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Аннотация. Приоритетной задачей государства является охрана интересов несовершеннолетних, нормаль-
ное развитие и социализация которых невозможны в случае совершения в отношении них половых преступлений.  
В связи с этим, законодатель в начале 2022 г. усилил ответственность за подобные деяния путем внесения изменений 
в части 5 статей 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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Право на половую свободу и половую неприкосно-
венность в Российской Федерации закреплено Консти-
туцией [2]. В первую очередь, его охрана осуществля-
ется уголовным законом РФ (глава 18). В январе 2022 г. 
с принятием ФЗ № 3-ФЗ [3] в целях усиления мер, на-

правленных на защиту интересов несовершеннолетних, 
ст. 131 УК РФ и ст. 132 УК РФ подверглись в этой части 
существенным изменениям. Во-первых, законодатель 
криминализировал сексуальное насилие, совершенное в 
отношении нескольких таких потерпевших. Во-вторых, 
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предусмотрел отягчающий признак, заключающийся в 
сопряженности рассматриваемых преступлений с ины-
ми тяжкими или особо тяжкими посягательствами на 
интересы личности.

На рис. 1 указаны данные об осужденных по ст. 131 
и ст. 132 УК РФ за последние пять лет [4]. Стоит от-
метить, что их количество остается стабильно высоким. 
Некоторый спад наблюдался лишь в период пандемии 
COVID-19.

То есть, принятие законодателем мер уголовно-
правового противодействия посягательствам в исследу-
емой сфере является своевременным и целесообразным. 
Однако оценить их эффективность пока сложно, что 
обусловлено, в первую очередь, незначительным про-
межутком существования, во-вторых, отсутствием со-
ответствующих пояснений на высшем судебном уровне.

Отдельные вопросы квалификации рассматрива-
емых запрещенных деяний, в том числе при наличии 
совокупности преступлений, разъяснены на высшем су-
дебном уровне [5]. Однако юридическая оценка деяний, 
исследуемых в настоящей работе, может вызвать за-
труднения. По этой причине необходимы дополнитель-
ные пояснения как на теоретическом, так и на судебном 
уровнях.

Социальной предпосылкой внесения указанных 
изменений в Уголовный кодекс РФ стало резонансное 
уголовное дело об изнасиловании и убийстве детей [6]. 
В первом варианте проекта [7] его инициаторы предла-
гали дифференцировать ответственность в зависимости 
от сопряженности рассматриваемых деяний с любыми 
преступлениями, которые по характеру и степени обще-
ственной опасности относятся к тяжким или особо тяж-
ким. Однако в ходе дальнейших обсуждений проекта за-
кона было решено ограничить деяния лишь теми, кото-
рые также относятся к категории тяжких и особо тяжких 
преступлений, но посягают на интересы личности. По 

нашему мнению, отказ от такого варианта усиления от-
ветственности обоснованный, поскольку общественная 
опасность исследуемых запрещенных деяний не повыша-
ется в случае сопряженности с преступлением соответ-
ствующей категории, например, в сфере собственности.

Интересы личности охраняются уголовным зако-
ном в качестве основного и дополнительного объектов. 
Например, дополнительно в рамках преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, охраняются пра-
ва и законные интересы несовершеннолетнего, иными 
словами, права личности. Ввиду обозначенного выше 
закономерно возникает вопрос об уголовно-правовой 
оценке изнасилования или насильственных действий 
сексуального характера, совершенных должностным 
лицом, в отношении лица, не достигшего восемнадцати 
лет. В частности, требуется ли при квалификации соде-
янного совокупность п. «в» ч. 3 ст. 286 именно с п. «в» 
ч. 5 ст. 131 или п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ? 

Чтобы сформулировать ответ на поставленный во-
прос, необходимо указать, на какие общественные от-
ношения непосредственно посягает виновный. В нашем 
случае основным непосредственным объектом является 
право конкретного несовершеннолетнего/несовершен-
нолетней на его/ее половую свободу или половую не-
прикосновенность. Когда преступление является много-
объектным, появляется дополнительный объект охраны. 
Для квалификации преступления по п. «в» ч. 5 ст. 131 
УК РФ или п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ обязательно на-
личие дополнительного непосредственного объекта, вы-
раженного в форме общественных отношений в сфере 
интересов личности. Причинение им вреда требует до-
полнительной квалификации по соответствующей ста-
тье Особенной части УК РФ, где они являются основ-
ным непосредственным объектом.

Таким образом, если наряду с совершением пре-
ступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ или ст. 132 

Рис. 1. Количество осужденных по статьям 131 и 132 УК РФ за 2018‒2022 гг.
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УК РФ, дополнительно был причинен вред интересам 
личности, которые также охраняются нормами уголов-
ного закона в качестве основного объекта, и второе пре-
ступление является тяжким или особо тяжким, то обра-
зуется совокупность преступлений, предусмотренных  
п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ или п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ, и 
преступления, ответственность за совершение которого 
закреплена в разделе VII УК РФ «Преступления против 
личности». Приведенные доводы позволяют заключить, 
что в обозначенной выше ситуации действия виновного 
подпадают под признаки преступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 3 ст. 286 и п. «а» ч. 3 ст. 131 или п. «а» 
ч. 3 ст. 132 УК РФ (при условии, что иные отягчающие 
обстоятельства отсутствуют).

Законодатель, конструируя соответствующие отяг-
чающие признаки, указал, что если сексуальное на-
силие сопряжено с умышленным причинением смерти 
потерпевшей(ему), то совокупность исключается. Это 
положение представляет как научный, так и практиче-
ский интерес, поскольку его неправильное толкование и 
применение может повлечь квалификационные ошибки. 
В уголовно-правовой доктрине учеными, изучающими 
состав преступления, выделяются не только позитивные 
признаки состава преступления, но и негативные. На-
пример, Л. Д. Гаухман [1, c. 266‒267] объединяет такие 
признаки в несколько групп. К одной из них он относит 
негативные признаки, прямо предусмотренные в нормах 
Особенной части УК РФ. Их наличие исключает состав 
того преступления, в конструкции которого они указаны. 
Примерами составов с негативными признаками явля-
ются исследуемые нами запрещенные деяния. Законода-
тель, формулируя их, указал: «за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом «к» части второй статьи 105 
настоящего Кодекса». Следовательно, квалификация со-
деянного в совокупности с п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ не-
возможна. Поскольку одним из отягчающих признаков 
убийства является его сопряженность с изнасилованием 
или насильственными действиями сексуального харак-
тера, содеянное квалифицируется, в первую очередь, по 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «а» ч. 3 ст. 131 
УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (при отсутствии иных 
отягчающих признаков).

Таким образом, в целях правильного и единообраз-
ного применения уголовного закона, необходимо на 
высшем судебном уровне разъяснить особенности ква-
лификации содеянного по п. «в» ч. 5 ст. 131 УК РФ и 
(или) п. «в» ч. 5 ст. 132 УК РФ:

 – во-первых, рассматриваемые запрещенные де-
яния могут быть сопряжены лишь с тяжкими и особо 
тяжкими преступлениями против личности, когда инте-
ресы личности являются основным непосредственным 
объектом;

 – во-вторых, недопустима совокупность престу-
плений, предусмотренных пунктом «к» части 2 статьи 
105 УК РФ и пунктом «в» части 5 статьи 131 УК РФ, 
пунктом «в» части 5 статьи 132 УК РФ, когда потерпев-
шим является несовершеннолетнее лицо.
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Теоретико-прикладные аспекты ответственности за нарушение 
принципа равенства в связи использованием допинга в спорте  

по законодательству Российской Федерации и Республики Беларусь
Дмитрий Григорьевич Василевич
Международный университет «МИТСО», Минск, Республика Беларусь, Dmitry8157@gmail.com

Аннотация. Исследуются проблемы обеспечения равенства людей. Особый акцент сделан на недопустимости 
употребления допинга спортсменами, так как это нарушает принцип равенства, и не обеспечивает честное спортив-
ное соревнование. Проанализировано административное и уголовное законодательство Российской Федерации и Ре-
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Проблемам равноправия и равенства людей в юри-
дической литературе уделяется значительное внимание. 
Подчеркивается равенство в правах мужчин и женщин, 
недопустимость дискриминации не только по половому, 
но и по расовому, языковому, национальному признакам, 

дискриминации в зависимости от места жительства, 
гражданства. Наиболее тщательно исследуются вопро-
сы гендерного равенства в контексте взаимодействия 
мужчин и женщин в различных сферах общественных 
отношений, подчеркивая при этом одинаковую степень 
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значения этих субъектов [1, с. 26]. Гендерное равенство 
нами рассматривается с позиции биологического пола 
человека, а не социального конструктивизма (прим. – 
авт.).

Справедливо утверждение, что еще сохраняющееся 
в некоторых сферах различие в статусе людей в зависи-
мости от пола обусловлено сформированными истори-
чески моделями поведения для каждого из полов и отказ 
от сложившихся стереотипов приведет к устранению 
предвзятости [2]. То есть недостаточно просто объявить 
о равенстве, и оно будет тут же обеспечено, проблемы 
все же остаются и они должны настойчиво решаться [3].

В этих целях утверждаются соответствующие пла-
ны. Например, в Республике Беларусь постановлением 
Совета Министров от 30 декабря 2020 г. №793 утвержден 
Национальный план действий по обеспечению гендерно-
го равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы.

В юридической литературе чаще подчеркивается 
равенство в контексте равенства прав [4].

Равенство предполагает выстраивание таких отно-
шений, которые не вредят другому человеку [5, с. 192]. 
Это значит, что справедливым будет утверждение о ра-
венстве не только в контексте установления соотноше-
ния между правами и обязанностями [6], но и равенства 
в обязанностях. Это наиболее ярко проявляется в спорте.

Касаясь проблемы равенства прав и свобод мужчин 
и женщин, надо учитывать, что женщины и мужчины в 
силу физиологических различий фактически не являют-
ся равными [7]. При этом факт того, что указанные кате-
гории граждан, особенно беременные женщины, одино-
кие матери обладают специальными правами и преиму-
ществами, не подрывает принципа равенства (наоборот, 
это жизненно необходимо [1, с. 27]) и не колеблет уста-
новленные в части второй ст. 19 Конституции РФ га-
рантии равенства прав и свобод человека и гражданина 
независимо от каких-либо обстоятельств. Воплощение 
этой нормы в действительность происходит в значитель-
ной степени через ликвидацию дискриминации в сфере 
спорта.

Для мужчин характерно обладание большей силой, 
чем у женщин. Это прослеживается как по медицинским 
и физиологическим показателям, так и по спортивным 
результатам [8; 9; 10].

Принцип равенства имеет универсальное значение, 
и он применим к отношениям, возникающим в связи со 
спортивными соревнованиями. В научной литературе 
выделяют ряд важных направлений обеспечения равно-
правия, какие-то из них уже в основном достигнуты, в 
отношении других, казалось бы, не должно возникать 
проблем, но они появляются при активной деятельности 
некоторых международных спортивных организаций. 
Можно считать, что расовое равноправие обеспечено, в 
том числе благодаря начавшемуся во второй половине 
двадцатого столетия движению за искоренение расовой 
дискриминации. Также в целом на официальном уровне 
благополучно обстоят дела с национальным равнопра-
вием [11, c. 86–87].

Если касаться вопроса о половом равноправии в 
спорте, то речь не идет о том, что женщины и мужчины 
повсеместно участвуют в соревнованиях между собой, 
то есть между мужскими и женскими командами. Ко-
нечно, есть виды спорта, где мужчины и женщины уча-
ствуют в одном спортивном соревновании, например, 
в конном спорте. Для женщин постоянно расширяются 
возможности для занятий тем или иным видом спорта, 
например, женщин допустили до соревнований по тяже-
лой атлетике, к футбольным состязаниям и другим игро-
вым видам. Однако проблемы в мировой практике еще 
остаются. Поэтому актуально звучат положения Конвен-
ции ООН от 18 декабря 1979 г. «О ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин», которыми пред-
усмотрена обязанность государства принимать все меры 
для ликвидации дискриминации в отношении женщин, 
чтобы обеспечить им равные с мужчинами возможности 
активно участвовать в занятиях спортом и физической 
подготовкой (п. g ст.10).

Невозможно одобрить и признать легитимными 
устремления международных спортивных организаций 
нарушить равноправие в связи наличием гражданства у 
лиц, государство которых подвергается санкционному 
прессингу.

Спорт является одной из тех сфер, где наиболее 
очевидным образом проявляется конкуренция между 
участниками. В этой связи использование запрещенных 
способов и средств достижения лучших результатов на-
ходится под запретом, а спортсмены и специалисты, ока-
зывающие им помощь в подготовке, несут установлен-
ные обязанности. Среди таких обязанностей находится 
недопустимость использования допинга. К сожалению, 
в спортивной сфере в последние годы регулярно возни-
кают допинговые скандалы [12, с. 161–168]. Проблема 
носит «волнообразный» характер: число выявленных 
нарушений антидопинговых правил от соревнования к 
соревнованию колеблется.

Применение допинга в соревнованиях – явление не 
новое: его применяли еще в Древней Греции во время 
спортивных соревнований [13].

Международные и национальные спортивные ор-
ганизации, конечно, настроены на честную борьбу, без 
употребления тех средств и методов, которые искус-
ственным образом, а не за счет тренировок и физических 
данных спортсмена, позволяют ему улучшить спортив-
ное состояние. В противном случае происходят победы 
не спортсменов, а фармакологов, сумевших благодаря 
достижениям медицины и соответствующих технологий 
обойти установленные запреты. Опыт свидетельствует, 
что также совершенствуются методы выявления употре-
бления допинга: это часто происходит по прошествии 
времени, через многие годы, когда появляются новые 
возможности проведения экспертизы с помощью нового 
специального анализа допинг-теста.

