таким образом, основополагающая цель английско-
го гражданского процесса представляет собой с одной 
стороны цель, достижение которой суд должен обеспе-
чивать на каждом этапе рассмотрения любого граждан-
ского дела, с другой стороны, концепцию, объясняющую 
роль судебной власти и правосудия, и соответствующую 
текущему уровню развития общества и государства и 
стоящим перед ними задачам. В содержание основопо-
лагающей цели входят требование достижения истины 
по делу или требование разрешить дело при правильном 
установлении фактов и корректном применении к ним 
норм права; требование соблюдения разумных сроков 
или требование быстрого и скорого рассмотрения граж-
данских дел; требование пропорциональности, которое 
включает в себя соразмерность судебных издержек и 
значимости иска, использование такой процедуры, кото-

рая наилучшим образом подходит конкретному делу с 
учетом его особенностей, в том числе таких как, слож-
ность, значимость, размер исковых требований, а также 
выделение на рассмотрение дела такой доли ресурсов 
суда (финансовых, кадровых, временных и др.) с учетом 
необходимости судебного рассмотрения иных дел.

Список источников
1. Лозовицкая А. Д. О методе списка при раскры-

тии доказательств : реформа Джексона // Образование. 
Наука. Научные кадры. 2017. № 2. С. 61‒63.

2. Кудрявцева Е. В., Лозовицкая А. Д. Судебное 
управление делом и состязательная модель английско-
го гражданского судопроизводства // Законодательство. 
2023. № 5. С. 65‒69.

3. Sorabji J. English Civil Justice after the Woolf 
and Jackson Reforms: A Critical Analysis. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014. 280 p.

4. Sorabji J. The Road to New Street Station: Fact, 
Fiction and the Overriding Objective // European Business 
Law Review. 2012. Volume 23. Issue 1. P. 77‒89.

5. Zuckerman А. Zuckerman on civil procedure 
principles of practice. 3rd edition. London : Sweet and 
Maxwell, 2013. 1506 p.

6. Meggitt G. Civil Justice Reform – What has it 
achieved? Hong Kong : Sweet & Maxwell, 2010. 194 p.

References
1. Lozovitskaya A. D. On the list method in the 

disclosure : Jackson’s reform // Education. Science. 
Scientific personnel. 2017. № 2. P. 61‒63.

2. Kudryavtseva E. V., Lozovitskaya A. D. Judicial 
case management and the adversarial model of English civil 
litigation // Legislation. 2023. № 5. P. 65‒69.

3. Sorabji J. English Civil Justice after the Woolf 
and Jackson Reforms : A Critical Analysis. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2014. 280 p.

4. Sorabji J. The Road to New Street Station: Fact, 
Fiction and the Overriding Objective // European Business 
Law Review. 2012. Volume 23. Issue 1. P. 77‒89.

5. Zuckerman А. Zuckerman on civil procedure 
principles of practice. 3rd edition. London : Sweet and 
Maxwell, 2013. 1506 p.

6. Meggitt G. Civil Justice Reform – What has it 
achieved? Hong Kong : Sweet & Maxwell, 2010. 194 p.

Информация об авторе
А. Д. Лозовицкая – преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.

Information about the author
A. D. Lozovitskaya – Lecturer of the Department of Civil and Administrative Litigation of the Kutafin Moscow State 

Law University (MSLA), Candidate of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 18.10.2023; одобрена после рецензирования 19.12.2023; принята к публикации 
30.01.2024.

The article was submitted 18.10.2023; approved after reviewing 19.12.2023; accepted for publication 30.01.2024.



Вестник экономической безопасности136 № 1 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 342.53
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-1-136-141
EDN: https://elibrary.ru/usltjx
NIION: 2015-0066-1/24-918
MOSURED: 77/27-011-2024-01-117

Федеральное Собрание:  
историко-правовое развитие порядка формирования,  

анализ современной проблематики
Андрей Витальевич Мелентьев1, Роман Валерьевич Федоров2

1,2 Российский технологический университет – МИРЭА, Москва, Россия
1 melentev@mirea.ru
2 fedorov@mirea.ru

Аннотация. В статье был проведен историко-правовой анализ формирования Федерального Собрания в различ-
ные периоды развития правовой системы Российской Федерации, проведен анализ функций Федерального Собрания 
как самостоятельного органа государственной власти и его соотношение с Верховным Советом РСФСР. Особое вни-
мание уделено анализу Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» в части введения институ-
та пожизненного сенаторства и введения термина «сенатор Российской Федерации». Вынесены авторские предложе-
ния по совершенствованию современной законодательной базы, связанные с устранением коллизий при толковании 
конституционных норм главы 9 ст. 134 и ч. 2 ст. 135, вызванных последними поправками.

Ключевые слова: Федеральное Собрание, Государственная Дума, Совет Федерации, парламентарии, депутат, 
член Совета Федерации, сенатор Российской Федерации, коллизии

Для цитирования: Мелентьев А. В., Федоров Р. В. Федеральное Собрание: историко-правовое развитие по-
рядка формирования, анализ современной проблематики // Вестник экономической безопасности. 2024. № 1. С. 136–
141. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-1-136-141. EDN: USLTJX.

Original article

Federal Assembly:  
historical and legal development  

of the order of formation, analysis of modern issues
Andrey V. Melentev1, Roman V. Fedorov2

1,2 Russian Technological University – MIREA, Moscow, Russia
1 melentev@mirea.ru
2 fedorov@mirea.ru

Abstract. The article provides a historical and legal analysis of the formation of the Federal Assembly in various periods 
of the development of the legal system of the Russian Federation, an analysis of the functions of the Federal Assembly as 
an independent body of state power and its relationship with the Supreme Soviet of the RSFSR. Special attention is paid 
to the analysis of the Law of the Russian Federation on the amendment to the Constitution of the Russian Federation dated  
March 14, 2020 № 1-FKZ «On improving the regulation of certain issues of the organization and functioning of public 
power» regarding the introduction of the institution of lifelong senatorship and the introduction of the term «senator of the 
Russian Federation». The author’s proposals have been made to improve the modern legislative framework related to the 
elimination of conflicts in the interpretation of the constitutional norms of Chapter 9 of Article 134 and Part 2 of Article 135 
caused by the latest amendments.

Keywords: Federal Assembly, State Duma, Federation Council, parliamentarians, deputy, member of the Federation 
Council, senator of the Russian Federation, conflicts

For citation: Melentev A. V., Fedorov R. V. Federal Assembly: historical and legal development of the order of formation, 
analysis of modern issues. Bulletin of economic security. 2024;(1):136–41. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-
2024-1-136-141. EDN: USLTJX.

© Мелентьев А. В., Федоров Р. В., 2024



137Bulletin of economic security№ 1 / 2024

JURISPRUDENCE

При рассмотрении данной темы сразу же возника-
ет вопрос: являются ли Государственная Дума (далее 
по тексту – Госдума) и Совет Федерации (далее по тек-
сту – Совфед) самостоятельными государственными ор-
ганами или таким органом является лишь Федеральное 
Собрание, а палаты Федерального Собрания – это его 
структурные элементы? В 1995 году перед Конституци-
онным Судом Российской Федерации (далее по тексту – 
РФ) был поставлен этот вопрос [1]. В статье 94 Кон-
ституции РФ прописано, что органом государственной 
власти, представительным и законодательным, является 
Федеральное Собрание (Госдума и Совет Федерации), 
далее же, в статьях 95‒109 Конституции прописывается 
отдельное регулирование статуса Госдумы и Совфеда; 
Федеральное Собрание же, как общая категория, зако-
нодателем упускается. То есть, проблема заключается в 
том, что у Федерального Собрания, как у коллегиально-
го органа, нет ни своих полномочий, ни своего какого-то 
иного статуса, нежели, чем полномочия и статус отдель-
ных палат Федерального Собрания. В этой связи можно 
предположить, что Федеральное Собрание ‒ это некое 
собирательное понятие, а органами государственной 
власти являются Госдума и Совфед. Поскольку в реаль-
ных конституционно-правовых отношениях участвует 
непосредственно либо Госдума, либо Совфед, само Фе-
деральное Собрание, также как и РФ реализует все свои 
полномочия через органы государственной власти Рос-
сийской Федерации.

То есть, можно предположить, что Федеральное Со-
брание – это собирательный термин, идентичный терми-
ну «парламент», который используется в западных стра-
нах для обозначения высшего законодательного органа в 
стране. Подтверждение этому находится в ст. 94 Консти-
туции РФ: «Федеральное собрание – парламент РФ ...».

Однако, если обратиться к истории, то прежний 
орган высшей государственной и в то же время законо-
дательной власти – Верховный Совет РСФСР, не обо-
значался «парламентом» в законодательных актах, тем 
самым законодатель подчеркивал его существенное раз-
личие в сравнении с западными парламентами, посколь-
ку Верховный Совет был не только законотворческим 
органом, но и занимал главенствующее место в государ-
ственном механизме управления страной. Федеральное 
Собрание такой функцией, как верховное управление 
государством, не обладает.

Поэтому для лучшего понимания разберем по от-
дельности каждую палату Федерального Собрания:

В Конституции РФ прописано, что Госдума фор-
мируется путем прямых выборов и выборщиками явля-
ются граждане, которые голосуют непосредственно за 
кандидатов; в самой же Конституции РФ определено ко-
личество депутатов – 450 человек [2]. Но в Конституции 
РФ не определяется избирательная система, по которой 
избираются депутаты. История регулирования этого 
вопроса, то есть принятия Федерального закона (далее 
по тексту – ФЗ) о выборах депутатов, имела разные  
модели.

Первая модель была самой простой. Когда был 
принят первый закон, он предусмотрел смешанную 
модель – 225 депутатов избирались по одномандатным 
округам, на которые была поделена вся территория стра-
ны. Вторая половина депутатов избиралась по единому 
федеральному избирательному округу, которым высту-
пала РФ; голосование происходило за списки кандида-
тов, выдвинутых политическими партиями [3, с. 30]. 
Соответственно, каждый избиратель голосовал сразу по 
двум бюллетеням: в одном бюллетене он избирал депу-
тата одномандатника, в другом ‒ голосовал за список по-
литической партии.

Во второй модели ФЗ законодатель установил пол-
ностью пропорциональную систему, когда 450 депута-
тов избирались по списку политической партии [4].

На данный момент по ФЗ «О выборах депутатов 
Госдумы Федерального Собрания РФ» вновь действует 
первая рассматриваемая модель избрания Государствен-
ной Думы, т. е. используют смешанную избирательную 
и пропорциональную.

Что касаемо Совфеда, законодатель также предус-
матривал несколько вариантов, но в отличие от Государ-
ственной Думы, где по закону использовались разные 
избирательные системы, в данном случае были карди-
нальные варианты и использовались совсем разные мо-
дели.

Первая модель была очень простой: избрание на 
выборах. Когда 12 декабря 1993 года проходило всена-
родное голосование за принятие Конституции Россий-
ской Федерации, тогда же и были проведены выборы 
депутатов Совета Федерации, которые на тот момент 
времени именовались именно депутатами, поскольку их 
избирало население. Но во втором разделе Конституции 
было прописано, что избрание происходит на два года, 
после чего произойдет формирование способом, кото-
рый будет определен Федеральным законом. То есть, 
сама Конституция не определяет то, как формируется 
Совет Федерации, указывается лишь «…в порядке опре-
деленном законом».

Соответственно, формирование Совета Федерации 
первого созыва в декабре 1993 года, фактически, не было 
урегулировано ни конституционно, ни законодательно, 
а жители каждого субъекта федерации непосредственно 
избрали по два представителя от своего субъекта.

В первом же ФЗ о формировании Совфеда, действу-
ющем с 1995 по 2000 гг., было указано, что в Совет Фе-
дерации по должности входит губернатор и руководи-
тель регионального парламента, следовательно, никаких 
выборов и назначений проводить в соответствии с этим 
законом не требуется [5].

Эта модель довольно долго просуществовала, и 
к ней были высказаны некоторые претензии, с точ-
ки зрения того, что этот орган не является постоянно 
действующим, поскольку как у губернаторов, так и у 
руководителей региональных парламентов достаточно 
своей работы в субъектах, вследствие чего им неудобно 
прилетать в Москву на заседание Совфеда и решать во-
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просы там, что выступило первым замечанием. Второе 
замечание касалось того, что законодательный орган 
должен быть независим от исполнительной власти в со-
ответствии с концепцией разделения властей, указанной  
в ст. 10 Конституции РФ, а в случае, когда половина Со-
вета Федерации – это руководители исполнительной 
власти субъекта федерации, возникает некий дисбаланс.

Поэтому в 2000 году, в связи с указанными выше 
обстоятельствами, Совфед в очередной раз необходимо 
было реформировать. 5 августа 2000 года был принят 
новый ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ» [6], в нем также было не-
сколько разных моделей и версий, но рассматривать бу-
дем только финальную, поскольку принципиальных раз-
личий не было. Новый закон установил принципиально 
иную систему формирования, смысл закона заключался 
в следующем: в Совет Федерации входит по два пред-
ставителя от законодательной и исполнительной ветви 
власти в субъекте, которых избирает региональный пар-
ламент, либо назначает губернатор.

В 2014 году была внесена четвертая поправка к 
Конституции, которая касалась порядка формирования 
Совфеда; в поправке было прописано, что в Совфед 
входят не только два представителя от каждого субъек-
та федерации, но и так называемые представители РФ, 
которых назначает Президент своим решением и число 
которых не может быть более 10 % от членов Совфеда, 
представителей от субъекта Федерации [7, с. 164].

В 2020 году всенародным голосованием принята 
пятая поправка к Конституции, вносящая изменения в 
данную модель. Два представителя от каждого субъек-
та остаются, но статья дополняется тем, что по закону 
появляется другой элемент – представители Российской 
Федерации в количестве до 30-ти человек, которых тоже 
назначает Президент. При этом в составе этих 30-ти че-
ловек по закону имеется градация, до 7-и человек из на-
званных 30-ти могут назначаться пожизненно.

Безусловно в условиях демократического государ-
ства введение «пожизненного сенаторства» не может не 
вызывать опасений. Конечно, в тексте Конституции РФ 
сменяемость власти не упоминается как один из осново-
полагающих принципов государства. Да и в целом, из-
вестны лишь две Конституции, авторы которых обеспо-
коились установлением сменяемости власти, как одним 
из основополагающих принципов конституционного 
построения государства, такие положения есть в Кон-
ституциях Португалии и Гондураса.

Тем не менее, Конституционный Суд в Постанов-
лении от 9 июля 2002 года № 12-П [8] признал прин-
цип сменяемости власти как производный от принци-
пов демократического государства с республиканской  
формой правления (исходя из положений ст. 1 Консти-
туции РФ).

Однако нужно отдать должное Президенту, по-
скольку в период с 2014 по 2022 год ни разу такое пол-
номочие по назначению сенаторов, в том числе пожиз-
ненных, им не реализовывалось. И все же такая возмож-

ность присутствует, что, безусловно, не вяжется с сутью 
демократического государства исходя из Постановления 
Конституционного суда, упомянутого ранее.

В самой же поправке указывается, что эти 30-ть 
сенаторов назначаются из числа граждан, имеющих вы-
дающиеся заслуги перед государством или перед обще-
ством. Также в законе был прописан и еще один субъект, 
четвертый. Им стал Президент РФ, прекративший ис-
полнение своих полномочий. В соответствии с послед-
ними поправками в Конституцию всем экс-президентам 
дали право стать членами Совета Федерации пожизнен-
но, но в Конституции также прописали, что Президент, 
прекративший свои полномочия, может отказаться от 
этой роли и не входить в Совет Федерации [9]. Для всех 
остальных членов Совета Федерации, назначаемых Пре-
зидентом РФ, Конституция продлила срок полномочий 
до 6-ти лет.

Помимо этого, затрагивая статус членов Совета 
Федерации, нельзя не обратиться к изменениям в ст. 95 
Конституции. До вступления в силу поправок, статус 
Совета Федерации, который мы уже ранее рассмотрели, 
в соответствии с данной статьей Конституции РФ уста-
навливали именно статус «членов Совета Федерации».

Теперь же, беря во внимание Закон РФ о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации от 14 марта  
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» [10], в ст. 95 определяется уже не 
правовой статус членов Совета Федерации, а правовой 
статус сенаторов.

Тем самым, ч. 2 ст. 59 Конституции РФ звучит сле-
дующим образом, с последними поправками: «Совет 
Федерации состоит из сенаторов Российской Федера-
ции» [11, с. 4].

В Законе о поправках четко прописано, что пред-
лагается внести изменение в названия «член Совета Фе-
дерации» и заменить его на «сенатор Российской Феде-
рации», такие изменения затронули ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 93, 
ч. 2, 3, 4, 5, 6 ст. 95, ч. 2 ст. 97, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 102, ч. 1 
ст. 104, ч. 3 ст. 107, ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 125 Конституции 
РФ, с последними поправками. Тем не менее, в ст. 134,  
в части 2 и ст. 135 Конституции РФ до сих пор использу-
ется категория «член Совета Федерации», что приводит 
к явному расхождению и коллизии.

Поэтому, если трактовать Конституцию РФ бук-
вально, то мы можем прийти к противоречию в том, 
что «сенатор Российской Федерации» не имеет права 
поддерживать предложения о пересмотре положений  
глав 1, 2 и 9 Конституции, исходя из положений ч. 2  
ст. 135 Конституции, также и с тем, что группа «сена-
торов Российской Федерации» численностью не менее 
1/5 от общей численности не имеет права вносить пред-
ложения о поправках и пересмотре положений Консти-
туции РФ, в соответствии со ст. 134 Конституции РФ.

Очевидно, что на данный момент ситуация обсто-
ит таким образом, поскольку данные статьи относятся 
к главе 9 Конституции РФ и вместе с главами 1-ой и 
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2-ой внесение изменений в них является крайне затруд-
нительным. Однако, если исходить из этого, то сложно 
проследить логику законодателя, так как в ч. 4 ст. 105 
сказано:

«ФЗ считается одобренным Советом Федерации, 
если за него проголосовало более половины от общего 
числа членов этой палаты либо если в течение четыр-
надцати дней он не был рассмотрен Советом Федера-
ции».

Здесь мы видим, что фактически сохранено понятие 
«члена Совета Федерации», хотя эта статья и относится 
главе 5, изменения в которую все-таки были внесены.

Справедливости ради, стоит отметить, что в п. 2  
ст. 44 Федерального закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ  
«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации» [12] указывается:

«2. Действие положений настоящего Федерального 
закона, устанавливающих гарантии социальной защиты 
сенатора Российской Федерации, распространяется так-
же на … членов Совета Федерации, осуществлявших 
или продолжающих осуществлять свои полномочия с 
января 1996 года …».

То есть, исходя из положения этой статьи, факти-
чески понятия «член Совета Федерации» и «сенатор 
Российской Федерации» тождественны. Однако это не 
решает вопрос, поскольку ни Госдума, ни Совет Феде-
рации с 2020 года так и не позаботились о приведении 
всей терминологии в наименование «члена Совета Фе-
дерации» в соответствии с поправками Конституции.

Сегодняшнее состояние законодательства по дан-
ному вопросу не только не способствует соблюдению 
принципа единообразия в понимании содержания юри-
дических норм, но может в дальнейшем значительно 
отразиться на соблюдении законности, а также устой-
чивости правопорядка во многих сферах общественной 
жизни.

Таким образом, можно прийти к следующим  
выводам:

1. Федеральное Собрание – парламент РФ на про-
тяжении многих лет носил разные названия, а в совет-
ский период, западного понятия «парламент» старались 
избегать в текстах законодательных актов, поскольку со-
ветский парламент принципиально отличался от запад-
ных, так как наряду с высшим законодательным органом 
являлся, в том числе, и высшим органом государствен-
ной власти.

Как уже было сказано в статье, Федеральное Собра-
ние является собирательным понятием и, по сути, тож-
дественно парламенту, исходя из ст. 94 Конституции РФ. 
Однако, поскольку парламент РФ формируется из пред-
ставителей власти всех субъектов РФ и на основании 
всеобщего голосования всех граждан РФ, мы делаем 
вывод, что он именуется именно Федеральным Собра-
нием, символизируя, что данный орган государственной 
власти представляет интересы всего народа и всех тер-
риторий России.

2. Введение института пожизненного сенатор-
ства, безусловно, является довольно спорным вопро-
сом в условиях демократического государства с респу-
бликанской формой правления (п. 1 ст. 1 Конституции 
РФ); хоть Президент РФ на момент написания данной 
научной статьи ни разу не реализовывал такого полно-
мочия, все же возможность имеется. Поскольку Консти-
туционный суд не давал комментариев и разъяснений по 
вопросу соотношения института пожизненного сенатор-
ства с самим понятием демократического государства с 
республиканской формой правления, каковым является 
Россия, моим предложением будет поручить Конститу-
ционному суду дать разъяснение по поводу института 
пожизненных сенаторов.

3. В последнем, но не менее важном пункте, хо-
телось бы сделать вывод о замене понятия «член Со-
вета Федерации» на «сенатор Российской Федерации».  
В связи с переименованием «членов Совета Федерации» 
в «сенаторов Российской Федерации» считаю целесоо-
бразным в ч. 2 ст. 135 главы 9 Конституции РФ указать 
то, что «понятия сенатор Российской Федерации и член 
Совета Федерации тождественны» во избежание кол-
лизии при толковании данных норм. Однако, это лишь 
один из путей решения, устраняющий коллизии в толко-
вании норм Конституции.
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9 февраля 2022 года состоялось совещание прези-
дента Российской Федерации, В.В. Путина, с представи-
телями судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 
В ходе проведения совещания президент нашей страны 
обратил особое внимание на то, что российские гражда-
не должны быть уверены в принятии судами честных и 
справедливых решений [8].

Принцип справедливости является основопола-
гающим в осуществлении правосудия [5, с. 47]. В п. 2 
определения Конституционного Суда РФ от 14 января 

2016 г. № 96-О верно указано, что справедливое реше-
ние по уголовному делу может быть вынесено только в 
том случае, если в его мотивировочной части будут со-
держаться сведения, подтверждающие необходимость 
его принятия и нашедшие отражение в материалах дела. 
Данное положение является справедливым не только 
для разрешения уголовного дела, но и в рамках иных 
видов судопроизводства. Суд в принятии решения по 
существу дела опирается на представленные в нем до-
казательства, которые имеют определяющее значение. 

© Паненко А. С., 2024
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К таким видам доказательств, в частности, относятся 
показания свидетелей, консультации специалистов, экс-
пертные заключения и иные.

В связи с тем, что данные виды доказательств игра-
ют решающую роль для принятия судом справедливого 
решения, правовыми нормами предусмотрена юридиче-
ская ответственность, в случае получения заведомо лож-
ных доказательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 1 федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Фе-
дерации» судебная власть на территории нашей страны 
осуществляется посредством конституционного, граж-
данского, административного и уголовного судопроиз-
водства.

Все существующие виды отправления правосудия 
регламентированы нормами, содержащимися в соот-
ветствующих отраслевых нормативно-правовых актах, 
которыми, в частности предусмотрена уголовная ответ-
ственность за дачу заведомо ложных свидетельских по-
казаний, заключения эксперта или специалиста, а также 
заведомо неправильный перевод (ст. 307 УК РФ).

Однако, отраслевыми нормативно – правовыми 
актами предусмотрены различные виды доказательств. 
Так, перечень доказательств в уголовном судопроизвод-
стве нормативно определен в ст. 74 УПК РФ. На осно-
вании данной нормы права в качестве уголовно-про-
цессуальных доказательств допускаются: «показания 
подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 
свидетеля; заключение и показания эксперта; заклю-
чение и показания специалиста; вещественные дока-
зательства; протоколы следственных и судебных дей-
ствий; иные документы».

Что же касается доказательств в иных видах судо-
производства, то они нормативно не закреплены, однако 
в отраслевом законодательстве указаны источники их 
получения, например, в соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК 
РФ доказательства могут быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письмен-
ных и вещественных доказательств, аудио- и видеозапи-
сей, заключений экспертов. В арбитражном процессе на 
основании ч. 2 ст. 64 АПК РФ в качестве доказательств 
могут быть использованы письменные и вещественные 
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, 
заключения экспертов, консультации специалистов, по-
казания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные доку-
менты и материалы.

Что же касается конституционного процесса, то в 
соответствии с нормами федерального конституцион-
ного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» в качестве до-
казательств также могут быть использованы показания 
свидетелей, объяснения сторон, заключение эксперта, 
документы.

На основании вышеуказанных доказательств, а так-
же их источников, можно сделать вывод о том, что зако-
нодатель стремится к унификации видов доказательств 
для всех отраслей процессуального права, однако, все же 

учитывает специфику доказывания в различных видах 
судопроизводства. Так, например, в уголовном процессе 
в качестве доказательств используются показания подо-
зреваемых, обвиняемых [7, с. 86], потерпевших, а также 
протоколы следственных действий, в гражданском про-
цессе доказательства могут исходить из объяснений сто-
рон и третьих лиц, а в административном процессе из 
консультаций специалистов.

Важно отметить, что стороны, участвующие в 
гражданском, административном, а также конститу-
ционном процессе не предупреждаются, а, следова-
тельно, и не несут уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных объяснений. Данный факт вызывает 
немало дискуссий в правовой доктрине. Многие циви-
листы, например, такие как А. Г. Коваленко [3, с. 204],  
М. А. Магомедова [4, с. 80] придерживаются мнения 
о том, что стороны, а также третьи лица, участвую-
щие в гражданском судопроизводстве, должны нести 
уголовную ответственность за дачу заведомо ложных 
объяснений. По их мнению, установление уголовной 
ответственности для сторон приведет к повышению эф-
фективности работы всей системы правосудия в нашей 
стране. Другие цивилисты, в частности, А. Т. Боннер  
[1, с. 412], К. Б. Рыжков [10, с. 164], приводят различ-
ные доводы против установления для сторон уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных объяснений, 
аргументируя свою позицию тем, что лица, чьи пра-
ва были нарушены, перестанут обращаться в суд под 
угрозой возможности их привлечения к уголовной от-
ветственности, что приведет к ограничению их прав на 
защиту. В качестве другого аргумента приводится мне-
ние о том, что ложность объяснений сторон в ходе граж-
данского процесса относится к нравственному аспекту  
[9, с. 322]. 

Полагаем, что последние доводы не являются в 
полной мере аргументированными. Но, тем не менее, в 
рамках нашего исследования придерживаемся позиции 
законодателя о том, что стороны, а также третьи лица не 
несут уголовной ответственности за заведомо ложные 
объяснения в суде.

В ходе изучения норм отраслевого законода-
тельства, нами было отмечено, что эксперт подлежит 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложно-
го заключения на основании ч. 5 ст. 57 УПК РФ, ч. 2  
ст. 80 ГПК РФ, ч. 5 ст. 55 АПК РФ, ст. 63 федерально-
го конституционного закона «О Конституционном Суде  
Российской Федерации». Также все вышеуказанные 
источники права содержат нормы об уголовной от-
ветственности свидетеля за дачу заведомо ложных 
показаний (ч. 8 ст. 56 УПК РФ, ч. 2 ст. 70 ГПК РФ,  
ч. 4 ст. 56 АПК РФ, ст. 64 федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»), а также переводчика за заведомо 
ложный перевод (ч. 5 ст. 59 УПК РФ, ч. 4 ст. 162 ГПК 
РФ, ч. 4 ст. 57 АПК РФ). Уголовная ответственность 
за все вышеуказанные деяния наступает на основании  
ст. 307 УК РФ.
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Особый интерес для изучения представляет такой 
субъект судопроизводства как специалист, так как в со-
ответствии с отраслевым законодательством его кон-
сультации и объяснения являются источником доказа-
тельств по делу, однако уголовная ответственность за 
дачу им заведомо ложных сведений не предусмотрена 
[6, с. 63]. В. П. Цепелев полагает, что за заведомо лож-
ные консультации и объяснения специалист может не-
сти уголовную ответственность по ст. 307 УК РФ, так 
как понятие «показания специалиста» могут включать 
в себя его консультации и объяснения [11, с. 143]. Мы 
не согласны с данной точкой зрения, полагаем, что в 
настоящее время в уголовном законе не предусмотрена 
уголовная ответственность за заведомо ложные кон-
сультации специалиста, которые в рамках арбитражно-
го судопроизводство, в соответствии со ст. 64 АПК РФ, 
нормативно определены как источник доказательства  
по делу. 

В подтверждение указанной точки зрения можно 
привести пример ст. 17.9 КоАП РФ, согласно которой 
административная ответственность предусмотрена за 
заведомо ложное пояснение специалиста. Кроме того, 
определяя формы участия специалиста в судопроиз-
водстве, авторы четко разграничивают показания спе-
циалиста и консультации специалиста, указывая, что 
первая форма предусмотрена только ч. 4 ст. 80 УПК РФ,  
т. е. только в рамках уголовного судопроизводства  
[2, с. 11; 12, с. 27].

Полагаем, что сосредоточение уголовной ответ-
ственности по всем видам судопроизводства в вышеука-
занной норме права не соответствует принципам спра-
ведливости, обоснованности, а также дифференциации 
назначения наказания.

Несмотря на то, что лжесвидетельство в рамках 
осуществления судопроизводства посягает на нормаль-
ную деятельность органов, осуществляющих отправле-
ние правосудия, что и является объектом совершения 
данных преступлений, необходимо отметить, что ст. 307 
УК РФ по своей конструкции построена таким образом, 
что предусматривает уголовную ответственность за 
дачу заведомо ложных показаний, заключений, а также 
заведомо неправильного перевода в рамках уголовного 
судопроизводства. 

Так, в статье 307 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за лжесвидетельство на всех стадиях 
уголовного процесса, то есть на досудебной и судебной. 
Что же касается остальных видов судопроизводства, то 
ст. 307 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность лишь в суде, так как в соответствии со ст. 17.9 
КоАП РФ за дачу заведомо ложных показаний свидете-
лей, пояснений специалистов, заключений эксперта, а 
также за осуществление заведомо неправильного пере-
вода в ходе производства по делу об административном 
правонарушении, а также в исполнительном производ-
стве предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, важно отметить, что лжесвидетельство 
в рамках гражданского, административного, а также 

конституционного судопроизводства обладает меньшей 
степенью общественной опасности, нежели совершение 
данных преступлений в ходе уголовного судопроизвод-
ства, что, на наш взгляд, связано с правовыми послед-
ствиями вынесения незаконного судебного решения в 
рамках данных видов судопроизводств. Например, вы-
несение незаконного обвинительного приговора суда в 
отношении невиновного лица будет, в первую очередь, 
нарушать его конституционное право на свободу и лич-
ную неприкосновенность, предусмотренное ч. 1 ст. 22 
Конституции РФ, а также иные права, в то время как не-
законное определение или решение суда в рамках иных 
видов судопроизводств будет нарушать права граждан 
на судебную защиту, предусмотренную ч. 1 ст. 46 Кон-
ституции РФ.

На основании вышеизложенного, полагаем, что от-
ветственность за совершение рассматриваемых нами 
составов преступлений в рамках гражданского, адми-
нистративного, а также конституционного судопроиз-
водства, должна быть выделена в отдельную правовую 
норму, а именно – ст. 307.1 УК РФ.

Предлагаем изложить основной состав данной ста-
тьи в следующей редакции:

1. Заведомо ложные показание свидетеля, заключе-
ние эксперта, консультация специалиста, а равно заве-
домо неправильный перевод в конституционном, граж-
данском, а также административном судопроизводстве.
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Преступность представляет собой один из тех фе-
номенов общественной жизни, который сопровождал 
развитие человеческого общества на всех этапах его фор-
мирования. В разные исторические периоды с усложне-
нием структуры общества происходило и развитие пре-
ступлений. Причем данный процесс интересен не только 
тем, что с течением времени происходит «отмирание» 
отдельных видов преступлений и формирование новых – 

исключение составляет группа, так называемых, обще-
уголовных преступлений – но и тем, что для отдельных 
народов понимание «преступности» может означать со-
вершенно разные понятия. Более того, в одной и той же 
стране в различные периоды под понятие «преступле-
ние» будут попадать разные категории деяний.

Здесь мы можем провести параллель с понятием 
«социальной нормы», которая означает общепринятый 
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в конкретном обществе и в конкретный период стандарт 
поведения. Особенно интересно сравнивать социальные 
нормы народов, которые в заданный период времени на-
ходятся на разных стадиях развития. Соответственно, 
и нормы поведения у них будут отличаться. На данный 
процесс накладывает отпечаток и условия развития об-
щества, природные факторы, условия жизни социума. 
Естественно, что и понимание преступных деяний будет 
иметь кардинальные отличия.

Известный социолог П. Сорокин в своей работе 
«Человек и общество в условиях бедствий» выделил че-
тыре основных бедствия, с которыми сталкивается со-
циум на всем протяжении своего развития: голод, войну, 
революцию и эпидемию. Ученый отмечал, что в данный 
период общество испытывает сильнейшие потрясения 
во всех своих сферах и изменяется под их давлением. 
С точки зрения криминологии – «уголовной социоло-
гии» – именно в периоды войн, революций, голода или 
эпидемий (или пандемий) наблюдается особенно высо-
кий рост преступлений, в основном, общеуголовного 
характера. Однако нами уже было выдвинуто мнение, 
что преступление – феномен изменчивый и весьма не-
постоянный. Вернемся к этому позднее.

На сегодняшний день большинство стран мира на-
ходятся на примерно одинаковом уровне развития и, не-
смотря на существенные различия в условиях жизни и 
развития народов, придерживаются практически иден-
тичных норм поведения в обществе. Отстающие в раз-
витии страны берут развитые государства как эталон,  
к которому следует стремиться в своем прогрессе.  
Явным исключением здесь составляют страны «третье-
го мира», до сих пор находящиеся на стадии натураль-
ного хозяйства и традиционного общества. Лишенные 
элементарных информационных каналов общения ми-
рового сообщества и не использующие блага цивили-
зации, данные общества, логично, не сталкиваются и 
с большинством проблем, развитых и развивающихся 
государств. Одной из таких острых и неожиданных для 
практически всего мира стала эпидемия COVID-19.

На протяжении всей истории существования чело-
вечеством в разных уголках земного шара и в различ-
ной степени поражали различные пандемии и эпиде-
мии. Чума в Европе, натуральная оспа в России, свиной 
и птичий грипп в странах Америки и Азии, лихорадка 
Эбола в Африке и так далее. И всякий раз человек был 
уверен, что уровень развития науки, возможности меди-
цины, его собственный интеллект позволяет ему побе-
дить очередное заболевание. И каждый раз прежде, чем 
был найден действенный способ борьбы с очередным 
заболеванием, болезни уносили тысячи жизней.

Так случилось и в конце 2019 года, когда мир на 
фоне других потрясений, столкнулся с неконтролируемо 
распространяющемся, уносящем сотни жизни вирусом, 
обладающим генетической структурой, не знакомой ме-
диками и ученым-вирусологам. Помимо серьезных сим-
птомов и побочных эффектов, новая короновирусная ин-
фекция распространялась непривычно быстрыми тем-

пами через обычные повседневные действия людей друг 
с другом и использование бытовых предметов. Действия 
правительств также не всегда были действенными в ос-
новном и потому, что в эпоху свободы слова, гласности 
и открытых информационных потоков все большее ко-
личество людей «заражалось» мнением о фиктивности 
новостей о заболевании и о заговоре «тайного мирового 
правительства». Таким образом, распространением ко-
роновирусной инфекции вынудило власть многих госу-
дарств, в том числе, и России, объявить режим самоизо-
ляции.

Что же входит в данное понятие? В первую очередь, 
мы можем сравнить режим самоизоляции с масштаб-
ным, общегосударственным (если не сказать, мировым) 
карантином. Запрещение массовых мероприятий и за-
крытие общественных мест, введение комендантского 
часа, ограничение передвижения, приостановление ра-
боты государственных, частных структур и организа-
ций и еще множество ограничений, которые вызывают  
у обычного обывателя не только коренное измене-
ние его обычного уровня жизни и повышении уровня 
стресса, но и может привести к серьезным нарушениям  
его психики.

Основным коренным изменением жизни человека 
в условиях пандемии стало даже не введение ограни-
чений в его повседневную жизнь и ее изменение под 
действием принимаемых властью решений, а перевод 
совершения практически всех обычных ритуалов вро-
де покупки продуктов или похода в кинотеатр в формат 
информационно-телекоммуникационного технологий. 
Особенно сложно и технически проблематично оказался 
перевод школьников и студентов вузов на формат дис-
танционного обучения, который использовался в нашем 
государстве крайне ограниченно. То же самое касается 
и многих государственных организаций, частных пред-
приятий, которые перевели своих работников на режим 
дистанционной работы.

В сравнительно короткие сроки из-за угрозы зара-
жением новой болезнью, против которой еще не были 
разработаны действенные меры борьбы, практически 
все сферы человеческой жизни оказались переведены в 
формат информационной среды. Естественно, это ока-
зало существенное влияние как на основные институ-
ты общественной жизни, так и на сознание и психику 
индивида. Но особое внимание как правительства, так 
и общества в связи с оценкой последствий пандемии 
обращено на две основные сферы, подвергшиеся наи-
более заметным изменениям: область экономических 
взаимоотношений и связанные с ними процессы и 
формы взаимодействия и правоохранительная сфера  
общества.

Специфика нашего исследования требует не только 
вернуться к сформированному ранее тезису об изменчи-
вости понятия «преступления» во времени и простран-
стве и о том, какие деяния следует относить к преступ-
ным, но и дать определение понятию «дистанционное 
преступление».
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Проблема определения понятия «дистанционное 
преступление» требует проведения анализа той спец-
ифической среды, внутри которой она зародилась как 
феномен уголовно-правовой системы. Рассмотрим ее 
в контексте того, что дистанционное преступление по 
своей сущности может существовать только в Интерне-
те. По данным статистики каждый 10 человек на пла-
нете активно используют глобальную информационную 
сеть. Подобная ситуация не могла не привести к образо-
ванию внутри единой информационной сети новой со-
циальной системы, которая стала отражением реальной 
человеческой жизни [1]. В настоящее время в Интернете 
издаются виртуальные газеты и журналы, теле- и радио-
станции переводят свои эфиры в электронный формат, 
люди объединяются в группу по интересам, и даже дей-
ствует новый вид экономики, называемой «цифровой», 
позволяющей в некотором роде решить проблему без-
работицы через создание тысяч новых рабочих мест по 
всему миру.

На основе вышеперечисленного Интернет вполне 
можно рассматривать как совокупность сетей, имеющих 
частный характер; объединений, которые имеют внутри 
себя, в своей структуре, собственные нормы и установ-
ки правопорядка.

Как и в любом обществе людей, к сожалению, в Ин-
тернете действуют преступники и мошенники, вандалы 
и другие правонарушители. Относительно молодое про-
странство, позволяющее социуму взаимодействовать в 
информационном потоке, позволяет людям использо-
вать неограниченное количество различных форм по-
ведения, приводящих к разным последствиям. Однако 
мы не можем сказать, что компьютерные сети являются 
средоточием девиаций только с негативным характе-
ром, хотя именно это мнение чаще всего используются 
большинством ученых, пишущих научные публикации, 
используя в качестве основы данную тему. Однако в по-
следние годы все чаще звучит мнение о том, что миф о 
потенциальной опасности Интернета (как наиболее рас-
пространенный в современном мире), как способ рас-
пространения антиобщественной и антигосударствен-
ной информации, постепенно теряет актуальность. Сто-
ронники этого мифа в собственных целях используют 
опасения потенциальных пользователей, забывая о том, 
что подобную информацию с успехом распространяют 
с помощью печатных изданий, телевидения и других 
СМИ. В этом вопросе Интернет является быстрым и 
эффективным способом распространения информации, 
но повлияет ли она на людей – этот вопрос остается от-
крытым. Мы придерживаемся мнения, что данный факт 
все же больше зависит от внутренних качеств самого 
индивида.

Таким образом, мы видим, что Интернет представ-
ляет собой информационно-телекоммуникационную 
сеть, следовательно, сущность дистанционного пре-
ступления заключается в совершении противоправного 
деяния посредством применения многочисленных воз-
можностей как открытого информационного потока, так 

и активного телекоммуникационного взаимодействия 
пользователей.

На сегодняшний день дистанционная преступность 
представляет собой особой предмет изучения как кри-
минологии, так и социологии девиантного поведения.  
В настоящее время российское законодательство пока 
что не имеет четко сформулированной криминологи-
ческой и криминалистической характеристики дистан-
ционного преступления. Зачастую правоохранительные 
органы относят какой-либо случай данного правонару-
шения к одному из уже существующих видов преступ-
ности, а использование возможностей информационно-
телекоммуникационных сетей относят либо к способу, 
либо к средству совершения преступления.

Итак, мы проанализировали феномен преступности 
в обществе и, в частности, дали краткую характеристи-
ку дистанционному преступлению, а также рассмотре-
ли роль Интернета и в жизни человека на данном этапе 
его развития, создав тем самым контекст для выявления 
основных тенденций изменения уровня дистанционных 
преступлений в период пандемии.

Анализируя открытые статистические данные, 
представленные на портале правовой статистики Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации (http://
crimestat.ru/) можно сделать следующие выводы:

1. За время пандемии произошел стремительный 
рост компьютерной преступности (она же дистанцион-
ная), а именно возросло число финансовых мошенни-
честв с использованием социальной инженерии;

2. Тема опасности/ложности COVID-19 активно 
использовалась преступниками как содержание вредо-
носных рассылок;

3. За время пандемии одной из основных подни-
маемых тем был рекрутинг новых членов в преступные 
сообщества;

4. Возросла активность операторов вирусов-шиф-
ровальщиков;

5. Уровень дистанционных преступлений много-
кратно превысил уровень «классических» видов пре-
ступности.

Наиболее точный и полный анализ изменения тен-
денций в области совершения преступлений мы можем 
найти на сайте РБК:

«…последствия пандемии COVID-19, перевод со-
трудников на удаленный режим работы, сокращение 
персонала и финансовый кризис вызвали стремитель-
ный рост компьютерной преступности. По оценкам ана-
литиков Group-IB, в первую очередь, выросло число фи-
нансовых мошенничеств с использованием методов со-
циальной инженерии. За январь‒июнь, по данным МВД, 
рост киберпреступности составил 91,7 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. При этом чис-
ло «классических преступлений» снижалось: уличных 
разбоев стало меньше на 23,6 %, грабежей ‒ на 20,7 %, 
краж ‒ на 19,6 %, угонов машин ‒ на 28,7 %.

Одной из главных тенденций цифровой трансфор-
мации в Академии Управления МВД называют развитие 
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дистанционных способов совершения преступлений, 
при которых отсутствует физический контакт между 
злоумышленниками и их жертвами ‒ преступления ушли 
из офлайна в онлайн. Например, если до 2014 года сбыт 
наркотиков происходил «из рук в руки», то с развитием 
цифровых технологий наркоторговцы стали использо-
вать исключительно электронные торговые площадки в 
даркнете, принимающих оплату в криптовалюте. Прак-
тически 70 % зарегистрированных преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, в 2020 году со-
вершалось с использованием Интернета ‒ дистанцион-
но и анонимно. То же самое касается незаконного сбыта 
поддельных денег, ценных бумаг и документов.

В Академии Управления МВД отмечают, что наи-
более распространенным механизмом дистанционного 
мошенничества с применением техники социальной 
инженерии является традиционный звонок от «служ-
бы безопасности банка» якобы по поводу несанкцио-
нированной транзакции или взлома личного кабинета. 
При этом телефонные мошенники активно исполь-
зовали технологии, связанные с подменой номеров и 
SIP-телефонией, которая не требует ни телефона, ни 
сим-карты. При использовании анонимайзеров устано-
вить реальный IP-адрес злоумышленника довольно за-
труднительно. Появление в последнее время сервисов 
«по пробиву» клиентов банков, построенных на ком-
бинировании методов OSINT и инсайдерского доступа 
к различным базам данных, увеличило объем инфор-
мации о потенциальных жертвах, доступной для зло-
умышленников, и привело к увеличению количества  
атак [2].