Российское законодательство в данной сфере раз-
вивается с учетом требований международных докумен-
тов. Так, Российская Федерация является участницей 
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принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й 
сессии 19 октября 2005 года Международной конвенции 
о борьбе с допингом в спорте. Она ратифицирована Фе-
деральным законом от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ «О 
ратификации Международной конвенции о борьбе с до-
пингом в спорте».

В Конвенции отмечена необходимость поощрения 
и координации международного сотрудничества, на-
правленного на искоренение допинга в спорте, выра-
жена обеспокоенность в связи с использованием спор-
тсменами допинга в спорте и последствиями этого для 
их здоровья, принципа справедливой игры, искоренения 
мошенничества и будущего спорта. Выражена необхо-
димость проведения и расширения на постоянной осно-
ве исследований для совершенствования методов обна-
ружения допинга и более глубокого изучения факторов, 
влияющих на его использование, в целях обеспечения 
максимальной эффективности стратегий предотвраще-
ния применения допинга.

Отметим, что в законодательстве в настоящее время 
уделяется много внимания профессиональному спорту. 
В Трудовом кодексе Российской Федерации имеется 
Глава 54.1 «Особенности регулирования труда спор-
тсменов и тренеров», которая регулирует трудовые от-
ношения с работниками, трудовая функция которых 
состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и 
участии в спортивных соревнованиях по определенным 
виду или видам спорта, а также с работниками, трудовая 
функция которых состоит в проведении со спортсмена-
ми тренировочных мероприятий и осуществлении руко-
водства состязательной деятельностью спортсменов для 
достижения спортивных результатов. Законом Республи-
ки Беларусь от 8 января 2014 г. Трудовой кодекс (ТК) до-
полнен главой 261, которая посвящена также регулирова-
нию труда работников, осуществляющих работу в сфере 
профессионального спорта – спортсменам и тренерам. 
Согласно Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 г. 
«О физической культуре и спорте» спортсменом призна-
но физическое лицо, проходящее спортивную подготовку 
по избранному виду спорта; тренером признается физи-
ческое лицо, имеющее образование в сфере физической 
культуры и спорта или получившее допуск к занятию пе-
дагогической деятельностью в сфере физической куль-
туры и спорта, осуществляющее физическое воспитание 
спортсменов в процессе их спортивной подготовки, иных 
физических лиц в процессе проведения физкультурно-
оздоровительной, спортивно-массовой работы, прове-
дение иных мероприятий, необходимых для спортивной 
подготовки спортсменов (команд спортсменов), а также 
руководство тренировочной и (или) соревновательной 
работой спортсменов (команд спортсменов).

Для спортсменов и тренеров, осуществляющих ра-
боту в сфере профессионального спорта, установлен ряд 
особенностей по порядку заключения, изменения и пре-
кращения трудового договора.

Согласно ст. 348.2 ТК РФ по соглашению сторон 
со спортсменами могут заключаться как трудовые дого-

воры на неопределенный срок, так и срочные трудовые 
договоры. В соответствии с ч. 1 ст. 3142 ТК Республики 
Беларусь при приеме на работу со спортсменом, трене-
ром заключается срочный трудовой договор, если иное 
не предусмотрено ТК или другими законодательными 
актами.

В качестве обязанностей для спортсменов указано, 
в частности, следующие: проходить допинг-контроль в 
соответствии с законодательством о физической культу-
ре и спорте; проходить в установленном законодатель-
ством порядке медицинские осмотры. В трудовом дого-
воре с тренером в качестве обязательного условия долж-
но быть указано не допускать допинг в спорте (ст. 348.2 
ТК РФ и ст. 3142 ТК Республики Беларусь). Нарушение 
этого условия является основанием для прекращения 
трудовых отношений.

Противодействовать употреблению допинга мож-
но различными способами: от убеждения, проведения 
разъяснительной работы (важную роль играет соблюде-
ние спортивной этики [14, с. 417–421]) до установления 
юридической ответственности (дисциплинарной, адми-
нистративной, иной) [15, с. 34–37]. Высказывается даже 
идея о спортивной ответственности [16, с, 403].

Наиболее суровой является уголовная ответствен-
ность. Обратимся к нормам уголовных кодексов Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации в этой сфере. 
Отметим при этом, что обе страны отличаются установ-
лением уголовной ответственности за допинг, что не 
всегда имеет место в других странах [17].

В законодательстве обеих стран предусмотрена 
уголовная ответственность за склонение спортсмена к 
использованию веществ и (или) метода, запрещенных 
в спорте. В Беларуси и Российской Федерации утверж-
дены перечни запрещенных веществ и методов. В Бе-
ларуси на уровне Министерства спорта и туризма (по 
согласованию с министерствами здравоохранения и 
иностранных дел), в Российской Федерации – на уровне 
Правительства.

Статьи 3311 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь (склонение спортсмена к использованию вещества 
и (или) метода, включенных в Республиканский пере-
чень запрещенных в спорте веществ и методов) и 230.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации (склонение 
спортсмена к использованию субстанций и (или) мето-
дов, запрещенных для использования в спорте) по сво-
ему названию и содержанию близки. Однако согласно 
белорусскому закону субъектом уголовной ответствен-
ности может быть не только тренер, педагогический 
работник, менеджер, спортивный агент, медицинский 
работник, но и «иное лицо, участвующее в спортивной 
подготовке этого или иного спортсмена». Таким обра-
зом, Уголовный кодекс Республики Беларусь допускает 
ответственность любого лица, склонявшего к употре-
блению запрещенных препаратов и методов, что, на наш 
взгляд, неправильно, так как «участвовать» в спортив-
ной подготовке может любой человек (знакомый, друг 
спортсмена и др.). В этом отношении более точной яв-
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ляется диспозиция статьи 230.1 УК РФ, согласно кото-
рой субъектом ответственности является тренер, специ-
алист по спортивной медицине либо иной специалист в 
области физической культуры и спорта. Таким образом, 
речь идет о лицах, являющихся специалистами в сфере 
спорта и физической культуры. При этом ответствен-
ность по частям первой указанных статей УК Беларуси 
и РФ существенно различается: согласно белорусско-
му – штраф или ограничение свободы на срок до одного 
года; согласно российскому – штраф в размере до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При наличии квалифицирующих признаков (груп-
па лиц, действующих по предварительному сговору 
либо в отношении несовершеннолетнего, применение 
шантажа, насилия, угроз) ответственность усиливается, 
однако максимальный срок лишения свободы – до од-
ного года.

В то же время согласно Уголовному кодексу Респу-
блики Беларусь, если указанные действия повлекли по 
неосторожности смерть спортсмена либо причинение 
ему тяжкого телесного повреждения, то предусмотрено 
наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти 
лет или лишения свободы на срок до семи лет, а в соот-
ветствии с УК РФ – максимальный срок лишения свобо-
ды составляет три года. То есть белорусский законода-
тель более жестко подошел к охране здоровья и жизни 
спортсменов.

В качестве положительного момента отметим на-
личие в ст. 230.1 УК РФ примечания, в котором разъ-
яснено, что под склонением спортсмена к использо-
ванию субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте, в настоящей статье понимают-
ся любые умышленные действия, способствующие ис-
пользованию спортсменом запрещенной субстанции и 
(или) запрещенного метода, в том числе совершенные 
путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложе-
ний, предоставления информации либо запрещенных 
субстанций, средств применения запрещенных методов, 
устранения препятствий к использованию запрещенных 
субстанций и (или) запрещенных методов.

В уголовных кодексах Беларуси и РФ имеются еще 
две статьи, близкие по своей направленности. Они пред-
усматривают ответственность за использование в отно-
шении спортсмена субстанций и (или) методов, запре-
щенных для использования в спорте. Однако согласно 
Уголовному кодексу Республики Беларусь такое исполь-
зование должно быть умышленным (что трудно, на наш 
взгляд, доказать), а в УК РФ – форма вины не указана. 
При этом в ст. 3312 УК Республики Беларусь не указан 
субъект уголовной ответственности. Лишь идет речь об 

умышленном использовании в отношении спортсмена 
независимо от его согласия вещества и (или) метода, 
включенных в Республиканский перечень запрещенных 
в спорте веществ и методов, за исключением исполь-
зования таких вещества и (или) метода в медицинских 
целях при наличии разрешения на их терапевтическое 
использование.

Согласно ст. 230.1 УК РФ использование в отно-
шении спортсмена независимо от его согласия трене-
ром, специалистом по спортивной медицине либо иным 
специалистом в области физической культуры и спорта 
субстанций и (или) методов, запрещенных для исполь-
зования в спорте, за исключением случая, когда в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о 
физической культуре и спорте использование запрещен-
ных субстанций и (или) методов не является нарушением 
антидопингового правила. То есть статьи 230.1 и 230.2 УК 
РФ находятся в органической связи в части определения 
субъектов ответственности. Белорусскому законодателю 
следовало бы использовать данный подход.

В качестве положительного факта отметим, что в 
части второй ст. 3312 УК Беларуси предусмотрены ква-
лифицирующие признаки, деяние, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору, либо в отношении за-
ведомо несовершеннолетнего спортсмена, либо в отно-
шении двух или более спортсменов. Это отсутствует в 
ст. 230.2 УК РФ. Однако в обеих статьях предусмотрена 
ответственность за деяния, повлекшие по неосторожно-
сти смерть спортсмена или иные тяжкие последствия.  
В УК Беларуси речь идет о причинении спортсмену тяж-
кого телесного повреждения. Если сопоставлять меры 
ответственности за указанные деяния, то согласно УК 
Беларуси максимальный срок лишения свободы состав-
ляет семь лет, в РФ – три года.

Таким образом, уголовная ответственность за нару-
шение антидопинговых правил по законодательству Бе-
ларуси и Российской Федерации имеет свои отличия, но 
общим, что объединяет обе страны – это стремление под 
угрозой уголовной ответственности добиться чистоты в 
достижении спортивных результатов.

Полагаем, что должна быть усилена ответствен-
ность самих спортсменов за использование допинга. 
Например, за повторное применение допинга в течение 
года после вступления в силу административного нака-
зания можно было бы предусмотреть уголовную ответ-
ственность в виде штрафа.

В Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (ст. 6.18) предусмотрено, что 
умышленное нарушение спортсменом установленных 
законодательством о физической культуре и спорте тре-
бований о предотвращении допинга в спорте и борьбе 
с ним, выразившееся в использовании или попытке ис-
пользования спортсменом запрещенной субстанции и 
(или) запрещенного метода (за исключением случаев, 
если в соответствии с законодательством о физической 
культуре и спорте осуществление указанных действий 
не является нарушением антидопинговых правил, а так-
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же случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 и 
статьями 6.9, 20.20 и 20.22 КоАП), влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.

Распространение спортсменом, тренером, специ-
алистом по спортивной медицине или иным специ-
алистом в области физической культуры и спорта за-
прещенной субстанции и (или) запрещенного метода  
(за исключением случаев, если в соответствии с законо-
дательством о физической культуре и спорте осущест-
вление указанных действий не является нарушением 
антидопинговых правил, а также случаев, предусмо-
тренных статьями 6.8, 6.16 и 6.16.1 КоАП), если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа в размере от со-
рока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Разъяснено, что под запрещенной субстанцией и 
(или) запрещенным методом в указанной статье понима-
ются субстанция и (или) метод, включенные в перечни 
субстанций и (или) методов, запрещенных для исполь-
зования в спорте, утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
проведению государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в 
сфере физической культуры и спорта.

Таким образом, российский законодатель постарал-
ся установить некоторый баланс ответственности меж-
ду субъектами спортивных отношений.

Установление в спорте запретов на употребление 
некоторых препаратов имеет определенную правовую 
и нравственную составляющую. Вместе с тем не всег-
да международные организации в области спорта при-
нимают точные с точки зрения правовых принципов 
решения. Так произошло с запретом антидопинговым 
агенством на употребление мельдония. Спортсменами 
он употреблялся как профилактическое средство для 
восстановления после физических нагрузок. Не было 
учтено, что для выведения данного вещества из организ-
ма спортсмена необходимо определенное время, и этот 
период может быть большим, чем то время, за которое 
был определен запрет на прекращение употребления 
мельдония, ранее не относимого к числу запрещенных. 
При этом не был учтен принцип непридания решению 
обратной силы [18, с. 68]. Так произошло с российской 
теннисисткой Марией Шараповой, которая сама созвала 
пресс-конференцию и заявила о том, что не знала о поя-
вившемся запрете, а мельдоний употребляла до установ-
ления запрета. Многие спортсмены заявили, что мель-
доний употребляли до 1 января 2016 г., но после этой 
даты он еще оставался в организме. В такой ситуации 
административная, как и уголовная ответственность, на-
ступать не должна.

Проблема допинга связана с широким пластом во-
просов, в частности, с реализацией соматических прав, 
то есть тех прав, которые связаны с распоряжением че-
ловеком своим телом. Есть сферы, где человек полно-

стью свободен решать, как поступить с использованием 
возможностей своего организма (тела), а есть сферы та-
кие, как спорт, где в соответствии с международными 
нормами и национальными конституционными прин-
ципами допустимы ограничения и запреты, нарушение 
которых влечет ответственность.

В заключение обратим внимание на еще одну про-
блему, которая потребует своего решения и, не исключа-
ем, дополнения административных и уголовных кодексов 
об ответственности в связи с использованием спортсме-
нами так называемых умных устройств. Пока как дискри-
минация не рассматривается нарушение равенства между 
людьми при использовании ими «умных устройств», хотя 
это необходимо предусмотреть. В перспективе, на наш 
взгляд, здесь потребуется вносить ясность в пределы ис-
пользования «умных устройств», чтобы преимущества 
отдельных лиц, не обусловленные их природными каче-
ствами, не привели к делению людей на «талантливых» 
(и не только в спортивном отношении) и неконкурент-
носпособных только по той причине, что они не исполь-
зуют чипы, обеспечивающие им физические и «интел-
лектуальные» преимущества. Есть все юридические 
основания для правомерного отступления от принципа 
конфиденциальности с целью пресечения злоупотре-
блений «умных устройств», например, при пресечении 
их использования во время спортивных соревнований 
(например, для улучшения координации движений, ведь 
это пока не рассматривается как допинг) и др.
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Цифровые доказательства в уголовном процессе  
государств – членов Совета сотрудничества  
арабских государств Персидского залива:  
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Аннотация. В проведенном исследовании авторы рассматривают становление цифровых доказательств в араб-
ских странах на примере законодательства и судебной практики государств-членов Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива. Изначально их признание происходило только на основании усмотрения су-
дьи, вследствие чего были выработаны критерии-принципы в отношении электронных доказательств. Впоследствии 
повсеместно распространилась практика принятия соответствующих актов, определяющих их правовой статус, и 
поправки к уголовно-процессуальным законам, которые не являются единственным правовым регулятором. В норма-
тивной базе стран можно найти различные классификации цифровых доказательств при условии применения теории 
общего происхождения источников и процедур (араб. « »).

Компетентные органы в лице прокуратуры и судов наделены полномочиями проводить обыски лиц, мест и 
информационных систем, оперативный сбор и запись любых данных, электронной информации, данных о трафи-
ке или информации о содержании (контенте), а также принимать меры для сохранения устройств, инструментов,  
ИТ-средств, информационных систем, данных или электронной информации.
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В связи с развитием информационных технологий в 
доктрине не прекращаются дискуссии касательно право-
вого статуса цифровых доказательств в уголовном про-
цессе. Отечественный подход выражается в принятии 
подобного вида доказательств в форме вещественных 
или иных документов путем преобразования и пере-
носа электронной информации на бумажный носитель  
[11, с. 16, 17]. Идея о введении нового вида доказа-
тельств в отечественной юридической науке остается 
дискуссионной [6, с. 196; 8, с. 95–101]. При этом, к со-
жалению, иностранный опыт нормативного закрепле-
ния и практики использования цифровых доказательств 
пока еще изучен недостаточно [5, с. 275–286]. Между 
тем как свидетельствует законодательство зарубежных 
стран, в ряде из них данный вопрос прошел опреде-
ленную эволюцию – от (не)принятия по усмотрению 
судьи до самостоятельного (под)вида или уравненного 
в статусе с традиционными видами доказательств. Од-
ним из передовых законодательств в рассматриваемом 
вопросе обладают некоторые государства – члены Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидского  
залива.

Так, в Федеральном декрете-законе Объединенных 
Арабских Эмиратов № 34 2021 г. «О борьбе со слуха-
ми и электронными преступлениями» (ФДЗ ОАЭ № 34-
2021) [32] содержится легальная дефиниция цифровых 
доказательств. Под ними понимаются любая электрон-
ная информация, которая имеет доказанный вес или 
ценность, хранится, передается, извлекается или полу-
чена из компьютеров, информационных сетей и тому 
подобного, и может быть собрана и проанализирована 
с помощью специальных технических устройств, про-
граммного обеспечения или приложений.

Ввиду теории общего происхождения источников или 
процедур (араб. « »)  
допускается применение в уголовном судопроизводстве 
гражданско-процессуального законодательства в каче-
стве lex specialis [9, c. 9]. Именно в нем и содержится 
регулирование электронных доказательств. Подоб-
ная поправка была внесена в Положение Королевства 
Саудовская Аравия от 12 июня 2013 г. «Об уголовных 
мерах» [24] на основании указа короля КСА № М/43  
от 30.12.2021 (ст. 218).

Согласно Положению Королевства Саудов-
ская Аравия от 7 января 2022 г. «О доказательствах»  
(Положение КСА 2022 г.) [26], под цифровыми до-
казательствами (араб. « ») понимаются лю-
бые данные, созданные, выпущенные, полученные, 

хранящиеся или сообщаемые с помощью цифровых 
средств, которые можно восстановить или получить 
понятным образом. К ним относятся, в частности, 
цифровая запись (араб. « »), цифро-
вой контент или каталог (араб. « ») [14],  
цифровая подпись (араб. « »), цифро-
вая корреспонденция, включая электронную почту  
(араб. « »), средства 
связи (араб. « »), цифровые медиа (араб.  
« ») и иные (любое цифровое средство, 
которое позволяет представить доказательства и при 
необходимости их проверить, согласно ст. 14 решения 
Министра юстиции КСА № 921 от 12 октября 2022 [28]).

Процедурным руководствам к Положению КСА 
2022 г. предусмотрена еще одна классификация цифро-
вых доказательств на: общедоступные цифровые носи-
тели (любые средства, которые доступны для общего ис-
пользования или для клиентов с особым типом сделок) 
и задокументованные цифровые средства (любые сред-
ства, лицензированные компетентным органом, которые 
были предоставлены клиентам) [27].

В арабоязычной правовой доктрине цифровые до-
казательства делят на несколько групп: связанные с ком-
пьютерами, связанные с Интернетом и иными сетями, 
а также связанные с протоколами обмена информацией 
между устройствами [3, с. 198].

По статусу электронные документы приравнивают-
ся к письменным [12, с. 38–39]. Данный доктринальный 
подход находит свое отражение и в законодательстве: 
согласно ст. 425 Федерального декрета-закона ОАЭ  
№ 38 от 2022 г. «Об уголовных мерах» (УПК ОАЭ) [33], 
электронные документы имеют ту же юридическую 
силу, что и официальные и обычные документы со-
гласно уголовно-процессуального закону, если они со-
ответствуют условиям, установленным Федеральным 
декретом-законом ОАЭ № 46 от 2021 г. «Об электрон-
ных сделках и трастовых услугах» [31]. Это служит еще 
одним доказательством применимости теории обще-
го происхождения процедур. В связи с этим интерес 
представляет решение Министра юстиции ОАЭ № 60  
от 27 марта 2019 г. «О процедурном руководстве по регу-
лированию судебных разбирательств с использованием 
электронных средств и дистанционной связи в граждан-
ском процессе» [29], которое допускает использование 
электронных документов и электронной подписи в ка-
честве доказательств при соблюдении условий Феде-
рального закона ОАЭ № 1 от 2006 г. «Об электронных 
сделках и торговле» [30].
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До установления такого правового регулирования 
принятие цифровых доказательств в судопроизводстве 
оставалось на усмотрение судьи. Свое убеждение в 
чем-либо судья должен черпать из источников, которые 
представлены перед ним устно, и следует принципу сво-
бодной оценки доказательств (араб. « »),  
пока он не убежден в виновности лица (с араб.  
« » – система самоубеждения). Напри-
мер, в Султанате Оман при оценке доказательств при-
держиваются следующего подхода: «достаточно судить 
о невиновности только по обоснованному сомнению в 
обоснованности приписывания обвинения обвиняемому 
или при недостаточности доказательств, ибо основной 
принцип в человеке – невиновность, а преступление – 
форма девиантного поведения, выходящего за рамки 
обычного» (решение Верховного суда Султаната Оман 
№ 50 от 2 марта 2004 г. по апелляции № 22/2004).

Подобный подход прочно укоренился и в практи-
ке Федерального Верховного суда ОАЭ, в частности по 
делам об электронных преступлениях1. Например, в ре-
шении № 1468 от 25 апреля 2023 г. указано, что судья по 
уголовным делам пользуется полной свободой для при-
нятия решения с опорой не только на законодательство 
и шариат, формирует свое убеждение на основе устных 
или технических доказательствах или доводах. При фор-
мировании своего убеждения он опирается на правиль-
ную картину фактов дела и связанных с ним юридиче-
ских фактов из всех элементов, представленных путем 
дедукции и индукции [23].

Степень уверенности в выводах достигается пу-
тем двух знаний: материального или осязаемого (араб.  
« ») и умственного или рационального (араб.  
« »). Первое – восприятие посредством чувств, а 
второе – умозаключение или вывод на основании ана-
лиза или дедукции о связи факта с обстоятельствами  

[12, c. 29]. При этом судья не должен выносить реше-
ние, противоречащее известному. Суд оценивает дока-
зательства с точки зрения достаточности в первую оче-
редь [19, с. 248]. Так, например, в своем решении № 34  
от 11 января 2018 г. Верховный суд КСА постановил, что 
цифровое доказательство считается доказательствен-
ным инструментом до тех пор, пока оно остается ясным 
вне каких-либо сомнений; однако их исполнимость в 
качестве инструмента доказывания отличается в зависи-
мости от случая и его фактов [22].

Законом Государства Катар № 14 от 2 октября  
2014 г. «О борьбе с электронными преступлениями»  
(Закон Катара № 14 от 2014 г.) [34] предусмотрено, что 
никакие доказательства, полученные из ИТ-средств, 
информационных систем, информационных сетей, веб-
сайтов или электронных данных и информации, не могут 
быть исключены из-за характера таких доказательств.

1 В зависимости от охраняемого интереса, объекта, предме-
та посягательства, лингвистических и юридико-технических осо-
бенностей в рассматриваемой группе стран данный вид деяний 
именуется по-разному, хотя в официальных переводах зачастую 
используется термин «киберпреступления» [18, с. 2].

При собирании и оценке электронных (цифровых) 
доказательств следует соблюдать ряд правил.

Во-первых, в отношении электронных доказательств 
необходимо соблюдать, помимо принципов законности 
(араб. « » или « »), свободы доступа к дока-
зательствам и правомерности данного доступа, принци-
пы определенности (араб. « »), обсуждения (араб.  
« »), принятия (араб. « »), достовер-
ности или надежности (араб. « »), повторяе-
мости (араб. « »), целостности (араб. « »),  
причинной связи (дословно с араб. « » причи-
на и являющееся причиной) и документирования  
(араб. « »).

Хотя предпочтительнее использовать уже извест-
ные механизмы получения или сохранения электрон-
ных данных, опытный следователь (прокурор) может 
воспользоваться экспериментальными передовыми ме-
тодиками, однако они должны не нарушать фундамен-
тальные права человека и быть обоснованными. Только 
в этом случае они могут быть приняты. При этом ме-
тодология должна быть воспроизводимой, чтобы другое 
должностное лицо могло восстановить последователь-
ность действий. Механизм должен вызывать доверие и 
обеспечивать сохранность и отслеживаемость доказа-
тельств [4, с. 19; 20, с. 66].

Во-вторых, если судья может на основании того, 
какие компьютерные данные ему предоставили, какие 
запечатлелись в его сознании и какие возможно имеют 
отношение к делу, достичь должной степени уверенно-
сти в виновности лица, то электронные данные будут 
иметь доказательственную силу. При этом форма со-
хранности документа, записи, информации или данных 
для более позднего представления может быть отлична 
от той, в которой первоначально они были созданы, от-
правлены или получены. Главное – отразить в суде суть, 
установить источник, адресата электронной почты, дату 
и время отправки и/или получения. При этом ценность 
доказательств основана на точных научных данных, и 
судья не может обсуждать сам факт. Судья соотносит об-
стоятельства происшествия и обстоятельства получения 
доказательств [13, с. 265; 9].

При изъятии данных для сохранения целостности 
ведется документация – протоколы следственных дей-
ствий, которые ведутся делопроизводителями при сле-
дователях (прокурорах), а также обязательно дается 
заключение эксперта с исследованием материальных 
и нематериальных компонентов: самого устройства  
(как отправителя, так и получателя): блок ввода, блок 
оперативной памяти, арифметико-логический блок, 
блок управления, блок вывода и блок вторичного хра-
нения, а также программное обеспечение, – содержания 
(с отображением изменений, вносимые в устройство,  
и восстановлением удаленных файлов, восстановлени-
ем паролей и отслеживанием сетей; отправленные сооб-
щения, корзины, изображения, журнал интернет-актив-
ности, заметки, контакты, связка ключей, приложения), 
даты и времени (с учетом возможных изменений для 
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ложного следа), кабелей и дисков, которые подключены 
к устройству, установления реального и цифрового ме-
стонахождения, подключенных сетей и серверов, систе-
мы безопасности [15, с. 64, 67].

В-третьих, поскольку все состязательные бумаги 
должны быть исследованы и устно представлены для 
свободного обсуждения, то и информационные до-
казательства должны быть представлены экспертом в 
устной форме на заседании лично судье, чтобы у него 
было убеждение в том, что он как будто сам был свиде-
тель событий, ведь именно устность является одним из 
принципов уголовного процесса, особенно на судебной 
стадии. Соответственно, электронные выходные данные 
не могут быть представлены только через материалы 
уголовного дела или протоколы предварительного след-
ствия, они должны быть обсуждены и проанализирова-
ны [12, с. 26–27, 30–32].

Основным следственным действием (дословно с араб. 
« » – процессуальным методом) при рассле-
довании киберпреступлений является тафтиишун (араб.  
« »), под которым понимается обыск, осмотр, ин-
спекция или контроль [1, с. 138; 16, с. 223]. Они должны 
проводится по принципу: гарантия/обеспечение, ана-
лиз, обзор (араб. « », англ. «secure, 
analyze, present») [4, с. 21]. Именно подобный инстру-
мент и предусмотрен Законом Катара № 14 от 2014 г. 
Предметом тафтиишун могут быть лица, места или ин-
формационные системы.

Считается, что возникают трудности с обязанно-
стью раскрывать информацию или секреты доступа  
к электронным средствам частными лицами ввиду прин-
ципа неприкосновенности частной жизни. Если это каса-
ется обвиняемого, то он пользуется правом хранить мол-
чание и не может быть принужден к раскрытию ключей 
доступа к системам электронных средств или к распечат-
ке файлов или данных, хранящихся в этих системах.