Далее считаем уместным проанализировать основ-
ные причины, способствующие совершению дистанци-
онных преступлений в период пандемии.

Режим самоизоляции и карантин создали в повсед-
невной жизни людей новые поводы для активного ис-
пользования безналичного расчета, онлайн-переводов, 
что в свою очередь породило основание для практиче-
ски полного отказа от наличных денежных средств. Воз-
росла популярность торговых онлайн-площадок, что не 
только перевернуло малый и средний бизнес и вызвало 
множество финансовых проблем для индивидуальных 
предпринимателей, но и способствовало закрытию не-
которых предприятий и организаций, банкротству, ма-
нипуляциям с ценными бумагами и т. д. Перечисленные 
факторы не только активизировали мошенников, но и 
предоставили им возможности Интернет-сетей, которые 
в период пандемии получили колоссальный импульс к 
развитию.

Например, возникли сайты-клоны известных тор-
говых площадок по продаже дорогой компьютерной 
техники. Неопределенность с выплатами, требования 
самоизоляции при не всегда полном и доступном ин-
формировании позволяли мошенникам по надуманным 
основаниям вступать в контакт с пенсионерами, полу-
чать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и не-
правомерно проникать в их жилище.

Неудивительно, что во время карантина замет-
но снизились показатели совершения домашних краж, 
убийств, изнасилований и прочих общеуголовных пре-
ступлений. В тот период, когда большинство населения 
находится дома и вынуждены ограничивать свой быт и 
досуг домашними условиями, у злоумышленников про-
сто отсутствуют условия, которые могли бы поспособ-
ствовать совершению преступлений. Также в это время 
значительно снижается виктимологическая составля-
ющая преступления. Это значит, что предполагаемая 
жертва преступления не принимает на себя основные 
признаки данного статуса и не создает предикатов для 
совершения противоправного деяния.

Большая часть населения нашей страны на сегод-
няшний день хоть и является активными пользователя-
ми Интернет-сетей, но при этом мы, к сожалению, до 
сих пор отмечаем очень низкий уровень грамотности 
россиян как в сфере информационных технологий, так 
и в области соблюдения мер предосторожности при 
использовании инноваций в личных целях. Период ка-
рантина не только ввел ограничительные меры в по-
вседневной жизни людей, но и активизировал массовое 
использование дистанционных способов покупок, опла-
ты счетов и кредитов, переводов денежных средств, за-
казов услуг и т. д. Как показали результаты анализа ста-
тистических данных, наша правоохранительная система 
и системы безопасности как Интернет-операторов, так 
и фирм, реализующих свою деятельность посредством 
использования информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, оказались не готовы обеспечить права 
и свободы граждан России, пользователей, клиентов.

Приведем еще один юридический факт. Сегодня 
ведомство проводит мероприятия по противодействию 
киберпреступности по нескольким направлениям.  
В том числе с помощью корректировки законодатель-
ства: юристы МВД принимали активное участие в раз-
работке поправок в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, которые приняты в 2018 году. Они закрепили 
ответственность за мошенничество с использованием 
электронных средств платежей. А вот кражи с банков-
ских счетов перешли в категорию тяжких преступлений 
вне зависимости от суммы ущерба.

Также среди мер по противодействию дистанцион-
ным преступлениям можно назвать увеличение штата 
сотрудников, занимающихся профилактикой, преду-
преждением, пресечением, расследование и раскрытием 
преступлений, совершенных или внутри сети-Интернет, 
или с использованием информационно-телекоммуника-
ционных средств. Активная просветительская и пред-
упредительная деятельность среди населения, повыше-
ние качества методических материалов и эффективности 
специальных средств также способствуют снижению 
высоких показателей виктимологичности данного вида 
преступлений.

Однако сейчас мы можем отметить достаточно бы-
стрые темпы развития дистанционной преступности не 
только в силу того, что период пандемии вынудил нас 
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перенести свои повседневные дела в информационный 
формат и более активно использовать недостаточно без-
опасные средства осуществления деятельности в Интер-
нете, но и постепенное преобразование современного 
общества из индустриального в постиндустриального. 
Таким образом, мы можем зафиксировать, что тенден-
ции роста дистанционных преступлений на данном эта-
пе существования социума не сбавляют своих темпов,  
а лишь наоборот наращивают их.
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Аннотация. Авторами в настоящей статье с учетом криминологических, криминалистических и уголовно-пра-
вовых аспектов осуществлена классификация обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Авторы 
предлагают классифицировать вышеуказанные обстоятельства, учитывая следующие факторы: личность подозрева-
емого (обвиняемого); условия жизни и воспитания лица, совершившего преступление; круг общения лица, совер-
шившего преступление; обстоятельства зарождения преступного умысла; обстоятельства объективного характера, 
совокупность которых позволяет совершить конкретный состав преступления; отсутствие профилактических начал 
и предупредительной работы при наличии надлежащих условиях. 

Установлено, что рассмотренные авторами факторы, по которым проведена классификация изучаемых обстоя-
тельств, условны и не являются исчерпывающими по своей сути. При этом, проведенная классификация рассматри-
ваемых обстоятельств позволяет руководителю следственного органа и следователю правильно и грамотно сплани-
ровать свою ежедневную деятельность, направленную на их выявление, доказывание и устранение. 

Доказано, классификация обстоятельств, способствовавших совершению преступления, необходима для вы-
страивания алгоритма действий по их выявлению, доказыванию и устранению на всех этапах досудебного производ-
ства по уголовным делам. Только при достижении всех трех доминант (выявление, доказывание, устранение) будут 
достигнуты и цели уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: руководитель следственного органа, следователь, досудебное производство по уголовным 
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Abstract. The authors of this article, taking into account criminological, criminological and criminal law aspects, 
classified the circumstances that contributed to the commission of the crime. The authors propose to classify the above 
circumstances, taking into account the following factors: the identity of the suspect (accused); living conditions and upbringing 
of the person who committed the crime; the social circle of the person who committed the crime; circumstances of origin of 
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criminal intent; circumstances of an objective nature, the totality of which makes it possible to commit a specific crime; lack 
of preventive principles and preventive work in the presence of appropriate conditions.

It has been established that the factors considered by the authors, by which the classification of the circumstances 
under study were carried out, are conditional and are not exhaustive in nature. At the same time, the classification of the 
circumstances under consideration allows the head of the investigative body and the investigator to correctly and competently 
plan their daily activities aimed at identifying, proving and eliminating them.

It has been proven that the classification of circumstances that contributed to the commission of a crime is necessary 
to build an algorithm of actions to identify, prove and eliminate them at all stages of pre-trial proceedings in criminal 
cases. Only when all three dominants are achieved (detection, proof, elimination) will the goals of criminal proceedings be  
achieved.

Keywords: head of the investigative body, investigator, pre-trial proceedings in criminal cases, circumstances that 
contributed to the commission of the crime, reasons and conditions for the commission of the crime
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Классификация обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, имеет наиважнейшее зна-
чение в ежедневной деятельности руководителей след-
ственных органов и следователей, так как позволяет 
скорректировать им свою работу по профилактике и 
предупреждению преступлений, обратить внимание 
других подразделений и служб органов внутренних дел 
при решении им оперативно-служебных задач на акту-
альность профилактического аспекта их работы. Учи-
тывая властный характер, выносимого руководителями 
следственных органов и следователями представлений, 
следует также особо отметить и возможность контроля 
исполнения указанных требований по устранению при-
чин и условий совершения преступлений со стороны 
государственных органов, организаций, учреждений, 
предприятий, должностных лиц и граждан, которым они 
адресованы (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). 

Однозначно, что проведенная авторами классифи-
кация указанных обстоятельств, позволит совершен-
ствовать деятельность руководителя следственного ор-
гана и следователя по их выявлению, доказывания и, как 
следствие, устранению, что позволит повысить эффек-
тивность профилактически в целом.

Тем более, что абсолютное большинство опрошен-
ных нами респондентов из числа указанных участников 
уголовного процесса (97,3 %) ответили, что данные об-
стоятельства нуждаются в детальной классификации. 

Говоря о классификации изучаемых нами обсто-
ятельств, следует особо отметить, что она важна не 
только с точки зрения уголовно-процессуальных аспек-
тов, но и уголовно-правовых, криминологических, а 
также криминалистических составляющих. Очевидно, 
что рассматривать вопросы классификации в данном 
аспекте видится исключительно в комплексном фор-
мате исследования, что позволит изучить их в полном  
объеме, а также сделать обоснованные выводы и пред-
ложения. 

Ряд ученых-процессуалистов предлагают осущест-
влять классификацию данных обстоятельств по различ-
ным факторам. При этом каждый из факторов опреде-
ляет содержание конкретного факта, который являлся 

предшественником совершенного уголовно наказуемого 
деяния [5, с. 11; 6, с. 13–14; 8, с. 97–98]. Поддерживая 
данную позицию, перечислим такие факторы, как:

 – личность подозреваемого (обвиняемого);
 – условия жизни и воспитания лица, совершивше-

го преступление;
 – круг общения лица, совершившего преступле-

ние; 
 – обстоятельства зарождения преступного умысла;
 – обстоятельства, которые сделали возможным до-

стижение преступных целей;
 – обстоятельства объективного характера, сово-

купность которых позволяет совершить конкретный со-
став преступления;

 – отсутствие профилактических начал и предупре-
дительной работы при наличии надлежащих условиях. 

Проведенный опрос сотрудников следствен-
ных подразделений показал, что большинство их них  
(92,6 % опрошенных) поддерживают сгруппированные 
нами факторы, позволяющие полноценно классифици-
ровать обстоятельства, способствование совершению 
преступлению. 

При этом, подчеркнем, что приведенный пере-
чень не является исчерпывающим и при расследовании 
конкретного уголовно наказуемого деяния могут быть 
выявлены, доказаны и устранены также другие обсто-
ятельства, которые привели к наступлению негативных 
последствий. 

Далее, считаем необходимым и востребованным 
провести классификацию изучаемых нами обстоя-
тельств в зависимости от вышеприведенных факторов. 

Личность подозреваемого (обвиняемого). Гово-
ря о личности преступника, следует указать, прежде 
всего, на криминологический и криминалистический  
аспекты. 

Криминологический аспект заключается в том, что 
у каждого индивидуума на генном уровне существуют, 
а также зарождаются в жизненном пути искаженные по-
требности, интересы, цели, мотивы, непривитые нрав-
ственные ценности и правосознание, совокупность ко-
торых рано или поздно сподвигнет его к совершению 
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конкретного преступления в зависимости от уровня 
искаженности сознания (корыстно-насильственные, 
экономические, налоговые, в сфере оборота оружия, в 
сфере оборота наркотических веществ, в сфере инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий и др.). 

Говоря о криминалистическом аспекте, мы разде-
ляем мнение Р. Л. Ахмедшина о том, что «криминали-
стическое изучение личности преступника должно быть 
преимущественно ориентировано на личность как носи-
теля социально-психологических характеристик, выра-
женных в ее криминалистически значимых поведенче-
ских реакциях, отражающихся в конкретных условиях 
преступного события» [2, с. 4].

Дополним вышеприведенную точку зрения соб-
ственным мнением о том, что с криминалистического 
ракурса изучение личности преступника имеет важное 
профилактическое значение, так как установление всех 
связанных с личностью преступника связей и событий 
позволит оперативно принимать меры, направленные на 
предотвращение преступных действий в будущем. 

Условия жизни и воспитания лица, совершив-
шего преступление. Здесь логичным видится выделить 
условия нравственного формирования и социализации 
личности, среди которых обозначим следующие: 

 – отсутствие или недостаточное семейное воспи-
тание детей, недосмотр и попустительство со стороны 
родителей, а также отсутствие у них общей и педагоги-
ческой культуры;

 – отрицательное влияние ближайшего бытового 
окружения (скандалы, ссоры, драки, сквернословие);

 – недостатки воспитательной работы в учебных за-
ведениях (школах, колледжах, высших учебных заведе-
ниях) и в коллективах по месту работы;

 – неблагоприятные факторы материального поряд-
ка (недостаточная материальная обеспеченность семьи, 
низкий уровень ежемесячных доходов семьи, неудовлет-
ворительные условия проживания);

 – отрицательное влияние неформальных связей и 
групп с антиобщественной ориентацией, так как они яв-
ляются полем культивирования негативных антиобще-
ственных взглядов и норм в течение продолжительного 
периода времени.

Изученные нами уголовные дела позволили сделать 
вывод о том, что в абсолютном большинстве случаев 
следователи осознанно подходят к изучению рассматри-
ваемых нами условий жизни и воспитания личности.  
В уголовных делах, свидетельствующих об изучении 
данного аспекта, имелись следующие документы: до-
просы родителей (родственников) подозреваемого (об-
виняемого) – 92,6 %; допросы учителей, педагогов, со-
трудников органов опеки и попечительства, комиссий по 
делам несовершеннолетних – 67,9 %; запросы и ответы 
на получение характеристик с места работы, учебы – 
95,5 %; справки по учетам неврологических и психонев-
рологических диспансеров – 87,9 %; справки о фактах 
привлечении к административной или уголовной ответ-
ственности – 99,6 %; сведения о доходах подозреваемого 

(обвиняемого) и членов его семьи – 56,3 %; заключения 
психиатрической, комплексной психолого-психиатриче-
ской или наркологической экспертиз – 47,8 %; иные до-
кументы (справки, листы временной нетрудоспособно-
сти, характеристики, копии приговоров судов, выписки 
и т.п.) – 87,5 %. 

На вопрос о необходимости детальной классифи-
кации изучаемых нами обстоятельств, также положи-
тельно ответили абсолютное большинство опрошенных 
респондентов – 94,2 %. 

Все вышесказанное имеет явно практический ха-
рактер в деятельности руководителя следственного ор-
гана и следователя по выявлению, доказывания и устра-
нению изучаемых обстоятельств, что еще раз подчерки-
вает важность затронутого нами вопроса. 

Круг общения лица, совершившего преступление. 
Говоря о данном факторе, следует вспомнить крылатую 
фразу о том, что личность получает в этой жизни три 
вида воспитания: первое – это семья; второе – это школа 
и высшие учебные заведения, а третье – наиболее важ-
ное он получает сам. Так вот, именно поэтому необхо-
димо подчеркнуть, что круг общения, который каждый 
индивидуум формирует вокруг себя сам, в наибольшей 
степени влияет на становление его правильного право-
сознания и отсутствия даже мыслей о переходе к анти-
общественному поведению. Круг общения лица, со-
вершившего уголовно наказуемое деяние, казалось бы, 
должен всегда быть с криминальной окраской. Однако, 
проведенный автором опрос сотрудников следствен-
ных подразделений свидетельствуют, что зачастую, это 
бывает не так. В частности, на вопрос о том, всегда ли 
подозреваемый (обвиняемый) исходя из материалов 
расследованного уголовного дела, имел круг общения с 
яркой криминальной окраской, положительно ответили 
72,3 % опрошенных. Указанные цифры говорят о том, 
что действительно в большинстве случаев круг обще-
ния имел криминальный характер, но не во всех слу-
чаях однозначно. Это свидетельствует о том, что лицо, 
склонное к совершению преступления, может иметь 
на это свои собственные мотивы и поводы, абсолютно 
никак не касающиеся круга его общения в социальной 
среде. К категориям таких преступлений чаще всего от-
носятся уголовно наказуемые деяния против жизни и 
здоровья личности, половой неприкосновенности. При 
совершении указанных категорий преступлений, вино-
вные лица, как правило, основываются на своих личных 
побуждениях и мотивах (корысть, ревность, зависть, 
вражда, давние обиды, отклонения в поведении на сек-
суальной почве). Таких лиц зачастую называют преступ-
никами одиночками скрытого типа. 

Следует отметить, что по справедливому мнению 
В. Е. Эминова и Ю. М. Антоняном «человек не рожда-
ется личностью, а становится ею только в ходе своей со-
циальной жизни, поэтому вне общества формирование 
личности невозможно. Следовательно, человек не рож-
дается преступником, а становится им в результате не-
благоприятного нравственного формирования его лич-
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ности» [9, с. 107]. Дополним данную позицию тезисом 
о том, что указываемое неблагоприятное нравственное 
формирование личности во многом зависит от круга его 
общения. При условии правильного восприятия лично-
стью того факта, что он попал в окружение с криминаль-
ной окраской, сам индивидуум вовремя должен это по-
нять, осознать возможные последствия и принять меры 
к кардинальному изменению ситуации. Хотя на практи-
ке зачастую личность не принимает никаких действий 
к изменению круга своего общения, так как у него уже 
как раз сформировалась устойчивая антиобщественная 
позиция и основы противоправного поведения. 

Обстоятельства зарождения преступного умыс-
ла. К данным обстоятельствам относятся конкретные 
внешние факторы, побудившие лицо к совершению де-
яния и приведшие к формированию «конкретного пре-
ступного умысла» [6, с. 13–14]. Отметим тот факт, что 
большинство преступлений совершаются умышленно, 
то и в указанные обстоятельства вкладывается смысл 
«сознательности», т. е. проступок лицом осуществлен 
осознанно. Логично подчеркнуть, что указанные обстоя-
тельства являются плодом волевого и осознанного пове-
дения подозреваемого (обвиняемого). Следует говорить 
также и том, что цели, преследуемые преступником, но-
сят ярко выраженный антиобщественный характер. 

Одним из основных обстоятельств является повод, 
послуживший основой для совершения конкретного 
преступления. Как известно, уголовно-правовая наука 
выделяет различные поводы, наиболее часто встреча-
ющимися среди которых являются месть, зависть, ко-
рысть, ревность, личная неприязнь, стечение тяжелых 
жизненных обстоятельств и др. В то же время для пре-
ступлений в сфере страховой деятельности характерны 
такие поводы, связанные с финансовыми трудностями 
страхователя, как: необходимость срочной уплаты лич-
ного долга; материальные трудности в семье; истечение 
срока оплаты кредитов коммерческим предприятием, 
возглавляемым страхователем; необходимость возврата 
ссуды [1, с. 69]. 

Стоит не забывать и о целях уголовно наказуемого 
деяния. Так, чаще всего целями могут быть жажда лег-
кой наживы, завладение чужим имуществом и денежны-
ми средствами, причинение вреда здоровью личности 
или смерти, причинение морального вреда или вреда 
деловой репутации, дезорганизация функционирования 
органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, уклонение от уплаты налогов, уклонение 
от прохождения обязательной воинской службы и др. 
При этом важно также помнить, что цели конкретных 
преступлений неразрывно связаны с объектом посяга-
тельства. При совершении разбойного нападения цель 
может быть не одна, и выражается, как в жажде легкой 
наживы, так и в причинении вреда, опасного для жизни 
и здоровья потерпевшего. Лицо, осуществляющее уго-
ловное преследование, должно уделять огромное значе-
ние в ходе предварительного расследования установле-
нию истинных целей, совершенного деяния, так как это 

напрямую влияет на квалификацию и вынесение судом 
итогового законного и справедливого наказания подсу-
димому.

Установление истинных целей преступления также 
имеет огромное значение с точки зрения эффективности 
работы, направленной на предупреждение совершения 
аналогичных преступлений в будущем.

Обстоятельства объективного характера, со-
вокупность которых позволяет совершить конкрет-
ный состав преступления.

Данные обстоятельства ряд ученых (Е. А. Антонян, 
А. В. Боков, Н. А. Селиванов и др.) [4, с. 74; 7, с. 41] 
соотносят с конкретными видами уголовно наказуемых 
деяний. 

Говоря о столь актуальных в настоящее время пре-
ступлениях, совершаемых в сфере информационно-те-
лекоммуникационных технологий (ИТТ), то объектив-
ными причинами их совершения являются: 

 – недостаточно эффективное взаимодействие сле-
дователя с подразделениями, занимающимися опера-
тивно-розыскной деятельностью в данном направлении 
на стадии проводимых ими доследственных проверок 
для своевременного изучения материалов и организа-
ции проведения мероприятий по установлению обсто-
ятельств, совершенного деяния, для того, чтобы после 
возбуждения уголовного дела следствием не тратилось 
дополнительное время на сбор указанных данных, а 
имелась возможность принимать действенные меры к 
их устранению;

 – недостаточно активизирована работа по раскры-
тию преступлений по «горячим следам» и задержанию 
лиц, совершивших преступление, на месте его соверше-
ния;

 – в совместных планах реализации оперативных 
материалов и расследования уголовных дел не указыва-
ются конкретные мероприятия, направленные на выяв-
ление и доказывание обстоятельств, послуживших при-
чинами совершения данных преступлений;

 – своевременно не направляются запросы в Росре-
естр, Росфинмониторинг, ГИБДД МВД России, Пенси-
онный фонд России, ФНС России, банковские учрежде-
ния, операторам сотовой связи и др.; 

 – не организуется незамедлительное проведение 
на первоначальном этапе расследования следственных 
действий, направленных на выявление имущества и де-
нежных средств, подлежащих аресту, в целях последу-
ющего удовлетворения требований гражданских истцов 
по уголовным делам; 

 – не должным образом обеспечивается движение 
похищенных денежных средств по расчетным счетам 
фиктивных организаций, определение конечных полу-
чателей похищенного, а также конкретных лиц, являю-
щихся выгодоприобретателями по сделкам совершен-
ным с денежными средствами; 

 – повсеместно не используются современные ин-
формационные базы данных (страховых компаний, 
бюро кредитных историй и т. п.);
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 – недостаточно эффективно собирается и ана-
лизируется информация, содержащаяся в аккаун-
тах (подозреваемых, обвиняемых) социальных сетей  
(«Одноклассники», «ВКонтакте», «Драйв2», «Фейсбук» 
и др.);

 – низкая цифровая грамотность и информационной 
гигиены населения, которые связаны в первую очередь с 
недостаточным уровнем пропагандистских и профилак-
тических мероприятий проводимых уполномоченными 
органами и должностными лицами ответственными за 
противодействие совершения преступлений в сфере 
ИТТ. Примером может являться предоставление персо-
нальных данных пользователями широкому кругу лиц, 
которое стало возможным посредством размещения 
указанных данных в социальных сетях, мессенджерах, 
различных электронных площадок и других сервисов. 
Вышеуказанные действия приводят к тому, что злоу-
мышленники впоследствии связываются с потенциаль-
ным потерпевшим и, применяя методы «социальной ин-
женерии», совершают в отношении него противоправ-
ные действия. Стоит отметить, что указанные действия 
стали возможны ввиду того, что законный владелец 
персональных данных самонадеянно пренебрегал тем, 
что предоставляет свои персональные данные (фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, 
номер мобильного телефона, данные банковских карт и 
другую информацию в открытом доступе), которая ста-
ла доступна широкому кругу лиц из-за его собственной 
невнимательности и небрежности; 

 – слабая защита от киберугроз электронных ре-
сурсов, технических устройств, на которых хранятся 
персональные данные владельцев. Указанная ситуация 
стала возможной ввиду несовершенства современных 
средств защиты, которые связаны в том числе с уходом 
большинства крупных антивирусных компаний с терри-
тории Российской Федерации, а также недостаточным 
уровнем ответственности организаций и уполномочен-
ных должностных лиц, на которых возложено обеспече-
ние надежного хранение указанной информации. Стоит 
отметить несоизмеримость наказания в виде денежно-
го штрафа, который назначается судебными органами 
и уполномоченными должностными лицами правона-
рушителю за совершение деяний связанных с утечкой, 
незаконным собиранием, копированием, передачей и 
распространением данных, в связи, с чем возникает объ-
ективная необходимость в ужесточении наказания за 
данные преступления; 

 – активизация преступных киберсообществ на 
фоне международных конфликтов, экономических про-
тивостояний связанных с увеличением количества опе-
раций связанных с безналичным расчетом, в том числе 
с применением криптовалют и цифровых средств пла-
тежа. Необходимо отметить, тот факт, что количество 
противоправных деяний направленных и совершенных 
в отношении субъектов находящихся на территории 
Российской Федерации увеличилось в связи с прове-
дением специальной военной операции на территории 

Украины. Именно поэтому в поле зрения злоумышлен-
ников попадают электронные ресурсы органов государ-
ственной власти, трансграничные торговые площадки, 
мобильные приложения банковских и иных кредитных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации;

Стоит особо отметить, что в настоящее время уве-
личивается количество противоправных деяний совер-
шенных с использованием ИТТ, которые посягают на 
все сферы деятельности современного общества. Так 
основными методами совершения противоправных де-
яний в сфере ИТТ остаются «социальная инженерия» и 
«фишинг», которым в первую очередь способствует, как 
нами уже было отмечено ранее, недостаточный уровень 
цифровой гигиены и цифровой грамотности населения. 
Уточним, что география противоправных действий, на-
пример, с использованием вышеуказанных техник ме-
няется на протяжении последних нескольких лет, так 
же, как и способы реализации информации полученной 
противоправным путем. Указанная информация реали-
зуется в настоящее время на площадках так называемых 
«информационных аукционов» в «Теневом Интерне-
те» («DarkWeb»), которая позволяет заинтересованным 
лицам анонимно приобретать данную информацию за 
электронные средства платежа и криптовалюту. 

Говоря о преступлениях, совершенных в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы (УИС), наи-
более распространенными объективными причинами 
их совершения являются: поддержание авторитета в 
криминальной среде; личная неприязнь, месть за нару-
шение норм тюремного быта; хулиганские побуждения. 
Причем, говоря о специфике совершения преступлений 
в учреждениях УИС, отмечается, что органами предва-
рительного следствия в системе МВД России профилак-
тика правонарушений в учреждениях УИС осуществля-
ется с учетом особенностей структуры пенитенциарной 
преступности, в которой преобладают преступления в 
сфере незаконного оборота наркотиков, кражи и мошен-
ничества, вымогательства, преступления против жизни 
и здоровья осужденных. 

Отметим, что нами определен далеко не исчерпыва-
ющий перечень объективных причин, которые способ-
ствовали совершению различных категорий преступле-
ний, так как объективность обстоятельств, приведших к 
совершению конкретного уголовно наказуемого деяния 
в конкретном случае индивидуальна, и подлежит де-
тальному изучения должностными лицами, осуществля-
ющими уголовное преследование. 

Следует также отметить, что не установление сле-
дователями изучаемых нами обстоятельств, нередко 
приводит к возвращению прокурорами уголовных дел 
для дополнительного расследования. При этом, как от-
мечается в аналитических материалах Следственного 
департамента МВД России, особой сложности в рассле-
довании данные дела не представляли, а нарушения по 
ним допущены на завершающей стадии расследования, 
и в том числе неудовлетворительной работе по установ-
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лению, доказывания и устранению рассматриваемых 
нами обстоятельств.

В частности, 62 % возвращенных для дополнитель-
ного расследования прокурорами уголовных дел – это 
преступления против собственности (кражи, грабежи, 
разбои, вымогательства, мошенничества); 13,2 % –  
преступления в сфере незаконного оборота наркоти-
ков и оружия; 7,8 % – преступления против личности  
(ст. ст. 111, 112, 115, 118,119 УК РФ); 11,1 % – хищения, 
совершенные с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий; 4,5 % – в сфере без-
опасности движения и эксплуатации транспорта.

Отсутствие профилактических начал и пред-
упредительной работы при наличии надлежащих ус-
ловиях. 

К таковым можно отнести следующие:
 – неудовлетворительная работа руководителей 

предприятий и учреждений в деятельности по профи-
лактике преступлений среди подчиненных им трудовых 
коллективов;

 – низкий уровень профилактики в общеобразова-
тельных учреждениях и работы с проблемными семьями;

 – неудовлетворительная работа по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних со сторо-
ны комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в органах местного самоуправления, а также 
подразделений по делам несовершеннолетних (ПДН) 
системы МВД России [7, с. 44]. Здесь следует особо от-
метить, что в ходе расследования уголовных дел следо-
вателям надлежит своевременно направлять информа-
цию в ПДН об избранной мере пресечения в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого, о привлечении 
его в качестве обвиняемого, запросы по предоставле-
нию характеризующего материала на несовершеннолет-
него подозреваемого и его родителей для того, чтобы 
сотрудники ПДН своевременно поставили на учет не-
совершеннолетнего, а также организовали контроль за 
его поведением вне дома. При вынесении следователем 
постановления о прекращении уголовного дела в отно-
шении несовершеннолетнего подозреваемого, который 
не достиг возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности, направляются соответствующие материалы 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав для рассмотрения возможности применения к ука-
занным несовершеннолетним мер воспитательного воз-
действия или помещения их в специальные учебно-вос-
питательные учреждения;

 – неудовлетворительная работа по профилакти-
ке правонарушений на территории вверенного участка 
оперативного обслуживания со стороны участковых 
уполномоченных сотрудников полиции;

 – низкий уровень жизни отдельных категорий 
граждан и отсутствие у них постоянного источника до-
ходов, в том числе освободившихся из мест лишения 
свободы и не принятие администрациями муниципаль-
ных образований должных мер для обеспечения занято-
сти населения;

 – отсутствие надлежащей охраны и видеонаблюде-
ния в торговых центрах, местах отдыха, предприятиях, 
оказывающих услуги населению;

 – недостаточно активная и малоэффективная дея-
тельность сотрудников ГИБДД МВД России по пропа-
ганде соблюдения правил дорожного движения и дорож-
но-транспортной дисциплины среди населения; 

 – по преступлениям экономической направленно-
сти имеет место ненадлежащее ведение бухгалтерской и 
иной документации на предприятиях разных форм соб-
ственности, что способствует совершение преступле-
ний лицами, связанными с ними по роду деятельности, 
в том числе бывшими и действующими сотрудниками; 

 – дефекты в деятельности по исправлению и пере-
воспитанию лиц, отбывающих наказания, со стороны 
администрации мест содержания осужденных ФСИН 
России;

 – неоказание должной социальной помощи лицам, 
отбывшим наказание (трудоустройство, обеспечение 
жильем) со стороны органов местного самоуправления;

 – недостаточный контроль за лицами, отбывшими 
наказание и вернувшимися из мест лишения свободы, 
со стороны уголовно-исправительных инспекций Феде-
ральной службы исполнения наказания, которые, в част-
ности, обязаны выявлять обстоятельства, способство-
вавшие совершению осужденными повторных престу-
плений, нарушений общественного порядка, трудовой 
дисциплины, и принимать меры по их устранению [3]; 

 – недостаточный контроль за лицами, отбывшими 
наказание и вернувшимися из мест лишения свободы, 
со стороны оперативных сотрудников полиции, которые 
должны иметь среди них доверенных лиц и агентов с 
целью предотвращения возможно совершения новых 
эпизодов преступной деятельности.

Однозначно, рассмотренные нами факторы, по ко-
торым мы провели классификацию изучаемых обстоя-
тельств, условны и не являются исчерпывающими по 
своей сути. При этом, проведенная нами классификация 
рассматриваемых нами обстоятельств позволяет руково-
дителю следственного органа и следователю правильно 
и грамотно спланировать свою ежедневную деятель-
ность, направленную на их выявление, доказывание и 
устранение. 

По итогам рассмотрения вопроса, связанного с 
классификацией обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления, авторы пришли к следующим 
обоснованным выводам.

Классификация обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, по однозначному убежде-
нию авторов необходима для выстраивания алгоритма 
действий по их выявлению, доказыванию и устранению 
на всех этапах досудебного производства по уголовным 
делам. Только при достижении всех трех доминант (вы-
явление, доказывание, устранение) будут достигнуты и 
цели уголовного судопроизводства. 

Проведенная классификация обстоятельств, спо-
собствовавших совершению различных категорий пре-
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ступлений, позволила сделать вывод о том, что объек-
тивность причин, приведших к совершению конкрет-
ного уголовно наказуемого деяния в каждом случае 
индивидуальна, и подлежит детальному изучения долж-
ностными лицами, осуществляющими уголовное пре-
следование, с целью последующего недопущения про-
явления фактов преступного поведения как отдельной 
личностью, так в обществе в целом. 
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Начиная с 2021 года [7], как показывает изучение 
практики, произошел существенный рост (более 60 %) 
зарегистрированных административных правонаруше-
ний и преступлений, связанных с организацией неза-
конной миграции, фиктивной регистрацией иностран-
ного гражданина в жилом помещении или фиктивной 
постановкой на учет по месту пребывания в жилом по-
мещении.

Неоднократные злоупотребления собственниками 
жилья своими правами, зачастую имеющими корыстный 
характер, затрудняют прогнозирование миграционной 
ситуации, нивелируют саму идею миграционного учета, 
что в конечном итоге приводит к росту числа правона-
рушений и преступлений в рассматриваемой сфере.

Здесь следует отметить, что в целях совершенство-
вания государственной миграционной политики на за-

конодательном уровне прорабатывается вопрос о при-
нятии Миграционного кодекса Российской Федерации, 
ужесточении санкций по ст.ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ 
[3] и принятии федерального закона «Об условиях въез-
да (выезда) и пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без граждан-
ства», кроме того, планируется создание координацион-
ного центра правоохранительных органов по борьбе с 
миграционной преступностью и т. д. [7]. 

Кроме того, необходимость принятия мер к своев-
ременному выполнению всех процессуальных действий 
и соблюдение сроков разумного судопроизводства по ка-
тегориям дел административного и уголовного судопро-
изводства будет способствовать эффективности борьбы 
с незаконной миграцией на территории Российской Фе-
дерации.

© Прудников А. С., Новожилов Д. А., 2024



159Bulletin of economic security№ 1 / 2024

JURISPRUDENCE

Изучение практики показало, что если на постоян-
ной основе будут приниматься дополнительные меры, 
направленные на повышение эффективности работы при 
выявлении, пресечении, расследовании и предупрежде-
нии преступлений, связанных с незаконной миграцией, 
то уровень правонарушений в рассматриваемой сфере, 
будет снижаться.

При наличии данных, указывающих на наруше-
ния законодательства в сфере миграции, в том числе 
совершение правонарушений должностными лицами, 
ответственными за осуществление контроля в сфере 
миграции, необходимо принимать меры, направленные 
на устранение выявленных нарушений, а при наличии 
достаточных данных о совершенном преступлении 
безотлагательно принимать решение о возбуждении 
уголовных дел, а также проводить совместные меро-
приятия по проверке мест нахождения (проживания) 
мигрантов с целью установления лиц, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации с наруше-
нием миграционного законодательства и организовать 
обмен информацией с территориальными подразделе-
ниями МВД России [7] и иными уполномоченными ор-
ганами в сфере миграции о фактах массовой постанов-
ки на миграционный учет граждан с целью выявления 
нарушений налогового законодательства и принятия  
мер к лицам, осуществляющим сдачу в наем жилых по-
мещений.

Анализ принятых решений об отказах в возбужде-
нии уголовных дел по данной категории показал, что: 

 – сотрудниками осуществляющими сбор первона-
чального материала проводится недостаточно полная 
работа, отсутствуют опросы соседей по адресам поста-
новки на миграционный учет иностранных граждан, не 
совсем достаточно проводится работа по проверки али-
би фигурантов, не устанавливается фактическое нахож-
дения иностранных граждан в целях привлечения вла-
дельцев жилых помещений предоставивших место пре-
бывания и не осуществивших в нарушении требований 
ст. 18.9 ч. 4 КоАП РФ [4] постановку на миграционный 
учет, в некоторых случаях проводимые осмотры мест 
происшествия не отражают самой сути фактического 
непребывания иностранных граждан в адресах поста-
новки на миграционные учеты; 

 – территориальными органами МВД России, не 
должным образом проводится работа по проверке ино-
странных граждан, поставленных на учет на обслужива-
емой территории, а также при осуществлении проверок 
мест регистрации иностранных граждан и отсутствии 
собственников, самих иностранных граждан. В ряде 
случаев фактически работа по материалам дел прекра-
щается и выносится постановлении об отказе в возбуж-
дении дела, несмотря на то, что требуется дополнитель-
ная проверка о прибытии в место нахождения иностран-
ного гражданина. 

Следует отметить, что форма уведомлений о при-
бытии иностранного гражданина в место пребывания 
содержится в Административном регламенте Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по осущест-
влению миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации, утверж-
денным приказом МВД России от 10 декабря 2020 г.  
№ 856 [6], согласно которому в уведомлении о прибы-
тии иностранного гражданина в место пребывания, при-
нимающая сторона должна указать место пребывания 
иностранного гражданина, подлежащего постановку на 
учет и сведения о физическом лице, выступающим в ка-
честве принимающей стороны.

Данное уведомление является официальным до-
кументом, удостоверяющим юридический факт поста-
новки иностранного гражданина на миграционный учет. 
Наличие у иностранного гражданина отрывной части 
уведомления о прибытии в место пребывания с отмет-
кой, проставляемой территориальным органом МВД 
России, МФЦ или организацией федеральной почтовой 
связи, что свидетельствует о его законном нахождении 
на территории Российской Федерации и позволяет в 
дальнейшем оформлять другие разрешительные до-
кументы – патент, разрешение на работу и разрешение 
на временное проживание, что является в соответствии 
со ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля  
2002 г. (ред. от 10.07.2023 г.) «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» [1] ос-
нованием для продления срока пребывания иностранно-
го гражданина в Российской Федерации на срок свыше 
90 суток.

Очень важно отметить, что на квалификацию рас-
сматриваемых дел влияет определение общественной 
опасности. При определении ее оценку следует давать 
не действию или бездействию как признаку объектив-
ной стороны, а деянию как элементу состава преступле-
ния с учетом способа и возможных последствий его со-
вершения.

Общественная опасность как признак преступле-
ния не является обязательным элементом, входящим ис-
ключительно в объект, объективную сторону, субъектив-
ную сторону или субъект преступления. Общественная 
опасность устанавливается при оценке всех элементов, 
признаков состава преступления в совокупности. Пер-
вое и основное требование, которому должны отвечать 
признаки, возводимые в элементы состава правонару-
шения, заключается в том, что в своей совокупности они 
должны непременно представлять общественно опасное 
для государства деяние. Не общественно опасное дея-
ние не может образовать состав преступления.

Деяние, содержащее все признаки состава пре-
ступления, не может быть не общественно опасным.  
Доказательство наличия в действиях виновного всех 
элементов предусмотренного законом состава по обще-
му правилу и есть доказательство общественной опас-
ности, противоправности этого действия и его наказу-
емости.

Следует подчеркнуть, что законодатель, используя 
термины «фиктивность», «заведомо ложные сведения», 
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«без намерения пребывать (проживать)», «без намере-
ния принимающей стороны предоставить помещения 
для пребывания (проживания)», фактически говорит о 
незаконной постановке на миграционный учет путем 
обмана. Описывая объективную сторону данного пре-
ступления, законодатели используют сложный психоло-
гический термин «намерение», под которым понимается 
мотивационная основа деятельности с сознательным 
выбором определенной цели. Это вызывает трудности 
у сотрудников территориальных органов МВД России 
в применении уголовного законодательства, возникают 
сложности в процессе доказывания отсутствия намере-
ния иностранного гражданина проживать в помещении 
либо принимающей стороны предоставить помещение 
для пребывания. Последнюю форму деяния сотрудники 
территориальных органов МВД России могут объектив-
но проверить, когда на учет поставлено единовременно 
большое количество иностранных граждан на малой 
площади при отсутствии фактической возможности их 
размещения.

В заключении можно сделать вывод, что фиктив-
ные постановки иностранных граждан на миграцион-
ные учеты могут нести разнообразные последствия и 
повлиять на защиту основ конституционного строя, 
обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, способствуют легализации иностранных 
граждан как в пределах одного субъекта так на всей тер-
ритории РФ. Кроме того, существует необходимость в 
разъяснение законодателем применения термина «на-
мерения» при определении наличия состава уголовного 
преступления. 
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В общем положении об организации научной рабо-
ты по совершенствованию и реализации стоящих перед 
научным сообществом задач основными целями явля-
ются оказание помощи практическим органам и подраз-
делениям правоохранительных органов в повышении 
эффективности их деятельности. Научное обеспечение 
деятельности любого ведомства представляет собой 
многоуровневый комплекс правовых, организационных, 
материально-технических и иных мер, зафиксирован-
ных в ведомственных нормативных актах и планах ме-
роприятий [1].

Используя некоторые примеры и практику различ-
ных структур и ведомств, рассмотрим некоторые аспек-
ты подготовки и реализации мероприятий по научному 
обеспечению деятельности силовых и правоохранитель-
ных органов.

Так в процессе реализации поручения руководства 
ФСИН России научно-исследовательским институтом 
(далее ‒ НИИ) была проведена большая работа по раз-
работке проектов Концепции научного обеспечения де-
ятельности уголовно-исполнительной системы и плана 
мероприятий по их реализации, в ходе которой была 
создана рабочая группа, в состав которой вошли ученые 
и специалисты различных направлений деятельности.  
В целях изучения опыта различных структур и ведомств 
при подготовке документов, членами рабочей группы 
были внимательно изучены многочисленные материа-
лы по научному обеспечению деятельности силовых и 
правоохранительных ведомств, а также других научных 
и образовательных учреждений. Особого внимания, как 
схожих по своей практической деятельности с УИС, за-
служили научные документы следующих правоохрани-
тельных ведомств.

а) Следственный комитет Российской Федерации:
На базе Следственного комитета учрежден «Науч-

но-консультативный совет» (далее ‒ НКС) [2], который 
является совещательным органом и создан с целью ре-
шения основных вопросов научно-практического обе-
спечения. НКС организует и рассматривает исполнение 
основных задач по выполнению научно-обоснованных 
предложений и совершенствованию мер по реализации 
государственной политики в сфере исполнения Россий-
ского законодательства.

б) Федеральная пограничная служба Российской 
Федерации:

В погранслужбе создано «Научное обеспечение 
реализации государственной пограничной политики» 
[3, п. 33]. Структура науки о пограничной деятельности 
подразумевает систему знаний об ее всестороннем науч-
ном обеспечении пограничной безопасности и деятель-
ности. Теория управления пограничной безопасностью, 
как формы достоверного научного знания является со-
ставной частью науки [4].

в) Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации:

В данном ведомстве руководством МВД России ут-
верждена «Концепция научного обеспечения деятель-

ности органов внутренних дел Российской Федерации 
на период до 2030 года» [5], которая представляет собой 
ведомственный документ стратегического планирования, 
устанавливающий цели и задачи, принципы и направле-
ния, а также меры, этапы и ожидаемые результаты совер-
шенствования научного обеспечения деятельности ОВД.

Внимательного изучив и рассмотрев вышеуказан-
ные и некоторые научные документы других различных 
ведомств, рабочая группа НИИ сочла наиболее содержа-
тельным документ о научном обеспечении деятельности 
органов и подразделений МВД России, который и был 
принят за основу проекта Концепции по научному обе-
спечению деятельности УИС. И это не случайно. Ведь, 
хотя в сегодняшних реалиях, они решают разные задачи 
и научно обеспечивают деятельность ведомств и носят 
несколько иной характер, в документе МВД очень мно-
гое созвучно с деятельностью УИС.

В проекте Концепции на период до 2030 года и 
реализации научного и методического обеспечения де-
ятельности служб и подразделений УИС, было опреде-
лено пять основных разделов.

1. Общее положение.
В данном разделе отмечается, что Концепция явля-

ется ведомственным документом планирования и опре-
деляет цели, задачи, принципы, приоритетные направ-
ления и ожидаемые результаты научного обеспечения 
деятельности УИС на указанный период. Ее положения 
учитываются при разработке нормативных правовых 
актов и планов в сфере научного обеспечения. Также в 
нем раскрывается сущность основных понятий: субъек-
ты научной деятельности УИС; научный потенциал; на-
учная школа в УИС и др.