Иные лица, например, операторы компьютеров, 
эксперты по программированию, аналитики, инженеры 
по обслуживанию и связи, а также теоретические ме-
неджеры выступают в качестве свидетелей или специ-
алистов, а потому закон налагает на них юридическое 
обязательство раскрыть коды, пароли, программы или 
лазейки, используемые для входа в системы, а также со-
действовать в получении доступа, раскрытии, переноса 
или сохранении данных для целей расследования. В су-
дебной практике однозначно решается вопрос об отка-
зе или воздержании от ответа [2, с. 46–47; 17, с. 77–88]. 
Они могут рассматриваться в качестве свидетелей с про-
цессуальной точки зрения. Нормы Закона Катара № 14 
от 2014 г. разрешают данный спорный нюанс: профес-
сиональные секреты или требования не могут исполь-
зоваться как основания воздержания от предоставления 
информации или документов, запрошенных в соответ-
ствии с положениями закона (за исключением, предус-
мотренных законом случаев).

Юридические лица также могут быть объекта-
ми проверки (местом осмотра или обыска) [16, с. 55].  

В гл. 2 Закона Бахрейна № 60 от 30 сентября 2014 г.  
«О преступлениях в области информационных техноло-
гий» подобная проблема решена через возможные при-
казы прокуратуры или судебные постановления [24].

Так, прокуратура может издать приказ любому 
лицу поддерживать целостность определенных данных 
ИТ, включая данные о трафике, хранящиеся в системе 
информационных технологий, находящихся в его распо-
ряжении или под его контролем, в случае наличия до-
казательств, что такие данные могут быть утеряны или 
изменены. Лицо обязано сохранить данные и их целост-
ность в течение периода, не превышающего 90 дней,  
а Высокий уголовный суд может уполномочить публич-
ное обвинение, по запросу, сопровождаемому обоснова-
ниями, представленными за три дня до истечения ука-
занного периода, продлить срок, не превышающий в об-
щей сложности еще 90 дней. Прокуратура также может 
распорядиться сохранить конфиденциальность приказа. 
Она может издать приказ лицу, которое владеет опре-
деленными данными или контролирует их, незамедли-
тельно представить их, включая данные, хранящиеся  
в ИТ-системе или любом ином ИТ-средстве; любому по-
ставщику услуг предоставить любую информацию, на-
ходящейся в его распоряжении или под его контролем, 
о любом абоненте или пользователе своих услуг, неза-
висимо от того, является ли такая информация в форме 
данных ИТ или в любой другой форме и не включает 
данные траффика и контента.

Прокуратура может издать приказ о вводе/входе 
(араб. « ») с целью проверки ИТ-
системы, связанной с преступлением или любым его 
элементом, а также любых хранящихся в ней данных об 
ИТ-среде, любого из средств хранения данных ИТ, на 
котором, вероятно, будут храниться данные, связанные 
с преступлением. Если прокуратура имеет веские осно-
вания полагать, что данные, связанные с преступлени-
ем, хранятся в другой ИТ-системе или ее части, и такие 
данные могут быть доступны через первую ИТ-систему 
или юридически доступны через нее, прокуратура мо-
жет издать обоснованное распоряжение о расширении 
доступа и проверки/инспекции другой системы. При 
проверке/инспекции государственное обвинение имеет 
право изымать и сохранять данные ИТ-средств, включая 
следующее:

1) контроль и сохранение ИТ-системы, или любой 
ее части, или любого из носителей данных ИТ-средств;

2) воспроизведение данных ИТ-средств и сохране-
ние копии;

3) поддержание целостности данных ИТ-средств;
4) загрузка данных ИТ-инструмента из ИТ-

системы, которая была доступна или сделала доступ к 
ней невозможным.

Суд первой инстанции может по ходатайству го-
сударственного обвинения и после рассмотрения доку-
ментов распорядиться о следующем:

1) оперативном сохранении данных о трафике, свя-
занные с преступлением, независимо от того, трансли-
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ровалась ли передача через одного или нескольких по-
ставщиков услуг;

2) раскрытии достаточного количества маршрут-
ных данных, чтобы государственное обвинение могло 
определить поставщика услуг и маршрут, по которому 
были отправлены эти данные, если это способствует 
раскрытию истине (ст. 14). 

Для осуществления п. 2 ст. 14 указанного Закона 
прокуратура может назначить любое лицо, компетент-
ное собирать и записывать данные маршрута и/или 
данные об его содержании с указанием конкретных со-
общений, отправляемых ИТ-системой, когда происходят 
такие сообщения; любого поставщика услуг для выпол-
нения упомянутых работ или для оказания необходимой 
помощи тем, кому поручено прокуратурой выполнение 
этих задач; поручить любому компетентному лицу за-
блокировать данные о содержании любых ИТ-средств 
или любой их части, с помощью которых было совер-
шено преступление в области информационных техно-
логий. Разрешение действует на срок, не превышающий  
30 дней, с возможностью продления на один или не-
сколько аналогичных периодов.

Более того, судья первой инстанции может по хода-
тайству прокуратуры и после рассмотрения документов 
приказать любому лицу, компетентному или знакомому 
с тем, как работает ИТ-система и мерами, применяемым 
для защиты данных, хранящихся в этой системе, предо-
ставить ей, в разумной степени, информацию, необходи-
мую для осуществления процедур, предусмотренных в 
статьях 15 и 16 Закона Бахрейна № 60-2014.

В ОАЭ более узкий круг возможных действий 
правоохранительных органов описан в ФДЗ ОАЭ № 34-
2021, не считая общих следственных действий, пред-
усмотренных УПК ОАЭ. Согласно ст. 62 ФДЗ ОАЭ  
№ 34-2021, при расследовании деяний против государ-
ственной безопасности компетентные органы могут по 
собственной инициативе или по просьбе Генерального 
прокурора издать приказ о корректировке/исправлении, 
удалении, закрытии и запрете доступа (блокировке) в 
связи с публикацией, переизданием или распростране-
нием незаконного контента или контента, содержащего 
ложные данные.

В течение 3 рабочих дней с даты уведомления об 
издании подобного приказа может быть подана жалоба 
на него. В течение недели после получения жалобы ком-
петентный орган должен принять решение; оставление 
без ответа по истечении срока рассматривается как от-
клонение. Данное решение может быть обжаловано в су-
дебном порядке с предоставлением доказательств и до-
кументов в течение недели с даты принятия решения по 
жалобе – в федеральный суд, расположенный в столице 
Федерации. Суд рассматривает апелляцию в совеща-
тельной палате и принимает решение по ней в течение 
семи дней. Он может отменить приказы полностью или 
частично либо отклонить апелляцию после рассмотре-
ния ходатайств ответчиков. Решение суда является окон-
чательным.

Доказательства могут быть получены не только в 
ходе обыска или технической экспертизы, но и в рамках 
реализации таких следственных действий, как контроль 
переговоров или переписки, изъятия электронной кор-
респонденции и электронный мониторинг сетей.

При этом возникает вопрос о возможности исполь-
зования цифрового следа (араб. « »)  
в качестве доказательства. Например, запись о посеще-
ниях веб-сайтов, журналы и таблицы рабочего состоя-
ния с доступом к адресам промежуточного, основного 
или сервисного компьютеров могут фиксироваться как 
с помощью данных поставщиков услуг, так и устанав-
ливаться экспертом. В то же время в судебной практи-
ке арабских государств встречаются случаи, когда суд 
ограничивался отчетом технической экспертизы в каче-
стве доказательства (например, решение Кассационного 
суда Эмирата Дубай от 2 августа 2019 г. по апелляции 
№ 13/2010, а также практика Кассационного суда Каира 
2014–2020 гг.1) [21, с. 94; 10, с. 43–44].

Оказание взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам в арабских странах возможно на основании 
ст. 32 и 34 Арабской конвенции о борьбе с преступления-
ми в области информационных технологий (Каир, 21 де-
кабря 2010 г.) [35] с учетом процедурных правил запра-
шивающего и запрашиваемого государств в отсутствие 
двустороннего договора. Запрашиваемое государство не 
вправе отказать, лишь ссылаясь на то, что деяние явля-
ется финансовым правонарушением, либо на несоблю-
дение принципа двойной криминальности из-за юриди-
ко-технических различий национальных норм уголов-
ного права. Однако в исполнении запроса может быть 
отказано, если он касается политического преступления 
либо его исполнение может навредить суверенитету, 
безопасности, публичному порядку или интересам за-
прашиваемого государства. Арабской конвенцией также 
регулируется оперативная защита хранящихся в инфор-
мационных системах данных, оперативное раскрытие 
либо сбор информации об отслеживании защищенных 
пользователей, предоставление доступа к хранящейся в 
системах информации. Государство-участник Арабской 
конвенции может без получения разрешения от другого 
Государства-участника получать доступ к информации, 
доступной для общественности (из открытого источни-
ка), независимо от географического местоположения 
информации, а также с помощью информационных тех-
нологий на его территории получать доступ или саму 
информацию, обнаруженную в другом Государстве-
участнике, при условии, что получено добровольное и 
юридически действительное согласие лица, имеющего 
законные полномочия раскрывать информацию.

Последнее регламентируется отдельными поли-
тиками или законами. Так, например, Управление КСА 
по данным и искусственному интеллекту 5 мая 2020 г. 

1 Хотя Арабская Республика Египет не входит в состав 
ССАГПЗ, она является примером распространенности практики 
и в Аль-Магриб.
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издало Национальную политику управления данны-
ми [36], регулирующую защиту персональных дан-
ных, порядок классификации информации1, обмена и 
предоставления открытых или общедоступных (араб. 
« ») данных, раскрытия ограниченной информации 
и передачи данных за пределы Королевства. Однако 
составляющие: ни политика обмена данными (араб.  
« »), ни политика свободы ин-
формации (араб. « ») – не при-
менимы для исполнения правовых запросов (араб.  
« » – дословно судебные требования) 
и целей дознания (араб. « ») или расследования 
(араб. « »). В Омане же подобное регулируется 
указом Султана № 118 от 2011 г. (в ред. указа № 52-2022) 
«Закон о классификации государственных документов и 
регулировании охраняемых мест» [37], однако он не со-
держит положений касательно обмена данными.

Не рассматривая детально всю нормативно-право-
вую базу в части международного сотрудничества в сфе-
ре уголовного судопроизводства государств ССАГПЗ2, 
выделим положения Закона Катара № 14 от 2014 г. До-
казательства не могут признаны недопустимыми лишь 
по причине того, что они получены «согласно правовым 
и судебным процедурам международного сотрудниче-
ства». Более того, в нем отражены положения о взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам об электрон-
ных преступлениях, а также выдаче лиц в связи с ними.

Таким образом, принятие цифрового (электронно-
го) доказательства в качестве самостоятельного вида и 
закрепление его правового статуса в законодательстве 
очевидно облегчает его сохранение и представление 
в судопроизводстве. Дальнейшее изучение зарубеж-
ного опыта, его обобщение может быть использовано 
при разработке соответствующего российского зако-
нодательства и должен учитываться при организации 
международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства по делам о преступлениях в сфере 
компьютерной информации и совершенных с использо-
ванием ИТ-технологий. Особенно это важно в свете пер-
спективы расширения с 1 января 2024 г. БРИКС, в том 
числе и включения в него ряда государств – членов Со-
вета сотрудничества арабских государств Персидского  
залива.
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sierte und erweiterte Auflage. Heidelberg : dpunkt Verlag,  
2011.

21. Kandel A. A. Cybercrime: a comparative study // 
International journal of academic research. 2020. № 9 (1).

22. Samaha L. The Characteristics Electronic and Dig-
ital Evidences in Saudi Arabia. // Al Tamimi & Co. URL://
https://www.tamimi.com/law-update-articles/the-character-
istics-electronic-and-digital-evidences-in-saudi-arabia/

23. 
25/04/2023 [Appeal № 1468 of 2022 decided on 25/04/2023] 
// UAE Official Legislation Database. https://elaws.moj.gov.
ae/UAE-MOJ_CP-Ar/00_2023/00_ةيئازجلا20%ماكحالا/
UAE-CP-Ar_2023-04-25_01468_Taan.html.

24.  
[Kingdom of Bahrain Law № 60 dated 30/09/2014 on In-
formation Technology Crimes] // General Directorate of 
Anti-Corruption and Economic and Electronic Security 
of the Kingdom of Bahrain. https://www.acees.gov.bh/
cyber-crime/anti-cyber-crime-law-in-the-kingdom-of- 
bahrain/.

25.  [Criminal Procedure 
Law of the Kingdom of Saudi Arabia dated 12.06.2013] // 
Bureau of Experts of the Council of Ministers of the King-
dom of Saudi Arabia. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/
Laws/LawDetails/8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-a9a700f-
26b2d/1.

26.  [Evidence Law of the Kingdom of 
Saudi Arabia dated 07/01/2022] // Bureau of Experts of the 
Council of Ministers of the Kingdom of Saudi Arabia. https://
laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2716057c-
c097-4bad-8e1e-ae1400c678d5/1.

27.  [Procedural 
Manuals to the Evidence Law of the Kingdom of Saudi Ara-
bia dated 12/10/2022] // Ministry of Justice of KSA. https://
laws.moj.gov.sa/legislation/8ST%2Fur3URoFaiLSA0IAG
Gw==#content-card-VeTqvtWGcIOGGQvMXQ.

28. [ D e c i -
sion of the Minister of Justice of the Kingdom of Saudi 
Arabia № 921 dated 12/10/2022 on Control of Electronic 
Evidence Procedures] // Ministry of Justice of the King-
dom of Saudi Arabia. https://laws.moj.gov.sa/legislation/
ps6CWt8A6oJ1b6j+n6vr%2Fw==.



29Bulletin of economic security№ 2 / 2024

JURISPRUDENCE

29.   

[UAE Minister of Justice 
Decision № 60 dated 27/03/2019 on Procedural Guidelines 
for the Regulation of Litigation by Electronic Means and 
Remote Communication in Civil Proceedings] // UAE 
Official Legislation Database. https://elaws.moj.gov.ae/
U A E - M O J _ L C - A r / 0 0 _

.
30.  

[UAE Federal Law № 1 of 
2006 on Electronic Transactions and Commerce] // UAE Of-
ficial Legislation Database. https://elaws.moj.gov.ae/UAE-
MOJ_OG/10002S_2006/01-31-2006_0442/UAE-
OG_2006-01-30_00001_kait.pdf.

31.    
[UAE Federal De-

cree-Law № 46 of 2021 on Electronic Transactions and 
Trust Services] // UAE Telecommunications and Digital 
Government Regulatory Authority. https://tdra.gov.ae/-/me-
dia/About/Legal-References/LAW/LAW-English/Electron-
ic-Transactions-and-trust-sevices-law-AR.ashx.

32.   
[UAE Federal Decree-Law No. 34 

of 2021 on Combating Rumors and Electronic Crimes] // 
Cabinet of Ministers of the United Arab Emirates. https://
laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1526?page=1.

33. 

[UAE Federal Decree-Law № 38 

of 2022 on Criminal Measures] // UAE Council of Ministers. 
https:/ / laws.uaecabinet.ae/ar/materials/law/1609? 
page=1.

34. 
[Law of the State of Qatar № 14 

dated 02/10/2014 on Combating Electronic Crimes] // Leg-
islation base of the State of Qatar Al-Meezan. https://www.
a l m e e z a n . q a / L a w P a g e . a s p x ? i d = 6 3 6 6 & 
language=ar.

35. 
[Arab Convention on Combating Information 

Technology Crimes] // League of Arab States. http://www.
l a s p o r t a l . o r g / a r / l e g a l n e t w o r k / D o c u m e n t s /

.
36.  [National 

Data Management Policy] // Data and Artificial Intelligence 
Authority of the Kingdom of Saudi Arabia. https://sdaia.gov.
sa/en/SDAIA/about/Documents/Policies005.pdf.

37.  
[Sultan of Oman Decree № 118 dated 26.10.2011 
(revised by Decree № 52-2022) «Law on Classification 
of Public Documents and Regulation of Protected  
Places»] // Qanoon Online Database. https://qanoon.
om/p/2011/l2011118/.

Информация об авторах
А. Г. Волеводз – заместитель декана Международно-правового факультета, заведующий кафедрой уголовно-

го права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отно-
шений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Член Научно-консультативных со-
ветов при Верховном Суде РФ, Генеральной прокуратуре РФ и Следственного комитета РФ, доктор юридических  
наук;

А. Д. Цыплакова – преподаватель кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Мо-
сковского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации.

Information about the authors
A. G. Volevodz – Deputy Dean of the International Law Faculty, Head of the Department of Criminal Law, Criminal 

Procedure and Criminalistics of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign 
Affairs of the Russian Federation, Member of the Scientific Advisory Councils under the Supreme Court of the Russian 
Federation, the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation and the Investigative Committee of the Russian 
Federation, Doctor of Legal Sciences;

A. D. Tsyplakova – Lecturer of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology of the Moscow 
State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

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 18.12.2023; одобрена после рецензирования 15.01.2024; принята к публикации 
07.02.2024.

The article was submitted 18.12.2023; approved after reviewing 15.01.2024; accepted for publication 07.02.2024.



Вестник экономической безопасности30 № 2 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 34.3
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-2-30-35
EDN: https://elibrary.ru/xleixy
NIION: 2015-0066-2/24-944
MOSURED: 77/27-011-2024-02-143

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления:  
понятие и содержание

Галина Александровна Волкова
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, nazarovgal@ya.ru

Аннотация. Рассматриваются теоретические аспекты, касающиеся понятийного аппарат и содержания обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления. Соотносятся причины и условия совершения преступлений с 
обстоятельствами, способствовавшими совершению преступления. Доказан вывод о том, что изучаемые обстоятель-
ства однозначно входят в предмет доказывания по уголовному делу. Установлено, что рассматриваемые обстоятель-
ства подлежат выявлению, доказыванию и устранению. 

Приводится авторское определение обстоятельств, способствовавших совершению преступления, которое 
сформулировано на основе изучения, как теоретических аспектов, так и с учетом мнения опрошенных респондентов 
в лице сотрудников органов предварительного следствия.

Ключевые слова: обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, причины и условия соверше-
ния преступления, представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления (дру-
гих нарушений закона), руководитель следственного органа, следователь, досудебное производство по уголовным 
делам

Для цитирования: Волкова Г. А. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления: понятие и 
содержание // Вестник экономической безопасности. 2024. № 2. С. 30–35. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-2-
30-35. EDN: XLEIXY.

Original article

Circumstances that contributed to the commission of the crime:  
concept and content

Galina A. Volkova
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
nazarovgal@ya.ru

Abstract. The theoretical aspects concerning the conceptual apparatus and the content of the circumstances that 
contributed to the commission of the crime are considered. The causes and conditions of the commission of crimes are 
correlated with the circumstances that contributed to the commission of the crime. The conclusion is proved that the 
circumstances under study are unambiguously included in the subject of evidence in a criminal case. It is established that the 
circumstances under consideration are subject to identification, proof and elimination.

The author’s definition of the circumstances that contributed to the commission of the crime is given, which is formulated 
on the basis of a study of both theoretical aspects and taking into account the opinions of interviewed respondents represented 
by employees of the preliminary investigation authorities. 

Keywords: circumstances that contributed to the commission of a crime, the reasons and conditions for the commission 
of a crime, the idea of eliminating the circumstances that contributed to the commission of a crime (other violations of the 
law), the head of the investigative body, the investigator, pre-trial proceedings in criminal cases

For citation: Volkova G. A. Circumstances that contributed to the commission of the crime: concept and content. 
Bulletin of economic security. 2024;(2):30–5. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-2-30-35. EDN: XLEIXY.

Профилактическая деятельность руководителя 
следственного органа и следователя осуществляется 
посредством комплекса процессуальных действий, на-

правленных на выявление, доказывание и устранение 
обстоятельств, способствовавших совершению престу-
пления. 

© Волкова Г. А., 2024



31Bulletin of economic security№ 2 / 2024

JURISPRUDENCE

Указанные субъекты уголовного процесса принима-
ют все необходимые меры к выявлению, доказыванию и 
устранению изучаемых нами обстоятельств на протяже-
нии всего срока расследования, в процессе выполнения, 
как процессуальных действий, так и иных мероприятий 
(сбор характеризующего материала на подозреваемых, 
обвиняемых, направление запросов для получения ин-
тересующей следствие информации, направление пору-
чений о производстве оперативно-розыскных действий 
и т. п.).

Отметим, что только в ходе взаимодействия органов 
предварительного следствия, органов дознания и проку-
рора, можно эффективно устранять, доказывать и устра-
нять изучаемые нами обстоятельства. Взаимодополня-
ющая друг друга деятельность указанных участников 
досудебного производства позволит не только выявить 
и доказать обстоятельства, которые способствовали со-
вершению деяний, но посредством применения норм ад-
министративного законодательства (ст. 17.7 КоАП РФ) 
эффективно устранять данные обстоятельства. 

На вопрос о том, занимается ли руководитель след-
ственного органа и следователь профилактикой (пред-
упреждением) преступлений при производстве пред-
варительного расследования, абсолютное большинство 
опрошенных нами респондентов (96,8 %) ответили по-
ложительно. 

На основе мнений ученых и практиков можно 
сделать вывод о том, что деятельность органов пред-
варительного следствия, осуществляемая в данном на-
правлении, является составной частью всего механизма 
профилактики преступлений, который ко всему про-
чему охватывает не только уголовно-процессуальные, 
но и криминологические, уголовно-правовые аспекты 
борьбы с преступлениями и соответственно с преступ-
ностью в целом. 

Проблемы профилактики любого вида преступле-
ний, от насильственных до экономических, с древней-
ших времен занимают умы не только юристов, но также 
и философов, историков, социологов и политиков.

Сложности выявления, доказывания и устране-
ния, изучаемых нами обстоятельств остается одной из 
приори тетных задач правоохранительных органов на-
шей страны и в настоящее время. 

В этой связи убедительны доводы С. И. Даниловой 
о том, что «отсутствие на современном этапе надлежа-
щей законодательной регламентации уголовно-процес-
суальной профилактики негативным образом отражает-
ся на правоприменительной деятельности органов пред-
варительного расследования» [5, с. 4–5].

Здесь необходимо также отметить и мнение  
Б. Т. Безлепкина, обобщающее вышеприведенные вы-
сказывания в той части, что «обстоятельства, способ-
ствовавшие совершению преступления, подлежат выяв-
лению в профилактических целях» [1, с. 118].

Требования выявлять, доказывать и устранять об-
стоятельства, способствовавшие совершению престу-
пления, появилось в российском уголовно-процессуаль-

ном законодательстве сравнительно недавно. Ранее на 
эти обстоятельства законы либо вообще не указывали, 
либо предлагали обращать внимание на другие обстоя-
тельства, также напрямую не относившиеся к подлежа-
щим доказыванию, но позволявшим устранить «внеш-
ние причины» совершения преступлений. 

Что касается законодательства прежних веков, то 
закон на обстоятельства, способствовавшие соверше-
нию преступления, отдельного внимания не обращал. 
Так, в период действия Русской Правды преступления 
и иные правонарушения друг от друга четко не разделя-
лись, но профилактическое действие закона состояло в 
том, что при реагировании на совершение правонаруше-
ний, в том числе путем взыскания штрафа, законодатель 
уменьшал возможности лиц совершать новые правона-
рушения. В числе прочего это происходило путем изме-
нения социального статуса лица (например, в результате 
штрафа оно становилось закупом, и основные его уси-
лия были направлены на освобождения от долговой за-
висимости) [16, с. 87–88].

В Уставе уголовного судопроизводства от 20 ноября 
1864 г. обязанность следователя устанавливать обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления, 
прямо закреплена не была, однако особо подчеркивалась 
возможность следователя предпринимать собственной 
властью все меры, необходимых для производства след-
ствия, за исключением лишь тех мер, которые были по-
ложительно (т. е. прямо) ограничены законом (ст. 264). 
Для этого в ст. 270 УУС было указано, что все законные 
требования судебного следователя должны без замедле-
ния исполняться как полицией, так и присутственными 
местами, должностными и частными лицами [20, с. 231]. 

Что касается послереволюционного периода, то 
в законодательстве РСФСР первоначально вопросам 
установления и устранения обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, внимания практиче-
ски не уделялось. Вместо этого в УПК РСФСР 1922 г.  
(ст. 210) и 1923 г. (ст. 206) была закреплена обязанность 
следователя в числе прочих сведений устанавливать, 
какова классовая принадлежность обвиняемого, что ста-
вилось во главу угла при осуществлении последующих 
мер воздействия на те, либо иные (естественно, «враж-
дебные пролетариату») классы. 

В гл. 10 УПК РСФСР был установлен конкретный 
процессуальный порядок применения мер по устране-
нию причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений. В качестве определенного недочета мож-
но отметить то, что в ч. 1 ст. 140 деятельность следовате-
ля изложена в описательном ключе: «При установлении 
следствием причин и условий, способствовавших со-
вершению преступления, следователь вносит в соответ-
ствующие предприятия, учреждения и общественные 
организации представление о принятии мер по устране-
нию этих причин и условий». Представляется, что это 
следовало бы отразить в качестве прямой обязанности 
следователей и других должностных лиц досудебного 
производства. Но, несмотря на отдельные недостатки, 
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следует отметить, что УПК РСФСР содержал наибо-
лее детальный и действенный процессуальный поря-
док установления и последующего устранения обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений. 

В отличие от УПК РФ, действующий ранее УПК 
РСФСР в ст. 68 вместо понятия «обстоятельства» содер-
жал понятие «причины и условия, способствовавшие 
совершению преступления». При соотношении данных 
понятий считаем возможным согласиться с мнением  
С. И. Даниловой о том, что и те и другие «являются 
синонимами, поскольку используются в юридической 
литературе для обозначения одного и того же явления»  
[6, с. 24–25]. 

Анализируя мнения ученых относительно понятий 
«причин и условий» можно выделить следующие точки 
зрения. Так, под условиями, способствовавшими совер-
шению преступления А. С. Шляпочников понимает об-
стоятельства, способствовавшие достижению преступ-
ного результата [21, с. 99].

Разделяя мнение С. И. Даниловой о том, что «ре-
дакция ч. 2 ст. 73 УПК РФ является более удачной по 
сравнению с ч. 2 ст. 68 УПК РСФСР» [6, с. 25], хочет-
ся отметить, что понятие «обстоятельства» охватывают 
более широких круг различных явлений и процессов, 
а соответственно причин и условий их порождающих.  
В подтверждение можно обратиться к истокам и уточ-
нить, что в словаре русского языка С. И. Ожегова под 
обстоятельством понимается время, место, причина, 
цель, следствие, условие, способ и некоторые другие со-
путствующие характеристики» [15, с. 634]. 

Дискуссии относительно сущности «причин» и 
«условий», способствовавших совершению престу-
пления, актуальны для настоящего исследования в том 
аспекте, что и после того, как в действующем уголовно-
процессуальном законе стало использоваться понятие 
«обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления», ряд ученых-процессуалистов возвращают-
ся к мысли об их взаимосвязи. 

Анализируя нормы УПК РСФСР и УПК РФ,  
П. С. Ефимичев и С. П. Ефимичев утверждают, что зако-
нодатель заменил термины «причины и условия» на тер-
мин «обстоятельства», способствовавшие совершению 
преступления, так как в ходе предварительного рассле-
дования удается выявить и устранить, именно, вышеука-
занные обстоятельства, а причины и условия, зачастую 
остаются неустановленными» [8, с. 85]. 

В современной доктрине уголовного процесса при-
чины и условия совершения преступления трактуются 
как обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступлений, что, по нашему мнению, является вполне 
обоснованным (ч. 2 ст. 73 УПК РФ).