2. Характеристика научного обеспечения деятель-
ности УИС.

В нем представлена характеристика научного по-
тенциала УИС, обеспечивающая ее текущие потребно-
сти в научных исследованиях. Анализируется кадровый 
научный потенциал УИС как в научных и образователь-
ных организациях, так и в практических подразделениях 
УИС. В сфере научного обеспечения деятельности УИС 
подробно описываюется ряд проблем, требующих свое-
го разрешения и свидетельствующих о переходе на но-
вый уровень научного обеспечения деятельности УИС.

3. Цели, задачи и принципы совершенствования 
научного обеспечения деятельности органов уголовно-
исполнительной системы.

В данном разделе уточняются цели Концепции, ко-
торые заключаются в повышении эффективности орга-
низации научных исследований по совершенствованию 
деятельности УИС, развитии фундаментальных и обще-
теоретических исследований как основы для формиро-
вания новых знаний, рационального использования на-
учного и научно-технического потенциала, применении 
современных методов научных исследований и разрабо-
ток, повышении уровня координации научной деятель-
ности и внедрения их результатов в практику. Для до-
стижения этих целей в проекте Концепции особое вни-
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мание обращено на необходимость решения конкретно 
обозначенных задач, реализация которых возможна 
лишь на основе соблюдения принципов: системности 
в организации научной и научно-технической деятель-
ности; концентрации научных ресурсов на получении 
научных и научно-технических результатов; опоры на 
положительный опыт, в том числе зарубежный; исклю-
чения дублирования тем научных, научно-технических 
исследований; свободы научного творчества; предостав-
ления научным коллективам и организациям возможно-
сти избирать формы и методы решения исследователь-
ских задач; самостоятельно вступать во взаимодействие 
с другими субъектами научной и научно-технической 
деятельности установленным порядком.

4. Приоритетные направления по совершенствова-
нию научного обеспечения деятельности УИС и меры 
по их реализации.

В проекте Концепции, в целях совершенствования 
научного обеспечения деятельности УИС, предлагается: 
разработка и внедрение системы правовых, кадровых и 
организационных мер, направленных на: повышение 
роли координационно-методического совета ФСИН Рос-
сии в установлении проблем и их научном разрешении; 
совершенствование механизмов координации научной и 
научно-технической деятельности; внедрение в практи-
ку работы ведомственных образовательных и научных 
организаций комплекса научно-методических рекомен-
даций; поддержку развития научных школ и осущест-
вление учета научных и научно-технических работ; соз-
дание обновляющейся базы данных результатов научной 
и научно-технической деятельности образовательной 
и научной организации; совершенствование организа-
ции работы по выявлению, сбору научно-практической 
оценке и распространению положительного отечествен-
ного и зарубежного пенитенциарного опыта с учетом 
состояния развития науки и техники; совершенствова-
ние системы взаимодействия между заказчиком и ис-
полнителем на этапе планирования и приема результата 
научной и научно-технической работы; совершенство-
вание системы взаимодействия образовательных и на-
учных организаций, что не менее важно по проблемам, 
вызывающим большой общественный интерес; сбор, 
обобщение и анализ проблемных вопросов в деятель-
ности УИС; усовершенствование механизма внедрения 
результатов научных исследований в практическую или 
образовательную деятельность учреждений и органов 
УИС; актуализация форм сопровождения и внедрения 
предложений, подготовленных по результатам научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. В 
данном разделе подробно приводятся обстоятельства, 
необходимые для дальнейшего укрепления и совершен-
ствования межведомственного и международного со-
трудничества.

5. Механизм и ожидаемые результаты реализации 
Концепции.

Указанный раздел проекта Концепции подразуме-
вает: ее реализацию, в ходе которой планируется раз-

работать план по реализации Концепции, а также осу-
ществлять мониторинг хода и результатов их выполне-
ния; создать необходимые правовые, организационные, 
информационные и материально-технические условия 
для формирования и функционирования эффективной 
системы научного обеспечения деятельности УИС; осу-
ществить мероприятия по качественному улучшению 
и сохранению кадрового научного потенциала; обеспе-
чить системную поддержку молодых ученых; обеспе-
чить последовательное внедрение в научную и научно-
техническую деятельность современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.

Проект Концепции научного обеспечения уголов-
но-исполнительной системы и план по ее реализации, 
в ходе их разработки были руководством НИИ ФСИН 
России доведены до всех научных и образовательных 
учреждений, структурных и территориальных подраз-
делений, а также видных ученых уголовно-исполни-
тельной системы и иных ведомств с просьбой дать свои 
предложения в подготавливаемые документы. Следует 
отметить, что, в целом, как представители научного со-
общества, так и практических органов, служб и подраз-
делений приняли активное участие, сообщив в рабочую 
группу свои содержательные предложения, направлен-
ные на совершенствование этого важного направления в 
деятельности УИС. Кроме того проект Концепции был 
рассмотрен на различных научных форумах (в рамках 
круглого стола, на учебно-методических сборах, науч-
но-практических конференциях и др.).

Приняв во внимание и объединив все поступившие 
предложения, указанные проекты, после их утвержде-
ния на заседании ученого совета НИИ были направлены 
для согласования с соответствующими службами УИС 
и утверждения их руководством ведомства. И 30 августа 
2023 года распоряжением руководства ФСИН России 
Концепция научного обеспечения деятельности уголов-
но-исполнительной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года и План мероприятий по ее реализа-
ции были утверждены.

Результатом реализации мероприятий Концепции 
безусловно должна стать: эффективность системы науч-
ного обеспечения деятельности УИС, обеспечивающая 
обновление нормативной правовой базы; улучшение ин-
формационных, материально-технических и кадровых 
ресурсов; дальнейшее развитие системы аттестации 
научных кадров; обеспечение отбора и продвижение 
по службе сотрудников, склонных к научной и (или) на-
учно-технической деятельности и показывающих в ней 
высокие результаты.

Мероприятия, включенные в проект плана по ре-
ализации Концепции, призваны обеспечить в полном 
объеме решение вопросов совершенствования научного 
обеспечения деятельности УИС.

Несомненно, организуемая работа по научному 
обеспечению деятельности служб и подразделений си-
ловых и правоохранительных органов придаст импульс 
к дальнейшему совершенствованию качества рассма-
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триваемых вопросов и будет способствовать своевре-
менно и на должном уровне выполнять стоящие перед 
ними задачи по обеспечению правопорядка и безопас-
ности.
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Осмысляя юридическую природу прав, свобод и обя-
занностей человека, а также механизм их гарантирован-
ности, нельзя обойти вниманием проблематику понятий-
ного аппарата в этой важной сфере научных знаний. При 
этом защита и охрана прав и свобод личности через их га-

рантированность в правоприменительной деятельности 
затрагивает следующие важные кластеры: государствен-
ное управление, принцип разделения властей, механизм 
государственных гарантий, правовой статус человека и 
гражданина, конституционно-правовую регуляцию и пр.
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Стоит отметить, что правовое государство созда-
ет предпосылки формирования особой субъектности 
индивида, где он выступает не просто объектом пу-
блично-властного регулирования, а непосредственным 
субъектом права. Органы государства здесь выступают 
акторами, призванными гарантировать беспрепятствен-
ную реализацию всех элементов правового положения 
человека, в том числе и обязанностей, параллельно обе-
спечивая охрану прав и свобод личности. В этой связи 
думается, есть необходимость рассмотреть указанную 
проблематику через призму государственных гарантий 
прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 
русле их защиты от неправомерных посягательств со 
стороны других субъектов, в том числе наделенных 
властными полномочиями. 

Важно подчеркнуть, что юридический инструмен-
тарий охраны и защиты гарантий прав и свобод инди-
вида тесно связан не только с публичной властью, но и 
с обязанностями самого гражданина, при том что они 
во все времена играли важную роль в правовом регу-
лировании, нередко находя закрепление в основных 
законах государств в образе важнейших юридических 
конструкций [9, с. 286]. Так, в Конституции России  
1993 года нашел отражение целый спектр долженство-
ваний индивида. В их номенклатуре имеются следую-
щие позиции:

 – соблюдать законодательство страны (ч. 2 ст. 15); 
 – заботиться о детях (ч. 2 ст. 38); 
 – обязанность трудоспособных детей, достигших 

18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях (ч. 3 
ст. 38); 

 – получить основное общее образование (ч. 4  
ст. 43); 

 – сохранять историческое и культурное наследие, 
беречь памятники истории и культуры (ч. 3 ст. 44); 

 – платить законно установленные налоги и сборы 
(ст. 57); 

 – сохранять природу и окружающую среду, береж-
но относиться к природным богатствам (ст. 58); 

 – защищать Отечество и нести военную службу  
(ч. ч. 1, 2 ст. 59) [7, с. 348].

Необходимо подчеркнуть, что принятие Конститу-
ции РФ, которое произошло уже 30 лет назад, стало со-
бытием крайне значимым не только в сфере политики, 
но и в области правового регулирования. Во-первых, 
права и свободы личности были признаны импера-
тивной категорией в аспекте государственной охра-
ны, а также важнейшей политико-правовой ценностью  
[6, с. 268]. Во-вторых, нормы Конституции РФ, так или 
иначе затрагивающие обще регулятивный срез прав и 
свобод личности, не пересматривались на протяжении 
трех десятилетий. В-третьих, охрана и защита прав и 
свобод индивида телеологически отсылает нас к право-
применению, которое формирует систему норм права, 
призванных инициировать правовой инструментарий, в 
частности, равенство перед законом и судом, право на 
жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность 

и пр. В-четвертых, была сформирована сложная система 
ограничения прав и свобод, обеспечивающая беспре-
пятственную реализацию обязанностей личности. При 
этом, известный ученый-конституционалист Б. С. Эбзе-
ев сформулировал их как «изъятия из круга правомочий, 
составляющих нормативное содержание основных прав 
и свобод» [10, с. 256].

Подобные концептуальные позиции отечественно-
го конституционно-правового регулирования прошли 
апробацию в рамках наиболее значимых правоотно-
шений, правовая природа которых институционально 
склонна к риску нарушений прав и свобод личности. 
Речь здесь идет о сфере правоприменения, где значимым 
фактором выступает не только деятельность органов го-
сударства, но и поведение самого индивида. Например, 
гражданин, при наличии факта вторжения в сферу его 
прав и свобод в рамках неправомерного привлечения его 
к административной ответственности, вправе обратить-
ся в судебные органы в целях последующего разреше-
ния споров о праве [2, с. 142]. 

Учитывая вышесказанное, представляется, что бу-
дет вполне обоснованным вести речь о государственных 
гарантиях в области охраны и защиты прав и свобод 
личности в сфере правоприменения. В этой связи имен-
но органы государства выступают ведущим субъектом 
в создании благоприятных условий и юридических га-
рантий фактической имплементации прав граждан. При 
этом указанная точка зрения отсылает к тому факту, 
что каждый индивид может и должен реализовывать 
механизм самозащиты диспозитивной составляющей 
своего правового статуса. Важно то, что субъективные 
права и законные интересы субъекта с одной стороны 
тесно между собой связаны, но с другой – выступают 
в качестве самостоятельных правовых конструкций  
[1, с. 57].

Так, в качестве субъективных прав необходимо рас-
сматривать всю номенклатуру неоктроированных прав и 
свобод. Именно они нашли свое отражение в конститу-
циях многих государств и выступили ключевой катего-
рией в международно-правовой регуляции. 

Примечательно, что весь спектр национальных 
правопорядков, аккумулируемых в правовые семьи, не-
обходимо оценивать по их эффективности, которая де-
терминируется следующими глобальными позициями:

 – устойчивостью основ конституционного строя;
 – механизмом защиты человеческого достоинства;
 – гарантированностью прав и свобод человека и 

гражданина;
 – реализацией принципа социальной солидарно-

сти;
 – стремлением к социальной справедливости;
 – правовым закреплением обязанностей индивида.

В сущности, указанные выше позиции – это ни что 
иное как те задачи, которые обязаны быть реализованы 
государством, гражданским обществом и личностью в 
рамках достижения общей цели, которая воплощает в 
себе консенсус в чистом виде, т. е. такую урегулирован-
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ность социальных связей, которая устраивает всех субъ-
ектов правоотношений [3, с. 27].

Необходимо подчеркнуть, что политико-правовые 
функции государства имплементируются через взаимо-
действие субъектов, выступающих элементами поли-
тической системы общества. Важно то, что указанное 
политико-правовое воздействие обеспечивается посред-
ством реализации различных целевых государственных 
программ, широкого спектра нормативных источников, 
а также международно-правового инструментария. По-
добную функциональную номенклатуру можно обозна-
чить в виде «формы политико-правовой реализации».  
В свою очередь форма реализации в образе правовой ка-
тегории конструкция более чем неоднозначная.

Так, обычно ученые определяют термин «формы 
реализации» в качестве функциональных направлений, 
в рамках которых претворяется в жизнь правовая поли-
тика государства. Важно то, что формы реализации пра-
вовой политики могут быть достаточно разнообразны, 
выступая в виде правотворчества, правоприменитель-
ной деятельности, толкования права, правовой доктри-
ны и пр.

Стоит отметить, что наиболее «чувствительной» 
сферой обеспечения прав и свобод человека выступает 
правоприменение, посредством которого реализуются 
важнейшие аспекты правовой политики государства. 
Указанная форма обладает своей особой спецификой, 
которая отображается в следующем:

 – правоприменение является прерогативой специ-
ально уполномоченных субъектов;

 – субъекты правоприменения выступают ключевы-
ми элементами системы правоотношений и реализуют 
свой регулятивный потенциал находясь в рамках меха-
низма правового регулирования;

 – правоприменение остро нуждается в наличии 
соответствующего нормативно-правового массива, ло-
яльности населения, определенной совокупности сил и 
средств, идеологическом и информационном обеспече-
нии [4, с. 97];

 – правоприменение опосредовано особыми про-
цессуальными формами;

 – через правоприменительную деятельность реа-
лизуются юридические предписания. 

Если вспомнить советскую доктрину прав челове-
ка, то в качестве второго поколения прав всегда выступа-
ли социально-экономические права, которые воплоща-
ли в себе консолидацию социальных и экономических 
элементов всей номенклатуры прав второго поколения. 
При этом социалистический строй не предполагал нор-
мативной сецессии отдельных прав, которые зиждились 
бы на экономической самодеятельности индивида, не 
связанной ни с публичной властью, ни с частной соб-
ственностью. Более того, если социалистический строй 
и предусматривал некоторое разграничение прав чело-
века на социальные, экономические и культурные, то 
указанная градация доктринально не подкреплялась. 
Подобная трактовка экономического аспекта прав и сво-

бод привела к тому, что социально-экономические пра-
ва приобретали свойство безэквивалентности. В этой 
связи советская конституционная доктрина относила 
их к источнику односторонних правоотношений, где 
отсутствовало право требования, но имелась лишь фик-
сация государственной обязанности. Сама конструкция 
приоритета социально-экономических прав и свобод 
личности в советском государстве проявлялась в госу-
дарственном монополизме на предоставление социаль-
но-экономических благ, что, безусловно, усугубляло не-
гативные стороны концепции государственного патер-
нализма [5, с. 354]. 

Думается, что идея приоритета социально-эко-
номических прав трансформирует правовую природу 
субъективного права, как ключевую категорию концеп-
ции прав человека. Тем не менее, при всей схожести 
категорий «права человека» и «субъективное право» 
именно последняя обладает ярко выраженной связью с 
государственным воздействием, так как связана с опред-
мечиванием объективного права. Само существование 
широкого каталога прав (социально-экономических, по-
литических, личных) трактовалось как градация различ-
ных по своей правовой сущности областей социальной 
жизни [8, с. 54]. Можно добавить, что социально-эко-
номические права имманентно связаны с правоприме-
нительной деятельностью государства, так как только  
через нее они могут получить фактическую имплемен-
тацию.

В заключение статьи необходимо отметить, что 
гарантии прав и свобод человека в аспекте их охраны 
и защиты в процессе правоприменения обладают кон-
цептуальным дуализмом. С одной стороны, механизм 
гарантий обеспечивается государственным воздействи-
ем, выраженным в правоохране, с другой же – поведе-
нием заинтересованного в защите своих прав лица. Кро-
ме того, правоприменение выступает крайне значимой 
формой правореализации, в том числе норм, закреплен-
ных в Основном Законе государства. При этом право-
применение способствует оптимальной реализации не 
только субъективной обязанности, но и всего спектра 
юридических обязанностей. Для правоприменения в 
аспекте данного исследования характерна определенная 
специфика, отображающаяся в закономерностях функ-
ционирования и значимости правоприменительной де-
ятельности в обеспечении всего спектра прав и свобод 
человека и гражданина.
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Рассматривая особенности юридического перевода 
с теоретической точки зрения, в первую очередь следу-
ет отметить, что в свете различий систем прецедентно-
го и континентального права, положение юридического 
перевода не является однозначным, спорными также 
являются принципы изложения правовых текстов и эк-
вивалентность терминологии [1, с. 260]. 

Правовая система любой страны является прямым 
результатом исторического, политического и культурно-
го развития ее народа. Тексты правовых документов не-
посредственно взаимосвязаны с этим развитием и, как 
следствие, полностью отражают всю сложную взаимос-
вязь юридической, политической и административной 
составляющей представляемых ими социальных систем 
[2, c. 143].

Зачастую, тексты правовых документов являются 
непостижимыми даже для носителей языка, на кото-
ром они составлены [3; 4]. Это связано с большим объ-

емом терминологии, а также с практикой применения 
устоявшихся и архаичных выражений. Несмотря на 
значительное количество научных работ, посвящен-
ных тематике юридического перевода, актуальность и 
практический аспект данной статьи обуславливаются 
постоянной динамикой развития правовых взаимоот-
ношений, законотворческой деятельности, формиро-
ванием вследствие миграции многонациональных со-
обществ, в связи с чем, в одной политической системе 
могут сосуществовать люди с различным правовым ми-
ровоззрением, в результате чего, различные толкования 
юридических понятий могут вступать в конфликт друг  
с другом. 

Актуальность вопросов, касающихся анализа прак-
тики перевода в уголовном процессе, а также техники и 
методов перевода текстов юридических документов, не-
посредственно обусловлена постоянными изменениями 
в законодательстве и правоприменительной практике, 
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возникновением новой терминологии, наделением но-
выми смыслами отдельных старых терминов, и без того 
имеющих разительное несовпадение объема смысловых 
значений при их употреблении в разных языках. 

Оказываясь перед лицом сложнейшей задачи адек-
ватной передачи смыслового значения при переводе с 
одного языка на другой, переводчик, учитывая специфи-
ческую лексику юридического языка, вынужден прибе-
гать к различным переводческим приемам, таким как за-
имствования, трансформации, транслитерации, семан-
тическое калькирование, пословный и дескриптивный 
переводы и пр. 

Таким образом, находясь на стыке двух важнейших 
областей знаний, область судебного перевода остается 
недостаточно изученной, выпадая из поля зрения боль-
шинства узких специалистов.

В широком смысле понятие юридического перевода 
можно определить как перевод регулирующих правоот-
ношения документов с одного языка на другой, исполь-
зуемый в правоприменительной среде для нужд всех 
участников правовых взаимоотношений. Этот вид пере-
вода является одним из самых сложных, так как пере-
водчик должен не только владеть иностранным языком, 
но и великолепно ориентироваться как в законодатель-
стве страны языка реципиента, так и страны исходного 
языка, а также в международном праве [2, c. 143]. Любая 
ошибка, отклонение, несоответствие или даже туманная 
формулировка могут иметь серьезные правовые послед-
ствия.

 К языку и стилю юридического перевода предъ-
являются особые требования, предполагается точность 
формулировок, логическая структура и полная досто-
верность содержания. 

Принимая во внимание разнообразие правовых си-
стем, немалую сложность при переводе процессуальных 
документов вносит терминология, а также юридические 
клише, что просто обязывает переводчика обладать на-
выком виртуозного подбора речевых конструкции. Кро-
ме того, основополагающим критерием качества пере-
вода является строгое обеспечение однозначности, от-
сутствие двусмысленности используемых терминов и 
туманных формулировок.

Строго говоря, функции юридического перевода 
можно определить как посредничество для полноцен-
ного взаимодействия разноязычных сторон правовой 
сферы; функциональная особенность юридического 
перевода в уголовном процессе заключается в том, что 
обязанностью любого переводчика, допущенного к 
участию в уголовном процессе является не только не-
посредственный устный перевод всех этапов следствен-
ных действий участнику процесса не владеющему язы-
ком ведения производства по уголовному делу, но также 
и письменный перевод всех процессуальных докумен-
тов, обязательных для ознакомления данного участника 
уголовного производства [6, ст. 18, ч. 3].

Фактически, перевод процессуальных документов 
на всех стадиях уголовного судопроизводства, по сво-

ей сути является одной из форм защиты, обеспечения 
и реализации прав каждого человека на национальную 
и языковую самоидентификацию, является инструмен-
том обеспечения участника уголовного процесса, рядом 
фундаментальных прав, закрепленных внутренним и 
международным законодательством, а именно: правом 
свободно, незамедлительно и беспрепятственно по-
лучать исчерпывающую и подробную информацию о 
причинах задержания, выдвигаемых обвинениях, об из-
брании меры пресечения, а также беспрепятственный 
доступ к информации о своих правах и способах их реа-
лизации [5, пп. 10–16]. 

Таким образом, есть все основания утверждать, что 
выполнение перевода процессуальных документов яв-
ляется обязательной, составной частью уголовного про-
цесса как на стадии проведения следственных действий, 
так и на стадии судебного разбирательства, в отсутствие 
которой, невозможно было бы представить соблюдение 
принципа состязательности и равноправия сторон в 
частности, и законности в целом. 

Однако, несмотря на то, что вышеперечисленные 
права являются основополагающими, фундаментальны-
ми и обязательными к применению во всех без исклю-
чения случаях, когда какой-либо участник не владеет 
языком ведения судопроизводства, сама возможность их 
реализации является неоднозначной, в некоторых случа-
ях крайне затруднительной.

Так, например, перед началом следственного дей-
ствия, в котором участвует переводчик, следователь обя-
зан удостовериться в его компетентности [6, ст. 169 ч. 2], 
однако, порядок проверки компетентности переводчика 
не регламентирован, более того, законом к переводчику 
выдвигается лишь одно требование: свободное владе-
ние языком, знание которого необходимо для перевода  
[6, ст. 59 ч. 1]. То есть, переводчик не обязательно дол-
жен быть выпускником какого-либо профильного учеб-
ного заведения, он лишь должен свободно владеть нуж-
ным языком. 

В этой связи необходимо было бы уточнить, что 
именно следует понимать под «свободным» владением 
языком. Ни отечественные, ни зарубежные норматив-
ные правовые акты не дают однозначного ответа на этот  
вопрос. 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты по направлению «перевод и переводоведе-
ние» ограничиваются лишь формулировкой: «Способен 
применять знания иностранных языков и знания о за-
кономерностях функционирования языков перевода, а 
также использовать систему лингвистических знаний 
при осуществлении профессиональной деятельности» 
[7, п. 3.3].

Разработанная Советом Европы система «Обще-
европейские компетенции владения иностранным 
языком» (Common European Framework of References, 
CERF) подразделяет компетентность изучающих язык 
на три базовых уровня, каждый из которых, в свою 
очередь, делится еще на два, однако, данная систе-
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ма понятием «свободное владение языком» также  
не оперирует.

Тем не менее, анализируя научно-лингвистиче-
ские статьи, можно с уверенностью сказать, что под 
«свободным владением» в профессиональном сообще-
стве обычно понимается уровень владения иностран-
ным языком соответствующий уровню С1 (advanced)  
и выше.

Таким образом, суть проверки компетенции пере-
водчика можно свести к проверке наличия у переводчика 
сертификата на владение необходимым языком уровня 
С1 либо С2. При этом, отечественное законодательство 
не содержит каких бы то ни было норм, позволяющих 
выявить соответствие «свободного владения языком» с 
каким бы то ни было уровнем системы CERF, оставляя 
данный вопрос исключительно на совести следовате-
ля. Вопрос компетентности переводчиков, окончивших 
профильные высшие и средние учебные заведения, язы-
ковые курсы, а также носителей нужного языка, остает-
ся открытым.

Изучение практики показывает, что в реальности 
проверка компетенции переводчика сводится к удосто-
верению его личности, то есть проверяется личность 
переводчика, но не его компетентность. Кроме того, 
если переводчик участвовал в следственных действиях, 
то, как правило, он же вызывается и в суд, где его компе-
тентность уже не проверяется, так как предполагается, 
что ранее она проверялась следователем. 

Соответственно, поскольку реальная проверка 
компетентности переводчика следователем или судом 
в настоящее время является практически невыполни-
мой, учитывая, что право пользоваться услугами пере-
водчика, является базовым принципом правосудия, 
нарушение которого, по своей сути является наруше-
нием принципа презумпции невиновности, а также 
принципа состязательности и равноправия сторон, 
представляется целесообразным конкретизировать 
требования, выдвигаемые к компетентности перевод-
чика. В этой связи следует обратить внимание на за-
рубежную практику сертификации судебных пере-
водчиков. При таких обстоятельствах, вопрос провер-
ки компетентности переводчика должен быть решен 

путем принятия нормативного акта на федеральном  
уровне.
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За последние годы в Российской Федерации сфор-
мировались тысячи общественных объединений, соз-
данных по этнокультурному признаку. По состоянию 
на 14 июля 2023 г. в реестре Федерального агентства 
по делам национальностей (ФАДН России) значатся  
1 268 национально-культурные автономии, в том числе 

22 – федеральные, 289 – региональные, 957 – местные [1].  
Всего в этнокультурном секторе гражданского обще-
ства действуют более 10 тыс. некоммерческих органи-
заций, зарегистрированных Минюстом России, около  
32 тыс. религиозных организаций 60 деноминаций. 
Следует отметить, что согласно статье 1 Федерального 
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закона «О национально-культурной автономии» [2] на-
ционально-культурная автономия является видом обще-
ственного объединения и действует в организационно-
правовой форме общественной организации. Поэтому 
проблемы нормативно-правового обеспечения деятель-
ности национально-культурных автономий тождествен-
ны во многом проблемам нормативно-правового обе-
спечения деятельности общественных объединений и 
общественных организаций.

Одним из таких направлений может стать участие 
национальных автономий в реализации мероприятий в 
части социальной и культурной сплоченности и инте-
грации мигрантов, сейчас это рассматривается как одна 
из ведущих целей их создания, что отражено в опреде-
лении национально-культурной автономии, данном в 
Федеральном законе «О национально-культурной авто-
номии».

Следует указать, что национально-культурные ав-
тономии и другие общественные объединения граж-
дан могут осуществлять свою деятельность во взаи-
модействии с государственными структурами только 
на добровольной основе. Данный тезис вытекает из  
статей 15 и 17 Федерального закона «Об общественных 
объединениях» [3]. На основе принципов автономии и 
самоуправления общественные объединения свобод-
ны в определении своей внутренней структуры, целей, 
форм и методов деятельности. Органы государственной 
власти и должностные лица не вправе вмешиваться в де-
ятельность общественных объединений, за исключени-
ем случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. Органы государственной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации оказыва-
ют организационную и иную поддержку национально-
культурным автономиям (далее также НКА) в разработ-
ке и реализации государственных программ в области 
сохранения и развития национальных (родных) языков, 
а органы исполнительной власти всех уровней могут со-
действовать НКА в издании книг, выпуске периодиче-
ской печати, организации телерадиовещания, создании 
средств массовой информации на национальных (род-
ных) языках. В части сохранения и развития националь-
ной культуры органы исполнительной власти направ-
ляют деятельность государственных и муниципальных 
учреждений культуры на удовлетворение национально-
культурных потребностей; обеспечивают сохранность 
памятников истории и культуры, представляющих цен-
ность для граждан Российской Федерации, относящих 
себя к определенным этническим общностям, и являю-
щихся частью культурного наследия Российской Феде-
рации.

Что же касается специального законодательства, 
регулирующего вопросы деятельности и поддержки 
национально-культурных автономий, то самого при-
стального внимания заслуживает Федеральный закон  
от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной 
автономии». Основной акцент в законе сделан на функ-
циях НКА по сохранению самобытной культуры этно-

сов (в первую очередь – национальных языков). Особо 
подчеркивается экстерриториальный характер НКА: 
«право на национально-культурную автономию не яв-
ляется правом на национально-территориальное само-
определение» [2].

Изменения, внесенные в Федеральный закон «О на-
ционально-культурной автономии» в апреле 2022 г. [4],  
предусматривают полномочия ФАДН России по веде-
нию реестра национально-культурных автономий [1].  
Кроме того, данные изменения актуализируют полно-
мочия Консультативного совета по делам националь-
но-культурных автономий: уточняется его состав (из 
представителей федеральных национально-культурных 
автономий), полномочия (в том числе право на участие 
в разработке проектов нормативных правовых актов в 
области сохранения самобытности народов России, со-
гласование деятельности национально-культурных ав-
тономий и др.).

Таким образом, в Российской Федерации есть до-
статочно стройная система законодательных актов, 
регламентирующих деятельность национально-куль-
турных автономий и иных общественных объединений 
этнокультурной направленности и, что важнее, государ-
ственную поддержку их деятельности. 

По мнению ряда ученых [5], в настоящее время 
роль национально-культурных автономий нуждается в 
переосмыслении. Она должна стать более активной с 
учетом присоединения новых территорий. Националь-
но-культурные автономии не должны концентриро-
ваться исключительно на собственных целях и задачах, 
функционировать изолированно от других институтов 
гражданского общества. В нынешних условиях требу-
ется более широкое взаимодействие всех организаций, 
реализующих задачи в сфере межнациональных отно-
шений.

В подавляющем большинстве случаев обществен-
ные объединения, зарегистрированные в качестве НКА, 
являются примером эффективных институтов граждан-
ского общества. Объединяя и представляя интересы сво-
их членов, НКА имеют возможность быстро доводить 
те или иные проблемы, возникающие в сфере межнаци-
ональных отношений, до руководителей органов мест-
ного самоуправления, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Представители мно-
гих НКА являются членами общественных и консуль-
тативных советов, создаваемых при органах местного 
самоуправления, при органах законодательной и ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также при профильных комитетах обеих палат Феде-
рального Собрания Российской Федерации, федераль-
ных министерствах, агентствах и службах. В формате 
деятельности указанных советов представители НКА 
имеют широкие возможности взаимовыгодной поли-
тической коммуникации. Практически все НКА имеют 
контакты с депутатским корпусом, представители кото-
рого имеют серьезную заинтересованность в таких кон-
тактах. Получая от представителей НКА актуальную и 
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чувствительную информацию в указанной сфере, пред-
ставители депутатского корпуса имеют возможности го-
раздо более эффективно, по сравнению с кандидатами 
в депутаты, опубличивать пользующиеся поддержкой 
населения идеи для укрепления собственного поли-
тического авторитета и последующего переизбрания.  
С другой стороны, контакты общественного объеди-
нения с органами государственной власти и местного 
самоуправления дают первому возможность укрепить 
свой авторитет, увеличить количество членов, получить 
поддержку инициатив и т. д.

В то же время необходимо понимать, что между 
любыми общественными объединениями и их лидера-
ми, в том числе и НКА, существует высочайшая степень 
конкуренции. Как показывает практика, наиболее остро 
конкурируют между собой общественные объединения 
именно с тождественными уставными целями. Конку-
ренция между НКА за финансирование и иные меры го-
сударственной поддержки, а также за социальную базу и 
влияние в обществе в такой сфере, как национальная по-
литика, крайне негативно сказывается на деятельности 
органов государственной власти в указанной области. 
При большом количестве общественных объединений 
представителям исполнительной власти и депутатам 
зачастую сложно понять, представляют ли кого-нибудь 
реально те или иные общественные объединения? Како-
во истинное количество их членов и (или) сторонников? 
Наконец, ведет ли реально та или иная НКА какую-либо 
общественную, политическую и экономическую дея-
тельность. Государственные органы, взаимодействуя с 
общественными объединениями, которые реально не ве-
дут общественную деятельность и не представляют ак-
туальные интересы большого количества членов (либо 
не имеют таковых), дискредитируют себя. В особен-
ности это касается тех ситуаций, когда фиктивно суще-
ствующие общественные объединения получают суще-
ственную государственную финансовую, организаци-
онную, информационную и иную поддержку. Подобное 
часто происходит, когда общественное объединение воз-
главляет председатель с большим количеством связей 
во властных структурах, но не пользующейся реальной 
поддержкой со стороны представляемой группы. Такой 
руководитель не заинтересован в увеличении количе-
ства членов общественного объединения, поскольку с 
ростом количества последних снижается его возмож-
ность быть переизбранным. Это вынуждает представ-
ляемую группу создавать другие организации, которые 
не имеют государственной поддержки, но реально пред-
ставляют интересы своих членов. Подобная ситуация 
создает высокую степень напряжения в представляемой 
группе, поэтому большое количество существующих 
общественных объединений НКА может свидетельство-
вать об имеющемся негативе.

Анализируя полноту и достаточность нормативного 
правового обеспечения государственной национальной 
политики Российской Федерации в части поддержки и 
развития национально-культурных автономий и иных 

аналогичных общественных объединений, следует от-
метить, с одной стороны, наличие развитого базового 
законодательства, регулирующего деятельность не-
коммерческого сектора вообще, с другой стороны, ряд 
принципиальных пробелов в регулировании деятельно-
сти НКА. 

Федеральное законодательство достаточно полно 
регулирует общественные отношения, возникающие в 
связи с реализацией гражданами права на объединение, 
в том числе вопросы создания, деятельности, реоргани-
зации и ликвидации общественных объединений [3], а 
также особенности правового положения некоммер-
ческих организаций (НКО) и формы государственной 
поддержки НКО [6]. Особенно это касается социально 
ориентированных НКО – исполнителей общественно 
полезных услуг.

Примером такой поддержки могут служить субси-
дии из федерального бюджета, предоставляемые соци-
ально ориентированным НКО (в том числе этнокультур-
ной направленности) в сфере духовно-просветительской 
деятельности [7]. Данные субсидии предоставляются 
некоммерческим организациям в целях государствен-
ной поддержки мероприятий в сфере духовно-просве-
тительской деятельности, направленных на снижение 
межэтнической межконфессиональной напряженности 
на территории РФ.

Однако, согласно Реестру социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций [8], получающих го-
сударственные субсидии на основные виды деятельно-
сти, из 324 организаций на реализацию вопросов защи-
ты национальных интересов получает субсидии только 
одна организация – Всероссийская общественная орга-
низация ветеранов «Боевое братство». Реестр НКО, по-
лучающих субсидии на реализацию деятельности в об-
ласти национальной политики, ведет ФАДН. Согласно 
реестру финансовую поддержку в 2023 году получают 
21 НКО. Помощь оказывается в среднем от 700,0 тыс. 
руб. до 10,0 млн руб. [1]. Эта цифра значительно ниже, 
чем была в прошлом, 2022 году. Согласно отчету ФАДН 
в 2022 году финансовую поддержку получали 60 НКО.

Следует также обратить особое внимание на то, что 
механизм государственного контроля за общественны-
ми объединениями вообще и НКА в частности пред-
ставляется несовершенным и требующим более четкого 
законодательного урегулирования. Так, согласно поло-
жениям Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» [3], последние могут 
создаваться гражданами как общественное объединение 
с правами юридического лица, так и общественное объ-
единение без таковых. Разница между ними заключает-
ся только в одном: общественное объединение, создан-
ное без прав юридического лица, не может вступать в 
имущественные отношения с другими юридическими 
лицами, гражданами, государством. Но, с другой сторо-
ны, оно не подлежит и государственной регистрации в 
органах Министерства юстиции Российской Федерации. 
Сведений о нем не содержится в едином государствен-
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ном реестре юридических лиц, оператором которого яв-
ляется Федеральная налоговая служба РФ. В этой связи 
существует большое количество «неучтенных» обще-
ственных объединений НКА (например, студенческие 
межнациональные клубы и др.).

Однако, даже если говорить о тех общественных 
объединениях национально-культурных автономий, ко-
торые созданы с правами юридического лица, полного 
представления об их существовании и деятельности у 
уполномоченного на контроль их деятельности феде-
рального государственного органа (Минюста России) 
нет. В частности, учет членов любого общественного 
объединения – это внутреннее дело самого обществен-
ного объединения и Министерством юстиции Россий-
ской Федерации не контролируется. Так, любая обще-
ственная организация (национально-культурные авто-
номии создаются с правами юридических лиц именно 
в организационно-правовой форме общественной орга-
низации) может указать абсолютно любое количество 
членов. И такую информацию объективно не сможет 
проверить ни один государственный орган.

Более того, внесению в ЕГРЮЛ подлежит имя 
руководителя единоличного исполнительного органа 
общественной организации. В то же время высшим ор-
ганом любой общественной организации является кол-
легиальный орган (конференция членов). Она избира-
ет коллегиальный исполнительный орган (правление). 
Действующее законодательство не предусматривает 
внесение в ЕГРЮЛ сведения о членах коллегиального 
органа общественной организации. В этой связи факти-
чески Минюст России не имеет сведений о том, кто пер-
сонально входит в правление той или иной обществен-
ной организации (среди таковых, как и среди членов 
НКА, могут быть, например, иностранные агенты, лица, 
находящиеся под иностранным влиянием, имеющие 
судимость за преступления экстремисткой направлен-
ности и др.) Нередки случаи, когда в состав правления 
общественной организации могут избираться лица, не 
имеющие права входить туда в силу требований анти-
коррупционного законодательства (чиновники разного 
уровня, депутаты). Действующим законодательством 
предусмотрена обязанность предоставлять отчетность в 
Министерство Юстиции Российской Федерации в части 
персонального состава руководящих органов только для 
части общественных организаций [9]. В соответствии с 
пп. «д» п. 2 вышеуказанного приказа освобождены от 
сдачи отчетности в Министерство Юстиции Россий-
ской Федерации организации, удовлетворяющей трем  
условиям:

1) в числе учредителей, которых нет иностранных 
граждан или юридических лиц;

2) в течение года организация не получала каких-
либо средств от иностранных источников;

3) сумма всех средств, полученных организацией в 
течение года, не превышает 3 млн руб. Такие организа-
ции вместо отчета подают уведомление о продолжении 
деятельности.

Однако, даже если общественная организация 
имеет обязанность предоставлять отчет, санкция за не-
представление отчета является незначительной (пред-
усмотрена ст. 19.7 КоАП) [10] – на должностных лиц  
от 300 до 500 руб., от 3 000 до 5 000 руб. на юридическое 
лицо. 

Фактически, однажды зарегистрировав ту или 
иную общественную организацию, национально-куль-
турную автономию, Минюст может много лет не иметь 
никаких реальных сведений о деятельности такой ор-
ганизации до того момента, пока общественная ор-
ганизация не будет включена в план проверки Миню-
ста. Но такой проверочный механизм эффективен на 
уровне общероссийских общественных объединений, 
которые регистрируются центральным аппаратом Ми-
нюста России и их число невелико. Во всех сферах их 
несколько сотен, а именно национально-культурных  
автономий – 22. Региональные управления Минюста 
России, где зарегистрированы многие сотни националь-
но-культурных автономий, организовывать и проводить 
их периодические проверки возможности не имеют.

Таким образом, нормативно-правовое обеспечение 
государственной национальной политики Российской 
Федерации в части поддержки и развития националь-
но-культурных автономий и других общественных объ-
единений этнокультурной направленности нуждается в 
ряде дополнений:

1) расширение числа критериев предоставления 
государственной поддержки социально ориентирован-
ным НКО на проведение культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на снижение межэтниче-
ской межконфессиональной напряженности;

2) изложение статьи 4 Федерального закона «О на-
ционально-культурной автономии» в редакции: «Феде-
ральными законами, конституциями (уставами), закона-
ми субъектов Российской Федерации национально-куль-
турной автономии могут быть предоставлены и иные 
права» (без указания сферы образования и культуры);

3) установление в статье 6 Федерального закона  
«О национально-культурной автономии» обязанности 
руководства НКА ежегодно сообщать в Федеральное 
агентство по делам национальностей о наличии либо 
отсутствии в своем составе лиц, признанных иностран-
ными агентами, находящихся под иностранным влияни-
ем и (или) имеющих судимость за преступления экстре-
мисткой направленности.

При рассмотрении данного вопроса следует об-
ратить внимание на некоторые недоработки законода-
теля в понятийном аппарате. Стратегия национальной 
политики требует учитывать этнокультурный фактор 
при обеспечении сбалансированного, комплексного и 
системного развития субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований. При этом законодатель-
ного или нормативного определения «этнокультурный 
фактор» в действующем законодательстве не содержит-
ся. Более того, нет и доктринального единства в понима-
нии указанного термина. Размытость и невозможность 
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единообразного понимания указанного термина исклю-
чает возможность адекватной правовой реализации со-
держащего его правового требования.

Например, п. 1 ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает такой квалифицирующий признак 
убийства, как убийство, совершенное по мотиву кров-
ной мести, влекущее более строгое наказание, чем убий-
ство без отягчающих обстоятельств. При этом общепри-
знано, что обычай кровной мести существует только у 
народов Северного Кавказа. Вменить указанный квали-
фицирующий признак представителю иной националь-
ности нельзя. Закономерно, что представители народов 
Северного Кавказа считают указанную норму Уголов-
ного кодекса РФ дискриминационной, ухудшающей 
именно их положение по сравнению с другими народа-
ми России. Несомненно, указанная норма противоре-
чит положениям Конституции Российской Федерации,  
части 1 и 2 статьи 19 которой устанавливают равенство 
граждан перед законом и судом, а также равенство прав 
и свобод человека независимо от национальности и про-
исхождения. Очевидно, что авторы Уголовного Кодек-
са Российской Федерации, считают кровную месть как 
квалифицирующий признак убийства, как этнокультур-
ный фактор, всецело обусловленный сознанием этно-
са. Полагая, что закрепление такого признака в УК РФ 
достаточно для того, чтобы народы Северного Кавказа 
отказались от следования такому обычаю. Однако, если 
полагать, что этнокультура обусловлена всецело мате-
риальными условиями жизни этноса, необходимо ис-
ключить указанную норму из УК РФ, поскольку для ее 
реализации требовалось бы сначала изменить матери-
альные условия жизни народов Северного Кавказа.

Анализ показал, что наибольшую степень нор-
мативно-правового обеспечения имеет государствен-
ная национальная политика в части отношений с уча-
стием коренных малочисленных народов Российской  
Федерации.

Государственная политика в отношении коренных 
малочисленных народов в Российской Федерации яв-
ляется наиболее полной в нормативно-правовом отно-
шении. Федеральный закон «О гарантиях прав корен-
ных малочисленных народов Российской Федерации» 
устанавливает правовые основы обеспечения гарантий 
особого социально-экономического и культурного раз-
вития коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, защиты их исконной среды обитания, тра-
диционного образа жизни, хозяйствования и промыс-
лов. В соответствии с этим законом федеральные орга-
ны исполнительной власти наделяются полномочиями 
по разработке и реализации единой политики в области 
разработки и реализации федеральных и региональных 
программ использования и охраны территорий традици-
онного природопользования коренных малочисленных 
народов, оценки природных ресурсов, землеустройства 
и мониторинга земель, защиты среды их исконного оби-
тания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов. Правительство Российской Федерации [11] 

утверждает порядок возмещения убытков, причинен-
ных малочисленным народам, объединениям малочис-
ленных народов, лицам, относящимся к малочислен-
ным народам, в результате нанесения ущерба исконной 
среде обитания малочисленных народов хозяйственной 
деятельностью организаций всех форм собственно-
сти, а также физическими лицами. Законом установ-
лен порядок учета лиц, относящихся к малочисленным  
народам.
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Актуальность темы данного вопроса заключается в 
том, что специальная военная операция стала наиболее 
крупным актом использования российских Вооружен-
ных Сил и других воинских формирований, где законом 
предусмотрена военная служба [1]. Масштабы этого со-
бытия требуют более глубокого и детального рассмотре-
ния с правовой точки зрения, поскольку любой период 
ведения боевых действий не может обойтись без совер-
шения отдельных преступных деяний, возникающих в 
силу различных факторов и обстоятельств, неизменно 
сопровождающих процессы вооруженного и полити-
ческого противостояния. В случае со специальной во-
енной операцией возникают и вовсе новые проблемы, 
такие как дезинформация и организация общественных 
беспорядков на территории государства, осуществляю-
щего специальную военную операцию.

Указом Президента Российской Федерации от  
21 февраля 2022 года № 71 «О признании Донецкой На-
родной Республики» в пункте 4 было заявлено следующее: 
«В связи с обращением Главы Донецкой Народной Респу-
блики к Министерству обороны Российской Федерации 
обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 
настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами 
Российской Федерации на территории Донецкой Народной 
Республики функций по поддержанию мира. В связи с об-
ращением Главы Донецкой Народной Республики Мини-
стерству обороны Российской Федерации обеспечить до 
заключения договора, названного в пункте 3 настоящего 
Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской 
Федерации на территории Донецкой Народной Республи-
ки функций по поддержанию мира» [2].

Чтобы понять, что собой представляет специальная 
военная операция, стоит взять во внимание определение 
данного типа военных операций. Специальные военные 
операции – это военные мероприятия, проводимые спе-
циально организованными и подготовленными силами, 
имеющими специальное оснащение, применяющими 
методы и способы боевых действий, не характерные для 
обычных сил. Такие мероприятия проводятся с приме-
нением всех видов военных действий и на всех уровнях, 
самостоятельно или в координации с действиями обыч-
ных сил, для достижения политических, военных, иде-
ологических, психологических и экономических целей. 
Военно-политические соображения могут требовать ис-
пользования скрытых, тайных или негласных методов и 
принятия некоторой степени физического или политиче-
ского риска, не связанного с обычными операциями [3].

Задачами специальной военной операции являются 
денацификация и демилитаризация, при этом, Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин заявил в сво-
ем обращении 24 февраля 2022 года, что эти понятия 
не связаны с полномасштабным военным вторжением и 
оккупацией территории суверенного государства. В та-
ком случае, необходимо понять, что же означают такие 
понятия как денацификация и демилитаризация.

Денацификация – изначально мероприятия по очи-
щению государственной, общественно-политической, 

экономической и культурной жизни Германии и Австрии 
от наследия нацистского режима, выявлению и наказа-
нию нацистских преступников и активных национал-со-
циалистов. Решение о проведении денацификации гла-
вы правительств СССР, США и Великобритании при-
няли на Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года.  
Цели политики денацификации были изложены в до-
кументе «Политические и экономические принципы, 
которыми необходимо руководствоваться при обраще-
нии с Германией в начальный контрольный период», 
одобренном руководителями этих держав на Берлин-
ской (Потсдамской) конференции 1945 года; правовая 
основа денацификации заложена постановлениями № 1  
от 20 сентября 1945 г. и № 2 от 10 октября 1945 г. Союз-
нического Контрольного совета в Германии (СКС) [4].

Второй задачей специальной военной операции яв-
ляется демилитаризация, которую определяют, как разо-
ружение, запрещение какому-либо государству возводить 
укрепления, иметь военную промышленность и содер-
жать вооруженные силы, вывод войск и боевой техники, 
конверсию военных отраслей промышленности.

Здесь возникает только один вывод: операция име-
ет задачей сократить уровень военной угрозы, которая 
была охарактеризована как «реальная угроза не просто 
нашим интересам, а самому существованию нашего 
государства, его суверенитету», сформулированный, в 
свою очередь, в вышеупомянутом обращении Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина.

Очевидна связь термина денацификации с россий-
ским уголовным правом. Понимая значение данного 
термина и его применение, причины, повлекшие его 
употребление в наши дни, мы можем сослаться на ста-
тью 354.1 главы XII УК РФ «Реабилитация нацизма». 
В рамках этой статьи можно увидеть правонарушения, 
которые регулярно совершаются в период проведения 
специальной военной операции:

1. Распространение выражающих явное неуваже-
ние к обществу сведений о днях воинской славы и па-
мятных датах России, связанных с защитой Отечества;

2. Осквернение символов воинской славы России, 
оскорбление памяти защитников Отечества;

3. Унижение чести и достоинства ветеранов Вели-
кой Отечественной Войны, совершаемое зачастую пу-
блично;

4. Рассматриваются эти же деяния, совершенные 
группой лиц или с использованием средств массовой 
информации или информационной сети Интернет [5].

В пространстве сети Интернет регулярно происхо-
дят столкновения между пользователями. Распростра-
нение информации, имеющей дискриминационный ха-
рактер, призывы против государства Российской Феде-
рации и разжигающие национальную рознь в наши дни 
стали обыкновенным явлением, но, однако, это также 
является нарушением.

Уголовное право должно рассматривать проблему 
комплексно. Помимо исследования причин и истоков, 
повлекших за собой начало специальной военной опе-
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рации, стоит учитывать иные правонарушения, возни-
кающие в результате операции. Таковыми, например, 
могут считаться антивоенные протесты, начавшиеся  
24 февраля 2022 года.

Российская правозащитница Марина Литвинович 
разместила обращение к россиянам в своем инстаграмм-
аккаунте, в котором объявила о запланированных анти-
военных протестных акциях и призвала несогласных с 
военной политикой Президента РФ россиян выходить 
на улицы.

Стоит учитывать, что это не было санкционирован-
ными митингами, что является нарушением статьи 20.2  
КоАП РФ «Нарушение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования». И эта пробле-
ма могла бы оставаться проблемой административного 
права, если бы эти митинги не приобрели системати-
ческий характер. Начавшись 24 февраля 2022 года, за-
кончились они только через полторы недели – 6 марта, 
причем последний митинг отличился рекордным пока-
зателем численности участников, достигнув отметки в 
пять тысяч человек. Поскольку незаконных митингов, 
против которых правоохранительными органами при-
нимались меры, было восемь в период с 24 февраля  
по 6 марта, то они попадают под рассмотрение ста-
тьей 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение уста-
новленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования». Причины, послужившие основанием для 
митингов, напрямую связаны с проведением специаль-
ной военной операции, при этом сами митинги попада-
ют в поле уголовного права.

В пространстве сети Интернет участились случаи 
распространения непроверенной или заведомо ложной 
информации касательно ведения боевых действий, кото-
рые могли бы дискредитировать действия Вооруженных 
сил Российской Федерации. Именно эта особенность 
отражает ситуацию с возникновением преступных де-
яний, связанных с проведением специальной военной 
операции. Со времен последних крупных конфликтов, 
проходивших в период Советского Союза, наше госу-
дарство еще не сталкивалось с таким организованным 
и систематическим информационным противостоянием, 
с которым столкнулось с началом специальной военной 
операции. Распространение заведомо ложной информа-
ции, а также информации экстремистского содержания 
или разжигающей этноконфессиональную вражду, с 
чем сейчас регулярно сталкиваются пользователи сети 
Интернет, определенно является преступным деянием, 
исходя из самого данного определения преступного де-
яния как общественно опасного, противоправного, со-
знательно-волевого деяния (действия или бездействия), 
наносящего вред общественным отношениям, охраняе-
мым уголовным законом.

В связи с этим Государственная Дума и Совет Фе-
дерации 4 марта 2022 года приняли проект поправок в 
Уголовный кодекс РФ, которыми вводятся штрафы и 

уголовная ответственность для россиян за распростра-
нение «заведомо ложной информации» («фейков») о 
российской армии, за антивоенные действия и призывы, 
а также призывы к введению санкций против России. 
Одним из факторов, детерминирующим развитие пре-
ступности, является активность лиц, уполномоченных в 
предусмотренных законом случаях на причинение вреда 
охраняемым общественным отношениям.

УК РФ дополнился новой статьей – 207.3 «Публич-
ное распространение заведомо ложной информации 
об использовании Вооруженных сил РФ», следует из 
текста законопроекта. Закон принят «в целях защиты 
интересов РФ и ее граждан». Если «заведомо ложная 
информация» («фейки») распространялась с использо-
ванием служебного положения, ‒ а одним из факторов, 
детерминирующим развитие преступности, является 
активность лиц, уполномоченных в предусмотренных 
законом случаях, к примеру, на причинение вреда охра-
няемым общественным отношениям [6], а также орга-
низованной группой лиц, «с искусственным созданием 
доказательств обвинения», из корыстных побуждений, 
по мотивам ненависти и вражды, наказание за его нару-
шение – штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей 
и лишение свободы на срок до 3 лет.

Данные деяния, если они повлекли тяжкие по-
следствия, наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать определенной 
деятельностью на срок до пяти лет [7].

События февраля‒марта 2022 года показывают, что 
противодействие специальной военной операции осу-
ществляется не только военным, но и информационным 
способом, позволяющим осуществлять дезинформацию 
общества и способствовать организации общественных 
беспорядков. В период проведения специальной воен-
ной операции выделилось такое явление как «фейки», 
являющиеся ничем иным, как оружием информаци-
онной войны. В такое время на российское уголовное 
право ложится важная задача противодействовать по-
добного рода преступным деяниям, которые способны 
привести как к заблуждению людей, так и вовсе стать 
почвой для опасных провокаций, вызванных вредо-
носным психологическим воздействием на граждан, 
успех которого не менее зависит от успехов в инфор-
мационной войне, приводящих к неправильному фор-
мированию представлений о происходящих событиях 
и не позволяющих сформировать объективного мнения. 
Принцип «кто владеет информацией, тот владеет ми-
ром» никогда не теряет своей актуальности, особенно в 
случае, когда развернута самая настоящая информаци-
онная война, и уголовное право при таком положении 
дел должно выступать надежным щитом, защищающим 
общество от воздействия лиц и организаций, пытаю-
щихся дестабилизировать общественную ситуацию в 
своих интересах, что может привести к беспорядку и 
противоправности, всегда сопровождающим подобные  
процессы.
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Важным является вопрос разработки мер противо-
действия распространению заведомо ложной информа-
ции. Стоит отметить сразу, что сейчас принимаются до-
статочно фундаментальные меры по противодействию 
«фейкам» на законодательном уровне, однако, решить 
проблему лишь посредством закона и твердого прояв-
ления власти – невозможно, особенно в современном 
обществе. Самым простым из возможных способов 
минимизации «фейков» является наполнение информа-
ционной среды официальными данными. Возможность 
сделать это проявляет себя как в традиционных СМИ, 
так и в сети Интернет. Инструментами могут служить 
рассылки официальных пресс-релизов, организации 
пресс-конференций со спикерами, а также интервью с 
участием лидеров мнений и иных пресс-мероприятий, 
осуществлять работу через крупные официальные акка-
унты и популярные среди пользователей неофициаль-
ные группы, с которыми возможно установить информа-
ционное партнерство. При этом работу можно осущест-
влять посредством таргетированной (целевой) рекламы. 
Главное, чтобы работа велась на постоянной основе, и 
ее задачей являлось регулярное наполнение информаци-
онного пространства корректной информацией относи-
тельно происходящих событий.

Следует отвечать на распространение ложной ин-
формации путем опровержения, осуществляемого по-
средством предоставления развернутой достоверной 
информации. Необходимо начать делать это с тех же 
площадок, с которых и началось распространение «фей-
ков». Маловероятно, что информацию, появившуюся на 
площадке, к примеру, молодежного сообщества в соци-
альной сети «Вконтакте» и набравшую популярность, 
удастся эффективно опровергнуть лишь через офици-
альные СМИ. Однако, выявляется и такая проблема, что 
не каждый гражданин, являющийся, к примеру, руково-
дителем определенной информационной площадки, на 
которой происходит дезинформация, осознает степень 
важности происходящего и необходимость сотрудниче-
ства с органами власти. Так, зачастую сами введенные в 
заблуждение или проявляющие равнодушие к происхо-
дящему, они допускают попадание через свои площадки 
в сеть Интернет недостоверной и вредоносной инфор-
мации в силу недостаточно сформированного граждан-
ского сознания, чьим важным качеством является ответ-
ственность как за свои действия, так и за происходящее  
вокруг.

Здесь находит свое место такой важный аспект, 
как правовая идеология, которая должна учитываться 
как необходимый фактор согласия между государством 
и обществом, ведь правовая идеология в социальном 
смысле – договорной (консенсуальный) феномен (это 
также важное свойство связано с его дискурсивным 
качеством). Степень совпадения правовой идеологии 
гражданского общества и юридической идеологии го-
сударства обуславливает степень легитимности власти 
в обществе, степень эффективности функционирования 
правовой системы в целом (здесь еще можно говорить о 

дополнении юридической идеологии правовой идеоло-
гией общества) [8].

Таким образом, для эффективного пресечения 
преступных деяний, связанных с проведением специ-
альной военной операции, важным инструментом для 
предотвращения их совершения является формирова-
ние взаимосвязанных интересов государства и обще-
ства, активное донесение до граждан объективной 
информации о сложившейся ситуации и работа по 
укреплению гражданского самосознания, в частности, 
предполагающего формирование должного понима-
ния гражданами необходимости консолидироваться в 
столь неординарных обстоятельствах и готовности к 
сотрудничеству с органами государственной власти и 
правопорядка. Единение юридической идеологии госу-
дарства и правовой идеологии гражданского общества 
так же расширит возможности государства по форми-
рованию нормативно-правовой базы, регулирующей 
подобного рода нетривиальные ситуации, в которых 
оказывается государство, как, например, проведение 
специальной военной операции, но не сопровождаю-
щейся, при этом, введением военного положения, а так-
же других ситуаций, в которых государство и общество 
сталкиваются с очевидными угрозами национальной  
безопасности.

Исходя из сложившейся ситуации сегодняшнего 
дня, назрела необходимость на период проведения спе-
циальной военной операции создания специализиро-
ванного подразделения или органа, осуществляющего 
выявление и пресечение преступных деяний, предус-
мотренных ст. 207.3 «Публичное распространение за-
ведомо ложной информации об использовании Воору-
женных Сил Российской Федерации» и ст. 280.3 «Пу-
бличные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в целях защиты интересов Российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности». Предлагается отнести эти преступные 
деяния на период ведения специальной военной опера-
ции к преступлениям средней тяжести или как отягчаю-
щие вину обстоятельства, которые увеличивают степень 
общественной опасности, включив данные положения в 
вышеперечисленные статьи Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.
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О допустимости распространения информации  
человеком и гражданином в Российской Федерации

Владимир Владимирович Шепель
Вологодский институт права и экономики ФСИН России, Вологда, Россия

Аннотация. На основе анализа юридической литературы и законодательства о допустимости распространения 
информации человеком и гражданином в Российской Федерации обосновано несколько суждений: Конституция РФ 
от 12 декабря 1993 г. является нормативным правовым актом с наивысшей юридической силой, в которой провоз-
глашены основные права и свободы человека и гражданина, правда, декларативно; право на распространение инфор-
мации человеком и гражданином в Российской Федерации провозглашено в статье 29 Конституции РФ; конститу-
ционное право на распространение информации человеком и гражданином в Российской Федерации урегулировано 
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Предметом данной статьи является допустимость 
распространения информации человеком и граждани-
ном в Российской Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, Е. В. Дженакова на основе «анализа теоретико-

правовых концепций понимания категории «объект пра-
воотношения» определила «объекты информационных 
правоотношений» («Рассмотрение правоотношения по 
распространению информации как структурно сложно-
го информационного блага позволяет точнее определять 
пределы распространения информации, особенно в ча-
сти его ограничения (ограничения могут быть направле-
ны на содержание, информационно-телекоммуникаци-
онный ресурс или действия субъекта распространения); 
формировать систему норм, гарантирующих комплекс-
ную защиту прав и интересов получателей информации, 
механизм обеспечения информационной неприкосно-
венности; детализировать круг субъектов распростра-
нения, устанавливать их правосубъектность, права, обя-
занности, ответственность, функциональную роль») [1].

Авторы – единомышленники (И. А. Белецкий и  
Н. В. Вишнякова) сформулировали «вывод о том, что 
распространение, одобрение, отрицание как призна-
ки объективной стороны преступлений, совершаемых 
в сети Интернет, позволяют оценивать такие деяния и 
как единичные простые, и как единичные сложные»  
(«Подытоживая вышесказанное, отметим:

 – использование законодателем при описании при-
знаков объективной стороны состава преступления от-
глагольных существительных заставляет правоприме-
нителя устанавливать в конкретной ситуации, означает 
ли совершенное деяние «действие» или же «результат 
действия»;

 – в пользу того или другого решения свидетель-
ствует обстановка совершения преступления: если рас-
пространение, отрицание или одобрение свидетельству-
ют о том, что лицо выражает свою позицию способом, 
растянутым во времени, например, используя в авата-
ре «запрещенные» надписи, прикрепляя их на «стене» 
своей страницы, в результате чего любой пользователь 
сети Интернет видит позицию автора, виновный рассчи-
тывает на длительное воздействие на сознание людей. 
Тем самым имеет место действие как процесс, действие, 
вызывающее преступное состояние, обладающее обще-
ственной опасностью, ‒ налицо одноактное длящееся 
преступление; если лицо распространяет, одобряет или 
отрицает определенные факты и эти действия соверше-
ны в форме комментария или сообщения в мессендже-
рах, сообществах социальных сетей, то есть представ-
ляют из себя реплику, ‒ совершено единичное простое 
преступление; многоактное распространение запрещен-
ной информации может образовывать признаки продол-
жаемого преступления») [2].

Е. А. Ильяшенко ограничилась проблемами «уго-
ловно-правовой характеристики состава публичного 
распространения заведомо ложной общественно зна-
чимой информации, повлекшего тяжкие последствия» 

(«Таким образом, публичность распространения обще-
ственно значимой информации может быть установлена 
только в случаях передачи информации неопределенно-
му кругу лиц либо определенной группе, но состоящей 
из множества лиц, не находящихся в родственно-семей-
ных связях или в иных близких отношениях») [3].

Исследование Л. Ю. Зуевой посвящено «рассмотре-
нию некоторых спорных вопросов, касающихся проце-
дуры рассмотрения административных дел о признании 
информации, размещенной в информационно-телеком-
муникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 
информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, и необходимости уточнения и 
разъяснения некоторых положений гл. 27.1 КАС РФ» 
(«В результате проведенного исследования, представ-
ленного в настоящей статье, можно сделать вывод о том, 
что гл. 27.1 КАС РФ «Производство по административ-
ным делам о признании информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети Интернет, информацией, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено» в целях 
повышения качества судебных постановлений и исклю-
чения ошибок при рассмотрении административных дел 
данной категории требует существенных уточнений со 
стороны законодателя, разъяснений на уровне Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, а также глубо-
кого научного осмысления») [4].

Разнообразие суждений о предупреждении пре-
ступности во многом предопределяет и несовершенство 
законодательства Российской Федерации.

Первоначально обращаемся к Конституции РФ  
от 12 декабря 1993 г. [6]1 как к нормативному право-
вому акту с наивысшей юридической силой на терри-
тории Российской Федерации, в которой обнаружива-
ем несколько принципиально важных положений: «1. 
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социаль-
ного, расового, национального, религиозного или языко-
вого превосходства. 3. Никто не может быть принужден 
к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 
них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом. Перечень сведений, со-
ставляющих государственную тайну, определяется фе-
деральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается» ‒ ст. 29.

Положения статьи 29 Конституции РФ детализиро-
ваны в Федеральном законе РФ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» от 
8 июля 2006 г. [7] («1. Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения, возникающие при: 1) осущест-
влении права на поиск, получение, передачу, производ-

1 Об оценке неоднократности внесения изменений и допол-
нений в Конституцию РФ [6, с. 67‒74].
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ство и распространение информации; 2) применении 
информационных технологий; 3) обеспечении защиты 
информации. 2. Положения настоящего Федерального 
закона не распространяются на отношения, возникаю-
щие при правовой охране результатов интеллектуальной 
деятельности и приравненных к ним средств индивиду-
ализации, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом» ‒ ст. 1).

Таким образом, исследования относительно допу-
стимости распространения информации человеком и 
гражданином в Российской Федерации необходимо про-
должать.

Во-первых, Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 
является нормативным правовым актом с наивысшей 
юридической силой, в которой провозглашены основ-
ные права и свободы человека и гражданина, правда, 
декларативно.

Во-вторых, право на распространение информации 
человеком и гражданином в Российской Федерации про-
возглашено в статье 29 Конституции РФ.

В-третьих, конституционное право на распростра-
нение информации человеком и гражданином в Рос-
сийской Федерации урегулировано в многочисленных 
нормативных правовых актах с разной юридической  
силой.

В-четвертых, нормативным правовым актом, специ-
ально предназначенным для распространения информа-
ции, является Федеральный закон РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 
от 8 июля 2006 г.
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Цифровые технологии в последние несколько де-
сятков лет оказывают существенное влияние на все сфе-
ры деятельности человека, приводят к преобразованиям 
различных областей знаний и вызывают необходимость 
их модернизации. Данные процессы также вызывают 
качественные изменения в экспертной деятельности и 
требуют внесения соответствующих корректив и прове-
дения новых научных разработок. 

В настоящее время помимо традиционных рукопис-
ных материалов на судебно-почерковедческое исследо-

вание поступают объекты, выполненные на различных 
интерактивных поверхностях (стилусом на планшете, 
смартфоне и т. п.). В современных условиях почерко-
вые реализации выполняются различными пишущими 
приборами на разных материалах письма, поэтому су-
дебно-почерковедческая экспертиза нуждается в суще-
ственных коррективах как теоретического, так и мето-
дического обеспечения с учетом новых видов объектов. 

Прежде всего, необходимо определить место новых 
видов объектов в сложившейся системе. Классификация 
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объектов судебно-почерковедческой экспертизы, как из-
вестно, осуществляется по различным основаниям: 

 – по виду (рукописные тексты, подписи); по соста-
ву (буквы, цифры, смешанные); 

 – по объему (большого, среднего, малого объема, 
краткие записи); 

 – по материалам письма (выполненные с примене-
нием традиционных или нетрадиционных материалов 
письма); 

 – по информативности (информативные, малоин-
формативные, неинформативные);

 – по условиям выполнения (в обычных или не-
обычных условиях письма). 

На наш взгляд, почерковые реализации, выполнен-
ные на интерактивных поверхностях, по виду, составу и 
объему систематизируются аналогично традиционным 
рукописям, поэтому представляется целесообразным рас-
смотреть их по последним трем из указанных оснований. 

Изучая новые виды объектов, необходимо учесть, 
что не всегда эксперту удается сразу установить мате-
риал письма, которым выполнена почерковая реали-
зация, для отнесения его к группе традиционных либо 
нетрадиционных. Зачастую это зависит от того, на ка-
ком носителе, электронном или бумажном в виде копии, 
представлен рукописный объект на исследование. На 
стадии предварительного исследования определение ма-
териалов письма, с применением которых выполнен по-
черковый объект, может вызвать затруднение, и только в 
результате детального изучения становится возможным 
достоверно решить этот вопрос. Поэтому предпочти-
тельнее в распоряжение эксперта предоставлять руко-
пись на носителе-оригинале.

Установление информативности новых видов объ-
ектов зависит от нескольких условий, к числу которых 
относится качество исследуемого объекта. Данное усло-
вие имеет решающее значение для выявления и оценки 
достаточного количества информативных признаков. 
Почерковая реализация, выполненная на интерактивной 
поверхности и представленная на бумажном носителе, 
оценивается с точки зрения информативности исходя из 
качества электронной версии, с которой распечатан объ-

ект, типа печатающего устройства (принтера), качества 
самой копии. Информативность рукописи, представлен-
ной в электронном формате, зависит от качества цифро-
вых файлов, содержащих изображение почеркового объ-
екта, формата сохранения изображения и других пара-
метров. Поэтому определение информативности такого 
вида почерковой реализации устанавливается исходя из 
критериев оценки для соответствующей формы (бумаж-
ной или цифровой).

Рассматривая условия выполнения рукописи сти-
лусом на интерактивных поверхностях, исходя из того, 
что данные материалы письма относятся к нетрадици-
онных, то условия являются необычными, а сбиваю-
щие факторы, влияющие на процесс письма, входят в 
группу естественных (объективных) внешних. Однако 
нужно учесть, что некоторые исполнители уже доволь-
но длительное время выполняют рукописные записи 
(конспекты, заметки и пр.) на интерактивных поверхно-
стях, отказавшись от традиционных материалом пись-
ма нескольких лет назад. Для таких исполнителей осу-
ществление письменного акта на указанных материалах 
письма уже стали привычными, соответственно условия 
выполнения рукописи – обычными. 

Помимо определения материалов письма, в груп-
пе естественных (объективных) внешних сбивающих 
факторов также устанавливается способ (привычный, 
непривычный) удержания пишущего прибора. Резуль-
таты нашего исследования свидетельствуют о том, что 
исполнители с выработанным письменно-двигательном 
навыком удерживают пишущий прибор привычным для 
них способом, не зависимо от того, относится он к тра-
диционным материалам письма или нет. 

Анализ проявления признаков почерка исполните-
ля, который долгое время пользуется интерактивными 
материалами письма, проведен в рукописи, выполнен-
ной шариковой ручкой на листе бумаги и в рукописи, 
выполненной стилусом на экране планшета. Данный 
анализ показал, что не все общие признаки почерка 
проявляются одинаково. Так в рукописи, выполненной 
шариковой ручкой на листе бумаги, размер интервалов 
между строками и между словами оказался неустой-

Илл. № 1. Способ удержания шариковой ручки Илл. № 2. Способ удержания стилуса
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чивым, направление линий письма – поднимающееся, 
наблюдается наличие ретуши и исправлений, размер 
почерка средний. При этом в рукописи, выполненной 
стилусом на экране планшета размер интервалов между 
строками и между словами – средний, направление ли-
ний письма – горизонтальное, ретушь и исправления от-
сутствуют, размер почерка большой. Остальные общие 
признаки почерка совпали в своем проявлении.

Частные признаки почерка проявились в пределах 
вариационности, существенных трансформаций не вы-
явлено. 

Необходимо заметить, что данный анализ не носит 
характер всестороннего и полномасштабного экспери-
ментального исследования, однако позволяет утверж-
дать, что при соблюдении ряда условий предоставления 
материалов на судебно-почерковедческую экспертизу, 
решение идентификационного вопроса возможно в ка-
тегорической форме. 

Представляется важным сформулировать некото-
рые рекомендации подготовки и назначения данного 
вида экспертизы. Прежде всего, хотелось бы отметить, 
что при необходимости, следователь (дознаватель), осу-
ществляющий предварительное расследование по кон-
кретному уголовному делу, по которому должна быть 
назначена судебно-почерковедческая экспертиза может, 
а в отдельных случаях, должен, проконсультироваться 
со специалистом в данной экспертной области знаний. 
Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем после на-
значения почерковедческой экспертизы, уже в процессе 
исследования, у эксперта, по возможности, не возника-
ло вопросов по существу исследования и поставленным 
перед ним задачам. 

Формулирование вопросов эксперту позволяет точ-
но определить круг задач предстоящего исследования. 
От полноты, детализации и конкретики вопросов, ко-
торые ставит субъект предварительного расследования 
перед экспертом, в значительной степени зависит их 
успешное решение в ходе производства экспертизы. 

Излагая обстоятельства дела в постановлении или 
определении о назначении судебно-почерковедческой 
экспертизы, эксперту должны быть представлены сведе-

ния, касающиеся объекта исследования. Проведенный 
анализ судебной, следственной и экспертной практики 
показывает, что зачастую инициаторы назначения экс-
пертизы ограничиваются простым переносом кратких 
обстоятельств дела из других документов в постановле-
ние или определение, и не отражают значимой для про-
ведения почерковедческого исследования информации. 
Причинами подобных действий может стать банальная 
некомпетентность следователя (дознавателя) в области 
почерковедческой экспертизы или, что хуже, дефицит 
времени для подробного описания информации, нужной 
эксперту. Вследствие чего, например, отсутствие сведе-
ний об исполнителе и возможных условиях выполнения 
спорной рукописи лишает эксперта значимой информа-
ции, которая способствует выдвижению наиболее обо-
снованных экспертных версий и объективной оценке 
выявленных признаков. Если на исследование направ-
ляется новый вид почеркового объекта, то эксперту не-
обходимо предоставить информацию о предполагаемом 
исполнителе и объеме его письменной практики с приме-
нением интерактивных материалов письма. Такие данные 
могут способствовать выдвижению наиболее обоснован-
ных экспертных версий, повышению достоверности ис-
следования и научной обоснованности выводов.

При подготовке и назначении судебно-почерковед-
ческой экспертизы нужно, по возможности, предостав-
лять почерковый объект в электронном формате, наи-
лучший вариант для исследования – предоставление на 
объекте-носителе. Если такое невозможно, направлять 
эксперту качественную копию (как в электронном, так и 
в бумажном виде) с обязательным указанием материалов 
письма, которые применялись при выполнении спорной 
почерковой реализации. Также при назначении судебно-
почерковедческой экспертизы по новым видам объектов 
предоставлять в распоряжение эксперта сопоставимые 
образцы почерка, т. е. выполненные с помощью анало-
гичных исследуемому объекту материалов письма. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, 
что цифровая эпоха способствует модернизации всех об-
ластей знаний и вносит существенные коррективы в экс-
пертную деятельность. Активное внедрение цифровых 

Илл. № 3. Рукопись, выполненная шариковой ручкой на листе бумаги Илл. № 4. Рукопись, выполненная стилусом на экране планшета
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технологий привело к появлению новых видов объектов 
экспертного исследования, выявило актуальные вопро-
сы и приоритетные направления деятельности для их 
решения. Совместное решение общих задач субъектами 
экспертно-криминалистической деятельности и органа-
ми предварительного расследования в рамках производ-
ства по уголовным делам, создают и новые перспективы 
как научного, так и практического применения получен-
ных знаний. 
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Аннотация. Актуальность учета политических рисков в системе обеспечения экономической безопасности воз-
растает на фоне развития кризиса. В условиях резкого обострения политической ситуации, практическая деятель-
ность аналитиков в части исследования политических рисков приобретает более значимый, чем это было ранее, 
характер. Поиск решений важнейших социально-экономических проблем требует глубокого исторического анализа, 
который затрагивает широкий спектр вопросов методологии оценки политических рисков. Реализация конкретных 
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качеству исследования политических рисков, уровню проработки наиболее вероятных сценариев, оценке характера и 
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Необходимость учета политических рисков в си-
стеме обеспечения экономической безопасности (или 
шире – национальной безопасности) никогда не вызы-
вала сомнений у ученых и представителей экспертного 
сообщества. Однако с учетом резкого обострения поли-
тической ситуации (санкции, поляризация глобальных 
целей, гибридный характер борьбы за глобальное лидер-
ство) в практической деятельности аналитиков исследо-
вание рассматриваемого вида рисков приобретает более 
значимый, чем это было ранее, характер.

Безусловно, проведение оценки политических ри-
сков основано на комплексном исследовании разносто-
ронней, а иногда и противоречивой информации. Не за-
трагивая широкий спектр вопросов методологии оценки 
политических рисков, целесообразно воспользоваться 
примером, приведенным авторами Н. Е. Григорьевой 
и О. А. Колобовым, который ярко иллюстрирует при-
менение сценарного метода. «Одной из возможностей, 
которую футурологи Shell решили предусмотреть, было 
резкое увеличение экспорта нефти и газа из СССР и сле-
дующее за ним падение цен. Дальнейшее развитие сце-
нарной логики привело их к мысли, что это могло про-
изойти только в случае краха или радикальной транс-
формации советской системы. Таким образом, еще лет 
за десять до соответствующих событий распад СССР 
был заложен футурологами Shell в базу сценариев» [1, 
с. 216]. Этот пример, очевидно, является наглядной ил-
люстрацией как не только глубинной взаимосвязи эко-
номических прогнозов и политических процессов, так и 
важности купирования причин возникновения соответ-
ствующих рисков.

Во многом качество исследования политических 
рисков, уровень проработки наиболее вероятных сцена-
риев, оценка характера и масштабов последствий при-
нимаемых решений определяется человеческим фак-
тором. Так, метод исторических аналогий, в отличие 
от экономико-статических методов, будучи достаточно 
трудно формализуемым, нередко рассматривается как 
особого рода искусство. Это, в свою очередь, предъяв-
ляет особые требования как к подготовке специалистов 
данного профиля, так и к их подбору для проведения 
аналитических исследований. В некоторых случаях при 
выборе специалиста могут использоваться формулиров-
ки, такие как, например, «инстинкты эксперта».

На наш взгляд, эти «инстинкты» способны про-
снуться благодаря эрудиции, глубокому изучению пер-
воисточников, идей, сформулированных свидетелями 
и участниками исторических событий. Нередко труды 
классиков, наряду с рекомендованными учебниками или 
справочными материалами приводятся в списке литера-
туры в рамках отчета эксперта, экспертно-аналитиче-
ского исследования, однако и нередки случаи, когда это 
делается в формальных декоративных целях, а бесцен-
ный накопленный опыт прошлого не учитывается.

На данный момент можно выделить ряд причин 
того, что именно топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) требует по отношению к себе в гораздо большей 

степени исследования политических рисков. По степени 
влияния этих рисков ТЭК существенным образом выде-
ляется среди прочих отраслей. Как правило, историче-
ски национализация затрагивала интересы инвесторов в 
сфере нефтяной промышленности.

Кроме того, в равной степени необходимость уче-
та фактора политических рисков очевидна также и при 
формировании современной международной транс-
портной инфраструктуры. То, что исследования в этой 
области не нашли должного отражения «связано с особо 
закрытым характером данной отрасли мировой эконо-
мики. Зачастую транспортные проекты задумывались и 
осуществлялись исходя из политических интересов ру-
ководства соответствующих стран или международных 
организаций, однако не учитывались как региональные, 
так и национальные экономические и коммерческие ин-
тересы» [2, с. 32].

«За рубежом проблематика, связанная с развитием 
нефтегазовой отрасли и эффективностью инвестици-
онных проектов, получила самое широкое освещение 
и рассмотрение после двух крупнейших мировых энер-
гетических кризисов – 1973 г. и 1979‒1982 гг., которые 
явились непосредственными катализаторами научных 
разработок в области экономики нефтегазового сектора 
и привлекли внимание научного сообщества к пробле-
мам инвестиционной деятельности нефтегазовых ком-
паний» [3].

Однако, при всем этом, одним из ярких и при этом 
недооцененным источником, отражающим историче-
ские коллизии своего времени, причины и характер 
политических рисков, является книга американского 
журналиста Ладвея Денни «Борьба за нефтяную моно-
полию», которая вышла в свет в 1928 г. Это издание по-
священо вопросам борьбы между двумя крупнейшими 
государствами за мировую гегемонию, а борьба за не-
фтяные ресурсы рассматривается автором как важней-
шая составная часть состязания за мировое господство. 
Т. е. работа Л. Денни в принципе отодвигает начало рас-
смотрения политических рисков в нефтяной промыш-
ленности более чем на полвека.

Несмотря на всю специфику отношения к рассма-
триваемой нефтяной проблеме с точки зрения защиты 
американских интересов, Денни в целом откровенно 
преподносит нефтяную проблему с позиции борьбы за 
передел источников сырья как часть борьбы за нефтя-
ную гегемонию. Не случайно автор заканчивает свой 
труд следующими словами: «Война возможна. Война 
вероятна, если только обе империи путем взаимных 
уступок не постараются примирить свои многочислен-
ные противоречивые интересы. Это потребует соответ-
ствующего дележа сырья и рынков, разделов морского 
господства без нарушения прав слабых наций. Если по-
добное дипломатическое чудо совершится, нефть поте-
ряет свойство взрывчатого вещества в области междуна-
родных отношений» [4, с. 180].

Таким образом, была обозначена группа полити-
ческих рисков, связанных с борьбой за усиление кон-
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курентных позиций, с обострением борьбы за доступ к 
энергетическим ресурсам, транспортной инфраструкту-
ре, рынкам сбыта, а также в связи с процессами слияния 
и поглощения.

При анализе сегодняшних потенциальных рисков и 
угроз в настоящем, безусловно, жизненно важно глубо-
чайшее знание истории вопроса, точная и объективная 
оценка краеугольных событий, тонкое понимание дина-
мики всех процессов без исключения. Если конкуренция 
(а, следовательно, и риски) в области международной 
торговли, колониальной политики, судостроения, ме-
таллургии, военного дела и т. д. имеет корни как мини-
мум из эпохи средних веков, а к середине 19-го века уже 
в целом сложилось определенное понимание трендов 
экономических и политических процессов, то будущая 
роль «черного золота» современниками зарождения не-
фтяной промышленности была явно недооценена.

К истории вопроса стоит заметить, что впервые 
нефть в сколько-нибудь заметном объеме была добы-
та в 1857 г., а ее количество составило 1977 баррелей.  
«Началом промышленного освоения добычи нефти при-
нято считать время появления механического бурения 
скважин в 1859 г. в США» [5, с. 13].

Таблица 1, составленная по данным К. Вейдемюл-
лера, показывает беспрецедентную динамику роста ми-
ровой добычи нефти. Для наглядности, данные по при-
росту округлены до целых значений.

Таким образом, характерными для нефтяной про-
мышленности того периода являются ее необычайно 
высокие темпы развития, что нашло отражение как в 
значительных инвестициях, так и необычайных разме-
рах роста добычи и переработки.

Описывая ситуацию, связанную с контролем боль-
шей части мировых запасов со стороны Великобрита-
нии и САСШ, Л. Денни пишет: «САСШ проигрывают, 
ибо Великобритания захватила три четверти всех из-
вестных мировых запасов», и чтобы охарактеризовать 
создавшееся положение, Л. Денни цитирует англий-
ского нефтяного банкира сэра Эдварда Макея Эдгара: 
«Америка беспечно растрачивала в течение 60 лет то на-
следство, которого хватило бы ей при умелом использо-
вании, по крайней мере, на полтора столетия. Как раз к 
тому моменту, когда американцы усвоили привычку рас-
ходовать в 20 раз больше нефти на душу населения, чем 
расходуется в Великобритании, когда изобретения в об-
ласти техники расширили границы применения нефти 
в промышленности до бесконечности, когда выражение 
«королева – нефть» стало таким же распространенным 
и правдивым, как это было 20 лет тому назад с выраже-
нием «король – сталь», когда наступила стадия контроля 
нефти над деньгами, сменившая стадию контроля денег 
над нефтью, САСШ вдруг узнают, что их главный ис-
точник снабжения, находящийся внутри страны, начи-
нает иссякать и что господство над мировым нефтяным 
рынком должно вскоре уступить место соперничеству с 
другими странами из-за соответствующей доли в общей 
массе мирового нефтяного сырья…» [4, с. 37].

В данном высказывании упомянуты, в том или 
ином виде основные риски, связанные с неэффектив-
ностью использования природных ресурсов, сменой 
экономического уклада, изменением роли мировой тор-
говли и финансов, протекционизмом и т. д. Несмотря 
на публицистический, присущий своему времени стиль 
изложения, в тексте усматривается отсылка к тем фак-
торам, учет которых необходим в рамках современных 
методологических подходов исследования феномена по-
литического риска, а также практически указывается на 
универсальный характер риска данного вида.

При этом показателен не только объем инвестиций 
в американскую нефтяную промышленность, соста-
вивший в 1927 г. 11 млрд долларов. Но и инвестиции 
других участников рынка. Так, например, вложения ру-
мынской нефтяной промышленности, составлявшие в 
1921 г. 2 238 млн лей в 1931 г., составили уже 13 236 млн 
лей, показав при этом практически шестикратный рост. 
Средняя стоимость добываемой ежегодно сырой нефти 
в САСШ составляла в пятилетие 1919–1923 гг. в круглых 
цифрах 962 млн долларов; в пятилетие 1924–1928 гг. – 
1 197 млн долларов; в 1929 г. 1 280 млн долларов.

Мировая добыча по сравнению с 1913 г. почти учет-
верилась, по сравнению с 1921 г. она почти удвоилась. 
Анализ показывает, что в среднем каждый год давал 
примерно 11 % прироста к предыдущему году. Если в 
1929 г. рост составил 12 %, то уже в 1930 г. картина ме-
няется. То есть 1930 г. дает снижение на 5 %, 1931 г. – на 
3 %, в 1932 г. – на 5 %.

«Без нефтепродуктов уже нельзя было ступить ни 
шагу, начиная с самых элементарных предметов по-
вседневного обихода. Потребности в нефти росли стре-
мительно. К 1928 г. ее производство в мире достигло  
183 млн т, увеличившись более чем в 3 раза по сравне-
нию с довоенным 1913 г. Основное количество нефти 
производилось в США ‒ 125 млн т. На США в основном 
работала нефтедобыча Венесуэлы (15 млн т), и Мексики 
(7 млн т). Американские компании владели 80 % основ-

Год Объем добычи Прирост, разы
1857 1977 -
1860 509 000 250
1861 2 100 000 4
1873 10 800 000 5
1880 30 000 000 3
1895 103 700 000 3
1904 218 200 000 3
1914 403 700 000 2

Таблица 1
Мировая добыча нефти, баррели

Таблица 2
Мировая добыча нефти, тыс. тонн

Год Объем добычи Год Объем добычи
1913 54 790 1926 156 917
1922 122 111 1928 189 248
1923 145 548 1929 212 014
1925 52 587 1931 186 609
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ных капиталов нефтяной промышленности. На нужды 
и потребности Европы «работали», в первую очередь, 
Персия (5,8 млн т), Румыния (4,3 млн т)» [6, с. 101].

Для более цельного понимания вопроса борьбы не-
фтяных концернов важным представляется следующее 
замечание К. Л. Вейдемюллера [7, с. 211], «по подсчетам 
немецкого специалиста, Альфреда Фабера, американцы 
«контролируют» до 79 % всего производства нефти. 
Конкретный результат нефтяного хищничества Англии 
пока выражается в том, что под ее «контролем» нахо-
дится (по тем же подсчетам) около 15 % производства. 
Таким образом, если бы Англия и Соединенные Штаты 
заключили между собой союз, «англо-саксонская раса» 
контролировала бы в настоящее время не меньше 94 % 
производства! Только 6 % остается на долю остальных 
стран! 

Этим современный момент в развитии нефтяного 
вопроса характеризуется достаточно точно и определен-
но. Тресты и концерны, овладевшие производством неф-
ти, на 94 % являются американскими или английскими».

«Когда хотят объяснить человеческие отношения, 
говорят: «Ищите женщину». Когда приходится объ-
яснять трагедии и комедии международных отноше-
ний, следует сказать: «Ищите нефть». Мировая война  
1914 года была порождена интересами угольной и же-
лезной промышленности, теперь же первенство перехо-
дит к нефти. Мы живем в нефтяном веке, и на первом 
плане стоит нефтяной империализм. История ближай-
ших двух поколений пройдет под знаком борьбы за 
нефть» [8, с. 174–175].