Тем не менее, в УПК РФ понятие обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, отсут-
ствует. По нашему мнению, данный пробел является 
существенным и требует восполнения. С этой целью 
представляется целесообразным исследовать вопросы 

установления и устранения данных обстоятельств в ходе 
досудебного производства более подробно. 

Интересный аспект данной проблемы поднимает 
С. В. Легостаев. Автор, на наш взгляд, верно отмечает, 
что «отсутствие законодательной дефиниции и перечня 
обстоятельств, способствовавших совершению престу-
пления, само по себе не ухудшает результативности про-
филактической деятельности следователя» [13, с. 35]. 
Действительно, поскольку в каждом конкретном случае 
такие обстоятельства могут иметь различное наимено-
вание и содержание, какое-либо их перечисление будет 
неконкретным и, как следствие, неприменимым на прак-
тике. Вместе с тем отметим необходимость отражения в 
УПК РФ самого определения, а на правоприменитель-
ном уровне – разработки методических рекомендаций, 
позволяющих в тех либо иных случаях устанавливать 
конкретные обстоятельства и принимать эффективные 
меры по их устранению.

Отсутствие законодательного закрепления данного 
понятия приводит к широкой дискуссии по этому вопро-
су среди ученых-процессуалистов. 

В частности, под изучаемыми нами обстоятель-
ствами понимают совокупность юридически значимых 
явлений, неизбежно приводящую к совершению наказу-
емого уголовно наказуемого деяния [2, с. 3]; причины, 
побудившие лицо к совершению преступления, которые 
могут быть связаны как с самой личностью преступ-
ника, его окружением (микропричины), так и с общей 
ситуацией в регионе, государстве, например экономиче-
ский кризис (макропричины) [17, с. 144]. 

По нашему мнению, при формулировании данно-
го понятия следует учитывать еще один, несомненно, 
важный момент. Необходимо учитывать, что в данном 
понятии употребляется слово «преступление», под ко-
торым согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ понимается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Право-
вым последствием совершения преступления является 
уголовная ответственность, к которой привлекаются 
вменяемые физические лица, достигшие возраста, уста-
новленного УК РФ.

Поэтому когда при расследовании уголовного дела 
выявляются обстоятельства, свидетельствующие об от-
сутствии надлежащего субъекта преступления (лицо 
страдает психическим расстройством, исключающим 
вменяемость), то при установлении обстоятельств, спо-
собствовавших его совершению, следует говорить уже 
об обстоятельствах, способствовавших совершению не 
преступления, а общественно опасного деяния, запре-
щенного уголовным законом. 

Таким образом, в интересующее нас понятие следу-
ет включить элементы, характеризующие особенности 
взаимосвязи данных обстоятельств с совершением пре-
ступления или общественно опасного деяния. 

На основании всего вышеизложенного считаем не-
обходимым внести предложение о закреплении опреде-
ления обстоятельств, способствовавших совершению 
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преступлений в действующий уголовно-процессуаль-
ный закон. Так, под обстоятельствами, способство-
вавшими совершению преступления, понимается сово-
купность всех юридически значимых фактов и явлений, 
подлежащие выявлению, доказыванию и устранению, 
которые при определенных условиях неизбежно спо-
собствуют и обеспечивают совершение уголовно на-
казуемого деяния». Считаем необходимым закрепить 
данное определение в статье 5 УПК РФ, дополнив ее  
пунктом 22.1, который будет содержать указанное опре-
деление. 

Дискуссионным в настоящее время остается и во-
прос об отнесении изучаемых нами обстоятельств к об-
стоятельствам, подлежащим доказыванию.

Однако, относительно изучаемых нами обсто-
ятельств (ч. 2 ст. 73 УПК РФ) такой однозначный вы-
вод не следует. Все потому, что данные обстоятельства 
подлежат не доказыванию, а читая дословно подлежат 
«выявлению». Можно сделать вывод, что законодатель 
не включает их напрямую в предмет доказывания, а от-
водит для них второстепенное значение и потому, что 
включил их в отдельную – вторую часть соответствую-
щей статьи УПК РФ. Логике такая позиция не поддается. 

Таким образом, для правильного разрешения уго-
ловного дела необходимо установить абсолютно все 
обстоятельства, окружающие конкретное преступное 
деяние. Отграничивать же обстоятельства, которые спо-
собствовали общественно опасному деянию просто бес-
смысленно, так как они предшествовали его соверше-
нию, а соответственно в них кроется причины, мотивы и 
цели содеянного. Нами поддерживается позиция о том, 
что данные обстоятельства однозначно входят в предмет 
доказывания. В подтверждение нашей позиции приве-
дем мнения ученых, согласных с нами. Так, в частности, 
по мнению А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления, 
являются частью предмета доказывания по уголовному 
делу [18].

Совокупное исследование положений, составляю-
щих содержание ч. 1 ст. 73 УПК РФ свидетельствует, 
что в ней закреплены обстоятельства, подлежащие до-
казыванию, а в ч. 2 данной статьи – обстоятельства, под-
лежащие выявлению, к которым и отнесены рассматри-
ваемые нами обстоятельства. 

Таким образом, в ст. 73 УПК РФ содержится две 
группы обстоятельств, одни из которых необходимо 
«доказывать», а другие – «выявлять». 

При этом необходимо учитывать, что понятия «до-
казывание» и «выявление» различны по своему смыслу 
и содержанию. Так, по мнению ученых-процессуали-
стов, это различие состоит, прежде всего, в неодинако-
вом объеме и различном соотношении познавательной 
и удостоверительной сторон указанных специфических 
разновидностей деятельности [14, с. 104].

Процесс доказывания детально регламентирован 
уголовно-процессуальным законодательством, происхо-
дит в строго определенном порядке, с использованием 

указанных в законе средств [3, с. 131]. Понятие доказы-
вания закреплено в ст. 85 УПК РФ, согласно которой оно 
состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 
в целях установления обстоятельств, предусмотрен-
ных статьей 73 Кодекса. Отступление от закона влечет 
признание полученных доказательств недопустимыми. 
Такого нельзя сказать о понятии «выявление», так как 
оно не содержится ни в одном и разделов действующе-
го УПК РФ. В отличие от доказывания, законодатель к 
«выявлению» таких требований прямо не выдвинул, что 
позволяет утверждать о различиях в познавательной и 
удостоверительной деятельности при доказывании и 
при выявлении. Вывод об обстоятельствах данного рода 
делается на основе фактов, которые были установлены 
при доказывании других элементов. Например, если в 
ходе расследования уголовного дела по факту разбой-
ного нападения будет доказан факт проникновения в 
помещение ювелирного магазина ввиду отсутствия над-
лежащей охраны (отсутствие тревожной сигнализации, 
отсутствие на рабочем месте сотрудника охраны, отсут-
ствие лицензированного оборудования для комплекто-
вания помещений, являющихся режимными объектами 
и т. п.), то данные обстоятельства, как раз следует рас-
сматривать, как конкретные причины и условия, способ-
ствовавшее совершению преступления.

Однако не все ученые однозначно считают, что ука-
занные обстоятельства входят в предмет доказывания. 

В частности, Л. В. Коваленко утверждает, что 
«указанные обстоятельства представляют собой спец-
ифический элемент предмета доказывания и подлежат 
выявлению попутно с установлением обстоятельств, 
составляющих его основу. Поэтому они не нуждаются 
в доказывании и могут быть выявлены как при прове-
дении следственных и иных процессуальных действий, 
так и с помощью непроцессуальных средств» [11, с. 81]. 

Анализируя данную позицию отметим, что раз за-
конодатель относит данные обстоятельства к предмету 
доказывания (ст. 73 УПК РФ), то усматривается одно-
значная необходимость их не только выявления, но до-
казывания.

Например, условия жизни и воспитания несовер-
шеннолетних, влияние на несовершеннолетних старших 
по возрасту лиц (ст. 421 УПК РФ) являются одновремен-
но и обстоятельствами, подлежащими доказыванию и, 
как правило, обстоятельствами, способствовавшими в 
определенной ситуации совершению уголовно наказу-
емых деяний (либо непосредственное вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение преступления, либо 
привлечения указанных лиц для выполнения иных вспо-
могательных функций, не связанных напрямую с совер-
шенным деянием). 

На основании сказанного мы убеждены, что вопрос 
о включении обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступления, в предмет доказывания, должен 
найти свое разрешение в действующем УПК РФ.

Проведенный нами социологической опрос по-
казал, что на вопрос о логичности включения в нормы 
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УПК РФ определения обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, положительно ответили аб-
солютное большинство руководителей следственных 
органов и следователей (92,4 %). Очевидно, что боль-
шая часть опрошенных практических сотрудников под-
держивают наше предложение. 

При этом отметим, что мы разделяем позицию ряда 
ученых о том, что изучаемые нами обстоятельства вхо-
дят в предмет доказывания [12, с. 43], а также подлежат 
доказыванию путем производства процессуальных дей-
ствий [7, с. 104]. 

Соответственно, следует согласиться с мнением 
ученых-процессуалистов о том, что их можно выявить 
только процессуальным путем, то есть путем доказыва-
ния, так как другого способа в уголовном процессе про-
сто не существует [4, с. 217]. 

Позицию о том, что исследуемые нами обстоятель-
ства, однозначно должны доказываться в ходе предвари-
тельного расследования разделяют многие ученые-про-
цессуалисты (Н. А. Власова, С. И. Данилова, Л. М. Кар-
неева, Ю. А. Иванов, В. И. Селиверстов, Г. К. Смирнов и 
др.) [2, с. 3; 9, с. 61; 10, с. 12; 19. с. 57]. 

Сказанное приводит нас к выводу о том, что обстоя-
тельства, способствовавшие совершению преступления, 
входят в число обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию (событие преступления; виновность лица в совер-
шении преступления, форма его вины и мотивы; обсто-
ятельства, характеризующие личность обвиняемого;  
характер и размер вреда, причиненного преступлением 
и др.). При этом связь всех этих обстоятельств нераз-
рывна и очевидна.

Подводя итог изучения сущности и понятия обсто-
ятельств, способствовавших совершению уголовно на-
казуемых деяний, можно сформулировать следующий 
вывод. 

В совокупности все предусмотренные в соответ-
ствии с предложенной нами формулировкой содержания 
ст. 73 УПК РФ обстоятельства, подлежащие выявлению, 
доказыванию и устранению, позволят полностью вос-
создать картину совершенного преступления. Кроме 
того, повысится значимость обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, в доказательствен-
ном процессе при производстве расследования по уго-
ловным делам, а также качество и объемы выявления 
таких обстоятельств.
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В теории уголовно-процессуального права вопро-
сы окончания предварительного расследования неодно-

кратно подвергались научному осмыслению. Предста-
вители различных научных школ исследовали проблем-
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ные аспекты правового регулирования и применения 
оснований прекращения уголовных дел, окончания 
предварительного следствия с обвинительным заклю-
чением, особенности окончания производства предва-
рительного расследования в форме дознания [1, с. 501,  
с. 520].

Учитывая, что предварительное следствие выступа-
ет основной формой предварительного расследования, 
позволяющей в полной мере реализовать назначение 
уголовного судопроизводства, обратимся к некоторым 
нерешенным проблемам его завершения.

Окончание предварительного следствия занимает 
значительное место в системе процессуальной деятель-
ности следователя и наступает, когда обстоятельства 
уголовного дела полно, объективно и всесторонне ис-
следованы, а все необходимые следственные и про-
цессуальные действия по уголовному делу проведены, 
вследствие чего возникает потребность решить даль-
нейшую судьбу дела. 

Процесс принятия такого решения в настоящий 
момент не обладает достаточной четкой правовой ре-
гламентацией и, как следствие, представляет интерес 
в исследовании, поскольку ошибки следователя на 
данном этапе стадии предварительного расследования 
обуславливают возникновение негативных правовых 
последствий, к примеру, таких как возвращение уго-
ловного дела прокурором, в целях производства до-
полнительного следствия или отмены постановления 
о прекращении уголовного дела. В частности, только  
в 2022 году прокурорами было отменено 20,9 тыс. по-
становлений о прекращении уголовного дела (уголовно-
го преследования) [2].

Актуальность исследования окончания предвари-
тельного следствия сегодня связана с необходимостью 
изучения и анализа различных вопросов: с какого мо-
мента начинается окончание предварительного след-
ствия; что подразумевает законодатель под окончанием 
предварительного следствия, и почему отсутствует офи-
циально закрепленная дефиниция данного понятия; ка-
ков алгоритм действий следователя по принятию окон-
чательного решения по уголовному делу; какие виды 
окончания предварительного следствия нашли отраже-
ние в действующем уголовно-процессуальном законо-
дательстве; каков механизм деятельности следователя 
по уведомлению лиц, вовлеченных в соответствующие 
правоотношения, об окончании следственных действий 
по уголовному делу; какие процессуальные особен-
ности присущи каждому из видов окончания предва-
рительного следствия; какие рекомендации по совер-
шенствованию действующего законодательства можно 
предложить в целях оптимизации деятельности следова-
теля на заключительном этапе стадии предварительного 
расследования.

В настоящем исследовании затрагивается один 
аспект, обусловленный необходимостью определения 
содержания понятия окончания предварительного след-
ствия.

Анализ норм уголовно-процессуального закона по-
зволяет говорить о том, что термин «окончание пред-
варительного следствия» не определен в действующем 
законодательстве должным образом. К данному выво-
ду можно прийти в первую очередь в связи с тем, что  
статья 5 УПК РФ, определяющая основные понятия, 
используемые в вышеуказанном кодексе не содержит 
таких значимых терминов как: следствие, предвари-
тельное следствие, окончание предварительного след-
ствия и предварительное расследование, при этом, в п. 8  
ст. 5 УПК РФ встречается формулировка термина «до-
знание», что, несомненно, выявляет пробел в действую-
щем законодательстве. В нормах УПК РФ в различных 
интерпретациях термин «окончание предварительного 
следствия» встречается не более восьми раз, и в боль-
шинстве случаев его употребление связано с процессу-
альными особенностями завершающего этапа стадии 
предварительного расследования, проведенной в форме 
предварительного следствия (ч. 6, 7 ст. 109, ч. 4 ст. 189 
УПК РФ и др.). 