На страницах своей книги Л. Денни задается во-
просом: «Каким образом и почему британское прави-
тельство уже в ту пору осознало международное могу-
щество нефти, между тем как весь остальной мир ура-
зумел эту истину только во время европейской войны?» 
И он же дает достаточно парадоксальный ответ: «Лон-
донское правительство осознало эту истину через одно-
го гениального человека весьма редкой разновидности, 
а именно – профессионального военного, обладавшего 
воображением и не страшившегося своих бюрократи-
ческих начальников. – Употребление нефтяного топли-
ва повышает ценность любого флота, применяющего 
его, на 50 %. – В настоящее время это уже стало право-
верной доктриной. Однако, когда адмирал лорд Фишер 
начал проповедовать ее британскому правительству  
в 1882 г., она казалась революционной ересью. Тем не 
менее, лондонские политики переполошились, узнав 
тогда, что СтандардОйль контролирует из общей миро-
вой добычи в 35 млн баррелей 30 млн баррелей этого 
вещества, из-за которого какой-то «глупец», морской 
офицер, приходил в такое волнение» [4, с. 42]. Этот при-
мер от Ладвея Денни слишком наглядно демонстрирует, 
что значит «уметь заглянуть за горизонт».

Из представленного материала следует, что моно-
польное положение прямого конкурента на рынке нефти 
прямого конкурента не сразу стало восприниматься как 
угроза национальным интересам. Аргументами для Бри-

тании послужило следующее: «Применение нефтяного 
топлива увеличит мощность британского флота на 33 % 
благодаря тому, что он получит возможность пополнять 
свои запасы топлива в море, на виду у неприятельских 
портов. Уголь вызывает необходимость отлучки около 
одной трети состава флота для пополнения топлива на 
какой-нибудь базе. Нефтетопливо, расходуемое для па-
рообразования, сокращает численный состав команды, 
обслуживающей машинное отделение и кочегарку, бо-
лее чем на 60 %. Нефть не ухудшается во время хране-
ния, уголь ухудшается. Преступно и безумно допускать 
хотя бы еще один фунт угля на борт военного судна»  
[4, с. 42].

Описывая ситуацию с переходом британского флота 
с традиционного угля на жидкое топливо, выдающийся 
исследователь нефтяного вопроса Дэниел Ергин пишет: 
«Многие считали такой переход нецелесообразным, по-
скольку вместо гарантированных поставок уэльского 
угля флот должен был зависеть от ненадежных поставок 
нефти из Персии, как тогда называли Иран. Показатель-
но приведенное им высказывание Черчилля: «Чтобы 
полностью перевести флот на нефть, следовало быть во 
всеоружии против массы беспорядков» [9, с. 3].

К слову будет сказать, что и саму политическую 
фигуру Уинстона Черчилля не обошла и книга Л. Ден-
ни, в которой цитируется выступление первого лорда 
адмиралтейства перед палатой общин за год до начала 
Первой мировой войны, в котором он огласил политику, 
во многом определившую ход исторических событий. 
«Наша конечная цель заключается в том, чтобы адми-
ралтейство стало независимым собственником и произ-
водителем поставок нефтяного топлива. Во-первых, пу-
тем создания в нашей стране нефтяного резерва, доста-
точного для нашей безопасности во время войны и для 
страховки от колебаний цен в мирное время; во-вторых, 
путем получения возможности оперировать сырой неф-
тью по мере появления ее на рынке по дешевым це-
нам…<…> Третья задача нашей конечной цели заклю-
чается в том, что мы должны стать у самого источника 
владельцами, или по крайней мере, контролерами хотя 
бы части той природной нефти, которая нам нужна»  
[4, с. 43]. По сути, это был грандиозный, выверенный 
план минимизации политических рисков.

В целях управления складывающейся ситуацией 
«при кабинете министров Великобритании была ос-
нована комиссия по имперской нефтяной политике. 
Во время войны правительство временно приобрело у 
британских граждан акции Дэтш-Шелл. Затем новая не-
фтяная комиссия пришла к соглашению с сэром Генри 
Детердингом относительно установления частного бри-
танского контроля над Дэтш-Шеллом в мирное время и 
о быстрейшем переходе этой группы непосредственно 
под правительственный контроль в случае возникнове-
ния угрозы войны» [4, с. 45].

Л. Денни также пишет, что в 1921 г. британское пра-
вительство имело возможность объявить, что «свыше  
90 % британского военного флота применяет нефтяное 
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топливо (по сравнению с 45 % до войны)». Также, кро-
ме того, Британией был накоплен постоянный нефтяной 
резерв, достаточный для ведения военных действий в 
течение одного года.

В 1919 г. в Англии начал начинает функциониро-
вать Департамент страхования экспортных кредитов  
(ExportCreditsGuaranteeDepartment, ECDG) как важ-
нейший инструмент государственной политики стиму-
лирования экспорта, рассчитанный на использование 
механизмов страхования, выдачи гарантий, а также 
непосредственное кредитование экспортеров. То есть 
разработка мер в части возможного государственного 
контроля над нефтяными ресурсами шла параллельно 
с разработкой инструментов экспортного стимулирова-
ния, что в значительной степени свидетельствует о ком-
плексном и взвешенном характере отличающихся но-
визной принимаемых решений в экономической сфере. 
Цель же при этом ясно прослеживается одна – предус-
мотреть и максимально минимизировать все возможные 
политические риски.

24 февраля 1920 г. лондонская газета «Финеншел 
Ньюс» опубликовала под видом скромного подсчета, 
что принадлежащий Великобритании в настоящее вре-
мя контроль над мировыми запасами нефти составля-
ет не менее 75 % совокупности таковых по сравнению  
с 9 % к моменту вступления ее в войну [4, с. 47].

Л. Денни приводит высказывание сэра Генри Де-
тердинга в отношении конкурентной борьбы, датиро-
ванное 1920-м годом. «Было ясно доказано преимуще-
ство такого положения, при котором производство не 
концентрируется в одной какой-нибудь стране, а разбро-
сано по всему свету, и, следовательно, продукция может 
сбываться при выгодных географических условиях….
Что касается нашей группы, то ее предприятие было с 
самого начала построено на том принципе, что каждый 
рынок должен снабжаться продуктами, поступающими 
из нефтедобывающих районов, географически наиболее 
благоприятно расположенных к этому рынку» [4, с. 48].

Это демонстрирует с одной стороны рациональный 
экономико-географический подход построения бизнеса, 
а с другой – пример минимизации рисков, связанных с 
такими возможными событиями как религиозные во-
йны, беспорядки, проявления национализма и экстре-
мизма, военные перевороты и т. д. Более того, в речи 
обозначено то, под чем в настоящее время понимается 
диверсификация логистики, которая при всех экономи-
ческих преимуществах может быть эффективным ин-
струментом противодействия политическим вызовам, 
обеспечивать военный и финансовый контроль над стра-
тегическими торговыми маршрутами.

Таким образом, понимание характера политическо-
го риска для нефтяной промышленности основано на 
том, что политический риск в данной отрасли в гораздо 
большей степени соответствует представлениям о стра-
тегических потерях.

Успехи же Великобритании вызвали последую-
щие ответные действия Соединенных Штатов. Так, в 

марте 1920 г. сенат запросил у государственного депар-
тамента информацию о том, какие ограничения введе-
ны иностранными правительствами для американцев, 
желающих приобрести нефтяные земли за границей,  
т. е. по сути, речь шла о констатации политики Британ-
ской империи по устранению иностранцев от владения 
«имперскими нефтяными землями».

Л. Денни перечисляет меры, устанавливающие «не-
посредственно или косвенно» ограничения для амери-
канских граждан.

1. Устранение иностранцев и иностранных поддан-
ных от владения нефтедобывающими предприятиями и 
их разработки на Великобританских островах, а также в 
колониях и протекторатах.

2. Непосредственное участие во владении нефтя-
ными обществами и контроль над ними.

3. Мероприятия, направленные против продажи 
британскими нефтяными обществами их земель обще-
ствам, принадлежащим иностранцам или контролируе-
мые иностранцами.

4. Издание распоряжений, запрещающих переу-
ступку акций британских нефтяных обществ кому-либо 
кроме британских подданных [4, с. 49].

Наиболее ярким примером проявления дискрими-
нации иностранными правительствами по отношению 
к гражданам нашей страны является политика устра-
нения, проводимая правительствами Великобритании и 
Голландии в отношении нефтеносных районов Индии и 
Голландской Ост-Индии, а также и Соглашение 1920 г. 
в Сан-Ремо между Великобританией и Францией, рас-
пространяющееся на неразрабатываемые нефтеносные 
районы в Месопотамии и британских и французских 
колониях.

Уклонение от предоставления гражданам нашей 
страны прав, вытекающих из принципа взаимности в 
отношении нефтяной промышленности в Австралии, 
Британском Борнео, некоторых африканских колониях, 
Британском Гондурасе, Британской Гвинее и Тринида-
де, во Франции и во французских владениях, в Италии и 
Голландии и в подчиненных им странах.

В документе констатировалось, что Конгресс, вы-
нужденный вследствие этого изменить свою историче-
ских сложившуюся политику, издал в 1920 г. закон об 
аренде общественных земель под минеральные разра-
ботки, запрещающий приобретение таковых граждана-
ми всех стран, которые отказывают американцам в пра-
вах взаимности.

Характер противостояния в погоне за нефтяными 
ресурсами Л. Денни называет нефтяной войной, харак-
тер, специфику, способы и значение которой «американ-
ская публика, по-видимому, не оценила». В связи с этим 
он приводит выдержки (явившиеся в то время сенсаци-
ей) из доклада федеральной Торговой комиссии (1923 г.).

Резюме комиссии отражало следующее.
Группа Роял-Дэтш-Шелл, представляющая собой 

объединение общества Роял-Дэтш-Шелл, Транспорт и 
Трединг Компани в Лондоне, владеет по всему миру не-
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фтяными инвестициями, включая многочисленные не-
фтеперегонные заводы, огромный флот наливных судов 
и нефтяную добычу во многих странах, которая состав-
ляла в 1921 г. не менее 11 % мировой добычи.

Группа Роял-Дэтш-Шелл провела в феврале 1922 г.  
слияние главного имущества и основных инвестиций 
общества ЮнионОйль Компани (в Делаворе) с его глав-
нейшими филиалами, образовав новое общество под на-
званием общества Шелл ЮнионОйльКорпорейшн.

Под контролем общества Шелл ЮнионОйльКор-
порейшн в настоящее время находится свыше 240 тыс. 
акров нефтеносных земель в САСШ. Ему принадлежит 
около 5,5 % всей добычи сырой нефти. Оно владеет об-
ширным имуществом в виде нефтеперегонных заводов, 
нефтепроводов, вагонов-цистерн и торгово-сбытовой 
организации. Общество это принадлежит к числу наи-
более крупных организаций отечественной нефтяной 
промышленности.

Все это ясно доказывает, что реализация конкрет-
ных мер по предотвращению политических рисков в не-
фтяной промышленности во многом определяется как 
волей государства, так и уровнем технологического раз-
вития отрасли, состоянием рынков сбыта, характером 
межотраслевого сотрудничества, а также спецификой 
территориального размещения производства. В нефтя-
ном секторе экономики особое значение приобретает 
необходимость интеграции политического риска в си-
стему управления рисками предприятий.

Наиболее ярким примером проявления дискрими-
нации иностранными правительствами по отношению к 
гражданам нашей страны является политика устранения, 
проводимая правительствами Великобритании и Голлан-
дии в отношении нефтеносных районов Индии и Гол-
ландской Ост-Индии, а также и соглашение 1920 г. в Сан-
Ремо между Великобританией и Францией, распростра-
няющееся на неразрабатываемые нефтеносные районы в 
Месопотамии и британских и французских колониях.

Уклонение от предоставления гражданам нашей 
страны прав, вытекающих из принципа взаимности в 
отношении нефтяной промышленности в Австралии, 
Британском Борнео, некоторых африканских колониях, 
Британском Гондурасе, Британской Гвинее и Тринида-
де, во Франции и во французских владениях, в Италии и 
Голландии и в подчиненных им странах.

В документе констатировалось, что Конгресс, вы-
нужденный вследствие этого изменить свою истори-
чески сложившуюся политику, издал в 1920 г. закон об 
аренде общественных земель под минеральные разра-
ботки, запрещающий приобретение таковых граждана-
ми всех стран, которые отказывают американцам в пра-
вах взаимности. 

Реализация конкретных мер по предотвращению 
политических рисков в нефтяной промышленности во 
многом определяется уровнем технологического разви-
тия отрасли, состоянием рынков сбыта, характером ме-
жотраслевого сотрудничества, а также спецификой тер-
риториального размещения производства. В нефтяном 

секторе экономики особое значение приобретает необ-
ходимость интеграции политического риска в систему 
управления рисками предприятий. А насколько ситу-
ация в отрасли может быть запутана и противоречива, 
видно, по крайней мере, из того как Г. Пьер л’Эспаньол 
де ла Трамери назвал главу в своей книге «Мировая 
борьба за нефть». Глава называлась об «американском 
балканизме».
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Влияние международных санкций  
на финансовую устойчивость АО «Тинькофф Банк»
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Аннотация. Санкционное давление США и Европейского союза на нашу страну ставит целью ослабить эконо-
мику России. Иными словами, исключить операции банков на международном финансовом рынке и по возможности 
заморозить их активы. В феврале 2022 года были введены санкции против российских кредитных организаций, 
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Введение. Санкционное давление США и Европей-
ского союза на нашу страну ставит целью ослабить эко-
номику России. Иными словами, исключить операции 
банков на международном финансовом рынке и по воз-
можности заморозить их активы. В феврале 2022 года 
были введены санкции против российских кредитных 
организаций, такие как: отключение от SWIFT, запрет 
на международные транзакции, блокировка активов. 
А также возможность проводить платежи в долларах 
и евро с американскими и европейскими контрагента-
ми, прекращение работы за рубежом пластиковых карт 
эмитированных российскими банками, ограничение на 
кредитование в США и в странах Европейского союза. 
Однако это не первые санкции для банков в России. Не-
которые банки продолжают свою работу под санкциями 
на протяжении восьми лет. В этой связи важно оценить 
влияние не только международных санкций, введенных 
в отношении Российской Федерации в 2022 году, но и 
более ранних санкций 2014 года. 

Вхождение Республики Крым в состав Российской 
Федерации в 2014 году повлекло за собой усиление 
санкционного давления на Россию со стороны между-
народного сообщества. В 2023 году под санкциями на-
ходился уже 31 российский банк. Самые крупные из 
них это: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-Банк и 
ВТБ [1].

Против «Тинькофф Банка» Евросоюз привел в дей-
ствие десятый пакет антироссийских санкций, основ-
ные положения которого будут оценены ниже.

1. Отключение от SWIFT. 
SWIFT (Сообщество Международных Межбанков-

ских Переводов) – это международная система передачи 
финансовых сообщений, которая унифицирует денеж-
ные переводы и делает их безопасными. Отключение от 
SWIFT приводит к резкому снижению количеству меж-
дународных операций, как между юридическими, так и 
между физическими лицами. Это в свою очередь приво-
дит к значительному снижению комиссионного дохода 
банка и к снижению финансовой устойчивости.

2. Заморозка активов в странах Европейского со-
юза. 

Данная санкция ведет к тому, что «Тинькофф Банк» 
не сможет использовать свои средства, которые хранят-
ся на зарубежных счетах. Это в свою очередь приводит 
к снижению финансовой устойчивости кредитной орга-
низации.

3. Закрытие доступа к европейскому долговому 
рынку. 

Данная санкция забирает возможность у «Тинь-
кофф Банка» использовать дешевые зарубежные креди-
ты, что также отрицательно сказывается на финансовой 
устойчивости кредитной организации.

Важно отметить, что Банк России в марте 2022 года 
принял решение сократить объем раскрытия отчетно-
сти российскими банками на своих сайтах, а также на 
сайте Центрального Банка Российской Федерации. Это 
было сделано для ограничения рисков российских бан-

ков, которые связаны с веденными западными страна-
ми санкциями. В связи с этим «Тинькофф Банк» принял 
решение не раскрывать ряд финансовых показателей, 
чтобы минимизировать возможность введения дополни-
тельных санкций. Из-за этого проанализировать полу-
чение объемов международных кредитов, международ-
ных транзакций, и снижения комиссионного дохода от 
международных операций проблематично.

Таким образом, новые санкции снижают финансо-
вую устойчивость «Тинькофф Банка», но не являются 
критическими для стабильного осуществления банков-
ской деятельности.

Прогнозная оценка. По прогнозной оценке «Тинь-
кофф Банк» продолжит свою работу стабильно без ка-
ких-либо серьезных угроз, с сохранением положитель-
ной динамики. Данный сценарий возможен, так как по-
казатели нормативов Центрального Банка Российской 
Федерации значительно перевыполнены. Даже при 
плавном снижении нормативов они будут соответство-
вать требованиям Банка России. 

«Тинькофф Банк» в 2022 году был более успеш-
ным по финансовым показателям, относительно других 
банков, так как не находился под санкциями. Важно 
отметить, более здоровый капитал, несмотря на высо-
кую долю просроченных доходов. И более высокую 
процентную маржу, что связано с уникальной моделью 
цифрового бизнеса кредитной организации. 

Стоит отметить, что банку в 2023–2025 годы будет 
сложно расти такими же темпами, как в предыдущие 
годы. Понятно, что динамика роста комиссионных до-
ходов и клиентской базы в 2021–2022 годы была обу-
словлена тем, что банк оставался одной из немногих 
крупных кредитных организаций, которая имела воз-
можность осуществлять переводы с помощью SWIFT. 
Но в первом квартале 2023 года банк лишился этой при-
вилегии [2].

Сравнивая результаты деятельности анализируемо-
го банка за 3 квартала 2023 и 2022 годов, можно отме-
тить следующие важные изменения его ключевых пока-
зателей:

1) чистая ссудная задолженность банка увеличи-
лась на 12 %;

2) чистые вложения в ценные бумаги увеличились 
на 15,7 %; 

3) основные средства, активы в форме права поль-
зования и другие нематериальные активы выросли на 
10 %;

4) средства клиентов увеличились на 7 %;
5) средства клиентов, не являющихся средствами 

организации, увеличились на 7 %;
6) вклады физических лиц, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, выросли на 2 %;
7) рентабельность собственного капитала состав-

ляет почти 30 %, что является одним из лучших резуль-
татов среди крупных банков. 

Учитывая динамику развития банковского секто-
ра в 2023 году, стоит прогнозировать рост кредитного 
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портфеля на уровне 20 % год к году. В 2023 году мож-
но рассчитывать на сохранение динамики процентных 
доходов на уровне 7–9 %, комиссионные доходы могут 
вырасти примерно на 15–20 %. Ожидать темпов ро-
ста комиссионных доходов предыдущих лет на уровне  
70–80 % уже не приходится. В 2023 году банк может по-
лучить рекордную прибыль. 

Банк не планирует выплату дивидендов в 2023 году, 
но связано это не с санкциями, а с дивидендной полити-
кой последних лет. Банк сохраняет свою бизнес-модель, 
в которой основное место всегда уделялось повышению 
лояльности клиентов и финансированию инноваций.

Самые важные показатели АО «Тинькофф Банк, 
которые необходимо спрогнозировать на 2023 год для 
оценки уровня его финансовой устойчивости, – это нор-
мативы Центрального Банка Российской Федерации. 
Для прогноза этих показателей использовалась модель 
тренда, т. е. модель зависимости показателя от времени 
F(n), где n – номер года. Изначально для сравнения были 
выбраны две модели. Модель простого линейного трен-
да (формула 1):

a + b*(n – n0), где (1)

a, b – коэффициенты модели, показывающие зави-
симость нормативов от времени;

n0 – начальный (первый) временной период оценки 
(год);

n – последний временной период оценки (год).

Также для прогноза была выбрана модель квадра-
тичного тренда (формула 2): 

a + b*(n – n0) + c*(n – n0)2, где (2)

a, b и c – коэффициенты модели, показывающие за-
висимость нормативов от времени;

n0 – начальный (первый) временной период оценки 
(год);

n – последний временной период оценки (год).

Коэффициенты этих моделей оценивались на осно-
ве данных АО «Тинькофф Банк» с 2018 года по 2022 год 

методом регрессии (методом наименьших квадратов) с 
помощью Excel, после чего для каждого норматива вы-
биралась лучшая модель по наибольшей величине скор-
ректированного коэффициента детерминации. Этот ко-
эффициент показывает долю вариации норматива, объ-
ясненной рассматриваемой моделью [3, с. 105].

В ходе исследования выяснилось, что для нормати-
вов банка Н2 и Н12 эти модели дают неудовлетворитель-
ный результат. На основе визуальной оценки графиков 
изменения этих показателей была предложена модель 
колебаний (формула 3):

a cos b*(n – n0), где (3)

n0 – начальный (первый) временной период оценки 
(год);

n – последний временной период оценки (год);
b = 1,5.

Модель колебаний показала существенно лучшие 
результаты по нормативам Н2 и Н12. Далее для прогно-
зирования по каждому нормативу оценивались параме-
тры всех трех моделей, после чего выбиралась лучшая 
модель по скорректированному коэффициенту детерми-
нации (табл. 1).

Для каждого норматива банка в таблице выделен 
наибольший коэффициент, определяющий наилучшую 
модель для этого показателя. Таким образом, для по-
казателей H1 и H7 была выбрана модель квадратичного 
тренда, для H3 и H4 линейного тренда, и для H2 и H12 
модель колебаний. Выбранные модели обеспечивают 
удовлетворительное прогнозирование всех показателей, 
коэффициент детерминации превосходит 80 % для всех 
нормативов, кроме H3. В результате регрессия значима 
по критерию Фишера на уровне значимости 5 % для 
всех нормативов, кроме H3. По существу это означает, 
что вероятность случайного совпадения меньше 5 %,  
и с вероятностью выше 95 % построенные модели от-
ражают реальную зависимость. Для H3 уровень значи-
мости составляет 6,5 %, что также является весьма не-
плохим результатом.

Численная оценка параметров регрессии привела к 
следующим уравнениям трендов:

Таблица 1
Коэффициенты детерминации по обязательным нормативам Банка России АО «Тинькофф Банк»

Показатель Коэффициент детерминации 
для линейного тренда

Коэффициент детерминации 
для квадратичного тренда

Коэффициент детерминации 
для модели колебаний

Н1 -24 % 96 % 54 %

Н2 -33 % 17 % 81 %

Н3 64 % 55 % -33 %

Н4 84 % 81 % -18 %

Н7 84 % 92 % 19 %

Н12 -33 % -15 % 82 %
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H1 = 20,91 – 5,36 (n – 2017) + 0,85 (n – 2017)2;
H2 = 58,07 – 21,7 cos 1,5 (n – 2017);
H3 = 169,87 – 12,64 (n – 2017);
H4 = 2,90 + 4,79 (n – 2017); 
H7 = 105,85 – 26,06 (n – 2017) + 2,64 (n – 2017)2;
H12 = 0,52 – 0,51 cos 1,5 (n – 2017).
Важно отметить, что в качестве начального (базово-

го) периода n0 выступает 2017 год, поскольку исходные 
данные были предоставлены для 2018–2022 годов. 

В результате построенного прогноза все получен-
ные значения обязательных нормативов Центрального 
Банка Российской Федерации для АО «Тинькофф Банк» 
в 2023 году соответствуют допустимым значениям  
(Н1 = 19,2 %, Н2 = 38,695 %, Н3 = 94,032 %, Н4 =  
31,62 %, Н7 = 44,62 %, Н12 = 0,064 %) (табл. 2). По про-
гнозу по всем показателям будет рост кроме норматива 
Н3, который снизится на 3,208 %. Но даже с учетом ука-
занного понижения норматив Н3 будет перевыполнять-
ся почти в 2 раза. 

Построенный прогноз отражает достаточную сте-
пень финансовой устойчивости АО «Тинькофф Банк» в 
2023 году: он будет продолжать наращивать объемы кре-
дитования и увеличивать свою чистую прибыль, а так-
же продолжит выполнять все нормативы Центрального 
Банка Российской Федерации.

Таким образом, можно констатировать, что ключе-
вые показатели банка имеют положительную динамику. 
А это в свою очередь, позволяет прогнозировать даль-
нейшее развитие банка в 2023 году, хотя возможно и бо-
лее медленными темпами.

Заключение. Финансовая устойчивость коммерче-
ского банка является важнейшим условием стабильного 
существования кредитной организации. Факторы, кото-
рые воздействуют на финансовую устойчивость кредит-
ной организации, дают возможность для регулирования 
деятельности банка. 

Финансовая устойчивость является фундаменталь-
ной характеристикой оценки финансового состояния 
кредитной организации. Сам банк можно назвать устой-
чивым, когда его работа удовлетворяет системе управ-
ления финансовой устойчивостью, к которой относят: 
ликвидность, высокое качество активов, достаточность 
капитала, прибыльность и оптимальную структуру пас-

сивов. Значение каждого из них огромно и потеря од-
ного может привести к самым серьезным последствиям. 
В связи с этим, следует уделять повышенное внимание 
к каждому из перечисленных критериев, что означает 
их качественную оценку и объективное экономическое 
обоснование.

Санкции, которые были введены против «Тинькофф 
Банка» в 2023 году, снизили его финансовую устойчи-
вость, но не стали критическими. С учетом высокой 
финансовой устойчивости, банк сможет осуществлять 
стабильную банковскую деятельность.

Согласно проведенной прогнозной оценке пока-
зателей финансовой устойчивости «Тинькофф Банка» 
можно сделать вывод, что ключевые показатели банка 
имеют положительную динамику. А это в свою очередь 
позволяет прогнозировать дальнейшее стабильное раз-
витие банка в 2023 году.

В настоящее время «Тинькофф Банк» продолжает 
показывать стабильное выполнение нормативов Цен-
трального Банка Российской Федерации, подтверждая 
высокий уровень финансовой устойчивости. По некото-
рым финансовым показателям банк показывает лучшие 
результаты на рынке среди крупнейших банков.
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Таблица 2 
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Обеспечение экономической безопасности региона 
включает в себя комплекс мер по защите региональных 
экономических интересов, установлению эффективных 
механизмов регулирования рынков, поддержанию ста-
бильности финансовой системы, развитию инфраструк-
туры и повышению конкурентоспособности экономики 
региона.

Для обеспечения региональной экономической 
безопасности необходимо осуществлять мониторинг и 
оценку вызовов и угроз в сфере экономической деятель-
ности в регионе, а также принимать меры по предотвра-
щению возможных рисков и минимизации ассоциируе-
мых потерь. Важным элементом обеспечения экономи-
ческой безопасности является разработка и реализация 
программ развития экономики региона, которые долж-
ны быть ориентированы на повышение эффективности 
производства, улучшение качества жизни населения и 
укрепление финансовой устойчивости. Представляется 
достаточно важным в этой связи рассмотреть существу-
ющий механизм функционирования институтов обе-
спечения региональной экономической безопасности, 
который, безусловно, активирует факторы устойчивости 
региональных экономических систем.

Для цели исследования под институтами будем по-
нимать правила, нормы и процедуры, а также органы и 
инструменты, которые регулируют отношения в эконо-
мической сфере, включая законы, регулирующие орга-
ны и их деятельность, корпоративные правила и другие 
элементы. Институты экономической безопасности на-
целены первоочередным образом на формирование над-
лежащих условий, способствующих достижению целе-
вых показателей (индикаторов) экономической безопас-
ности регионов (пороговых значений).

Проблема недостатка исследований институцио-
нальных аспектов в сфере обеспечения экономической 
безопасности регионов требует усиленного внимания 
со стороны государственных органов, бизнеса и обще-
ственности. Необходимо развивать эффективную инсти-
туциональную среду, повышать доверие к институтам и 
обеспечивать прозрачность и открытость в работе ин-
ститутов.

Несмотря на то, что отдельные аспекты регулирова-
ния данной деятельности реализуются на федеральном 
уровне, необходимо исследовать возможности регио-
нальной институциональной инфраструктуры, которые 
определяют возможности укрепления региональной 
экономической безопасности. Ключевым методом ис-
следования здесь может стать системно-структурный 
анализ закономерностей и феноменов в сфере обеспече-
ния экономической безопасности регионов и положения 
теории институциональной экономики.

Для восполнения пробелов в оценке состояния 
институционального обеспечения региональной эконо-
мической безопасности и развитости институциональ-
ной инфраструктуры в условиях неопределенности ис-
пользованы методы экспертного опроса и глубинного 
интервью. Опрос проведен в дистанционном формате 

в октябре‒ноябре 2023 года с участием 32 экспертов – 
руководящих и ведущих аналитических работников 
Минэкономразвития РФ, органов государственной вла-
сти субъектов РФ, а также авторитетных отечествен-
ных информационно-аналитических и консалтинговых 
агентств, оценивающих состояние региональной эконо-
мики и безопасности в субъектах Российской Федера-
ции.

Общие аспекты и проблемы применения инсти-
туционального подхода в обеспечении региональной 
экономической безопасности оценивались в целом по 
России, в то время как частные оценки состояния ин-
ституциональной инфраструктуры в обеспечении регио-
нальной экономической безопасности – применительно 
к девяти субъектам РФ (Краснодарский край, Москов-
ская, Ярославская, Тюменская, Магаданская и Смо-
ленская области, город Москва, Республики Бурятия и 
Калмыкия), отобранным по критерию дифференциации 
институтов, факторов и условий обеспечения экономи-
ческой безопасности. Оценка проведена посредством 
выражения согласия с утверждениями, приведенными в 
анкете, либо несогласия с ними, либо отсутствия едино-
го мнения по вопросу.

Анализ состояния институциональной инфра-
структуры в обеспечении экономической безопасно-
сти выбранных субъектов РФ проводился по шкале  
от 0 до 10 баллов, где наибольшему баллу соответство-
вало наиболее возможное развитие инфраструктурного 
элемента (аспекта), в то время как значение в 0 баллов 
проставлялось при отсутствии элемента соответствую-
щей инфраструктуры как таковой. В качестве итоговой 
оценки состояния институциональной инфраструктуры 
в обеспечении экономической безопасности выбранных 
субъектов РФ принималось среднее значение эксперт-
ных оценок, за исключением экстремальных значений, 
если таковые приводили к несоответствию требовани-
ям по нормальности распределения и согласованности 
мнений.

Дополнительно были получены интегральные 
оценки институциональной инфраструктуры обеспече-
ния экономической безопасности регионов, для чего по 
каждому выделенному элементу экспертам предложено 
указать веса в интегральном показателе, в совокупности, 
образующие 100 % от его значения. В качестве итоговых 
весов принимались средние значения экспертных оце-
нок в соответствии с правилами отсечения экстремаль-
ных значений, описанными выше. Интегральные оцен-
ки получены автоматизированным путем посредством 
суммирования произведения частных оценок состояния 
институциональной инфраструктуры на весовые показа-
тели, установленные экспертами.

Результаты экспертного опроса проверены стати-
стически на наличие согласованности мнений (посред-
ством расчета показателя конкордации и проверки экс-
пертных оценок на соответствие закону нормального 
распределения). Материалы опроса дополнены поло-
жениями, полученными в ходе проведения глубинного 
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интервью, в котором на добровольной основе приняли 
участие 7 представителей пула экспертов, из числа ра-
нее опрошенных.

Опрошенные эксперты в сфере обеспечения эко-
номической безопасности субъектов Российской Фе-
дерации подтвердили, что в число ключевых проблем 
дефицита внимания к институциональным аспектам в 
сфере обеспечения экономической безопасности в со-
временной России могут быть отнесены: недостаточно 
эффективная институциональная среда, которая бы со-
действовала координации действий между разными сек-
торами экономики и уровнями обеспечения экономиче-
ской безопасности (на наличие и выраженность данной 
проблемы указали 90,6 % от общего числа участников 
экспертного опроса); низкая степень доверия к инсти-
тутам, как среди населения, так и у предпринимателей 
(84,4 %); недостаточное вовлечение граждан и бизнеса 
в процессе формирования институциональной среды 
(84,4 %); дефицит прозрачности и открытости в функ-
ционировании институтов (81,3 %); нехватка компетен-
ций и закрытость субъектов обеспечения региональной 
экономической безопасности к инновациям (по 78,1 % 
соответственно).

Одной из причин недостаточного внимания к ин-
ституциональному аспекту обеспечения экономической 
безопасности выступает непонимание субъектами про-
фессиональной деятельности самой сути институцио-
нального подхода (с данным утверждением согласились 
71,9 % участников экспертного опроса). Участники ин-

тервью дали пояснения о том, что институты традици-
онно воспринимаются в российской практике государ-
ственно-властной деятельности как система конкретных 
органов и их должностных лиц, обеспечивающих в дан-
ном конкретном случае экономическую безопасность 
регионов. Причем само наличие специализированного 
управления региональной экономической безопасно-
стью может рассматриваться как определенный прорыв 
в институциональной области, поскольку до сих пор в 
ряде субъектов РФ специализированные подразделе-
ния органов региональной власти в сфере экономиче-
ской безопасности, другие подобные организационные 
структуры, не созданы, и полномочия в области обе-
спечения экономической безопасности распределены 
между рядом разноуровневых структур, в том числе с 
возникающими конфликтами в сфере подчинения и без 
прозрачности в сфере целеполагания и долгосрочных 
перспектив соответствующей деятельности [3]. С уче-
том приведенных выше положений институциональные 
аспекты обеспечения экономической безопасности ре-
гионов намного шире, их можно условно представить в 
виде единой и взаимосвязанной системы, состоящей из 
трех макроэлементов, в графическом виде представлен-
ных на рис. 1:

1) собственно институтов экономической безопас-
ности;

2) институциональной инфраструктуры, допол-
няющей эти институты, развивающей их активности 
и передающей результативные воздействия в систему 

Источник: Разработано авторами

Рис. 1. Макроэлементы системы институционального обеспечения экономической безопасности регионов
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экономической безопасности для достижения целевых 
значений ее состояния (индикаторов экономической без-
опасности). С учетом положений релевантных научных 
исследований [2; 1; 6], может быть предложено следу-
ющее определение институциональной инфраструк-
туры экономической безопасности регионов: это сово-
купность организаций, механизмов и инструментов, 
которые обеспечивают функционирование институтов, 
регулирующих социально-экономические отношения в 
регионе и способствующих достижению целевых значе-
ний ключевых индикаторов в сфере экономической без-
опасности.

Таковыми выступают, применительно к организа-
циям, например, субъекты правоприменительной де-
ятельности; органы и организации, предоставляющие 
информационно-аналитическую поддержку мониторин-
га экономической безопасности (как подразделения ста-
тистического ведомства либо аналитические агентства); 
базы знаний; инструменты сбора информации, включая 
обратную связь из внешней среды; инструменты и сред-
ства автоматизации мониторинга и принятия ключевых 
решений в сфере региональной экономической безопас-
ности; органы и механизмы пропаганды экономических 
знаний и безопасного поведения экономических субъек-

тов; структуры координации публичной власти и граж-
данского общества в интересах обеспечения экономиче-
ской безопасности и другие.

Без инфраструктурного обеспечения функциони-
рование соответствующих институтов экономической 
безопасности будет неполноценным и либо не достиг-
нет необходимого результата, либо потребует для этого 
значительного перерасхода в выделяемых ресурсах (что 
имеет место, в частности, в ситуациях сращивания ин-
ститутов обеспечения безопасности и институциональ-
ной инфраструктуры, характерных для государств и эко-
номик формирующегося типа [7]);

3) институциональной средой обеспечения эконо-
мической безопасности, которую можно представить 
в виде условий достижения целевых значений показа-
телей экономической безопасности, формируемых в 
процессе функционирования институтов и институци-
ональной инфраструктуры. Продуктивная институци-
ональная среда экономической безопасности способ-
ствует воспроизводству условий достижения соответ-
ствующих целей и задач, в том числе через развитие 
действующих механизмов (прежде всего в направлении 
их инновационной модернизации), внедрение перспек-
тивных инструментов профессиональной деятельности, 

Источник: Составлено по результатам экспертного оценивания

Рис. 2. Оценки состояния институциональной инфраструктуры  
в обеспечении экономической безопасности отдельных субъектов РФ по ключевым элементам, баллов 

Примечание: КК – Краснодарский край; МсО – Московская область; ЯО – Ярославская обл.; ТО – Тюменская область;  
МгО – Магаданская область; СО – Смоленская область; М – Москва; РБ – Республика Бурятия; РК – Республика Калмыкия
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а также масштабирование и тиражирование институтов 
и институциональной инфраструктуры, доказавших 
свою результативность на практике.

С учетом определенной изученности самих инсти-
тутов экономической безопасности фокус внимания в 
системе институциональных аспектов обеспечения ре-
гиональной экономической безопасности представля-
ется целесообразным обратить на институциональную 
инфраструктуру, которая, при условии наличия, про-
дуктивного функционирования и результативного при-
ложения к институтам экономической безопасности 
формирует необходимую институциональную среду, 
способствующую расширенному воспроизводству ус-
ловий для целевого достижения необходимого уровня 
региональной экономической безопасности, в том числе 
продуктивной и в необходимой мере инновационной го-
сударственно-властной деятельности.

В инфраструктуру обеспечения экономической 
безопасности регионов могут быть также включены 
следующие средства практической деятельности: ана-
лиз, оценка (аудит) и мониторинг экономической без-
опасности; сбор и обработка социально-экономической 
информации; инструменты контроля и надзора; инстру-
менты поощрения и привлечения к юридической ответ-
ственности; комплексы автоматизации и цифровизации 
обработки данных и принятия публичных решений; ин-
струменты оценки и периодического пересмотра законо-
дательства, программных и инструктивных документов, 
а также индикаторов экономической безопасности и по-
роговых значений и др. Постепенно становится обще-
признанным, что в комплексе средств обеспечения реги-
ональной экономической безопасности ключевую роль 
играет ее аудит и мониторинг [4, с. 60], формирующие, 
помимо прочего, надежную институциональную основу 
обеспечения экономической безопасности каждого кон-
кретного региона с учетом как индивидуальных, так и 
типологических особенностей.

В этой связи могут быть выделены следующие 
ключевые элементы институциональной инфраструкту-

ры обеспечения региональной экономической безопас-
ности (на примере субъектов Российской Федерации), и 
проведена их экспертная оценка: инфраструктура право-
применения в экономических отношениях, инфраструк-
тура саморегулирования отраслей и сфер экономической 
деятельности, инвестиционно-финансовая инфраструк-
тура; инфраструктура поддержки предпринимательства 
и инвестиций; образовательная инфраструктура; инфор-
мационная инфраструктура и инфраструктура коммуни-
каций; инфраструктура координации и взаимодействия 
органов обеспечения экономической безопасности и 
гражданского общества; инфраструктура мониторинга; 
инфраструктура контроля и надзора в сфере экономиче-
ской безопасности; инфраструктура инноваций (рис. 2).

На рис. 2 приведены экспертные оценки состояния 
институциональной инфраструктуры в обеспечении 
экономической безопасности субъектов РФ, выбранных 
для анализа.

Несмотря на то, что некоторые отдельные аспек-
ты регулирования предметной деятельности реализу-
ются на федеральном уровне, речь, во-первых, идет 
о региональной инфраструктуре, на формирование 
которой влияют политики в сфере экономической без-
опасности конкретных регионов; факторы, влияющие 
на состояние экономической безопасности и ресурсы, 
определяющие возможности укрепления региональной 
экономической безопасности, включая компетенции и 
профессионализм, а также производительность госу-
дарственно-властной, организационно-распорядитель-
ной деятельности. Во-вторых, что также немаловажно, 
регулирование и обеспечение многих аспектов регио-
нальной инфраструктуры экономической безопасности, 
основы реализации которых закладываются на феде-
ральном уровне, развиваются на уровне субъектов РФ, 
начиная от законодательства (в качестве примера может 
быть приведено региональное законодательство об эко-
номической безопасности, которое вносит существен-
ный вклад в предпринимательский климат и состояние 
законности в экономических отношениях, дифференци-

Источник: Составлено по результатам экспертного оценивания

Рис. 3. Интегральные оценки развития институциональной инфраструктуры  
в обеспечении экономической безопасности отдельных субъектов РФ, баллов
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руя возможности управления экономической безопасно-
стью в конкретных регионах), и заканчивая различной 
бюджетно-финансовой обеспеченностью.

В межрегиональном сопоставлении перечень оце-
нок и проблем представляется весьма дифференци-
рованным, однако слабыми местами в большинстве 
проанализированных случаев выступают инфраструк-
тура саморегулирования, инфраструктура коммуника-
ций, инфраструктура координации и взаимодействия 
органов обеспечения экономической безопасности и 
гражданского общества, инфраструктура мониторин-
га, а также инфраструктура инноваций. Кроме того, в 
логику проблем социально-экономического развития 
российских регионов вписывается наличие у отстаю-
щих субъектов РФ соответствующих проблем также 
в сфере развития инвестиционно-финансовой инфра-
структуры обеспечения региональной экономической  
безопасности.

На рисунке 3 приведены результаты экспертного 
оценивания интегрального показателя развития инсти-
туциональной инфраструктуры в обеспечении ЭБ вы-
бранных для анализа регионов.

Можно констатировать, что лидеры по выборке со-
ответствуют лидерам по ресурсной обеспеченности и 
позитивному воздействию факторов региональной эко-
номической безопасности, и, напротив, аутсайдеры по 
ресурсам и факторам находятся в числе аутсайдеров по 
значениям интегрального показателя оценки развития 
институциональной инфраструктуры в обеспечении 
экономической безопасности региона. Проблема же за-
ключается в том, что именно те наименее благополуч-
ные в части устойчивого экономического развития, его 
факторов и ресурсного обеспечения, нуждаются в наи-
более продвинутой инфраструктуре экономической без-
опасности.

Материалы проведенного исследования позволяют 
выделить перспективы повышения экономической без-
опасности субъектов Российской 

Федерации через комплексную активацию инсти-
туциональных аспектов, включая формирование и раз-
витие, в том числе модернизацию, институциональной 
инфраструктуры:

 – активизация системной деятельности по поста-
новке профессионального управления экономической 
безопасностью в системе органов публичной власти 
всех субъектов РФ, их надлежащего организационного 
обеспечения, контроля функционирования на основе со-
четания мер стимулирования и ответственности с пери-
одической независимой внешней оценкой;

 – разработка и утверждение модельной норматив-
но-инструктивной базы обеспечения экономической 
безопасности регионов, включая номенклатуру индика-
торов, типовых методик расчета и оценки, организации 
и обеспечения мониторинга;

 – стимулирование, организационная, финансовая 
и информационная поддержка из федерального центра 
инициатив по взаимодействию региональных властей и 

субъектов гражданского общества в обеспечении эконо-
мической безопасности субъектов Российской Федера-
ции;

 – содействие внедрению аудита и мониторинга 
экономической безопасности в регионах. Разработка 
единых программных продуктов и иных решений по 
автоматизации и цифровизации аудита и мониторинга 
региональной экономической безопасности, в том числе 
на основе отбора лучших существующих решений, их 
доработки и масштабирования;

 – ориентирование регионов на систематическое 
проведение аудита и совершенствование регионального 
законодательства в области экономической безопасно-
сти;

 – активное содействие внедрению саморегулиро-
вания в региональных экономиках, распространение 
лучших практик;

 – формирование единых сетевых структур под-
держки в области подготовки кадров в сфере обеспече-
ния экономической безопасности и развития компетен-
ций;

 – распространение, в том числе посредством ти-
ражирования и масштабирования, передового опыта и 
инноваций в сфере институционального обеспечения 
региональной экономической безопасности;

 – формирование баз знаний и распространение 
информации, консультационных и коммуникационных 
услуг в сфере обеспечения экономической безопасности 
регионов;

 – централизованная организационная и финансо-
вая поддержка инноваций в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности в регионах, оказание шефской 
помощи от субъектов с устойчивыми показателями со-
циально-экономического развития.

Одним из приоритетных направлений активизации 
работы в дальнейшем должно выступить формирование 
и развитие институциональной инфраструктуры реги-
ональной экономической безопасности. Чтобы в пол-
ной мере задействовать потенциал инфраструктурной 
поддержки формирования продуктивной институцио-
нальной среды региональной экономической безопас-
ности, необходимо развивать инфраструктуру аудита и 
мониторинга экономической безопасности, укреплять 
взаимодействие уполномоченных органов публичной 
власти и гражданского общества, развивать инновации, 
инфраструктуру коммуникаций, саморегулирования в 
экономической сфере вместе с другими совершенство-
ваниями по результатам комплексного и научно-обосно-
ванного анализа состояния дел и перспектив развития в 
предметной области с учетом конкретных региональных 
особенностей. Синергетический эффект от средового 
воздействия институтов и институциональной инфра-
структуры сформирует необходимые условия для непре-
рывной и результативной деятельности по обеспечению 
экономической безопасности каждого региона, вне за-
висимости от предпосылок, формируемых ресурсами и 
факторами.
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Аннотация. Региональная инвестиционная безопасность является важным компонентом экономической без-
опасности регионов России, однако ее формирование в условиях санкционного давления требует поиска новых ре-
шений и инструментов. Цель исследования: выявить особенности формирования региональной инвестиционной без-
опасности на примере Амурской области и Красноярского края, выявить проблемы инвестиционной безопасности 
в рассматриваемых регионах и предложить пути их решения. В ходе исследования выявлено, что Красноярский 
край, несмотря на существенно более значимые позиции в национальной экономике, отстает от Амурской области 
по динамике инвестиций в основной капитал, величине инвестиций в расчете на душу населения. Инвестиционная 
деятельность в Амурской области существенно более зависима от государственной поддержки, однако при этом доля 
инвестиций в совместной собственности в Красноярском крае превышает 31 %. Амурская область и Красноярский 
край не используют должным образом возможности привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвести-
ционного климата, в результате чего их позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в регионах остаются скромными. Разработаны рекомендации по укреплению региональной инвестиционной без-
опасности в Амурской области и Красноярском крае, которые также позволят улучшить инвестиционный климат в 
анализируемых регионах России.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционная безопасность, региональное развитие, Амур-
ская область, Красноярский край

Для цитирования: Минаков А. В., Агапова Т. Н. Особенности формирования региональной инвестиционной 
безопасности в современных условиях // Вестник экономической безопасности. 2024. № 1. С. 210–217. https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2024-1-210-217. EDN: HOKFKA.

Original article

Features of the formation of regional investment  
security in modern conditions

Andrey V. Minakov1, Tatyana N. Agapova2

1,2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
1 minakov-info@yandex.ru
2 tnagapova@gmail.com

Abstract. Regional investment security is an important component of the economic security of Russian regions, but 
its formation because of sanctions pressure requires the search for new solutions. The purpose of the study: to identify 
the features of the formation of regional investment security using the examples of the Amur region and the Krasnoyarsk 
region, to identify problems of investment security in these regions and also to develop necessary solutions. Krasnoyarsk 
region, despite its significantly more significant position in the Russian economy, lags behind the Amur region in terms 
of the dynamics of investment in fixed capital and the amount of investment per capita. Investment activity in the 
Amur region is significantly more dependent on state support, however, the share of investments in joint ownership in 
the Krasnoyarsk region exceeds 31 %. The Amur region and Krasnoyarsk region do not properly use the opportunity to 
attract foreign investment and improve the investment climate, so their positions in the National Rating of the Investment 
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Climate in the Regions are not adequate. Also are proposed recommendations to strengthen regional investment security 
in the Amur region and Krasnoyarsk region, which will also improve the investment climate in the analyzed regions  
of Russia.
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Региональная инвестиционная безопасность в со-
временных условиях развития национальной экономики 
Российской Федерации приобретает все большее зна-
чение как для достижения стратегических целей, стоя-
щих перед субъектами федерации, так и для укрепления 
экономической безопасности государства, повышения 
его устойчивости к санкционному давлению и другим 
негативным воздействиям. Однако до настоящего вре-
мени в научных публикациях нет единства в понимании 
сущности региональной инвестиционной безопасности, 
также отсутствует общепринятая методика оценки уров-
ня региональной инвестиционной безопасности.

Так, региональная инвестиционная безопасность 
большинством авторов рассматривается как важный 
компонент экономической безопасности региона.  
И. С. Царегородцев предлагает рассматривать регио-
нальную инвестиционную безопасность как обеспече-
ние инвестиционной привлекательности региона для 
формирования устойчивого потока инвестиций и ди-
версификации источников финансирования [10, с. 27],  
А. Е. Аникеенко – как «поддержание оптимального объ-
ема инвестиций» [1, с. 12], Е. В. Ерохина – как «способ-
ность органов власти в рамках существующего правово-
го поля оказывать непосредственное влияние на процес-
сы инвестирования, протекающие в регионе, которые 
определяют конкурентоспособность и устойчивый 
рост региональной экономической системы» [3, с. 117]. 
Также инвестиционная безопасность на региональном 
уровне может трактоваться как «обеспечение необхо-
димого уровня инвестиционных ресурсов региона; как 
состояние, при котором создаются условия защиты ин-
вестиционных ресурсов, направляемых в экономику ре-

гиона; как способность регионов генерировать инвести-
ционный процесс, поддерживающий устойчивый рост и 
стратегическую конкурентоспособность региональной 
экономики» [2, с. 5]. Однако ни одно из определений 
региональной инвестиционной безопасности не может 
быть признано единственно верным. Обеспечение инве-
стиционной привлекательности региона является только 
одной из составляющих инвестиционной безопасности 
в условиях жесткой конкуренции за инвестиционные 
ресурсы, в обеспечении инвестиционной безопасности 
участвуют не только органы власти (как региональные, 
так и федеральные), но и различные специализирован-
ные институты, ассоциации, агентства. 

Наиболее полным видится следующее определе-
ние региональной инвестиционной безопасности: та-
кое состояние инвестиционной деятельности в регионе, 
которое позволяет обеспечивать достаточную инвести-
ционную привлекательность, конкурентоспособность 
региональной экономики, ее устойчивое социально-эко-
номическое развитие, а также вносить вклад в укрепле-
ние региональной и национальной экономической без-
опасности.

Соответственно, обеспечение региональной инве-
стиционной безопасности требует скоординированных 
действий как органов публичной власти (федерального 
и регионального уровня), так и представителей бизнеса, 
специализированных институтов, участвующих в инве-
стиционном процессе. Формирование региональной ин-
вестиционной безопасности осуществляется в разрезе 
следующих важнейших составляющих (табл. 1).

Определенную сложность представляет оценка ре-
гиональной инвестиционной безопасности. В научной 

Таблица 1
Составляющие региональной инвестиционной безопасности

Источник: собственная разработка

Составляющая Особенности формирования

Инвестиционная активность Выражается в динамике долгосрочных и краткосрочных инвестиций в региональную экономику,  
количестве инвестиционных проектов (в том числе проектов государственно-частного партнерства)

Инвестиционный климат Выражается в создании благоприятных условий для обеспечения притока инвестиций в региональную 
экономику, в тот числе за счет внутренних источников. Совершенствуется правовое регулирование  
инвестиционной деятельности, предусматриваются инструменты стимулирования инвестиций,  
создаются специализированные агентства, сопровождающие деятельность инвесторов

Инвестиционные риски Выражается в принятии региональными и федеральными властями совместно с другими участниками 
инвестиционного процесса мер, направленных на ослабление, нивелирование общих и специфических 
инвестиционных рисков, сопровождающих инвестиционную деятельность в регионе

Инвестиционный потенциал Выражается в развитии трудового, финансового, природно-ресурсного, инновационного  
и других потенциалов региона, значимых для ведения инвестиционной деятельности  
и обеспечения экономической безопасности
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литературе предлагается использовать как отдельные 
показатели (например, показатели эффективности про-
изводства, динамики и структуры инвестиций в основ-
ной капитал, состояния и движения основных фондов, 
так и интегральные показатели, позволяющие ранжи-
ровать регионы в зависимости от уровня достигнутой 
инвестиционной безопасности. Так, для оценки инве-
стиционной активности могут быть использованы сле-
дующие важнейшие показатели:

а) объем инвестиций в основной капитал, индекс 
физического объема инвестиций в основной капитал;

б) отношение инвестиций в основной капитал к 
ВРП, что особенно важно для проведения межрегио-
нальных сопоставлений;

в) объем прямых иностранных инвестиций в реги-
ональную экономику;

г) количество и общая стоимость проектов в сфере 
государственно-частного партнерства (муниципально-
частного партнерства).

Для оценки инвестиционного климата, инвести-
ционного потенциала и инвестиционных рисков как 
составляющих региональной инвестиционной безопас-
ности целесообразно использовать различные рейтин-
ги (например, рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности регионов России, составляемый «Эксперт РА»).  
В результате появляется возможность достоверно оце-
нивать достигнутые результаты обеспечения регио-
нальной инвестиционной безопасности в сравнении 
с другими регионами России, выявлять актуальные 
проблемы ведения инвестиционной деятельности  
в регионе.

В качестве объектов исследования выступят Амур-
ская область и Красноярский край. Инвестиционная де-
ятельность в Амурской области ведется в соответствии 
с Инвестиционной стратегией на период до 2025 г.,  
которая предусматривает повышение инвестиционной 
привлекательности региона за счет использования его 
сильных сторон. Сильные и слабые стороны эконо-
мики Амурской области, непосредственно влияющие 
на инвестиционную безопасность региона, сведены  
в табл. 2.

Согласно Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 
период до 2025 г. в Амурской области предусматривается 
формирование трех зон опережающего экономического 
развития: природно-ресурсная зона Байкало-Амурской 
магистрали, Приамурская аграрно-индустриальная зона 
и Свободненская экономическая зона [6], что позволит 
региону более полно использовать свои конкурентные 
преимущества и преодолеть существующие ограниче-
ния социально-экономического развития. Однако дости-
жение стратегических целей развития, стоящих перед 
Амурской областью, требует в том числе обеспечения 
региональной инвестиционной безопасности, стабиль-
ного притока внутренних и внешних инвестиционных 
ресурсов.

В свою очередь, в Красноярском крае инвестици-
онная деятельность направлена на сохранение и укре-
пление позиций региона в национальной экономике. 
Согласно Стратегии социально-экономического разви-
тия Красноярского края до 2030 г. Красноярский край – 
«один из лидеров среди субъектов Федерации по важней-
шим макроэкономическим показателям – численности 
населения, валовому региональному продукту, про-
мышленному производству» [7], однако поддержание 
устойчивого лидерства региона в федеральном округе, 
достижение стратегических целей также требует приня-
тия системных мер, направленных на формирование и 
укрепление региональной инвестиционной безопасно-
сти. Рассматриваемые регионы имеют различный вклад 
в общероссийские основные социально-экономические 
показатели, о чем свидетельствуют данные табл. 3.

Из данных табл. 3 видно, что территория Краснояр-
ского края более чем в семь раз превышает территорию 
Амурской области, однако при этом разница в численно-
сти населения и занятых между регионами существенно 
ниже: если доля Красноярского края в общей числен-
ности занятых в регионах России в 2022 г. составила  
1,9 %, то доля Амурской области – соответственно  
0,5 %. Однако в Красноярском крае достигнут суще-
ственно более высокий уровень валового регионально-
го продукта на душу населения, о чем свидетельствует 

Таблица 2
Сильные и слабые стороны экономики Амурской области, влияющие на инвестиционную безопасность региона

Источник: [5] 

Составляющая Сильные стороны Слабые стороны

Природные ресурсы Большие запасы полезных ископаемых, лесные  
и гидроэнергетические ресурсы, благоприятные  
условия для сельскохозяйственного производства

Сложности в освоении многих месторождений  
природных ресурсов, низкое качество пашни  
и сельскохозяйственных земель, что ограничивает 
урожайность

Инфраструктура Развитая транспортная инфраструктура,  
избыточные генерирующие мощности

Низкая плотность автомобильных трасс  
и железнодорожной сети

Рынок Наличие общей границы с КНР, что облегчает экспорт Малый внутрирегиональный рынок
Экология и рекреация Низкий уровень нагрузки на региональную  

экосистему
Высокие риски затопления и лесных пожаров

Человеческий капитал Развитая система обучения и подготовки кадров  
для региональной экономики

Неблагоприятная демографическая ситуация  
в регионе
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вклад региона в формирование общего объема ВРП в 
размере 2,5 % (Амурская область сформировала только 
0,4 % ВРП регионов России). 

Также для Красноярского края характерны разви-
тая обрабатывающая промышленность (вклад региона в 
общий объем производства продукции обрабатывающей 
промышленности в России составляет 2,6 %), высоко-
эффективный топливно-энергетический комплекс, од-
нако сохраняется доминирование добывающего сектора 
региональной экономики, что затрудняет ее успешную 
трансформацию, создает дополнительные риски для 
устойчивого социально-экономического развития Крас-
ноярского края в условиях высокой волатильности цен 
на мировом рынке углеводородов и цветных металлов. 
Для Амурской области также характерен развитый до-
бывающий сектор, однако объемы добычи многократно 
ниже показателей, достигнутых в Красноярском крае 
(вклад Амурской области в общий объем производства 
в добывающей промышленности в 2022 г. оценивается 
только в 2022 г.).

Динамика инвестиций в основной капитал в рас-
сматриваемых регионах за 2015–2022 гг. приведена в 
табл. 4.

Как видно из данных, приведенных в табл. 4, Амур-
ская область благодаря значительной поддержке феде-

ральных властей и реализации ряда крупных проектов 
смогла значительно нарастить объемы привлекаемых 
инвестиций в основной капитал (более чем в 4,5 раза в 
течение анализируемого периода), при этом объем инве-
стиций в основной капитал в Красноярском крае вырос 
только на 88 %. Вклад Амурской области в общий объ-
ем инвестиций в основной капитал Дальневосточного 
федерального округа возрос с 10 % до 18,5 %, в свою 
очередь, Красноярский край отстает по динамике инве-
стиций в основной капитал от других регионов Сибир-
ского федерального округа. Если в 2015 г. Красноярский 
край привлек более 31 % общего объема инвестиций в 
основной капитал по Сибирскому федеральному округу, 
то в 2022 г. – только 26,5 %. Следует отметить также уве-
личение вклада Амурской области в общероссийский 
объем инвестиций в основной капитал при ослаблении 
позиций Красноярского края. Инвестиции в основной 
капитал на душу населения в Красноярском крае бо-
лее чем в два раза ниже, чем в Амурской области, что 
свидетельствует о недоиспользовании региональными 
властями возможностей укрепления инвестиционной 
безопасности. В итоге Амурская область заняла седьмое 
место по объему привлечения инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу населения, а Красноярский 
край – только 14-е место. 

Таблица 3
Вклад Амурской области и Красноярского края в общероссийские  

основные социально-экономические показатели за 2022 г., %

Источник: [9] 

Показатель Амурская область Красноярский край

Площадь территории 2,1 13,8
Население 0,5 1,9
Среднегодовая численность занятых 0,5 1,9
ВРП в 2021 г. 0,4 2,5
Основные фонды в экономике по полной учетной стоимости 0,6 2,7
Инвестиции в основной капитал 1,7 2,5
Объем производства в добывающей промышленности 0,4 3,7
Объем производства в обрабатывающей промышленности 0,1 2,6

Таблица 4
Динамика инвестиций в основной капитал в Амурской области и Красноярском крае за 2015–2022 гг.

Источник: собственная разработка на основе [9] 

Показатель 2015 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г.  
к 2015 г., %

Инвестиции в основной капитал  
в Амурской области, млн руб. 102 214 360 434 412 201 464 064 454,0

Доля в показателях федерального  
округа, % 10,0 21,6 20,4 18,5 -

Доля в общероссийских показателях, % 0,7 1,8 1,8 1,7 -
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения Амурской области, тыс. руб. 126,5 458,6 530,4 610,7 482,8

Инвестиции в основной капитал  
в Красноярском крае, млн руб. 396 865 480 203 592 071 747818 188,4

Доля в показателях федерального  
округа, % 31,2 25,2 25,9 26,5 -

Доля в общероссийских показателях, % 2,9 2,4 2,5 2,5 -
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения Красноярского края, тыс. руб. 138,6 167,8 207,6 262,3 189,2
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В то же время руководство Амурской области недо-
оценивает важность опережающего роста инвестиций в 
объекты интеллектуальной собственности, остро необ-
ходимые для укрепления региональной инвестиционной 
безопасности. Трансформация региональной экономики 
на основе инновационных идей и разработок в условиях 
санкционного давления объективно необходима для воз-
вращения на траекторию устойчивого социально-эконо-
мического развития, однако в Амурской области более 
77 % инвестиций в основной капитал направляется в 
здания и сооружения (в Красноярском крае – 43,8 %, а 
в среднем по Российской Федерации – 40,7 %). Пока-
затели удельного веса инвестиций в объекты интеллек-
туальной собственности в общем объеме инвестиций в 
основной капитал приведены на рис. 1.

Как видно из рис. 1, в Амурской области только  
0,3 % инвестиций в основной капитал направляется на 
приобретение объектов интеллектуальной собственно-

сти, в то время как в Красноярском крае – 5,9 %. Отстава-
ние Амурской области в инвестировании в объекты ин-
теллектуальной собственности препятствует ускорению 
инновационного развития региона. Также значительный 
интерес представляет изучение структуры инвестиций 
в основной капитал рассматриваемых регионов по фор-
мам собственности. Данные приведены на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, для Амурской области харак-
терен высокий уровень зависимости инвестиционной 
деятельности от поддержки со стороны федеральных 
властей. Доля инвестиций государственной формы соб-
ственности в регионе составляет 22,7 %, в то время как 
в Красноярском крае – только 8,8 %. Недостаточно ис-
пользуются возможности привлечения муниципальных 
инвестиционных ресурсов: доля инвестиций муници-
пальной формы собственности в Красноярском крае 
составляет 2,4 %, а в Амурской области – менее 1 %. 
В рассматриваемых регионах преобладают инвестиции 

Рис. 1. Удельный вес инвестиций в объекты интеллектуальной собственности  
в общем объеме инвестиций в основной капитал за 2022 г., % [9]

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал Амурской области и Красноярского края  
по формам собственности в 2022 г., % [9]
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частной формы собственности: 55,2 % в Красноярском 
крае и 60,9 % в Амурской области, однако, несмотря на 
сохраняющуюся потребность в инвестициях, доля инве-
стиций иностранной формы собственности остается не-
значительной: менее 1 %. 

Вместо иностранных инвестиций широко практи-
куются совместные проекты с привлечением россий-
ских и зарубежных партнеров: инвестиции в совместной 
собственности в Красноярском крае составили свыше 
31 % общей величины инвестиций в основной капитал, 
в Амурской области – 14,3 % соответственно.

Также несомненный интерес представляет динами-
ка состояния и обновления основных фондов в рассма-
триваемых регионах. Данные за 2018–2022 гг. приведе-
ны в табл. 5.

Как видно из табл. 5, уровень износа основных 
фондов в Красноярском крае остается стабильным, в то 
время как в Амурской области обеспечено его незначи-
тельное снижение: до 42,3 % в 2022 г. Однако следует 
отметить существенно более высокую активность субъ-
ектов хозяйствования Красноярского края в обновлении 
используемых основных фондов: значения коэффици-
ента обновления основных фондов в рассматриваемом 

регионе существенно выше, чем в Амурской области. 
Обновление материально-технической базы позволя-
ет предприятиям Красноярского края более успешно 
конкурировать как на региональном, так и на общерос-
сийском рынках, снижать издержки на производство и 
реализацию продукции, более полно использовать инно-
вации в своей деятельности, в то время как отставание 
в обновлении основных фондов, применяемых предпри-
ятиями Амурской области, негативно влияет на конку-
рентоспособность региона в целом.

Согласно Национальному рейтингу состояния ин-
вестиционного климата в субъектах РФ ни один из рас-
сматриваемых регионов не находится среди лидеров, что 
свидетельствует о недостаточных успехах в формирова-
нии и укреплении региональной инвестиционной без-
опасности. Однако Амурская область находится среди 
лидеров по скорости постановки земельных участков на 
кадастровый учет (16 дней, при этом наилучший резуль-
тат достигнут в Москве – 13 дней), выстроены каналы 
прямой связи инвесторов с руководством региона, что 
является важным организационным механизмом под-
держки бизнеса. В Красноярском крае, в свою очередь, 
возможно достаточно быстро получить в аренду необхо-

Таблица 5
Динамика состояния и обновления основных фондов в Амурской области и Красноярском крае за 2015–2022 гг., %

Источник: собственная разработка на основе [8]

Таблица 6
Предлагаемые меры по укреплению региональной инвестиционной безопасности в Амурской области и Красноярском крае

Источник: собственная разработка

Показатель 2015 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Степень износа основных фондов  
в Амурской области 43,9 39,2 41,9 42,3

Степень износа основных фондов  
в Красноярском крае 46,1 46,2 46,5 46,4

Коэффициент обновления основных  
фондов в Амурской области 5,2 6,1 9,3 6,3

Коэффициент обновления основных  
фондов в Красноярском крае 13,3 8,5 11,0 9,3

Составляющая Амурская область Красноярский край

Регуляторная среда Сокращение продолжительности цикла 
строительства, в т.ч. за счет оперативного 
получения разрешений

Ускорение выдачи разрешений на ввод объектов  
в эксплуатацию. Быстрая постановка земельных  
участков на кадастровый учет. Ускорение регистрации 
прав собственности за счет широкого применения  
цифровых технологий

Институты для бизнеса Недопущение давления со стороны  
региональных властей. Развитие  
регионального законодательства в области 
инвестиций, совершенствование работы  
институтов поддержки экспорта в КНР

Недопущение давления со стороны естественных  
монополий. Улучшение работы регионального совета  
по улучшению инвестиционного климата, развитие  
регионального законодательства в области инвестиций

Инфраструктура и ресурсы Развитие дорожной сети и железнодорожной 
инфраструктуры

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры

Поддержка малого  
и среднего бизнеса

Улучшение организационной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
Активизация финансовой поддержки малого 
и среднего бизнеса. Привлечение китайского 
капитала для развития предпринимательства 
в Амурской области

Развитие нефинансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства на основе передового опыта  
других регионов России
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димый для ведения бизнеса участок земли без проведе-
ния торгов, составители рейтинга отметили эффектив-
ную работу региональной организации, ответственной 
за привлечение инвестиций [4]. Однако скромные общие 
результаты, достигнутые рассматриваемыми регионами 
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата в регионах России, свидетельствуют о необхо-
димости принятия дополнительных мер по укреплению 
региональной инвестиционной безопасности и улучше-
нию инвестиционного климата (табл. 6).

В результате реализации мер, представленных в та-
блице 6, Амурская область и Красноярский край смогут 
укрепить региональную инвестиционную безопасность, 
привлекая как внутренние, так и внешние инвестиции с 
тем, чтобы обеспечить достижение стратегических це-
лей, стоящих перед регионами. Также появится возмож-
ность укрепить и экономическую безопасность рассма-
триваемых регионов, что даст возможность вернуться 
к устойчивому социально-экономическому развитию и 
успешно преодолеть негативное влияние внешних вызо-
вов, усилить вклад Амурской области и Красноярского 
края в общероссийский объем инвестиций в основной 
капитал, ВРП, промышленного производства. Непре-
рывная деятельность, направленная на укрепление реги-
ональной инвестиционной безопасности, будет способ-
ствовать также улучшению инвестиционного климата в 
регионах.
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Рассмотрены теоретические и методологические подходы к форми-
рованию понятия и основ исследования региональной экономической 
безопасности. 

Определены и проанализированы основные угрозы региональной 
экономической безопасности России; обоснованы проявления угроз 
экономике регионов на различных этапах реформирования российской 
экономики, а также в современный период ее развития. Рассмотрены на-
учные подходы к формированию индикаторов региональной экономиче-
ской безопасности и их интерпретации; представлена комплексная мето-
дика оценки состояния угроз региональной экономической безопасности 
и приведены результаты диагностики экономической безопасности реги-
онов Российской Федерации.

Для студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность» (специализация «Экономи-
ко-правовое обеспечение экономической безопасности»), а также другим специальностям экономики и управ-
ления. Может быть рекомендовано специалистам органов государственной власти, регионального и местного 
управления, решающим вопросы управления экономикой и проблемы экономического развития территорий.
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В историю нашей страны и мира 2020, 2021, 
2022 годы войдут как годы борьбы с новой коронави-
русной инфекцией, годы существования страны в усло-
виях жесточайшего санкционного давления и полити-
ческой нестабильности. Каждый, от физического лица, 
работающего удаленно, до органов власти и управления, 
должен был пройти проверку на устойчивость к ката-
клизмам глобального масштаба. Пандемия и появивши-
еся ограничения выступили дополнительным стимулом 
для цифровой трансформации во всех сферах экономи-
ки, государственных органов, в том числе налоговых  
служб.

В Федеральной налоговой службе России уже бо-
лее 10 лет происходит масштабная цифровизация. Феде-
ральная налоговая служба ориентирована на клиента и 
признана лидером в области цифровой трансформации 
на международных площадках, таких как ОЭСР, БРИКС, 
IOTA. Благодаря этому компетенции и технологии, соз-
данные первоначально для налогового администрирова-
ния, поддержки граждан и бизнеса, были использованы 

в 2020 году в условиях противоковидных ограничений, 
а в 2022 году – в целях оперативной поддержки семей 
мобилизованных граждан и семей добровольцев в виде 
изменения сроков уплаты имущественных налогов мо-
билизованных граждан, освобождения от уплаты регио-
нальных и местных налогов.

Общеизвестно, что официальный сайт Федераль-
ной налоговой службы России nalog.gov.ru стабильно 
занимает лидирующее место по посещаемости среди 
сайтов всех органов исполнительной власти и государ-
ственных организаций. На сайте представлены различ-
ные сервисы и услуги:

 – личные кабинеты физических лиц, юридических 
лиц, индивидуального предпринимателя и др.;

 – данные о мерах поддержки с возможностью про-
верить наличие права на получение субсидий и др.;

 – возможности онлайн регистрации бизнеса;
 – возможности постановки на учет физического 

лица;
 – возможность уплаты налогов и пошлин;

© Староверова О. В., 2024
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 – возможность оценить риски бизнеса;
 – сведения из реестров;
 – налоговые калькуляторы;
 – возможности электронного документооборота;
 – справочная и статистическая информация и мно-

гое другое.
По контрольно-аналитической работе (контроль-

но-аналитическая работа ‒ это работа, направленная 
на побуждение налогоплательщиков на представле-
ние уточненных налоговых деклараций «К уплате» без 
проведения выездных налоговых проверок) в бюджет 
дополнительно поступило 334 млрд. рублей (прирост 
по сравнению с 2020 годом составил 41 млрд рублей,  
+14 %)1. При этом процесс внедрения цифровых техно-
логий в контрольной работе налоговых органов сопря-
жен с развитием цифровой грамотности сотрудников 
налоговых инспекций, находящемся в прямой зависи-
мости от осознания значимости цифровизации своей 
контрольно-надзорной деятельности [2].

На фоне общего тренда по сокращению количества 
выездных налоговых проверок их эффективность уве-
личивается за счет выбора (с использованием аналити-
ческих инструментов) объектов контроля с максималь-
ными рисками, (проводится так называемый предпро-
верочный анализ). Эффективность выездных налоговых 
проверок по итогам 2021 года (доначисления на одну 
выездную налоговую проверку) составила 49,8 млн ру-
блей (что на 6,1 млн рублей или 48,1 %, больше анало-
гичного показателя 2020 года [1]).

По досудебной работе (это обжалование реше-
ний налоговых органов, вынесенных по результатам 
налоговых проверок в вышестоящем налоговом ор-
гане, обжалование действий (бездействий) налого-
вых органов) число рассмотренных жалоб составило  
44,2 тыс. единиц. Происходит постепенное внедрение 
автоматизированных способов работы с причинами 
возникновений споров в досудебное урегулирование. 
В будущем это поспособствует минимизации возни-
кающих претензий к налоговым органам и ускорению  
их разрешения.

Международный показатель соотношения налого-
вого долга к поступлениям DTI составил 5,5 % ‒ лучший 
за всю историю измерений. Если считать в суммовом 
выражении – снижение DTI на 1,1 процентный пункт  
(6,6 % ‒ на 01.01.2021) позволил не допустить об-
разование долга в объеме 402,8 млрд рублей2. Си-
стему комплексного управления и администрирова-
ния долга (СКУАД), автоматически собирающую и 
анализирующую данные об активах и пассивах на-

1  Проект доклада руководителя ФНС России Д. В. Егоро-
ва на расширенном заседании коллегии ФНС России «Об итогах 
работы ФНС России за 2021 год и основных задачах на 2022 год, 
ценностях ФНС России как основы человеко-центричных изме-
нений и новой служебной культуры» // Федеральная налоговая 
служба nalog.ru.

2  Федеральная налоговая служба // https://data.nalog.ru/rn77/
about_fts/. 

логоплательщиков, вместе со скрытыми активами 
должников, постепенно внедряют в промышленную  
эксплуатацию.

Благодаря организационно-технической возмож-
ности Финансовой налоговой службы в 2020 году была 
оперативно реализована возможность автоматической 
помощи бизнесу. Так, за 3 недели стала возможна систе-
ма проверки налогоплательщиков на соответствие кри-
териям субсидий и механизм их выплат через личный 
кабинет. Налогоплательщикам было необходимо лишь 
указать счет, на который им перечислялись денежные 
средства. Организациям было доступно оперативное 
получение льготных кредитов на поддержку занятости с 
использованием технологии блокчейн, осуществленной 
ФНС России.

Автоматизированные инструменты контроля  
(основной АСК НДС-2) предоставляют возможность 
анализа всех операций налогоплательщика при помощи 
автоматического сопоставления данных даже без истре-
бования документов [2]. Результат данной деятельности: 
чистая бизнес-среда и сокращение числа выездных на-
логовых проверок за 10 лет более чем в 11 раз; сокра-
щение сроков камеральных проверок налоговых декла-
раций по налогу на добавленную стоимость до 1 месяца 
и ускоренное возмещение НДС, не отвлекая из оборота 
компаний миллиарды рублей. Благодаря онлайн проекту 
ККТ, были отменены 9 форм кассовой отчетности для 
бизнеса позволил отменить, а также значительно снизи-
лось число проверок.

Начатая в ФНС России еще в 2015 году рефор-
ма по переходу на онлайн-кассы завершилась в июле  
2021 года. В результате использования получаемых дан-
ных ККТ значительная часть розничной торговли стала 
прозрачной, благодаря этому у граждан появилась воз-
можность контроля за добросовестностью продавцов, 
а органам власти стало возможным наблюдать за дина-
микой цен на товары, анализируя фактические данные в 
реальном времени.

Внедрение современных инструментов налогового 
администрирования Федеральной налоговой службой 
России проявляет и «другую сторону медали» ‒ сокра-
щение непроизводственных издержек бизнеса и соз-
дание комфортных условий для налогоплательщиков 
для уплаты налогов; максимально сокращаются сроки 
предоставления вычетов физическим лицам без необхо-
димости предоставления дополнительных документов; 
разработана технология по упрощенному получению 
имущественных вычетов.

Начиная с 2021 года отменено представление де-
клараций по земельному и транспортному налогам для 
юридических лиц: налоговые органы на основании дан-
ных, получаемых от регистрирующих органов, само-
стоятельно рассчитывают подлежащие уплате суммы 
налогов и сообщают о них налогоплательщикам, что по-
зволяет бизнесу сократить затраты и время на подготов-
ку деклараций. Для компаний на упрощенной системе 
налогообложения, применяющих ККТ с режимом «до-
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ходы» с 2022 года отменена отчетность. Проект получил 
название УСН – онлайн.

Таким образом, глобальная цифровизация эко-
номики ведет к глубинной трансформации принци-
пов взаимодействия государства и налогоплатель- 
щиков. В результате это влияет на такие функции госу-
дарства, как:

1. Установление и защита прав собственности.  
До перехода к цифровой экономике передвижение ка-
питала и рабочей силы между регионами и между госу-
дарствами напрямую зависело от того, где развивается 
производство и человек найдет работу и соответствую-
щую заработную плату, то в современном мире цифро-
вое присутствие позволяет извлекать доход, находясь в 
любой точке планеты.

2. Изменение роли отдельно взятого государства 
в регулировании торговли вследствие возникновения 
электронной коммерции, не привязанной к границам 
конкретного государства. Это возникновение пробле-
мы поиска и нахождения вариантов получения досту-
па к данным о доходах, об объектах налогообложения. 
Все больше организаций инвестируют в цифровую об-
работку данных, например, переходя на облачное хра-
нение данных, что намного упрощает взаимодействие 
с потребителями. Благодаря использованию техноло-
гиям дистанционной работы большое число компании, 
которые осуществляют Интернет-торговлю, имеют 
возможность результативно участвовать в экономи-
ке разных стран без прямого физического нахождения  
в них.

3. Трансформация налоговой системы в условиях 
цифровой реальности требует от государства перехода 
налогового администрирования на качественно новый 
уровень, который позволит создать систему доброволь-
ного соблюдения законодательства о налогах и сборах, 
повысит уровень доверия между государством и налого-
плательщиками [4].

Налоговая система должна адаптироваться к таким 
проявлениям цифровизации экономики, как появление 
новых бизнес-моделей, в том числе базирующихся на 
нематериальных активах, росту электронной коммер-
ции, применению технологии Big Data, в том числе в 
процессе налогового администрирования. Как мы уже 
отмечали ранее, цифровые технологии дают существен-
ные преимущества в налоговом администрировании. 
При этом особое внимание нужно акцентировать на раз-
витии доступа к технологиям и Интернет, так как имен-
но на этих аспектах держатся все цифровые технологии 
[3]. Все это является источником рисков государствен-
ного регулирования экономики. Как известно, в осно-
ве системы налогообложения дохода (прибыли) лежит 
принцип: прибыль организации должна облагаться в 
стране, где она создает стоимость. Поэтому цифровиза-
ция экономики бросает вызов этому базовому принципу, 
так как, благодаря развитию технологий [5], получает 
распространение бизнес, характеризующийся следую-
щими признаками:

 – деятельность выходит на международный уро-
вень при минимальном физическом присутствии на тер-
ритории страны или вовсе без него;

 – потребность нематериальных активов, особенно 
интеллектуальной собственности (ИС);

 – использование данных пользователей, получен-
ных с помощью анализа, в коммерческой деятельности.

Важно сформулировать правила налогообложе-
ния доходов от цифровых бизнес-моделей, нацелен-
ные на удержание налога у источника при выплате  
доходов за пользование интеллектуальной собственно-
стью.

Организации, внедряющие в свою деятельность 
цифровые технологии, характеризуются растущим 
значением инвестиций в нематериальные активы, что 
предполагает положительное влияние на стоимость 
фирмы и рост производства. Это приведет к увели-
чению аккумулирования имущественных налогов, 
и, следовательно, росту налоговых доходов бюджета  
государства.

Таким образом, налоговая система государства 
должна адаптироваться к происходящим изменениям, и 
центральная проблема в условиях современной эконо-
мики состоит в несоответствии места налогообложения 
бизнеса и места создания стоимости. Другая проблема 
заключается в том, что прибыль цифровых компаний 
включает в себя, в том числе, и таких видов деятельно-
сти, как реализация контента, которые были сгенериро-
ваны пользователями, однако при этом в действующей 
системе налогообложения вклад пользователей никак 
не учитывается. Проникновение информационно-ком-
муникационных технологий в экономику высвечивает 
пробелы в налоговом законодательстве, для решения ко-
торых нужны современные подходы с учетом требова-
ния цифровой трансформации экономики и реализацией 
налоговой политики государства.
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Вначале необходимо обратить внимание на тот 
факт, что как Россия, так и Европейский Союз являют-

ся довольно активными участниками международного 
климатического режима, а также теми (или одними из 
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тех), благодаря кому он фактически и был создан. Наша 
страна и государства – члены Евросоюза стали прак-
тически первыми, кто принял на себя обязательства по 
минимизации выбросов парниковых газов (в атмосферу 
Земли) в аспекте действия норм Киотского протокола 
(1997 г.). Сегодня Россия и Европейский Союз осозна-
ют очевидную необходимость борьбы с климатически-
ми изменениями и обязательность защиты окружающей 
природной среды. Более того, они не возражают против 
глобального так называемого «зеленого поворота» в 
экономике и обязанности стран по ее декарбонизации, 
что является неотъемлемой частью условий выполне-
ния основной цели Парижского соглашения по климату  
(2015 г.) – к 2100 г. не превысить средний прирост тем-
пературы на планете более чем на 2 градуса по Цельсию 
(по отношению к доиндустриальному уровню развития).

Следует сказать, что взаимодействие Европейского 
Союза и России, конечно же, не ограничивается жестки-
ми рамками международного климатического режима, 
ведь у сторон есть фактически 30-летний опыт двусто-
ронних контактов по вопросам экологии и предотвраще-
ния климатических изменений. Безусловно, отправной 
точкой во взаимодействии Евросоюза и России в данном 
направлении можно считать рамочное Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве (1994 г.), так как помимо 
прочих вопросов в нем закреплялись и конкретные ме-
тоды и способы сотрудничества в экологической сфере; 
после определения в 2003 г. так называемых «четырех 
пространств» партнерства России и ЕС с 2005 г. взаимо-
действие в этой плоскости отношений было включено в 
блок общего экономического пространства (этому будет 
уделено внимание позднее).

Далее, до 2014 г. (когда очень многие способы 
и приемы контактирования ввиду известных обстоя-
тельств прекратили работать), Россия и ЕС активно 
взаимодействовали в рамках программ, посвященных 
экологическим вопросам. В настоящее время продол-
жают функционировать отдельные двусторонние про-
екты приграничного сотрудничества. Начиная с 2019 
г., в связи с обнародованием так называемой «Зеленой 
сделки» ЕС появилось весьма ощутимое напряжение 
между сторонами и на климатическом векторе двусто-
ронних отношений (в дополнение к остальным сферам). 
Данная сделка вызвала довольно негативную реакцию 
Кремля, поскольку (будучи внутренним договором ЕС) 
она оказывает влияние и на партнеров Евросоюза, пре-
имущественно в экономической области. Дополнитель-
ную «нервозность» в отношения ЕС и Российской Фе-
дерации добавляет и практически уже реализованное 
намерение Еврокомиссии ввести трансграничное угле-
родное регулирование для целого ряда углеродоемкой 
продукции, закупаемой странами – членами ЕС. Ввиду 
того, что наша страна экспортирует в ЕС сталь, нефте-
продукты, продукцию газовой отрасли, нововведения 
со стороны Евросоюза могут довольно болезненным 
образом сказаться на доходах федерального бюджета. 
Основной негатив в восприятии Россией упомянутых 

«Зеленой сделки» и трансграничного углеродного регу-
лирования связан с тем, что ЕС de facto не намерен вести 
вообще какой бы то ни было диалог с третьими сторона-
ми для согласования общих (взаимовыгодных) параме-
тров (индикаторов) системы трансграничного углерод-
ного регулирования. Но помимо явных рисков «Зеленая 
сделка» ЕС говорит все же и о возможностях эволюции 
отношений между Кремлем и Еврокомиссией, ведь обе 
стороны тем не менее заинтересованы в относительной 
стабилизации двусторонних отношений, равно как и в 
так называемых «зеленых» инвестициях, исследовании 
и имплементации передовых технологий возобновляе-
мых энергетических источников (включая направление 
водородной энергетики).

Также необходимо отметить, что базой в системе 
нормативного регулирования защиты окружающей при-
родной среды является упомянутый ранее международ-
ный климатический режим, сформированный Рамочной 
конвенцией ООН об изменении климата (РКИК), под-
писанной на Совещании по вопросам устойчивого раз-
вития в Рио-де-Жанейро (1992 г.). Первоочередной за-
дачей Конвенция поставила сокращение концентрации 
парниковых газов (антропогенного происхождения) в 
атмосфере Земли до показателей, которые будут сви-
детельствовать о сокращении негативного влияния на 
климат. Указанная конвенция, будучи рамочной, a priori 
предусмотрела выработку дополнительных, конкретных 
обязательств государств-участников. Именно в этих це-
лях и было принято решение о ежегодном проведении 
соответствующих конференций. Следует сказать, что 
наиболее всеобъемлющим (комплексным) из докумен-
тов конференций по своим тактико-правовым характе-
ристикам явилось Парижское соглашение по климату. В 
нем содержатся ключевые юридические критерии отно-
сительно минимизации последствий климатических из-
менений (и адаптации к ним), порядок взаимодействия 
и отчетности сторон Соглашения, а также вопросы кли-
матических финансов. Здесь самое главное – то, что Со-
глашение упразднило существовавшее ранее разделение 
государств на развитые и развивающиеся (в связи с по-
добной градацией Киотский протокол далеко не раз кри-
тиковался).

В Парижском соглашении отмечена так называемая 
«двухградусная цель», которая была обозначена еще 
ранее – в Копенгагенском соглашении (2009 г.). Госу-
дарства-участники Парижского соглашения условились 
стремиться к более масштабной цели – ограничению 
роста мировой температуры 1,5 градусами по Цельсию. 
Более того, в Соглашение был включен и императивный 
механизм национально-определяемых вкладов в борьбу 
с климатическими изменениями (конечно же, данные 
вклады подлежат периодической актуализации). Важно 
то, что абсолютно все участники Парижского соглаше-
ния обязались предоставлять национальные отчеты от-
носительно степени выбросов парниковых газов, равно 
как и по выполнению резолюций, направленных на их 
минимизацию, на территории своих государств.
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Также существенным аспектом Парижского согла-
шения можно считать и своего рода компромисс отно-
сительно «механизмов гибкости», что в течение опре-
деленного периода времени считалось неким «камнем 
преткновения». Так, в Соглашении указаны три базо-
вых элемента этих механизмов. Первый элемент – ис-
пользование исключительно добровольных совместных 
подходов, которые включают огромный блок торговли 
эмиссионными квотами (и их использование). Второй 
элемент раскрывает «механизм поддержки устойчивого 
развития». И, наконец, третий из элементов формирует 
определенную структуру нерыночных (административ-
ных) подходов в целях содействия реализации нацио-
нальных вкладов в борьбу с климатическими изменени-
ями. Конечно же, Парижское соглашение в дальнейшем 
неоднократно уточнялось и конкретизировалось.

В продолжение вышесказанного, целесообразно от-
метить, что наше государство является одним из страте-
гических участников международного климатического 
режима и более чем активно поддерживало сам процесс 
его формирования как таковой. Российская Федерация 
как до, так и после ратификации Киотского протокола 
всегда ратовала за сотрудничество в пределах «меха-
низмов гибкости». Более того, Правительством РФ в 
2009 г. было принято решение об участии отечествен-
ных высокотехнологичных предприятий и организаций 
в совместной реализации инициатив в соответствии с 
положениями Киотского протокола, во время первого 
периода которого (2008‒2012 гг.) Президентом РФ были 
утверждены Климатическая доктрина Российской Фе-
дерации (2009 г.) и Комплексный план ее реализации. 
Целью указанных актов следует считать определение 
четких границ для дальнейшей эволюции общенацио-
нальной климатической политики. При этом Доктрина 
de facto стала незыблемой основой для комплекса со-
гласованных действий, нацеленных на стабилизацию 
устойчивого развития страны в условиях климатиче-
ских изменений.

Говоря о Европейском Союзе, можно обратить вни-
мание на то, что он также играет одну из знаковых ролей 
в создании международного климатического режима.  
В качестве некой платформы по отношению к климати-
ческой политике ЕС выделяют принципы международ-
ного права, мультивекторности, ориентации на концеп-
цию устойчивого развития. Еврокомиссия в рамках соб-
ственной климатической политики стремится заключать 
выгодные ей международные договоры, способные по-
высить эффективность решения глобальных (наднаци-
ональных) проблем и вопросов с привлечением к этому 
как можно большего числа стран.