Исследование дефиниции «окончание предва-
рительного следствия» позволяет выявить несколько 
аспектов, в рамках которых ее можно рассмотреть:

 – явление, способствующее формированию права 
у участников уголовного процесса на изучение сведе-
ний, находящихся в материалах уголовного дела, на-
пример, п. 12 ч. 4 ст. 47, ч. 6 ст. 109 УПК РФ позволяет 
обвиняемому и его защитнику ознакомиться с материа-
лами уголовного дела по окончании предварительного 
следствия;

 – завершающий момент производства ряда след-
ственных действий, которые ограничивают граждан 
в осуществлении присущих им конституционных 
прав, например, ч. 5 ст. 186 УПК РФ предусматрива-
ет окончание контроля и записи телефонных и иных 
переговоров на момент завершения предварительно-
го расследования по уголовному делу и не позднее  
его;

 – итоговое процессуальное решение, принимаемое 
на этапе завершения досудебного судопроизводства, на-
пример, вынесение постановления о прекращении уго-
ловного дела (гл. 29 УПК РФ);

 – урегулированная законом процедура, завершаю-
щая расследование по уголовному делу;

 – уголовно-процессуальный институт, т. е. как со-
вокупность норм права, направленных на регламента-
цию однородных общественных отношений; 

 – этап или же часть предварительного расследова-
ния, на котором подводится итог проведенного рассле-
дования. 

Некоторые ученые определяют заключительный 
этап предварительного следствия в качестве самостоя-
тельной стадии уголовного процесса [3, с. 308]. Однако, 
на наш взгляд, выделение этапа окончания предвари-
тельного следствия в самостоятельную стадию уголов-
ного судопроизводства не является целесообразным, по-
скольку данный этап является лишь частью, элементом 
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предварительного расследования и неразрывно связан 
с иными его этапами, внутреннее единство которых 
позволяет достичь конечного результата: объективно, 
полно и всесторонне установить обстоятельства, подле-
жащие доказыванию, о чем неоднократно указывалось 
специалистами.

Окончание предварительного следствия является 
составной частью понятия «окончание предваритель-
ного расследования», поэтому рассматривая п. 1 ч. 1 
ст. 158 УПК РФ, можно сделать вывод об отсутствии 
нормативного закрепления некоторых форм окончания 
предварительного следствия (постановление о направ-
лении уголовного дела в суд для применения принуди-
тельных мер медицинского характера, постановление о 
возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести и назна-
чении этому лицу меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа, постановление о прекраще-
нии уголовного преследования и возбуждении перед 
судом ходатайства о применении принудительной меры 
воспитательного воздействия), что обуславливает не-
обходимость дополнения указанной нормы отсылкой  
к главам 50–51.1 УПК РФ.

Значение завершающего этапа предварительно-
го расследования состоит в установлении истинных 
выводов по уголовному делу и гарантии прав участ-
ников уголовного судопроизводства, что достигается 
решением стоящих перед этапом задач. В том числе, 
значение подразумевает собранность материалов уго-
ловного дела в единую систему, которая дает возмож-
ность наиболее полно осветить все обстоятельства,  
подлежащие доказыванию в рамках конкретного рассле-
дования. 

Таким образом, окончание предварительного след-
ствия, является заключительным этапом стадии пред-
варительного расследования, на котором следователем 
осуществляется оценка всей совокупности собранных 
по делу доказательств, фиксируется доказательствен-
ная база, систематизируются материалы уголовного 
дела, разрешаются поступившие ходатайства и форму-
лируются выводы относительно проведенного по делу 
расследования. Несмотря на довольно скромную регла-
ментацию данного этапа в уголовно-процессуальном ко-
дексе он является достаточно важным элементом пред-
варительного расследования в целом, так как именно на 

нем следователь принимает и реализует процессуальное 
решение, от которого во многом зависит дальнейшая 
судьба уголовного дела. В этой связи предлагаем вне-
сти дополнение в действующее уголовно-процессуаль-
ное законодательство путем закрепления в ст. 5 УПК РФ 
определения «окончание предварительного следствия» 
как системы процессуальных действий и решений сле-
дователя, направленных на завершение досудебной 
подготовки материалов уголовного дела, когда все след-
ственные действия произведены, а собранные доказа-
тельства достаточны для направления уголовного дела 
в суд или его прекращения.
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Современные проблемы предварительного следствия. Исто-
рия 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 расследовании преступлений. В частности, 
на базе изученного материала рассмотрены ошибки уголовно-правовой квалификации преступлений, предпи-
саний уголовно-процессуального законодательства и пр. Рассмотрены пределы допустимости использования 
результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.

Для практических сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также преподава-
телей и студентов юридических образовательных учреждений.
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В соответствии с современными запросами обще-
ства и государства в условиях стремительного измене-
ния тех вызовов и угроз, которые возникают при обе-
спечении законности и правопорядка, экспертно-кри-
миналистическая деятельность как одно из основных 
направлений деятельности органов внутренних дел 
постоянно совершенствуется. При организации данной 

работы важно учитывать, что для качественной и объ-
ективной оценки внедряемых изменений в современных 
рыночных условиях, осложненных беспрецедентным 
санкционным давлением и значительно возросшими 
бюджетными расходами на оборонную промышлен-
ность, другие неотложные государственные нужды, по-
ложения Бюджетного кодекса РФ [1] ориентируют руко-

© Данилкин И. А., Данилкина В. М., 2024
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водителей всех органов исполнительной власти на не-
обходимость повсеместного использования принципов 
эффективности и результативности.

Приказом МВД России от 31 декабря 2013 № 1040 
[2] одним из основных критериев экспертной оценки 
территориального подразделения наряду с соответ-
ствием фактической организации деятельности норма-
тивным требованиям закреплена «результативность 
выполнения территориальным органом МВД России 
возложенных полномочий по соответствующему на-
правлению деятельности (структурного подразделения 
территориального органа МВД России)». Однако не-
редко можно услышать подмену понятия «результатив-
ность деятельности» его, как многим казалось бы, сино-
нимом «эффективность», хотя в действительности они 
имеют различное значение. Представляется, что заинте-
ресованным руководителям (прежде всего федерального 
уровня) необходимо понимать и уметь разграничивать 
указанные понятия для возможности адаптации и ис-
пользования критериев (основных составляющих) ре-
зультативности в целях оценки конечных результатов 
выполняемых сотрудниками экспертно-криминалисти-
ческих подразделений (далее – ЭКП) оперативно-слу-
жебных задач, определения приоритетных целей и век-
торов дальнейшего развития экспертно-криминалисти-
ческой деятельности (далее – ЭКД).

Рассмотрение возможных критериев оценки ре-
зультативности ЭКД необходимо начинать с разграни-
чения понятий «эффективность» и, собственно, «резуль-
тативность». Согласно определению, изложенному в 
ГОСТ ISO 9000-2011, результативность – это степень 
реализации запланированной деятельности и достиже-
ния запланированных результатов. Исходя из приведен-
ного определения, результативной может быть признана 
деятельность любой организации или ее структурного 
подразделения (далее – системы), способных в суще-
ствующих внешних и внутренних условиях функциони-
рования в достаточной степени реализовывать заплани-
рованные или нормативно закрепленные цели [4]. Сте-
пень совпадения предполагаемого – цели – и конечного 
результата, достигнутого системой за определенный 
период, составляет суть показателя результативности 
последней.

В свою очередь, эффективность представляет собой 
связь между достигнутым результатом и затраченными 
с этой целью ресурсами. Статья 34 Бюджетного кодекса 
РФ ориентирует всех участников бюджетного процесса 
на необходимость достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (эконом-
ности) и (или) достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). При этом результативность высту-
пает более полной и, соответственно, значимой характе-
ристикой деятельности, определяющей не только эконо-
мичность как соотношение между объемом и затратами, 
но и как категорию, которая предусматривает учет до-
полнительных значимых параметров [10].

Результативность лежит в основе постановки целей, 
составляющих стратегию функционирования и разви-
тия системы, а эффективность выступает как мера взаи-
мосвязи между затраченными ресурсами и достигнуты-
ми результатами [7]. Иными словами, эффективность 
характеризует степень рациональности использования 
различных ресурсов, а результативность – способ-
ность (степень) достижения конкретно сформулирован-
ных (поставленных перед системой) целей, основанную 
на анализе внешних и внутренних условий функцио-
нирования рассматриваемой системы (в обозначенном 
нами контексте – ЭКП).

На повышение результативности нас ориентируют 
не только положения Бюджетного кодекса РФ, но и ре-
шения, принимаемые в последние годы руководством 
МВД России. Смещение государственных приоритетов 
от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на 
«управление результатами» достигается путем повыше-
ния ответственности заинтересованных руководителей 
в сочетании с расширением самостоятельности админи-
страторов бюджетных средств (министерств и ведомств, 
в том числе и правоохранительных) в рамках четких 
среднесрочных ориентиров и конкретно сформулиро-
ванных целей.

Формирование указанных приоритетов или поста-
новка целей – это динамический процесс распределения 
ресурсов, с помощью которого определяются будущие 
устремления (желаемые результаты) в рамках доведен-
ных (имеющихся) лимитов и некоторых известных огра-
ничений. Учитывая, что после начала СВО существенно 
изменились условия функционирования у всех участни-
ков бюджетного процесса, в том числе и правоохрани-
тельных органов, указанные приоритеты и принципы 
все чаще будут использоваться при оценке различных 
направлений правоохранительной деятельности, затрат-
ных с точки зрения бюджетных ресурсов, к числу кото-
рых относится и ЭКД.

Акцент на повышении результативности деятель-
ности ориентирует руководителей всех уровней на при-
нятие и реализацию управленческих решений систем-
ного характера для достижения максимально возможной 
степени результативности в рамках доведенного (запла-
нированного) объема бюджетных средств. Для этого 
необходимо знать, уметь оценивать (либо измерять) и 
соответственно улучшать все основные критерии, со-
ставляющие в своей совокупности содержание собира-
тельного понятия результативности.

Проанализировав значительное количество науч-
ной литературы в области экономики, государственного 
и муниципального управления, в том числе и зарубежных 
авторов, выделим следующие универсальные для любой 
системы составляющие (критерии) результативности:

1. Экономическая эффективность – положитель-
ная динамика значимых для рассматриваемой системы 
показателей (как правило, финансовых), касающихся 
соотношения стоимости полученного результата и за-
трат, использованных для его достижения [8].
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2. Желаемое качество – полное соответствие 
выданной продукции, выполненной работы и ока-
занных услуг установленным требованиям с учетом  
высокой степени удовлетворения ожиданий потребите-
ля [5].

3. Высокая производительность – превышающее 
нормативные значения количество произведенной рас-
сматриваемой системой продукции (оказанных услуг, 
выполненной работы) за определенный период времени, 
отнесенное к количеству ресурсов, потребленных дан-
ной системой за тот же период [9].

4. Действенная мотивация – высокий уровень 
проявления профессиональных качеств, способностей, 
инициативных усилий и морально-психологической 
готовности руководителей, сотрудников (работни-
ков) в процессе управления, достижения поставлен-
ных целей и обеспечения развития рассматриваемой  
системы.

5. Востребованность инноваций – наличие и сте-
пень значимости для деятельности рассматриваемой 
системы предложенных, апробированных и внедренных 
новых идей, технологий, методик, материальных объек-
тов (изобретений), которые становятся новыми стимула-
ми или катализаторами ее развития [5].

В первом приближении руководителям и сотруд-
никам, занятым организацией, управлением и непо-
средственно осуществлением ЭКД, может показаться, 
что требования бюджетного законодательства РФ и 
научно обоснованные критерии результативности не-
сопоставимы с используемыми в настоящее время 
критериями оценки (показателями) деятельности ЭКП 
и не могут быть применены для измерения, оценки и 
дальнейшего стимулирования повышения ее резуль-
тативности. Однако это далеко не так. Рассмотрим,  
как можно соотнести апробированные экономистами 
универсальные критерии результативности с деятельно-
стью ЭКП.

Экономическая эффективность, применительно к 
деятельности ЭКП, достигается, например, путем сни-
жения себестоимости экспертных исследований за счет 
внедрения и использования отечественного оборудова-
ния, расходных материалов, а также снижением бюд-
жетных затрат на производство экспертных исследова-
ний в негосударственных учреждениях.

Желаемое качество, в большинстве своем, – это 
ничто иное, как результативные заключения эксперта, 
справки об исследовании и проверки по экспертно-
криминалистическим учетам, а также результативные  
(с комплексным изъятием следов скрывшихся преступ-
ников) участия специалиста ЭКП в осмотрах места про-
исшествия, отвечающие ожиданиям основных «потре-
бителей» – должностных лиц оперативных и следствен-
ных подразделений, инициировавших их.

Высокая производительность деятельности ЭКП 
достигается, например, путем внедрения организаци-
онных и технических решений, направленных на повы-
шение количества проводимых на имеющейся прибор-

ной базе экспертных исследований (без ущерба для их 
качества) и (или) сокращение сроков их проведения в 
условиях, исключающих возможности искусственного 
дробления назначаемых исследований по формальным 
основаниям.

Действенную мотивацию, в свою очередь, может 
обеспечивать постоянный ориентир на повышение 
квалификации и дальнейшее саморазвитие, в том чис-
ле и морально-психологическое, руководителей и со-
трудников профильных отделов и лабораторий, а также 
консолидация усилий руководящего и личного состава 
по развитию наиболее востребованных специальных 
видов экспертиз, в том числе путем поддержания в 
коллективе высокого уровня деловой активности, на-
правленной на инициативное создание новых эксперт-
ных методик для ранее не исследовавшихся в ЭКП  
объектов.