Развитие климатической политики Европейского 
Союза получило импульс после принятия Киотского 
протокола. Директива ЕС о торговле выбросами (ЕТС) 
2003 г. является одним из основных элементов клима-
тической политики ЕС, основанной на Программе по 
изменению климата (ЕССР), принятой Европейской 
комиссией в 2000 г. После 2001 г. Еврокомиссией были 

приняты Директива о связи ETS ЕС с механизмами гиб-
кости Киотского протокола; Директива о продвижении 
электроэнергии, произведенной из возобновляемых ис-
точников энергии; Директива по энергетическим харак-
теристикам зданий и др. В ходе переговорного процесса 
на конференции стран – участниц РКИК в Копенгагене 
(СОР-15) в 2009 г. Европейский Союз был фактически 
исключен из финальной стадии переговоров, в которой 
доминировали США, КНР, Бразилия, Индия и ЮАР. 
Итоговый документ не содержал в себе обязательных 
целей для стран по сокращению парниковых газов к 
2020 г., но была упомянута «двухградусная цель», о 
включении которой настаивал Союз… Европейский 
Союз принимает участие и в иных форматах многосто-
роннего и двустороннего сотрудничества по вопросам 
изменения климата: в «Группе восьми», в «Группе двад-
цати», в Форуме ведущих экономик мира по энергети-
ке и климату (Major Economies Forum), в Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 
Международном энергетическом агентстве (МЭА, IEA), 
в Межправительственной группе экспертов по измене-
нию климата (МГЭИК). В двустороннем сотрудниче-
стве Европейский Союз подписал несколько соглаше-
ний о сотрудничестве в сфере климата с Австралией, 
Бразилией, Индией, Канадой, Мексикой, Россией, США, 
ЮАР и Японией. Эти соглашения призваны стимулиро-
вать внутреннюю климатическую политику в этих стра-
нах и оказывать давление на их переговорные позиции  
[5, с. 13‒14].

Российская Федерация и Европейский Союз, пусть 
и не так активно, как хотелось бы нам, но все же сотруд-
ничают в вопросах борьбы с климатическими измене-
ниями в рамках объединенной работы над РКИК ООН, 
в органах ООН (в рамках иных конвенций) и других раз-
личных наднациональных механизмах. Следует сказать, 
что базовые направления (пространства) стратегическо-
го взаимодействия были сформулированы на саммите 
Россия-ЕС (в мае 2003 г.). Подобных направлений (век-
торов) было определено четыре: общее (единое) эконо-
мическое пространство; пространство в части свободы, 
безопасности и правосудия для граждан; пространство 
сферы внешней безопасности; пространство по вопро-
сам науки, образования и культуры. Как было отмечено 
ранее, взаимодействие в области охраны окружающей 
природной среды входит в Дорожную карту «Общее 
экономическое пространство» (по результатам саммита 
2005 г., где и были подготовлены соответствующие «До-
рожные карты Россия-ЕС»).

Не секрет, что события на Украине 2014 г. сыгра-
ли более чем серьезную роль в системе двусторонних 
отношений России и ЕС. С 2014 г. очень многие (если 
не сказать, что практически все) механизмы сотрудни-
чества между сторонами оказались «заморожены». Но, 
несмотря на это, продолжают функционировать про-
граммы в сфере экологии и борьбы с климатическими 
изменениями, главным образом, в рамках проектов при-
граничного партнерства. Конечно же, сейчас трудно 
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сказать, что станет с регулированием и данного блока 
отношений в дальнейшем в связи с проведением Рос-
сией специальной операции в ДНР и ЛНР (с февраля 
2022 г.), но нынешние «пакеты» санкций со стороны ЕС 
(включая вопросы относительно российских энергоно-
сителей) говорят о довольно резкой блокировке и без 
того очень слабого сигнала в диалоге между нашей стра-
ной и ЕС. Тем не менее, климатические направления 
до сегодняшнего дня не сняты с повестки дня. Ранее,  
в 2021 г. были условно приняты новые проекты про-
грамм на период до 2027 г., учитывающие положения 
указанной выше «Зеленой сделки» ЕС, особенности ко-
торой следует рассмотреть более детально.

«Зеленая сделка» Европейского Союза – это доку-
мент, в котором изложен план ЕС по достижению клима-
тической нейтральности и радикальному снижению вы-
бросов парниковых газов в атмосферу к 2050 г. Сделка 
подразумевает изменения в разных сферах человеческой 
жизни – энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, 
транспорте, биоразнообразии и др. Для воплощения 
«Зеленой сделки» в жизнь Европейский Союз принял 
План действий по увеличению органических продуктов 
питания, План действий по циркулярной экономике и 
План действий по нулевым выбросам. Более того, при-
няты стратегии по реновации, выбросам метана и раз-
витию химической промышленности для устойчивого 
развития. В данный момент разрабатываются планы по 
возобновляемым источникам энергии и по водородной 
энергетике. В скором времени «Зеленая сделка» Евро-
пейского Союза станет Климатическим законом ЕС. 
Его планировалось принять в 2020 г., однако пандемия 
COVID-19 и необходимость реагировать на проблемы, 
связанные с ней, отсрочили обсуждение Климатиче-
ского закона… Он будет учитывать все то, что указано 
в Сделке, а также добавит определенные европейскими 
законодателями положения, нормы и цифры для дости-
жения климатических целей к 2050 г… Имплементация 
«Зеленой сделки» со стороны ЕС несет большие эконо-
мические риски. Это касается России, США, КНР, стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. Однако в Евро-
пейском Союзе имеется понимание того, что Сделка не-
сет большие геополитические риски, как для самого ЕС, 
так и для партнеров… «Зеленая сделка» – это в основе 
своей попытка трансформировать европейскую эконо-
мику и европейские модели потребления. Но поскольку 
она влечет за собой фундаментальную перестройку ев-
ропейской энергетической системы и занимает одно из 
первых мест в политической повестке дня ЕС, она также 
изменит отношения между ЕС и его соседями и перерас-
пределит глобальные политические приоритеты Европы 
[5, с. 19‒20].

Анализируя, таким образом, ситуацию в целом, 
можно констатировать, что основным препятствием на 
пути диалога между Еврокомиссией и Кремлем по на-
правлению так называемой «климатической повестки» 
будет, скорее всего, трансграничный углеродный на-
лог, предполагающий, что производители, поставляю-

щие готовую продукцию в страны-члены ЕС, обязаны 
будут уплатить налог на выбросы парниковых газов, 
имевшие место при организации производственного 
процесса. Позицию Москвы отражает тезис о том, что 
«Зеленая сделка», равно как и элементы европейской 
экологической политики, имеют целью опережающий 
захват выгодных конкурентных позиций на мировых 
товарных рынках, аргументируемый довольно рьяным 
стремлением разрешения глобальной проблемы клима-
тических изменений и определенными политическими 
соображениями в аспекте снижения импортозависимо-
сти ЕС от сырья. За этой «ширмой» фактически скрыт 
протекционизм, отождествляемый с дополнительным 
источником доходов в бюджет Евросоюза в условиях 
преодоления последствий кризиса, связанного с панде-
мией COVID-19. Это, конечно же, еще и компенсация 
расходов, требуемых для проведения так называемого 
«зеленого курса» ЕС (хочется отметить, что Евросоюз 
при этом в настоящее время настаивает на том, что все 
действия будут предприняты исключительно в рамках 
правил и норм ВТО). Следовательно, основным риском 
для России является потенциальная потеря европей-
ского рынка сбыта энергоресурсов (и соответственно 
нефтегазовых доходов), ведь, начиная с 2023 г., предпо-
лагается существенное сокращение спроса со стороны 
ЕС на российскую готовую продукцию, в первую оче-
редь, на железо, алюминий, сталь, производство кото-
рых является довольно углеродоемким. При этом по-
тенциальные финансовые потери России, по оценкам 
целого ряда специалистов, могут составить до 50 млрд 
евро. Указанное, без сомнения, создает условия и пред-
лагает конкретный повод для разумной переориентации 
российских экономических связей на азиатский рынок, 
прежде всего, на Китай (нельзя забывать, что этому уже 
поспособствовала общая санкционная политика ЕС по 
отношению к России, не затрагивающая вопросов кли-
матического характера).

В итоге получается, что Россия и ЕС ставят перед 
собой (хотя и с принципиально разных позиций) задачи 
по достижению климатической нейтральности нацио-
нальных экономик. При этом «Зеленая сделка» ЕС дает 
дополнительные бонусы Еврокомиссии для существен-
ного укрепления собственного положения на наднаци-
ональной арене в области, главным образом, междуна-
родной экономики. В то же время в самом ЕС понимают, 
что для достижения целей Парижского соглашения не-
обходимы какие-либо действия и со стороны партне-
ров Евросоюза, в том числе и России. Таким образом, 
Россия, не будучи участником «Зеленой сделки» ЕС, de 
facto становится одновременно и субъектом, и объектом 
международных климатических отношений. Понятно, 
что подобное не может быть выгодно нашей стране, так 
как несмотря на то, что ее интересы затрагиваются на-
прямую, диалог с ней отсутствует.

Исходя из этого, следует сделать вывод, что буду-
щее отношений России и ЕС будет определяться, скорее 
всего, позицией именно Кремля относительно вопросов 
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экологии и климата ввиду того, что Еврокомиссия выбор 
уже обозначила. Нельзя забывать, что «Зеленая сделка» 
ЕС может серьезно подорвать и без того слабые эконо-
мические связи сторон из-за потенциального существен-
ного сокращения экспорта товаров и энергоресурсов из 
России. Но диалог хотя бы в этом направлении может 
стать некой платформой, отправной точкой для вырав-
нивания двусторонних отношений, которые сегодня на-
ходятся на предельно низком уровне. Это, конечно же, 
выполнимо, если хотя бы будет начато сотрудничество 
по вопросам трансграничного углеродного механизма, а 
также, если будет внесена ясность относительно угле-
родных сертификатов для товаров, производимых в на-
шей стране. И в таком случае наиболее ощутимые риски 
финансовых потерь со стороны РФ в ходе реализации 
«Зеленой сделки» ЕС (и ее отдельных частей), скорее 
всего, будут минимизироваться путем инвестирования 
со стороны Евросоюза в российскую экономику.
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pedagogical influences, taking into account the results of control exercises and, on their basis, to organize similar 
typological groups in which the motor tasks offered to students will be adequate to their (the students’) capabilities and, 
as a result, to the maximum possible realization of potential (motor, functional), without compromising the health of those  
involved.
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В настоящее время дифференциация педагогиче-
ского процесса применяется повсеместно, не зависимо 
от возраста и половой принадлежности обучающихся 
и рассматривается как «… разделение обучающихся на 
группы на основании каких-либо индивидуальных осо-
бенностей для отдельного обучения» [7]. Под дифферен-
циацией обучения понимается «… разделение, разведе-
ние процессов на составляющие части» [3]. В обучении, 
дифференциация «… может пониматься как создание 
разнообразных условий обучения для различных школ, 
классов, групп с целью учета особенностей их контин-
гента» [7]. Дифференциация может рассматриваться как 
«… принцип совершенствования (реформирования) си-
стемы образования, который реализует индивидуальный 
подход в обучении и воспитании» [3]. Дифференциация 
«… производится на базе знаний о том, с какие критерии 
могут быть использованы для оценки функционального 
состояния развивающегося организма» [2].

Сложно, а, порой, невозможно «… переоценить 
применение дифференцированного подхода, как в про-
цессе физического воспитания на уроках в школе, так и 
в рамках спортивных занятий, поскольку он выступает 
одним из ключевых факторов роста двигательной подго-
товленности» [1]. Применение в практической деятель-
ности «… знаний об особенностях физического разви-
тия организма воспитанников и их функционального со-
стояния обеспечивает его сбалансированное развитие» 
[6]. Введение в педагогический процесс «… несоответ-
ствующих уровню физического развития детей средств 
и методов физического воспитания, не только приводит 
к тому, что дети теряют интерес и желание трениро-
ваться, но и может иметь гораздо более негативные по-
следствия, связанные с нарушением здоровья» [8]. Если  
«… применять упражнения, не делая поправок на уро-
вень физического развития, то для одних детей – они 
могут оказаться слишком простыми, а для других – не-
посильными» [9]. 

В представленной работе предпринята попытка 
определить уровень развития силовой выносливости 
мышц пояса верхних конечностей у обучающихся в Мо-
сковском университете МВД России имени В.Я. Кико-
тя из числа курсантов мужского пола различных годов 
обучения. Проведение исследовательских мероприятий 
предполагало применение следующих методов иссле-
дования: педагогические наблюдения, педагогическое 
тестирование, математико-статистическая обработка 
полученных результатов. Педагогические наблюдения 

осуществлялись за учебным процессом курсантов раз-
личных годов обучения на практических занятиях по 
дисциплине «Служебно-прикладная физическая под-
готовка». Педагогическое тестирование проводилось с 
использованием контрольного упражнения «Сгибание 
и разгибание рук, в упоре на брусьях», которое входит 
в число тестовых заданий для определения уровня раз-
вития силы (силовой выносливости) у сотрудников, как 
системы МВД, так и других силовых ведомств. Мате-
матико-статистическая обработка результатов исследо-
вания выполнялась с целью последующего проведения 
их (результатов) глубокого анализа и, как следствие, 
оценке влияния систематических практических занятий 
на изменение показателей исследуемой двигательной 
способности (силовой выносливости мышц пояса верх-
них конечностей). Определялись среднее арифметиче-
ское значение признака (М), стандартное отклонение от 
среднего арифметического значения признака (σ), коэф-
фициент вариации (V), достоверность различий на 5-% 
уровне значимости (p0.05).

В исследовании участвовало 324 курсанта муж-
ского пола различных годов обучения (первый курс –  
83 человека, второй курс – 78 человек, третий курс –  
81 человек, четвертый курс – 82 человека). Педагоги-
ческое тестирование проводилось однократно, в начале 
учебного года (вторая половина сентября).

Значение выносливости (как физического каче-
ства) в подготовке спортсменов различного возраста и 
квалификации трудно переоценить. Многообразна и ее 
(выносливости) роль в физическом воспитании, про-
фессиональной деятельности прикладной направлен-
ности, бытовых условиях повседневной жизни. В лите-
ратурных источниках по теории и методике физической 
культуры и спортивной тренировки специалисты при-
водят определение понятия «выносливость», которая 
рассматривается как «… способность человека продол-
жать более, или менее эффективно совершать деятель-
ность вопреки наступающему утомлению» [4]. В самом 
обобщенном смысле «… под «выносливостью» под-
разумевают комплекс свойств индивида, в решающей 
мере, определяющих его способность противостоять 
утомлению в процессе деятельности» [4]. Специалисты 
в области спортивных игр определяют выносливость 
как «… способность выполнять игровую деятельность 
без снижения ее эффективности на протяжении всего 
матча» [10]. Выносливость может проявляться в раз-
нообразных формах. В настоящем исследовании внима-
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ние акцентировано на силовой выносливости, которая 
представляет собой «… способность длительное время 
проявлять оптимальные мышечные усилия. От уровня 
ее развития, во многом, зависит успешность профессио-
нальной, бытовой, военной и спортивной двигательной 
деятельности» [5]. Применительно к профессиональной 
деятельности сотрудников полиции, должное развитие 
силовой выносливости позволяет им (сотрудникам) не 
только вступать в противоборство с правонарушителя-
ми (при их силовом задержании), но и выходить из него 
(противоборства) победителями.

Полученные в ходе исследования результаты вы-
полнения контрольного упражнения (рис. 1) и их по-
следующий анализ позволили выявить положительную 
динамику средних величин тестового задания (в соот-
ветствии с годами обучения). У обучающихся первого 
курса количество повторений в сгибании и разгибании 
рук, в упоре на брусьях составило, в среднем, 15,23 раза. 

У курсантов второго года обучения результаты были 
выше (по сравнению с первокурсниками), в среднем, на 
5,97 % (16,14 повторения). У представителей третьего 
курса также отмечен более высокий средний результат 
(если сравнивать со вторым годом обучения) выпол-
нения тестового задания, хотя и существенно, выше 
(почти в два раза) в процентном отношении – 10,53  
(17,84 повторения). Курсанты четвертого года обучения, 
показали результат в выполнении контрольного задания, 
составивший, в среднем, 17,93 раза, т. е. улучшение имело 
место, в среднем, на 0,50 %, если проводить сравнитель-
ную аналогию с результатами обучающихся на третьем 
курсе. Стандартное отклонение от среднего арифмети-
ческого значения результатов выполнения контрольно-
го упражнения варьировало в пределах 3,49–4,30 раза. 
С годом обучения (до четвертого курса включительно), 
показатели σ уменьшались. У лиц, обучающихся на пер-
вом курсе, стандартное отклонение составило 4,30 по-
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Рис. 1. Динамика показателей контрольного упражнения у курсантов различных годов обучения
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Рис. 2. Динамика показателей коэффициентов вариации  
при выполнении контрольного упражнения курсантами различных годов обучения
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вторения. На втором году обучения отмечено его (стан-
дартного отклонения) снижение – 3,93 раза. На третьем 
и четвертом годах обучения также имело место сниже-
ние количественных величин σ – 3,90 повторения и 3,49 
повторения соответственно. Коэффициент вариации  
(рис. 2) выходил за пределы, определяющие однород-
ность групп (курсов), хотя от года к году обучения от-
мечено его снижение. Максимальные количествен-
ные значения коэффициента вариации установлены 
на первом году обучения – 28,25 %. У второкурсников 
показатели V были ниже – 24,37 %. К третьему году 
обучения отмечено дальнейшее снижение коэффици-
ента вариации – 21,91 %. У лиц, обучающихся на чет-
вертом курсе, зафиксированы минимальные (относи-
тельно предыдущих годов обучения) количественные  
значения V – 19,46 %. 

Таким образом, анализ полученного в ходе ис-
следования материала позволил заключить, что имела 
место положительная динамика показателей тестово-
го задания, что стало позитивным обстоятельством, 
указывающим на положительное влияние регулярных 
практических занятий по физической подготовке на 
уровень развития силовой выносливости мышц пояса 
верхних конечностей у курсантов различных годов об-
учения. Интенсивность прироста результатов контроль-
ного упражнения была не однозначной, что указывало 
на отсутствие рационального планирования двигатель-
ной нагрузки и ее распределения, исходя из специфики 
(сочетание учебных занятий и несение, как внутренней 
(суточные наряды), так и внешней (вне пределов вуза: 
несение службы по охране общественного порядка в 
городе, усиления, командировки) службы) учебного 
процесса в образовательной организации. Стандарт-
ное отклонение от среднего арифметического значения 
имело тенденцию к снижению, то есть «рассеивание» 
индивидуальных показателей контрольного упражне-
ния от среднего значения уменьшалось, что, вероятно, 
стало следствием положительного влияния систематич-
ности плановых занятий по физической подготовке на 
результаты тестового задания. Коэффициент вариации, 
с годом обучения, также (подобно стандартному откло-
нению) снижался, однако его количественные значения 
выходили за пределы, определяющие однородность 
групп, а, следовательно, для повышения эффективности 
образовательного процесса по физической подготовке, 
необходимо дифференцировать двигательную нагрузку 
и соотнести ее величину и направленность с индивиду-
альными особенностями развития занимающихся. 

Целесообразность применения дифференциации 
в педагогическом процессе, формирующем образова-
тельную среду вузов системы МВД России, продикто-
вана необходимостью регламентировать педагогические 
воздействия, в соответствии с индивидуальными осо-
бенностями развития организма обучающихся. Диффе-
ренцированный подход позволяет обеспечить должную 
степень качества обучения, необходимо-достаточную 
подготовку и, как следствие, повышение их (обучаю-

щихся) подготовленности. Объединение курсантов в 
сходные (по особенностям телосложения, функциональ-
ным возможностям, двигательной подготовленности, 
типу темперамента и др.) типологические группы, обе-
спечит получение каждой из них «дозы» физической 
нагрузки, адекватной индивидуальным особенностям 
обучающихся, реализации ими, в полном объеме, того 
резерва потенциальных возможностей, который соот-
ветствует конкретному лицу или группе лиц, со сходны-
ми типоспецифическими признаками. 
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С каждым годом отмечается рост динамики и зре-
лищности современного студенческого баскетбола. Это 
происходит из-за роста атакующих действий между ко-
мандами во время игр. Повышение количества атакую-

щих действий команд связано с постоянными изменени-
ями в правилах игры, наращиванию уровня физической 
подготовки студентов и их универсализацией. На сегод-
няшний день созрела необходимость повышения эф-
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фективности подготовки студенческих баскетбольных 
команд на тренировочном этапе. Это возможно, в свою 
очередь, за счет поиска новых средств и методических 
решений в их спортивной подготовке [1].

Важным, на наш взгляд, моментом в этом поиске 
является то, что на сегодняшний день ведущие зарубеж-
ные и отечественные эксперты в области студенческого 
баскетбола считают быстрый прорыв одним из факто-
ров, повышающим результативность атакующих дей-
ствий и рассматривают его без отрыва от позиционного 
нападения [2]. 

В целом, в спортивных играх (в частности – в ба-
скетболе) особое внимание обращается на эффектив-
ный розыгрыш каждого игрового эпизода, где возникает 
важный компонент соревновательного потенциала ко-
манды. Составляющие этого потенциала у игроков раз-
личаются, поэтому создается необходимость поиска та-
ких вариантов соперничества, направленных к игровым 
эпизодам, в которых потенциал оппонентов окажется  
ниже. 

Важной проблемой в современном студенческом 
баскетболе является улучшение различных систем на-
падения и защиты, где оптимально проявлялись бы 
сильные качества игрока и нивелировались бы его не-
достатки.

Большая часть команд в современном баскетболе 
акцентирует свое внимание на модернизации различных 
схем защиты, что ставит в свою очередь вопрос об ис-
пользовании вариативных приемов быстрого прорыва, 
требующих от игроков предельно строгого исполнения 
групповых и командных взаимодействий [3].

Результаты ретроспективного анализа литератур-
ных источников приводят к следующему заключению: 
повышение результата игровых действий в студенче-
ском баскетболе является достижением не роста резуль-
тативности атакующих действий, а повышением их ко-
личества.

Отмечая, наряду с этим, что снижение зрелищно-
сти в играх отдельных команд тесно связано с низкой 
результативностью игровых действий.

Предполагая эту проблему, выдвинем предпо-
ложение, что возникает необходимостью повыше-
ния реализации атакующих действий в ограниченное  
время, то есть осуществления игроками быстрого про-
рыва. Основой решения этой проблематики является 
дифференцирование подходов тренировочного процес-
са к атакующим действиям в стремительном нападе-
нии [7].

На сегодняшний день созрела необходимость в 
повышении атакующих действий в стремительном на-
падении с одной стороны, а с другой стороны ощуща-
ется отсутствие аргументированных рекомендаций по 
улучшению их эффективности в ситуациях численного 
равенства и превосходства [4].

Обозначив проблематику, перейдем к более деталь-
ному рассмотрению ситуаций численного равенства и 
превосходства при быстром прорыве.

Если первичный быстрый прорыв реализован пра-
вильно, то он создает выигрышные атаки, приводящие к 
одной из следующих ситуаций:

а) «1 на 1»: бросок по кольцу или фол;
б) «2 на 1»: бросок по кольцу или фол (всего две 

передачи);
в) «3 на 2»: бросок по кольцу или бросок в прыжке 

с близкого расстояния;
г) «4 на 2» или «5 на 2»: бросок по кольцу или бро-

сок в прыжке с близкого расстояния.
а) ситуация «1 на 1»
В данной ситуации процент успешности броска вы-

сок, вне зависимости от того, будет ли это бросок одной 
рукой или бросок в прыжке с близкого расстояния. В си-
туации 1 × 1 при быстром прорыве рекомендуется [5] 
осуществить бросок по следующим причинам: 1. Шан-
сы на успешный бросок велики, 2. Нападающие-студен-
ты быстрее продвигаются от корзины к корзине, чем за-
щитники, и могут реализовать прорыв после отскока, в 
то время, когда остальные будут по инерции бороться 
под щитом в ожидании промаха.

При прорыве 1 × 1 наилучшие шансы для взятия 
корзины проявляются, если нападающему удастся рас-
познать действия защитника. Если нападающий-студент 
понимает, что может обыграть защитника на дриблинге, 
то он должен осуществить это.

Если защитник-студент успешно противодействует 
дриблингу, то нападающий должен попытаться реализо-
вать бросок в прыжке с близкого расстояния.

б) ситуация «2 на 1». В ситуации быстрого прорыва 
игрокам необходимо помнить, что бросок нужно осуще-
ствить, пока команда имеет численное преимущество.  
В идеальном варианте бросок будет реализовываться 
без сопротивления защитника и с небольшого рассто-
яния до кольца. Результатом броска будет либо зарабо-
танные два очка для команды, либо, в случае промаха –  
подбор, либо нападающие помешают соперникам пере-
йти в быструю контратаку. Численный перевес необ-
ходимо использовать как можно быстрее, по причине 
того, что защитники-студенты тоже спешат вступить  
в игру [6].

В ситуации «2 на 1» форварды-студенты должны 
занять позиции у боковых линий площадки в целях не-
допущения защитникам играть против обоих одновре-
менно.

При заходе форвардов в зону результативных бро-
сков (зона на трехочковой линии) один из них оставляет 
мяч у себя. Его задача теперь:

1) принудить защитника-студента опекать его, 
либо второго форварда;

2) Распознать выбор защитника;
3) сформировать условия для легкого броска.
Еще одним важным моментом является то, что 

дриблер-игрок обязан выполнять ведение мяча вну-
тренней рукой, т. е., находясь на левом краю, ве-
сти мяч правой рукой. Это позволит ему выполнить 
быструю передачу, не переводя мяч перед собой 
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или перед защитником, что уменьшит шанс потери  
мяча [4].

В целях того, чтобы ввести защитника в заблуж-
дение, дриблер-игрок должен обязательно смотреть 
на корзину, угрожая осуществлением броска. Если он 
не будет представлять такой угрозы, защитник может 
предугадать передачу и справиться с опекой обоих  
форвардов.

Итак, дриблер должен осуществлять самокон-
троль и распознавать действия защитника. В большин-
стве случаев быстрые прорывы не удаются не из-за 
физических, а из-за психологических ошибок. Очень 
часто форвард-студент осуществляет те или иные дей-
ствия, не распознав до конца действия обороняюще-
гося. При этом он совершает такие ошибки: выполня-
ет передачу в прыжке, ничего не сделав, совершает 
пробежку, осуществляет поспешный бросок, пытает-
ся реализовать «большую игру», которая хорошо вы-
глядит со стороны, но не приводит к выигрышному  
результату.

При ситуации «2 на 1» владеющий мячом форвард-
студент сохраняет мяч у себя до тех пор, пока защит-
ник не станет опекать его или его партнера. Как только 
защитник сделает это, то нападающий-студент должен 
отреагировать: передачей партнеру, либо проходом под 
кольцо.

в) ситуация «3 на 2».
Вышеназванные принципы сохраняются и в про-

рыве «3 на 2». Необходимо учить игроков-студентов со-
хранять определенное расстояние друг от друга. Если 
форварды-студенты будут играть широко, осуществляя 
эффективные передачи, то 2 защитника не смогут про-
тиводействовать трем нападающим.

В ситуации «3 на 2» стержневой фигурой является 
средний игрок, так как он владеет мячом в момент, ког-
да два других студента-баскетболиста входят в зону ре-
зультативных бросков. Он не должен пересекать линию 
штрафных бросков, прежде чем защитники откроют ко-
ридор. В противном случае это приведет к нарушению 
правила «трех секунд», фолу и упущенной реализации 
успешного броска.

В случае если один защитник вытягивается да-
леко вперед от своей корзины, средний форвард-сту-
дент осуществляет передачу на один из флангов и 
генерирует ситуацию «2 против 1», где двум фор-
вардам будет оказывать сопротивление только один  
защитник.

В случае если защитник-студент не вытягивает-
ся вперед, средний форвард делает передачу открыв-
шемуся на фланге партнеру и пойти вслед за своей 
передачей. При этом третий форвард-студент решает, 
осуществить ли ему выход за спиной защитника к кор-
зине или постараться открыться для броска в прыж-
ке с близкого расстояния после получения паса от  
форварда № 2.

Диагональная передача от нападающего № 2 напа-
дающему № 3 будет выглядеть неоднозначно. И в этом 

эпизоде оба игрока должны правильно распознать дей-
ствия защиты, чтобы понять, будет ли такая задача оп-
тимальной. Защита может сыграть хорошо, и дальний 
защитник перекроет первую передачу, а верхний игрок 
устремится в имеющуюся «дыру», чтобы перехватить 
пас от игрока № 2 игроку № 3.

В случае если защитники применяют данную так-
тическую схему, центральный форвард-студент дол-
жен открыться на углу линии штрафных бросков для 
осуществления броска. Этот бросок имеет смысл по 
двум причинам: во-первых, игрок № 1 открыт и на-
ходится на достаточно близком расстоянии от кольца, 
чтобы выполнить бросок. Во-вторых, форварды име-
ют полное преимущество в борьбе за отскок. То есть, 
если попытка броска будет неудачной, нападающие 
смогут подобрать мяч и применить атаку «второго  
шанса».

В случае если игрок-студент № 2 возвращает мяч 
центральному игроку, у него появляется возможность 
атаковать располагающегося сзади защитника для реа-
лизации стремительного нападении «2 на 1» совместно 
с игроком № 3. Если задний защитник переключается 
на игрока № 1, тогда дриблер выполняет пас игроку №3 
для броска.

г) «4 на 2» или «5 на 2». Эти ситуации встречаются 
довольно редко. 

В большинстве случаев четвертый и пятый игроки 
принимают участие во вторичном прорыве, описание 
которого дано ниже. В первичном прорыве игроки № 4 и 
№ 5 осуществляют те же функции, которые они бы вы-
полняли при вторичном отрыве.

Игроки-студенты № 1, № 2 и № 3 ведут игру точно 
также, как и в ситуации «3 на 2». Игрок № 4 устремляет-
ся в зону штрафного броска, чтобы иметь возможность 
при необходимости принять пас от партнера или подо-
брать мяч после отскока. Игрок № 5, принимающий уча-
стие в прорыве, остается на уровне центра площадки, 
чтобы подстраховать свою команду на случай быстрой 
контратаки соперника.

Вторичный прорыв. В случае неуспеха первич-
ного прорыва команде следует осуществить вторич-
ный прорыв. В большинстве случаев это происходит, 
если форварды-студенты ошибаются в начальной  
стадии первичного прорыва или если защитники успе-
вают восстановить оборонительные порядки и остано-
вить его. 

Реализация вторичного прорыва начнется тогда, 
когда игрок № 2 или № 3 получив пас от игрока № 1 
(который перемещается вслед за передачей) смещается 
с дриблингом на лицевую линию.

Игрок-студент № 4 вбегает в область результатив-
ных бросков последним, причем на противоположном 
фланге по отношению к игроку № 1. Итак, при переме-
щении мяча к лицевой линии, форвард-студент № 4 осу-
ществляет перемещение по диагонали на позицию вдоль 
линии трехсекундной зоны с той стороны, где находится 
мяч для получения паса с фланга.
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Форвард-студент № 5 стопорится на средней ли-
нии, чтобы в случае необходимости помешать быстрой 
контратаке соперников в результате перехвата мяча или 
неудачного броска по кольцу. Затем, после перемеще-
ния по диагонали игрока-студента № 4, он занимает его  
место.

Другие вариации вторичного прорыва включа-
ют: пас игроку-студенту № 5 на линию штрафно-
го броска для осуществления броска в прыжке; пас 
игроку-студенту № 3, в то время как игрок-студент  
№ 5 пробегает по коридору в ближнюю зону под коль-
цом, а игрок-студент № 4 ставит заслон поперек кори-
дора для того, чтобы помочь игроку-студенту № 5 от-
крыться.

Тренерам–преподавателям высшей школы следует 
уделять акцентированное внимание в тренировочном 
процессе внеакадемических занятий в вузе по баскетбо-
лу на взаимодействие игроков-студентов в стремитель-
ном нападении. Комбинации быстрого прорыва настоль-
ко важны, что им рекомендуют отводить 20–25 минут 
тренировочного времени на каждом внеакадемическом 
занятии. Именно за счет многократного повторения сту-
денты-баскетболисты смогут освоить различные вари-
анты быстрого прорыва.

Вектор подготовки на внеакадемических заня-
тиях по баскетболу в вузе следует сместить в сторону 
отработки взаимодействий нападающих в ситуациях 
численного равенства и превосходства при быстром 
прорыве. Концентрируя подготовку студентов-баскет-
болистов в этом направлении, возникает закономерный 
вопрос: не пострадает ли при этом эффективность дей-
ствий игроков-студентов в позиционном нападении? 
Ответ будет заключаться в следующем: при уменьше-
нии количества времени на внеакадемических занятий 
по баскетболу на отработку позиционного нападения, 
данный вид нападения не будет менее эффективно при-
меняться на соревнованиях, так как предполагается, 
что студенты-баскетболисты, выступающие за сбор-
ную команду вуза, уже имеют опыт тренировочных 
занятий в ДЮСШ или СДЮСШОР, опыт школьных 
соревнований, имеют спортивный разряд или звание.  
Поэтому, имея определенную «базу» навыков, умений 
и действий в позиционном нападении, студенты-ба-
скетболисты смогут применять их и в практических 
условиях студенческих соревнований. Поэтому тре-
неру-преподавателю сборной команды вуза необхо-
димо уделять время на подготовку студенческой ко-
манды для действий в позиционном нападении лишь 
на столько, сколько это необходимо для оптимальной  
сыгранности.

Обучить же студентов оптимальному взаимодей-
ствию в стремительном нападении значительно слож-
нее, чем в позиционном, так как первое осуществляется 
на высоких скоростях и в сжатый промежуток времени, 
что, в свою очередь, влияет на время принятия решений 
и в разы усложняет выполнение технических приемов. 
Исходя из этого, чтобы выйти на оптимальный уровень 

взаимодействия в ситуациях численного равенства и 
превосходства в стремительном нападении и добиться 
результативного его применения на студенческих сорев-
нованиях, тренеру-преподавателю нужно целенаправ-
ленно и методично работать со студентами над совер-
шенствованием этих элементов, уделяя последним по-
вышенное внимание на внеакадемических занятиях по 
баскетболу в вузе.
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Введение. Практикоориентированность обучения 
как ведущая тенденция в образовательных организаци-
ях МВД России реализуется в различных формах, где 
одной из наиболее эффективных является привлечение 

к преподавательской деятельности сотрудников, имею-
щих опыт службы в правоохранительных органах.

При этом смена видов профессиональной деятель-
ности, необходимость осваивать профессию преподава-
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теля актуализируют проблему готовности к педагоги-
ческой деятельности. У начинающих преподавателей с 
опытом практической деятельности выявляются труд-
ности при осуществлении образовательного процесса, 
которые выражаются в затруднении понимания дидак-
тического и методического аспектов учебных дисци-
плин, которые обусловлены имеющимся практическим 
стереотипным опытом. Данный факт отрицательно 
сказывается на внутренней мотивации педагогической 
деятельности, осложняет процесс профессионального 
саморазвития, искажает субъективные представления о 
профессиональной успешности [18]. Вышеперечислен-
ное сказывается на реализации истинных целей педаго-
гической деятельности, демонстрирует неструктуриро-
ванность и недостаточную выраженность готовности к 
педагогической деятельности.

Новизна исследования заключается в выявлении, 
теоретическом обосновании и эмпирическом изучении 
структуры готовности к педагогической деятельности 
начинающих преподавателей, имеющих опыт профес-
сиональной деятельности в другой сфере, с позиции ин-
тегративного подхода.

В современных исследованиях условно можно вы-
делить три подхода к изучению готовности: личностно-
деятельностный, ресурсный и интегративный [2; 20].  
В рамках данных подходов уделяется внимание сущ-
ностным характеристикам и структуре готовности к 
профессиональной деятельности.

Широкий контекст личностно-деятельностно-
го подхода представляет готовность как установку  
(К. Д. Узнадзе) [23, с. 87‒91], состояние (Н. Д. Левитов) 
[12] и свойство личности (Р. Д. Санжаева) [22], которые 
являются необходимыми условиями успешной деятель-
ности. 

В исследованиях Н. Д. Левитова готовность рас-
сматривается как состояние пригодности или непригод-
ности личности к исполнению деятельности, характери-
зующееся наличием или отсутствием необходимых для 
данной деятельности способностей [12].

Р. Д. Санжаева понимает психологическую готов-
ность человека к деятельности как целостную систему 
развития личности, включающую следующие компо-
ненты: мотивационный, ориентационный, операцион-
ный, волевой и оценочный [21]. Мотивационная готов-
ность определяется как основополагающий компонент, 
обеспечивающий актуализацию потребности в личност-
ном и профессиональном саморазвитии.

Рассматривая структуру психологической готов-
ности педагога к профессиональной деятельности  
О. М. Краснорядцева выделяет в ней следующие эле-
менты: установка, мотивационная и профессионально-
личностная готовность. Она также считает, что моти-
вационная готовность является структурообразующим 
компонентом психологической готовности к деятельно-
сти, который объясняет ее устойчивость и трансформа-
цию в полимотивированном пространстве в зависимо-
сти от значимости [10].

Особое внимание в личностно-деятельностном под-
ходе уделяется готовности к профессиональной деятель-
ности (А. А. Деркач, М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович 
и др.), где она рассматривается как особое состояние, 
являющееся условием успешного осуществления про-
фессиональной деятельности [2]. При этом А. А Деркач 
в структуре готовности выделяет когнитивный, эмоци-
ональный и мотивационный компоненты [3]. Представ-
ление о структуре готовности в трудах М. И. Дьяченко 
и Л. А. Кандыбовича более дифференцированы и имеют 
операциональную направленность, раскрывающуюся в 
следующих компонентах: мотивационный, ориентаци-
онный, операциональный, волевой, оценочный [4].

В исследовании Л. Н. Захаровой особое внимание 
уделяется регуляционному компоненту психологиче-
ской готовности, который выполняет рефлексивную 
функцию, связанную с повышением конструктивности 
профессиональной деятельности [5].

С позиций ресурсного подхода готовность представ-
ляется как целостное динамическое психологическое 
состояние, фундаментальное исходное условие успеш-
ного выполнения деятельности любой сложности [14], 
отражающее мобилизационный уровень ресурсов про-
фессионала, направленных на активные и целесообраз-
ные действия [8]. О. В. Михайлов выделяет такие ком-
поненты данного ресурса: мотивационно-ценностный, 
когнитивный, операционально-деятельностный, эмоци-
онально-волевой (регулятивный). Сформированность 
данных компонентов определяет общий уровень готов-
ности и выступает в качестве внутреннего интегратив-
ного критерия ее развития. Мотивационно-ценностный 
компонент выполняет системообразующую функцию и 
отвечает за соответствие субъективных представлений о 
деятельности и объективных требований к ней. Данный 
компонент проявляется в принятии и понимании значи-
мости деятельности, структурированности мотивации 
деятельности, в выраженном стремлении к активному 
решению возникающих и изменяющихся профессио-
нальных задач. Регулятивный компонент подразумевает 
сознательную регуляцию собственной деятельности, 
которая обеспечивает терпимость к неопределенности, 
принятие и выполнение оптимальных решений.

В интегративном подходе готовность объединяет 
все стороны личности в их целостность, обеспечиваю-
щую возможность эффективного выполнения деятель-
ности. Принцип интегративности реализуется через 
сочетание методологических подходов системного, 
личностного, деятельностного, ресурсного и других, а 
также через понимание готовности как интегративного 
качества, состоящего из взаимосвязанных компонен-
тов (А. А. Деркач, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 
О. В. Михайлов, С. В. Моторина др.). Готовность рас-
сматривается как сложный комплексный конструкт, 
категория субъективной психологической реальности, 
которая объединяет ресурсный, мотивационный и энер-
гетический компоненты, не являясь непосредственным 
механизмом поведенческих паттернов или продуктом 
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волевых усилий [24; 26]. С. В. Моторина характеризует 
готовность как сложное личностное образование, вклю-
чающее в себя систему профессионально значимых 
качеств и психических состояний, которые выступают 
условиями успешности выполнения профессиональной 
деятельности и определяют ее направленность на само-
совершенствование профессионала [1; 15].

Анализ проблематики готовности к профессио-
нальной деятельности дает основание сделать обобще-
ние о пересечении методологических подходов в пони-
мании сущностных характеристик данного феномена, 
где дифференциация происходит при выделении струк-
турно-функциональных особенностей. При этом прак-
тически во всех исследованиях отмечается основопола-
гающая роль мотивационного компонента в структуре 
готовности, который определяет функционирование  
регулятивных и деятельностно-операциональных ком-
понентов.

В нашем исследовании готовность к педагогиче-
ской деятельности определяется как субъектная харак-
теристика профессионала и интегративное образование, 
являющееся фундаментом для формирования профес-
сиональных компетенций и включающее в себя моти-
вационно-ценностный, регулятивный и операциональ-
ный компоненты, которые позволяют наиболее успешно 
справляться с профессиональной деятельностью за счет 
мобилизации психологических ресурсов личности и 
осознания значимости своего труда.

Мотивационно-ценностный компонент включает в 
себя мотивационную структуру, направленность и осоз-
нание значимости (ценности) собственной педагоги-
ческой деятельности. Данный компонент проявляется: 
в выраженности профессиональных ценностей-целей; 
профессиональной направленности мотивации, характе-
ризующейся высокой общей активностью, творчеством 
и желанием быть социально-полезным; преобладании 
деятельностных мотивов, увлеченностью процессом 
деятельности, стремлением к познанию, стремлением 
овладевать новыми компетенциями в изменяющемся об-
разовательном пространстве.

Регулятивный компонент включает в себя аф-
фективный, рефлексивный и поведенческий аспекты,  
проявляющиеся в умении управлять собственным эмо-
циональным состоянием, проявлять эмпатию и педаго-
гическую рефлексию, использовать наиболее эффектив-
ные стратегии совладания с профессиональными труд-
ностями.

Операциональный компонент проявляется в сфор-
мированности основных профессиональных компетен-
ций: поликультурной, информационной, интерактивной 
и самоорганизационной. Современный преподаватель 
должен уметь взаимодействовать и организовывать вза-
имодействие обучающихся в поликультурной среде, ра-
ботать с информацией и организовывать собственную 
деятельность.

Проблема исследования заключается в неизученно-
сти и отсутствии обоснования структуры феномена го-

товности к профессиональной деятельности у категории 
начинающих преподавателей, имеющих опыт практиче-
ской деятельности в других профессиональных сферах.

Цель исследования состоит в исследовании струк-
турных компонентов готовности к педагогической дея-
тельности у начинающих преподавателей образователь-
ных организаций МВД России.

Задачи исследования:
1) сформировать комплекс исследовательских ме-

тодик, направленных на изучение компонентов готовно-
сти к педагогической деятельности;

2) провести эмпирическое исследование компо-
нентов готовности к педагогической деятельности;

3) выявить факторную структуру компонентов го-
товности к педагогической деятельности.

Методы. В исследовательскую выборку вошли  
62 начинающих преподавателя образовательных орга-
низаций МВД России (Москва, Санкт-Петербург, Крас-
нодар, Ставрополь, Нальчик, Симферополь, Екатерин-
бург, Казань, Барнаул, Красноярск, Омск, Калининград, 
Ростов-на-Дону, Хабаровск) с педагогическим стажем 
до одного года, имеющих опыт службы в правоохра-
нительных органах, в возрасте от 23 до 52 лет, из них  
32 женщины и 30 мужчин. Исследование проводилось с 
помощью методов тестирования и анкетирования.

Комплекс диагностических методик был сформи-
рован на основе результатов теоретического анализа и 
обоснованной структуры готовности к педагогической 
деятельности.

Ценностно-мотивационный компонент изучал-
ся посредством следующих методик: «Методика ран-
жирования профессиональных ценностей педагога»  
(О. С. Ноженкина) [16], выявляющая индивидуальную 
иерархию ценностей профессиональной деятельности; 
«Диагностика мотивационной структуры личности»  
(В. Э. Мильман) [13, с. 23‒43] направлена на выявление 
мотивационного профиля; «Изучение направленности 
личности» (В. Смекал, М. Кучер) [6] выявляет преоб-
ладающую направленность личности; «Личностный 
опросник на готовность к переменам» PCRS (Personal 
change readiness survey) С. Родник, В. Халл, Н. Хезер,  
Р. Голд, (адаптация Н. А. Бажановой, Г. Л. Бардиер), 
который позволяет измерить отдельные показатели го-
товности личности к изменениям как комплексной ха-
рактеристики личности [19]; «Индекс технологической 
готовности (TRI)» (А. Парасураман, К. Колби) [27] 
(адаптация Ю. В. Хлоповских) позволяет измерить по-
казатели готовности к изменениям в цифровой образо-
вательной среде [25].

Исследование регулятивного компонента как сово-
купности эмоциональной, поведенческой и рефлексив-
ной регуляции происходило с помощью следующих ме-
тодик: «Методика оценки эмоционального интеллекта 
Н. Холл» [7]; Опросник «Способы совладающего пове-
дения» (Р. Лазарус) [11]; «Определение уровня сформи-
рованности педагогической рефлексии» (Е. Е. Рукавиш-
никова) [17].
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Методики исследования операционального компо-
нента включали следующие: «Диагностика особенно-
стей самоорганизации» (ДОС) (А. Д. Ишков) измеряет 
процессуально-деятельностные характеристики само-
организации [9]; «Профессиональные компетенции пре-
подавателя высшей школы» (С. А. Павлова, Н. А. Деева) 
направлена на выявление выраженности ведущих про-
фессиональных компетенций в деятельности современ-
ного преподавателя [18].

В исследовании применялся эксплораторный фак-
торный анализ с помощью пакета программ IBM SPSS 
Statistics 26 и Excel 2019.

Результаты и их обсуждение.
Эмпирические результаты были обработаны при 

помощи эксплораторного факторного анализа. Выбор 
данного метода обусловлен большим количеством пере-
менных, характеризующих компоненты готовности, где 
факторный анализ позволил выявить наиболее устойчи-
вые многомерные корреляции между переменными.

В результате обработки данных было получено 
четыре фактора охватывающих 51,504 % исследуемой 
выборки. Факторы были названы в соответствии с со-
держанием наиболее значимых по весу переменных  
(табл. 1).

Таблица 1
Результаты факторного анализа компонентов готовности к педагогической деятельности  

начинающих преподавателей образовательных организаций МВД России

Показатели
Компонент

1 2 3 4
уровень самоорганизации 0,958 0,166   
анализ ситуации 0,926    
планирование 0,919    
волевые усилия 0,901 0,180   
самоконтроль 0,898    
целеполагание 0,834 0,228 0,103 -0,108
коррекция 0,509 0,289 0,156  
готовность к изменениям -0,405 0,117 0,402  
эмоциональная осведомленность 0,385 0,120 0,183 0,231
самоуважение 0,338 -0,208 -0,107 -0,336
общительность 0,335 -0,138  -0,167
информационная компетентность 0,328 0,260 -0,152 0,275
самоорганизационная компетентность 0,242    
работа с молодежью 0,183 -0,158  -0,133
активность в деятельности  0,698  0,237
социальный статус  0,680  0,140
рабочая направленность личности 0,265 0,673 -0,276 0,231
общежитейская направленность личности -0,113 0,658 0,207 0,247
направленность на общение -0,272 0,642 0,255 0,295
страстность  0,642 -0,172 -0,307
творческая направленность 0,299 0,639   
находчивость  0,627 0,113  
хорошие условия работы -0,158 0,513 -0,400 -0,152
уверенность -0,428 0,509 0,171  
социальная полезность 0,243 0,500 -0,436 0,265
увлеченность учебной дисциплиной  -0,464 0,112 0,374
адаптивность -0,340 -0,435 0,293  
педагогическая рефлексия 0,175 0,420 0,138 -0,223
самореализация в преподавании  -0,415 -0,293 0,394
гедонистическая направленность -0,101 0,395 0,270  
поликультурная компетентность  0,368   
толерантность к двусмысленности -0,334 -0,363 0,304 0,356
самоконтроль 0,195  0,827  
дистанцирование  0,212 0,811  
принятие ответственности 0,162  0,736  
избегание   0,680 -0,156
переоценка -0,126 0,233 0,676  
конфронтация  0,224 0,650 -0,222
планирование решений 0,253  0,591  
социальная поддержка   0,560  
смелость, предприимчивость -0,160 -0,282 0,543 0,200
продолжительный отпуск 0,148 0,342 -0,535 -0,332
гарантированная зарплата  0,381 -0,499 -0,243
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Фактор 1, обозначенный как «организационно-цен-
ностный» (14,785 %), охватывает наибольший процент 
выборки и характеризуется выраженностью общего 
уровня процесса самоорганизации и его составляющих. 
Это выражается в умении планировать, контролировать 
собственную деятельность и корректировать ее резуль-
таты, что подтверждается взаимосвязью с такими ве-
дущими профессиональными компетентностями как 
самоорганизационная и информационная. Для данного 
фактора характерны такие ценности педагогической 
деятельности как самоуважение, общительность, рабо-
та с молодежью. Важным вспомогательным моментом, 
в данном случае, является эмоциональная осведомлен-
ность, включающая в себя знание разнообразия эмоций 
и их функций в управлении деятельностью. Отрицатель-
ную факторную нагрузку имеет показатель готовности к 
изменениям, что может выражаться в ригидности про-
цесса самоорганизации и сложной приспосабливаемо-
стью к изменяющимся условиям педагогической дея-
тельности.

Фактор 2 – «мотивационно-энергичный» – охваты-
вает 13,898 % выборки. Данный фактор характеризует-
ся активной полимотивированной деятельностью, где 
на первое место выходят социальный статус, рабочая и 
общежитейская направленности, сочетающиеся с уве-
ренностью в себе, страстностью и находчивостью при 
решении профессиональных задач, что дает дополни-
тельную энергию для осуществления педагогической 
деятельности. Эти характеристики позволяют форми-
ровать поликультурную компетентность. Несмотря на 

высокую общую мотивированность, у респондентов мо-
гут быть снижены увлеченность преподаваемой дисци-
плиной и узконаправленная самореализация в процессе 
преподавания. Данную картину логично сопровождает 
возможность возникновения проблем с адаптивностью 
и толерантностью к двусмысленности.

Фактор 3 обозначен как «совладающе-предприим-
чивый» охватывает 12,821 % выборочной совокупности 
и ориентирован на реализацию различных стратегий со-
владающего поведения в педагогической деятельности, 
что соотносится с предприимчивостью, престижностью 
и признанностью профессии, а также эгоистической мо-
тивационной направленностью. Особую значимость в 
данном факторе имеет социально-обусловленный пер-
фекционизм, при этом респонденты готовы поступиться 
такими ценностями как возможность продолжительного 
отпуска и гарантированность заработной платы. Инно-
вационность, в данном случае, имеет отрицательную 
факторную нагрузку.

Фактор 4 – «творчески-интерактивный» (10 % вы-
борки) включает выраженную ценность творчества в 
профессиональной деятельности в сочетании с высокой 
направленностью на взаимодействие и самомотиваци-
ей, что логично подкрепляется сформированностью 
интерактивной профессиональной компетентностью. 
Для данного фактора также характерна выраженность 
составляющих эмоционального интеллекта. Основной 
проблемой для респондентов может быть излишняя про-
цессуальная направленность при отсутствии понимания 
четкой цели и результата педагогической деятельности 

результаты труда -0,159 -0,124 0,449 0,137
престижность профессии   0,430 0,213
общественная значимость педагогического труда -0,237 -0,294 0,349 -0,128
личностная направленность -0,204  0,247 -0,159
инновационность 0,132  -0,209 -0,143
возможность творчества -0,212   0,603
направленность на взаимодействие  -0,169  0,575
самомотивация 0,268 0,406 0,264 0,523
деловая направленность 0,291  -0,226 -0,498
интерактивная компетентность 0,265  -0,245 0,495
недоверие к цифровизации образования    0,491
управление эмоциями 0,299 0,346 0,142 0,485
эмпатия 0,364 0,288 0,250 0,479
ценность обучения и воспитания -0,224 -0,162 0,343 -0,474
распознавание эмоций 0,159 0,470  0,470
возможность быть полезным людям -0,366 -0,267 0,378 -0,448
направленность на организацию собственного лич-
ного пространства

 0,312 0,157 0,404

соответствие работы профессиональным способ-
ностям

  -0,172 0,402

технологическая готовность -0,253   0,366
возможность самосовершенствования   0,144 0,357
разнообразная работа 0,256 0,330 -0,274 0,341
оптимизм  -0,105 -0,107 -0,312
дискомфорт при применении технических иннова-
ций

 0,135 0,268 0,286

% общей дисперсии 14,785 13,898 12,821 10,000
Метод выделения факторов: метод главных компонент.
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера
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(даже в рамках конкретного занятия) при отрицании ин-
новаций и цифровизации в образовании. При этом по-
казатель оптимизма имеет отрицательное значение, что 
может обесценивать саму педагогическую деятельность.

Заключение.
На основании теоретического анализа и результа-

тов эмпирического исследования готовность к педаго-
гической деятельности является субъектной характери-
стикой профессионала и интегрирует в себе мотиваци-
онно-ценностный, регулятивный и операциональный 
компоненты.

При проведении эмпирического исследования на 
выборке начинающих преподавателей в процессе фак-
торного анализа выделены следующие факторы: «ор-
ганизационно-ценностный», «мотивационно-энергич-
ный», «совладающе-предприимчивый», «творчески-ин-
терактивный».

Выделенные факторы имеют интегративный харак-
тер с большей или меньшей степенью выраженности 
показателей компонентов готовности к педагогической 
деятельности. У конкретного начинающего преподава-
теля в исследуемой выборке могут присутствовать все 
факторы в разной степени выраженности, что позволяет 
простраивать индивидуальную траекторию профессио-
нального развития с опорой на конструктивные характе-
ристики факторов, учетом и коррекцией слабых сторон.
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Дистанционное обучение в образовательных орга-
низациях системы МВД России применяется достаточ-
но давно, но свою актуальность получило в 2020 году в 
период пандемии COVID-19 [1] и по настоящее время 
продолжает совершенствовать различные аспекты дан-
ного направления. В связи с этим усилия профессор-
ско-преподавательского состава направлены на поиск 
инновационных подходов, создание образовательной 
среды, которая будет ориентирована на интерактив-
ность и практичность процесса обучения [2]. Обучение 
с применением дистанционных форм дает возможность 

образовательной организации использовать обучение, 
как с полным, так и с частичным применением систем 
дистанционных технологий при реализации образова-
тельных программ. Образовательная организация сама 
вправе выбирать информационную платформу, на кото-
рой будет развернуто обучение. Стоит выделить часто 
встречающиеся платформы в образовательных органи-
зациях: Moodle, BigBlueButton, TrueConf. При этом име-
ется принципиальная разница в выборе платформы. 

BigBlueButton представляет собой систему веб-
конференций с открытым исходным кодом для онлайн-
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обучения. BigBlueButton поддерживает совместное 
использование аудио и видео, слайдов, чата, экрана, 
многопользовательской доски, опросов, комнат обсуж-
дений в режиме реального времени, запись сеансов и их 
воспроизведение для последующего просмотра. Систе-
ма разработана в первую очередь для дистанционного 
обучения. 

Изучая открытое решение конференции по разви-
тию информационных технологий, большим преимуще-
ством является возможность настройки программы под 
нужды образовательной организации. Образователь-
ные организации благодаря возможности интеграции 
BigBlueButton в популярные системы управления кон-
тентом Joomla, Moodle внедрили его в учебный процесс. 
Данная программная система работает в сети интернет 
или в закрытой локальной сети.

TrueConf Server является программной системой 
унифицированных коммуникаций с поддержкой разре-
шения 4K Ultra HD, которая работает по сети интернет 
или в закрытой локальной сети, поддерживающаяся 
на операционных системах Windows, Windows Server, 
Linux и операционных системах на базе ядра Linux. При 
этом клиентские приложения работают и на других опе-
рационных системах.

Преимуществом BigBlueButton, TrueConf является 
возможность выхода с локальных устройств.

Moodle это гибкая настраиваемая система дистан-
ционного обучения с открытым исходным кодом, по-
могающая удовлетворить широкие потребности в ор-
ганизации обучения для образовательных организаций 
своего рода система управления курсами, также извест-
ная как система управления обучением или виртуальная 
обучающая среда. Является единственной в своем роде 
бесплатной платформой с открытым кодом, чем и пред-
ставляет интерес. 

Не смотря на преимущества каждого информаци-
онного продукта для ряда ведомственных образователь-
ных организаций Moodle, BigBlueButton является ин-
тересным решением при организации дистанционного 
обучения. В ведомственных образовательных организа-
циях платформа Moodle интегрирована в сети Единой 
системы информационно-аналитической деятельности 
МВД России. Образовательная организация, реализую-
щая дистанционное обучение обеспечивает сохранность 
от возможной утечки персональных данных сотруд-
ников, проходящих обучение и учебно-методических 
разработок профессорско-преподавательского состава. 
Другие платформы размещены в открытой сети интер-
нет, также могут быть применимы в образовательном  
процессе. 

Дистанционное обучение с применением про-
граммного обеспечения Moodle предусматривает про-
ведение занятий лекционного типа, консультаций, ито-
говых аттестаций посредством сервиса видеоконферен-
цсвязи ИСОД МВД России.

Отдельно отметим, что с 2020 года во Всероссий-
ском институте повышения квалификации сотрудников 

МВД России (далее – ВИПК МВД России) реализует-
ся основная программа профессионального обучения 
«Профессиональная подготовка лиц среднего и старше-
го начальствующего состава, ранее проходивших служ-
бу на должностях офицерского состава и приравненных 
к ним должностях в государственных военизирован-
ных организациях, указанных в статье 5 Федерального 
закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»  
(за исключением МВД России), по должности служаще-
го «Полицейский» (далее – программа).

На сегодняшний день по данной программе прош-
ли обучение 6 учебных групп общей численностью  
107 человек. В настоящее время обучается 14 человек.

Процесс обучения построен следующим образом.
На первом этапе – обучение по заочной форме – 

слушателям направляются учебно-методические мате-
риалы, подготовленные Институтом, посредством элек-
тронной почты или передаются на электронном носите-
ле через подразделения, которые комплектуют данные 
учебные группы.

Направляемые учебно-методические материалы со-
держат: лекции, методические рекомендации по само-
стоятельному изучению учебных тем, практикумы по 
проверке полученных знаний, дополнительные источ-
ники знаний, изданные в Институте учебники, пособия 
и другие материалы.

В учебном плане, предусмотренным программой 
каждая тема содержит опорный конспект или лекцион-
ный материал, контрольные вопросы для самостоятель-
ной проверки полученных знаний, тестовые вопросы (не 
менее десяти вопросов), также по отдельным учебным 
дисциплинам предусмотрено заполнение практикума.

После изучения учебных дисциплин содержится 
перечень вопросов для подготовки к промежуточной ат-
тестации.

Второй этап обучения – очный продолжительно-
стью 21 учебный день на базе ВИПК МВД России.

В течение второго этапа преподавательский состав 
проводит занятия по опорным темам учебных дисци-
плин, осуществляет прием промежуточной аттестации 
(зачетов и экзаменов), подготовку слушателей к сдаче 
квалификационного экзамена. 

Согласно программе квалификационный экзамен 
состоит из подготовки практической квалификационной 
работы и устного экзамена по темам всего курса обуче-
ния.

Учитывая опыт реализации названной программы, 
мы пришли к выводу, что тот материал, который направ-
ляется слушателям для самостоятельной работы, они не 
могут полноценно усваивать, в связи с большим объ-
емом выполнения служебных задач.

Кроме того, существует необходимость в проведе-
нии на первом этапе обучения занятий в режиме серви-
са специальной видеоконференцсвязи единой системы 
информационно-аналитического обеспечения МВД Рос-
сии (далее – ИСОД МВД России), что позволит вызвать 
у слушателей наибольший интерес, нацелит их на глав-
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ные аспекты изучаемых тем, а также сократит служеб-
ное время, затраченное на самостоятельное изучение.

Внедрение ИСОД МВД России направленно на 
комплексное развитие и совершенствование информа-
ционных технологий и функций автоматизации служеб-
ной деятельности МВД России [3].

В связи с этим усилия профессорско-преподава-
тельского состава направлены на поиск инновационных 
подходов, создание образовательной среды, которая бу-
дет ориентирована на интерактивность и практичность 
процесса обучения. 

Обучение с применением дистанционных форм 
дает возможность образовательной организации ис-
пользовать обучение, как с полным, так и с частичным 
применением систем дистанционных технологий при 
реализации образовательных программ. Образователь-
ная организация сама вправе выбирать информацион-
ную платформу, на которой будет развернуто обучение. 
Стоит выделить часто встречающиеся платформы в об-
разовательных организациях: Moodle, BigBlueButton, 
TrueConf.

В свою очередь, руководителям органов внутрен-
них дел (организаций, подразделений) необходимо ос-
вобождать от служебных обязанностей подчиненных 
сотрудников на период дистанционного обучения, тем 
самым избегая пропуска занятий [4].

Необходимо обратить внимание, что програм-
мой предусмотрено 90 часов на огневую и 90 часов на 
физическую подготовку. В нашем понимании время, 
выделенное на изучение данных дисциплин должно 
быть очным, тем не менее, из 180 часов – 154 отведе-
но на самостоятельную подготовку, 8 часов – на лекции,  
4 – на консультацию и 12 часов на принятие экзамена.

Безусловно, согласно приказа МВД России от 5 мая 
2018 года № 275 «Об утверждении Порядка организа-
ции подготовки кадров для замещения должностей в 
органах внутренних дел Российской Федерации» физи-
ческая и огневая подготовка должна быть организована 
и осуществлена сотрудниками, на которых возложена 
обязанность по профессиональной подготовке в орга-
не, организации, подразделении МВД России. Однако 
по различным причинам, таким как отсутствие спорт-
залов, тиров, учебного оружия в подразделениях или 
не укомплектованности должности сотрудником, на 
которого возложена обязанность по организации дан-
ной работы, обучение со слушателями может, не осу-
ществляться. Тем не менее, по прибытию в ВИПК МВД 
России они должны продемонстрировать свои знания  
и умения.

Следующий момент, в период очного обучения 
слушатели должны подготовиться к практической ква-
лификационной работе (проверке у обучающихся пер-
сонального уровня сформированных профессиональ-
ных умений, навыков, компетенции в виде выполнения 
задач, заданий, упражнений). Преподавательский со-
став контролирует и оказывает помощь слушателям в 
подготовке к практической квалификационной работе. 

В процессе совместной работы у слушателей форми-
руется необходимый объем знаний о деятельности ор-
ганов внутренних дел, законодательном регулировании 
вопросов, связанных со служебной профессиональной 
деятельностью.

Анонимный опрос слушателей, на предмет обуче-
ния, выявил, что им сложно обучаться самостоятель-
но заочно, пытаясь находить возможность совмещать 
служебные обязанности на высоком уровне исполне-
ния и одновременно изучать учебно-методический  
материал. 

Такая ситуация способствует отвлечению от слу-
жебных задач, которые никто не отменял из-за обучения.

Кроме того, материалы для успешного прохожде-
ния обучения слушатель получает в электронном виде, 
а не в напечатанном формате. Соответственно он само-
стоятельно решает, сколько времени будет затрачивать 
на обучение в учебные недели. 

При этом слушатель должен владеть не только на-
выками работы с компьютером, но и способностью ра-
ботать с учебной информацией, с которой он встречает-
ся в процессе заочного изучения учебно-методических 
материалов. 

Обучаемый должен самостоятельно научиться при-
обретать знания, пользуясь различными источниками 
информации, используя разные способы познавательной 
деятельности уметь работать с информацией. При этом 
курирующий преподаватель должен вовлечь слушателя 
в активную познавательную деятельность с самого нача-
ла обучения и самостоятельное приобретение знаний не 
должно носить пассивный характер, ограничивающийся 
только их овладением. Приобретенные знания необхо-
димо реализовывать в практической деятельности, для 
решения разнообразных проблем, возникающих в слу-
жебной деятельности. 

Организация самостоятельной работы слушателей 
предполагает использование новейших педагогических 
технологий, направленных на стимулирование раскры-
тие внутренних резервов каждого слушателя (например, 
использование проблемных методов). 

На профессорско-преподавательский состав возло-
жены такие задачи, как координация учебного процесса, 
по необходимости его корректировка, консультирование 
во время всего периода заочного обучения слушателями, 
управление учебной группой. 

Чаще всего асинхронное взаимодействие слушате-
лей и преподавателя происходит путем обмена сообще-
ниями. Благодаря такому взаимодействию куратор мо-
жет анализировать полученную информацию и отвечать 
на нее в удобное время [5].

Нередким является, случай, оттягивания изучения 
самостоятельной работы, откладывания до последнего 
момента или не приступают к их изучению совсем. 

При таком виде обучения отсутствует жесткий 
контроль, в том числе со стороны непосредственных 
руководителей слушателей на местах службы, необхо-
димость которого сначала может казаться плюсом, а на 
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самом деле требует от слушателей высокой мотивации и 
ответственности. 

Таким образом, большинство слушателей выска-
зали пожелание по возможности исключить заочное 
обучение, заменив его очным обучением, при котором 
главным звеном обеспечения эффективности образова-
тельных процессов является профессорско-преподава-
тельский состав [6].

Подводя итог вышеизложенному, отметим следую-
щее, что учиться, обучаться, повышать квалификацию 
необходимо каждому. 

Вне зависимости какое обучение, заочное, очное 
частично дистанционное или дистанционное, усилия 
профессорско-преподавательского состава всегда на-
правлены на разработку актуальных учебно-методиче-
ских материалов, а главная цель проведения занятий –
качественное обучение слушателей.

Четырехлетний опыт дистанционного обучения по-
казал, что проблемных вопросов по внедрению иннова-
ций в образовательный процесс нет. 

В завершение хочется сказать, что дистанционное 
обучение в период пандемии COVID-19 однозначно 
отрегулировало процесс дальнейшего прохождения об-
учения, переподготовки и повышения квалификации 
кадров. 

МВД России отреагировало молниеносно на соз-
давшуюся ситуацию в трудный эпидемиологический 
период и без замедлений очное обучение было переведе-
но на дистанционную форму. Дистанционное обучение 
однозначно вошло в нашу жизнь наряду с традицион-
ным обучением и имеет достаточное количество плюсов 
и минусов.

Преимуществом является, внедрение искусствен-
ного интеллекта в дистанционную среду образования. 
Так, например Moodle настраиваемая система дистан-
ционного обучения с открытым исходным кодом по-
зволяет производить доработки данной платформы под 
индивидуальные особенности образовательных органи-
заций [7].

Ведомственные образовательные организации об-
ладают большим техническим потенциалом, профес-
сиональным кадровым составом, аудиторным фондом 
и все это должно быть направлено на качественное об-
разование, а в каком формате оно будет проходить, по-
кажет время. 

Список источников
1. Лутфуллаев Г. У., Лутфуллаев У. Л., Кобилова 

Ш. Ш., Нематов У. С. Опыт дистанционного обучения в 
условиях пандемии COVID-19 // Проблемы педагогики. 
№ 4 (49). 2020.

2. Кичигина О. Ю. Особенности создания видео-
лекций для образовательного процесса высшей школы //  
Современные цифровые технологии в деятельности 
образовательных организаций силовых ведомств: кон-
цепция, практика, инновации [Электронное издание]: 
сборник материалов 3-е международной конференции  

3–4 июня 2021 года. / под общ. ред. А.С. Ханахмедова. 
Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2021. С. 97.

3. Василькив И. Н., Попова А. А., Волгина Г. Е. 
Основы работы «исполнителя» в сервисе электронного 
документооборота единой системы информационно-
аналитического обеспечения деятельности МВД Рос-
сии: учебно-методическое пособие. Домодедово, ВИПК 
МВД России, 2022.

4. Коврова В. Г., Василькив И. Н. Современные 
дистанционные технологии, как фактор минимизации 
коррупционных проявлений // Вестник ВИПК МВД Рос-
сии № 1 (61), 2022.

5. Попова А.А. К вопросу о возможности дистан-
ционного повышения квалификации сотрудниками ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации // Совре-
менная наука № 1, 2022.

6. Основы работы «исполнителя» в сервисе элек-
тронного документооборота Единой системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения деятельности 
МВД России // учебно-методическое пособие / Василь-
кив И. Н., Попова А. А., Волгина Г. Е. Домодедово : 
ВИПК МВД России, 2022. 82 с.

7.  Попова А. А., Волгина Г. Е. К вопросу возмож-
ности дистанционного повышения квалификации со-
трудниками органов внутренних дел Российской Феде-
рации // Современная наука № 1, 2022. С. 73–75.

References 
1. Lutfullaev G. U., Lutfullaev U. L., Kobilova Sh. 

Sh., Nematov U. S. The experience of distance learning in 
the conditions of the COVID-19 pandemic // Problems of 
pedagogy. No. 4 (49). 2020. 

2. Kichigina O. Yu. Features of creating video 
lectures for the educational process of higher education // 
Modern digital technologies in the activities of educational 
organizations of law enforcement agencies: concept, 
practice, innovations [Electronic edition]: collection of 
materials of the 3rd International Conference on June 3–4, 
2021 / under the general editorship of A.S. Khanakhmedov. 
Ufa : Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, 2021. Р. 97. 

3. Vasilkiv I. N., Popova A. A., Volgina G. E. 
Fundamentals of the «performer» in the electronic document 
management service of the unified information and analytical 
support system of the Ministry of Internal Affairs of Russia: 
educational and methodical manual. Domodedovo, VIPK of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2022.

4. Kovrova V. G., Vasilkiv I. N. Modern remote 
technologies as a factor of minimizing corruption 
manifestations // Bulletin of the VIPK of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia № 1 (61), 2022. 

5. Popova A. A. On the issue of the possibility of 
remote professional development by employees of the 
internal affairs bodies of the Russian Federation // Modern 
Science No. 1, 2022. 

6. Fundamentals of the work of the «contractor» in 
the electronic document management service of the Unified 



Вестник экономической безопасности248 № 1 / 2024

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

information and analytical support system for the activities 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia // educational 
and methodological manual / Vasilkiv I. N., Popova A. 
A., Volgina G. E. Domodedovo : VIPK of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia, 2022. 82 p. 

7. Popova A. A., Volgina G. E. On the issue of 
the possibility of remote professional development 
by employees of the internal affairs bodies of the 
Russian Federation // Modern Science No. 1, 2022.  
Р. 73–75.

Информация об авторах
А. А. Попова ‒ доцент кафедры кадрового обеспечения и управления персоналом в органах внутренних дел 

Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат юридических наук, до-
цент;

Э. Д. Данильченко – начальник кафедры кадрового обеспечения и управления персоналом в органах внутрен-
них дел Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России, кандидат технических  
наук.

Information about the authors
A. A. Popova – Associate Professor of the Department of Personnel Support and Personnel Management in the Internal 

Affairs Bodies of the All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor;

E. D. Danilchenko – Head of the Department of Personnel Support and Personnel Management in the Internal Affairs 
Bodies of the All-Russian Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Candidate of Technical Sciences.

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

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

Статья поступила в редакцию 09.01.2024; одобрена после рецензирования 26.01.2024; принята к публикации 
12.02.2024.

The article was submitted 09.01.2024; approved after reviewing 26.01.2024; accepted for publication 12.02.2024.

Государственная служба в органах внутренних дел Российской 
Федерации. Под ред. О. В. Зиборова, Б. Н. Комахина, Е. Н. Хазова.  
[О. В. Зиборов и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. 223 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

Изложены теоретические положения, на основе которых осуществляет-
ся практическая деятельность при прохождении государственной службы 
в правоохранительных органах. Учтены многочисленные изменения и до-
полнения законодательства, а также положительный опыт и практика дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел и войск на-
циональной гвардии России.
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В современных условиях в образовательном про-
цессе вузов МВД России все большую актуальность 
приобретает вопрос о формировании духовно-нрав-
ственной культуры в высшем образовании. Для ведом-
ственных образовательных организаций такой подход 
обусловлен важной государственной функцией, которую 
выполняет каждый сотрудник органов внутренних дел. 

Об этом говорится в Федеральном законе «Об об-
разовании», где определена такая категория как «духов-
но-нравственная личность» и «духовно-нравственное 

развитие», а в 2009 году была разработана «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России». 

Анализ проблемы формирования духовно-нрав-
ственной культуры курсантов образовательных органи-
заций МВД России показал, что свои истоки это поня-
тие берет из религиозной трактовки духовности и нрав-
ственности. 

В дореволюционные времена большую роль в вос-
питании духовности народа играла Церковь, и само по-

© Родин В. Ф., Антонова Э. А., 2024
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нимание этого термина означало единство Духа и Души, 
то есть духовную основу, задающую меру человеческого 
в Человеке. 

Духовность означала определенную систему поня-
тий и представлений, предпочтений и запретов, форми-
рующих определенные линии поведения людей, их по-
нимание добра и зла, нравственности и морали, долга 
и свободы, необходимости и ответственности, что было 
закреплено в канонах религии.

Мы провели историко-педагогический анализ по-
нятия духовности в контексте соотнесения доминиру-
ющего типа культуры российского общества и исто-
рического периода развития государственно-церковных 
отношений, предполагая, что повышение духовно-нрав-
ственной культуры курсантов вузов МВД России воз-
можно, если в образовательном процессе этому вопросу 
будет уделено достаточное внимание.

Выделение условных исторических периодов раз-
вития системы формирования духовных и нравственных 
ценностей у воспитанников ведомственных вузов Рос-
сии мы проводили с позиций определения главенствую-
щего вектора государственно-церковных отношений: от 
полного слияния ветвей государственной и церковной 
властей, до полного отделения Церкви от государства и 
отрицания самой возможности какого-либо взаимодей-
ствия, и опять к признанию Церкви и восстановлению 
государственно-церковных отношений, но на принципи-
ально новых «социально-исторических» условиях. Рас-
смотрим эти периоды:

1 период (1699–1917 гг.) церковно-государствен-
ный. 

Этот период характеризовался доминированием 
идей Русской православной церкви (отраженных в кон-
цептах «За Веру, Царя и Отечество!») в процессе форми-
рования духовно-нравственной культуры у полицейских 
чинов.

2 период (1994 г. – по н/вр.): социально-партнер-
ский. 

В течение этого периода Церковь стала рассматри-
ваться как социальный институт и общественное объ-
единение, имеющее все права общественных организа-
ций и выстраивающее свои отношения с государством и 
его основными социальными институтами (в том числе 
с правоохранительными органами) на основе социаль-
ного партнерства. 

Следует отметить, что промежуток времени меж-
ду 1917–1994 годами (который можно условно на-
звать атеистическим), характеризовался частичным 
отрицанием религии в культуре общества, отделени-
ем Церкви от государства вообще, включая милицию,  
в частности. 

Формирование духовно-нравственной культуры 
курсантов осуществлялось тогда на принципиально 
иной основе: патриотического воспитания, любови к 
Родине как защите социалистического строя и государ-
ственной целостности, а также интернационального 
долга. 

Анализ научных работ о подготовке полицейских 
чинов в царской России показал, что в этой сфере, в от-
личие от армии, не в полной мере был сформирован ин-
ститут духовенства. 

Ученые – исследователи, изучающие эту проблему, 
связывают начало деятельности полиции в России с ре-
формами Петра Первого, который упразднил институт 
патриаршества и подчинил Русскую православную цер-
ковь государству. Делами Церкви управлял святейший 
правительственный Синод, в состав которого входили 
церковные служители и обер-прокуроры. В 1725 году 
указом Петра Первого была создана полицейская служ-
ба, которая изначально носила военизированный харак-
тер. Основная цель ее состояла в охране общественного 
порядка под девизом: «Честь – в службе Отечеству!»  
[1, c. 7]. Церковь же занималась духовно-нравственным 
воспитанием (Закон Божий был обязательным предме-
том системы образования), но также выполняла надзор-
ные функции (обязательность исповеди перед священ-
ником) [2, c. 73–74]. 

Ко всем полицейским чинам предъявлялись требо-
вания выполнения правил добронравия. «Это были об-
щечеловеческие нравственные принципы, основанные 
на библейских заповедях, которые адресовались поли-
ции» [1, c. 8].

 Характерной чертой XVIII столетия можно считать 
несовершенство профессиональной подготовки поли-
цейских. 

В XIX столетии в стране началась либерализация 
общественно-политической жизни, возросли требова-
ния к кадрам полиции, что привело к совершенствова-
нию их профессиональной подготовки [6, c. 82–83]. 

В Москве и Санкт-Петербурге создавались поли-
цейские школы: 1) для городовых и для классных по-
лицейских чинов (срок обучения длился две недели);  
2) для околоточных надзирателей и приставов полиции – 
один месяц. В них обучали основам профессиональной 
деятельности. С учетом того, что многие из нижних чи-
нов полиции были малограмотными, основное внима-
ние уделялось практическим занятиям [8, c. 43]. Чаще 
всего обучением нижних чинов полиции занимались их 
начальники, которые писали наставления и специаль-
ные учебные пособия. Полицейские чины должны были 
относиться ко всем гражданам, основываясь на принци-
пах православной христианской морали. 

В конце XIX века в Российских губерниях стали 
создаваться школы по подготовке полицейских уряд-
ников (например, во Владимире в 1898 г.), куда приез-
жали кандидаты от уездов, имеющие начальное школь-
ное образование. Обучение шло 2 месяца. После сдачи 
аттестации они получали звание урядников полиции и 
направлялись обратно на службу по месту жительства. 
В это же время появляются школы подготовки рядовых 
стражников. 

Таким образом, образовательный процесс во вто-
рой половине XIX века в России был направлен на про-
фессиональную подготовку полицейских кадров. Если 
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высшие чины полиции обычно имели высшее универ-
ситетское образование, где обязательно наряду с юри-
дическими дисциплинами преподавали Закон Божий, 
то в ходе подготовки нижних чинов полиции основное 
внимание уделялось обучению практической стороне 
деятельности и умению разбираться в основах законо-
дательства.

По мнению ученого, занимающегося этой пробле-
мой Н. А. Игошина, в XVIII – первой половине XIX вв. 
важную роль в реализации значительного объема поли-
цейских функций осуществляла армия. Это «было свя-
зано как с традицией совмещения военной и граждан-
ской службы, так и компенсацией недостатка полицей-
ских сил и средств, возложением полицейских функций 
на армию» [4, c. 100].

Что касается взаимодействия полиции с Русской 
православной церковью, то она играла важную роль в 
воспитании именно нижних чинов. Согласно Н. А. Иго-
шину православные священники занимались вопросами 
формирования у полицейских высоких нравственных 
качеств: «Это было необходимо, так как нередко причи-
ной различных эксцессов, возникавших между столич-
ной полицией и горожанами, были не противоправные 
действия последних, а грубость полицейских чинов»  
[4, c. 127]. Автор отмечает, что в начале 1910-х годов 
существовала практика проведения пастырских бесед, 
посещение полицейских участков священниками, где 
они читали религиозную литературу, разговаривали по 
душам, совершали молебен [4, c. 127].

Можно сделать вывод, что духовно-нравственное 
воспитание полицейских в царской России было недо-
статочно организованным. Основная причина, по на-
шему мнению, связана с тем, что изначально на служ-
бу в полицию принимались русские, православные по 
вероисповеданию. Если бывшие военные имели в сво-
ем послужном багаже опыт взаимодействия с военным 
духовенством, изучали Закон Божий в университетах и 
кадетских корпусах, то многие из нижних чинов поли-
ции были из крестьян и получали духовно-нравствен-
ное воспитание только в домашних условиях. Таким 
образом, можно констатировать, что именно традиции 
православного воспитания в России были заложены в 
основу их духовно-нравственного развития.

После образования Российской Федерации и воз-
рождения партнерских отношений с Русской православ-
ной церковью 18 июля 1995 года был образован Отдел 
Московского патриархата по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными учреждения-
ми. Как показывает практика, Армия оказалась в более 
выигрышном положении – здесь достаточно быстро на-
чал формироваться институт военного духовенства и к 
настоящему времени более 2000 священников несут 
служение в Вооруженных Силах. В органах правопо-
рядка это оказалось затруднительным, хотя определен-
ные шаги были предприняты. В Федеральном законе 
« О полиции» указано, что «1. Полиция при осущест-
влении своей деятельности взаимодействует с другими 

правоохранительными органами, государственными и 
муниципальными органами, общественными объеди-
нениями, организациями и гражданами. 2. Полиция при 
выполнении возложенных на нее обязанностей может 
использовать возможности государственных и муници-
пальных органов, общественных объединений и органи-
заций в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации». В данном нормативно-правовом 
акте определяется взаимодействие и сотрудничество с 
религиозными объединениями как общественными ор-
ганизациями. Кроме того в 2004 г. было подписано Со-
глашение о взаимодействии между Русской православ-
ной церковью и МВД РФ [5, c. 38].

Ценность сотрудничества правоохранительных ор-
ганов с религиозными организациями подтверждается 
исследованиями Н. П. Голяндина. Результаты проведен-
ного им опроса показали приверженность религиозным 
убеждениям порядка 90 % сотрудников правоохрани-
тельных органов, что обусловливает необходимость 
расширения взаимодействия с Русской православной 
церковью и другими конфессиями,

 Указывая на примеры подобного сотрудничества 
на уровне отдельных регионов, а также рассматривая 
различные точки зрения в литературе о необходимости 
введения института духовенства (по аналогии с армией) 
в правоохранительных органах, исследователи счита-
ют включение представителей религиозных конфессий 
России в оперативно-управленческую деятельность ор-
ганов внутренних дел необходимым условием эффек-
тивного формирования духовно-нравственной культуры 
у полицейских [3, с. 128]. 

В образовательном процессе вузов МВД России 
мы наблюдаем практическое осуществление духовно-
просветительской деятельности Русской православной 
церкви: совместные конференции, семинары, «Рожде-
ственские чтения», беседы священников с курсантами, 
что оказывает влияние на формирование их духовно-
нравственных и личностных качеств. 

Как известно, ценности, формируемые с детских 
лет у каждого человека, становятся частью общего куль-
турного наследия. На это еще указывал богослов-педа-
гог Н. В. Маслов. Православные религиозные традиции 
были и должны оставаться основой для российской пе-
дагогики. По его мнению, в современном обществе, где 
царит потребительство, пока еще существует достаточ-
но жестокости, агрессии в области воспитания детей, 
необходимо опираться на православные традиции, кото-
рые призваны заполнить существующий духовный ва-
куум: «Пустота и хаос в духовной жизни, появившиеся 
в обществе как результат отклонения от традиционных 
православных ценностей, привели к духовному обни-
щанию, упадку религиозного духа, падению нравов»  
[7, c. 3].

По мнению другого исследователя Л. Д. Мальцевой, 
духовно-нравственное воспитание курсантов призвано 
решить важные задачи по формированию нравственно-
моральных ориентиров (долг, совесть, патриотизм, вера, 
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любовь и др.), а это возможно через приобщение к тра-
дициям православия и русской культуры. 

О необходимости формирования духовно-нрав-
ственной культуры свидетельствуют результаты про-
веденного нами эксперимента. В группе курсан-
тов Московского университета МВД России имени  
В.Я. Кикотя исследованием установлено, что порядка 
60 % курсантов имеют недостаточно высокий уровень 
духовно-нравственной культуры, около 19 % имеют 
средний уровень, а 16 % – высокий уровень духовно-
нравственной культуры. Аналогичное исследование 
было проведено и в Омском филиале Военной акаде-
мии материально-технического обеспечения имени ге-
нерала армии А. В. Хрулёва. В результате исследования 
было установлено, что только чуть более 42 % курсан-
тов и слушателей имеют недостаточно высокий духов-
но-нравственной культуры, и лишь около 50 % имеют 
средний и высокий уровень духовно-нравственной  
культуры. 

Как показала практика, это объясняется регуляр-
ностью воспитывающего воздействия со стороны свя-
щеннослужителя, так как в институте существует штат-
ная единица помощника командира части по работе с 
верующими военнослужащими, на которой трудится 
священнослужитель от Русской православной церкви, 
и проводится факультативный курс «Основы православ-
ной культуры и светской этики» где знания о духовно-
сти и морали прививаются курсантам в определенной  
системе.

Общими недостатками по формированию у кур-
сантов духовно-нравственной культуры можно считать 
следующие:

 – отсутствие нормативно-правовой базы организа-
ции взаимодействия с религиозными организациями;

 – в учебном процессе плановые мероприятия по 
формированию духовно-нравственной культуры кур-
сантов с привлечением представителей религиозных 
организаций представлены недостаточно или фрагмен-
тарно; 

 – контрольно-диагностическая система оценки 
эффективности формирования духовно-нравственной 
культуры курсантов в вузах в достаточной степени не 
разработана;

 – взаимодействие с религиозными организациями 
в интересах формирования духовно-нравственной куль-
туры курсантов осуществляется не в полной степени и 
мере, либо носит ситуативный характер;

 – в учебных организациях МВД России научно-
методические материалы, обеспечивающие проведение 
мероприятий по формированию духовно-нравственной 
культуры курсантов недостаточно разработаны;

 – воспитательные мероприятия с курсантами по 
ознакомлению с общечеловеческими нравственными 
ценностями в рамках образовательной программы про-
водятся не в полном объеме;

 – индивидуально-воспитательной работы с кур-
сантами по формированию у них ценностей самораз-

вития осуществляется, как правило, преподавателями и 
кураторами учебных групп;

 – представители религиозных организаций в по-
становке воспитательной и развивающей целей учебных 
занятий гуманитарных дисциплин участия в должной 
степени не принимают;

 – внедрение инновационного педагогического 
опыта в учебный процесс вузов по формированию ду-
ховно-нравственной культуры курсантов осуществляет-
ся эпизодически;

 – оптимизация педагогических методов, форм и 
средств формирования духовно-нравственной куль-
туры курсантов осуществляется не в полной степени  
и мере;

 – мероприятия методической подготовки коман-
диров подразделений по формированию духовно-нрав-
ственной культуры у курсантов осуществляются фраг-
ментарно в рамках общей системы методической работы 
вуза, при этом представители религиозных организаций 
не привлекаются;

 – как показывает практика, у командиров подраз-
делений опыт формирования духовно-нравственной 
культуры у курсантов носит характер эпизодического 
участие в воспитательных мероприятиях, обусловлен-
ных должностным регламентом.

Результаты исследования показывают, что некото-
рые выводы по формированию духовно-нравственной 
культуры определяются на уровне тенденции и их ре-
зультаты нуждаются в дальнейшем уточнении. 

В отличие от армии, где сохранились традиции 
духовно-нравственной культуры, и в настоящее время 
идет серьезная работа по ее формированию, в среде об-
разовательных организаций МВД России встречаются 
лишь отдельные случаи взаимодействия представителей 
Русской православной церкви и образовательных вузов 
МВД России.

Таким образом, работа по формированию духовно-
нравственной культуры у курсантов образовательных 
организаций МВД России находится в стадии развития. 
Необходима систематическая и последовательная ра-
бота профессорско-преподавательского и командного 
состава вузов, что достигается путем создания опреде-
ленной модели, и разработки соответствующих методи-
ко-педагогических мероприятий. 
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