Востребованность инноваций традиционно в дея-
тельности ЭКП обеспечивается своевременной адапта-
цией (апробацией и внедрением) современных достиже-
ний научно-технического прогресса и информационных 
технологий к потребностям судопроизводства в стреми-
тельно изменяющихся внешних условиях функциони-
рования, обусловленных изменениями как структуры и 
динамики преступности, так и общественной жизни в 
целом.

Проиллюстрируем возможности повышения пред-
ложенных критериев результативности и их совокупное 
влияние на повышение результативности ЭКД на при-
мере отдела биологических экспертиз и учетов ЭКЦ ГУ 
МВД России по г. Москве, где за последнее десятилетие 
был значительно усовершенствован подход к организа-
ции процесса ДНК-исследований.

С 2015 года в отделе началось инициативное те-
стирование отечественных реагентов для проработки 
возможности замены ими дорогостоящих иностранных 
(производства США и Германии), что к началу 2022 года 
позволило безболезненно перейти на использование 
полностью отечественной реагентики и обеспечить не-
прерывную бесперебойную работу в изменившихся 
условиях функционирования, обусловленных началом 
СВО и последовавшими западными санкциями. Как ре-
зультат, за счет существенного снижения себестоимости 
ДНК-исследований (с примерно 5 000 рублей за одно 
исследование до 600‒700 рублей) была существенно 
повышена экономическая эффективность, рассматри-
ваемая и предлагаемая нами в качестве обязательной 
составляющей результативности деятельности любой 
системы, в том числе и деятельности ЭКП.

О постоянном повышении критерия желаемое 
качество свидетельствует востребованность ДНК-
лаборатории ЭКЦ Главка не только у органов предвари-
тельного следствия системы МВД России Московского 
региона, но и за ее пределами: большое количество экс-
пертиз назначается сотрудниками Следственного коми-
тета, органами Федеральной службы безопасности и 
судами. Тем не менее, при значительной нагрузке сроки 
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производства экспертных исследований в полной мере 
отвечают ожиданиям инициаторов, как и качество полу-
чаемых результатов в части установления (идентифи-
кации) по изъятым следам и биологическим объектам 
любой сложности лиц, подозреваемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и 
прошлых лет.

Внедрение конвейерного метода производства экс-
пертных исследований при разбиении последних на от-
дельные (выполняемые изолированно) стадии позволи-
ло сократить затрачиваемое на них время, существенно 
повысить пропускную способность ДНК-лаборатории, 
реализовать таким образом возможность исследова-
ния большего количества поступающих биологических 
объектов в сжатые сроки. Разобщение в пространстве 
и времени этапов производства объектов и образцов 
дополнительно обеспечило многоэтапную проверку 
получаемых результатов и оптимизировало затраты 
реагентов и мощностей имеющегося оборудования.  
В отдельные годы (2015‒2016) в расчете на одного 
эксперта-биолога приходилось до 500‒600 экспертиз 
и исследований в год при нормативной нагрузке (про-
изводительности) всего в 80, а в последующие годы 
данный показатель результативности составил около 
400 экспертных исследований в год. Таким образом, 
была достигнута высокая производительность ДНК-
лаборатории, которая стала существенно превышать 
нормативную (установленную приказом МВД России 
от 30 мая 2003 г. № 366), а внедренный конвейерный 
метод в 2015 году был признан положительным опы-
том (утверждено заседанием расширенного состава на-
учно-практической секции ЭКЦ МВД России 26 ноября  
2015 года).

Более того, руководители и сотрудники ДНК-
лаборатории, обладая высоким уровнем профессио-
нализма, обусловленным действенной мотивацией, 
проявив морально-психологическую готовность ока-
зать крайне востребованную в период начала пандемии 
(COVID-19) помощь ведомственной медицине, изучили 
детально механизм работы с ДНК вируса, возможно-
сти использования имеющегося в распоряжении ЭКЦ 
Главка оборудования и внесли востребованное инно-
вационное предложение, позволившее создать на базе 
Клинического госпиталя МСЧ Главка с использованием 
оборудования отдела биологических экспертиз и учетов 
ЭКЦ Главка диагностическую ПЦР-лабораторию и опе-
ративно запустить ее работу после проведенного силами 
экспертов-биологов ЭКЦ ГУ обучения персонала, имев-
шегося в штате лаборатории МСЧ Главка. Внедрение в 
практическую деятельность данного инновационного 
для органов внутренних дел решения существенно по-
высило в глазах руководства Главка авторитет не только 
отдела, но и ЭКЦ ГУ в целом, что в свою очередь спо-
собствовало положительному решению много лет про-
рабатывавшегося до этого вопроса возможности строи-
тельства для ЭКЦ ГУ с использованием средств Прави-
тельства города Москвы дополнительного современного 

административного здания (оснащенного необходимым 
аналитическим оборудованием) сметной стоимостью 
более 500 миллионов рублей.

Приведенный пример очередной раз проиллю-
стрировал выводы ученых-экономистов о том, что при 
одновременном повышении (улучшении) всех универ-
сальных для любой системы критериев результативно-
сти появляются возможности синергетического эффекта 
максимальной результативности, при котором сумми-
рующий эффект улучшения существенно превосходит 
эффект повышения каждого отдельно взятого критерия 
в виде их простой суммы [6]. Как закономерное след-
ствие, не заставило себя долго ждать и назначение на-
чальника отдела биологических экспертиз и учетов ЭКЦ 
ГУ, грамотного организатора и инженера-технолога, на 
должность начальника соответствующего управления 
ЭКЦ МВД России.

Повышение критериев (показателей) результатив-
ности требует непрерывной их оценки, а также точного 
и понятного их определения (закрепления) нормативно 
(приказом или распоряжением) либо инициативно за-
интересованным руководителем. Оценка результативно-
сти – это процесс, с помощью которого заранее огово-
ренный (плановый, нормативный и т. д.) результат сопо-
ставляется с фактически полученным. Оценка каждого 
критерия результативности ЭКД состоит в определении 
его вида, приоритета и возможностей путем использу-
емой системы измерения повлиять на его повышение 
(улучшение). Научно доказано, что для любого вида 
практической деятельности внедрение процесса изме-
рения критериев результативности почти неизбежно со-
провождается их повышением [9].

Очевидно, что требует совершенствования суще-
ствующий подход к оценке экспертно-криминалисти-
ческой деятельности [3], во многом основанный на ре-
зультатах работы по следоемким составам, которых с 
каждым годом в структуре регистрируемой преступно-
сти становится все меньше, а дистанционных хищений 
при этом – все больше. В последние годы существенно 
изменилась структура регистрируемой преступности в 
городе Москве. Эти тенденции, обусловленные изме-
нениями в жизни нашего общества, распространяются 
на всю территорию РФ. Соответственно, нормативные 
акты и концептуальные подходы к ведомственной оцен-
ке ЭКД, актуальные ранее, по объективным причинам 
неизбежно устаревают.

Если при дальнейшем совершенствовании суще-
ствующих подходов к оценке деятельности ЭКП не 
учитывать (либо делать это крайне медленно, «по чай-
ной ложке в день») динамичные изменения в условиях 
функционирования, структуре регистрируемой пре-
ступности, а также достижения в смежных отраслях 
научного знания (на стыке разных наук), в том числе и 
применительно к наработанным и уже много раз апро-
бированным подходам повышения результативности 
деятельности различных систем, возрастут риски со 
временем оказаться на обочине истории. Представляет-
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ся, что даже в рамках существующей государственной 
статистической отчетности дальнейшему повышению 
результативности ЭКД больше бы способствовала ее 
оценка, основанная на результативности учетов в ча-
сти установления лиц, совершивших преступления в 
условиях неочевидности, либо на основе идентифи-
кационных экспертных исследований, в том числе и 
специальных видов, а также более полного учета ком-
плексности изъятия следов, определяющих во многом 
понятное всем (желаемое) качество деятельности ЭКП, 
достигаемое во взаимодействии с другими заинтересо-
ванными подразделениями полиции и следствия тер-
риториального органа внутренних дел. Актуальность 
и востребованность соответствующих изменений по 
указанным выше причинам со временем будет только  
возрастать.

Основным вектором дальнейшего развития ЭКД 
(путем доработки системы ее оценки) предлагается 
определить поступательное движение от количества 
к качеству, а от качества – к системному повышению 
результативности по всем ее предложенным состав-
ляющим (критериям). Подготовка итоговой редакции 
любых показателей и критериев оценки (в том числе и 
предложенных) – сложный и трудоемкий процесс. Пред-
ставляется очевидным, что чем больше заинтересован-
ных сотрудников и руководителей ЭКП будет вовлече-
но в этот процесс, тем охотнее показатели и критерии 
оценки будут считать «справедливыми». Это также по-
зволит выявить новые точки зрения, учесть сомнения и 
привлечь энтузиастов, не только понимающих важность 
перемен для дальнейшего развития ЭКД, но и способ-
ных их успешно реализовать.
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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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Вступая в договорные отношения, стороны всегда 
надеются, что они завершатся надлежащим исполне-
нием. Однако в силу определенных обстоятельств не 
всегда удается прекратить правоотношения их надле-
жащим исполнением. Возникают ситуации, когда одна 
из сторон вынуждена разорвать взаимосвязи, учитывая 
существенное нарушение договора другой стороной.  
К сожалению, такие ситуации являются нередкими, 
что подтверждается тем, что существенное наруше-
ние договора является одним из оснований для его 
расторжения как в международном, так в зарубежном  
праве.

В настоящее время существует ряд нерешенных 
вопросов, связанных с тем, какие именно нарушения  
договора могут определяться существенными и каковы 
критерии отнесения нарушения к категории существен-
ного.

Проблематика существенности нарушения дого-
ворных обязательств находит свое отражение не только 
во внутреннем законодательстве стран, но и в междуна-
родных нормативных правовых актах.

Указание на существенное нарушение договора 
как на основание для прекращения действия договора 
находим в Венской конвенции о праве международных 
договоров [1]. Статья 60 этой Конвенции определяет, 
что существенное нарушение договора заключается в 
отказе от договора, который не допускается Конвенци-
ей, или в нарушении положения, которое имеет суще-
ственное значение для осуществления объекта и целей 
договора. Акцентируется внимание на необходимости 
соблюдения требований нормативного акта, касающе-
гося порядка выполнения договорных обязательств.  
То есть в случае, если сторона прекратила осуществле-
ние договора, но в пределах правил Конвенции, такие 
действия не будут признаны существенным нарушени-
ем обязательства. Кроме этого, статья содержит прямое 
указание на необходимость определения объекта и цели 
договора, а также необходимых и важных элементов для 
их осуществления. Можно сказать, что существенность 
выводится через сущность, что создает дополнительную 
оценочную нагруженность.

Существенное нарушение договора как основание 
для его расторжения содержится и в законодательных 
актах многих зарубежных стран. Однако стоит заме-
тить, что некоторые государства отказались от такого 
понятия в своих нормативных актах. Так, Гражданский 
кодекс Франции не содержит критериев, которыми сле-
дует руководствоваться при принятии решения о рас-
торжении договора. Такая ситуация указывает на то, 
что суд по своему усмотрению принимает решение о 
том, было ли нарушение было достаточно существен-
ным для того, чтобы разорвать договорные отношения 
[6, с. 760]. При рассмотрении вопроса о расторжении 
договора суд может принять во внимание вместе с 
другими фактами и такие обстоятельства, как отсут-
ствие вины и наличие форс-мажорных обстоятельств  
[7, с. 348].

В отличие от французского, Гражданский кодекс 
Италии уже включает существенное нарушение дого-
вора как основание для расторжения последнего. Кро-
ме этого, при определении существенности нарушения 
учитывается как объективный (характер нарушения), 
так и субъективный (влияние нарушения на степень за-
интересованности кредитора в сохранении нарушенно-
го договора) факторы [5, с. 409].

Законодательство Англии связывает возможность 
разрыва договора с тем, какие именно условия догово-
ра (conditions или warranty) нарушены стороной обя-
зательства. В случае нарушения должником conditions 
кредитор всегда имеет право на расторжение договора, 
а в случае нарушения warranty кредитор такой возмож-
ности лишен. Однако в последнее время суды начали 
отходить от этой концепции и выделять неназванные ус-
ловия как третий вид договорных условий. Последствия 
нарушения таких условий определяются их характером 
и степенью, иначе говоря, существенностью нарушения 
договорных отношений. Суды определяют, лишило ли 
такое нарушение кредитора всего или большей части 
того, на что он мог рассчитывать в случае, если бы дого-
вор был выполнен надлежащим образом. Судья Диплок 
заметил, что нарушение должно лишать кредитора льви-
ной доли выгоды, которую он предполагал получить, за-
ключая договор [3, с. 765].

Следует заметить, что для определения «суще-
ственное нарушение» используются различные словосо-
четания («fundamental breach», «breach going to the root 
of the contract», «breach affecting the very substance of the 
contract»). Эти выражения употребляются как синонимы 
для обозначения одного и того же понятия.

Для постоянства практики судебная система Ан-
глии выработала определенные критерии, которые по-
могают отнести конкретное нарушение к категории су-
щественного. К обстоятельствам, которые могут указы-
вать на существенное нарушение, относятся:

1) отсутствие разумных причин для нарушения;
2) неадекватность убытков как способа защиты 

прав кредитора;
3) неопределенность в дальнейшем исполнении;
4) мизерность выполненного по сравнению с объ-

емом обязательств должника;
5) откровенный и грубый характер нарушения и 

другие обстоятельства [6, с. 770].
В то же время практика показывает, что суды могут 

отказать в признании нарушения существенным и рас-
торжении договора, если

1) в результате расторжения договора произойдет 
неосновательное обогащение кредитора;

2) расторжение договора повлечет значительные 
убытки или расходы должника, которые будут не сораз-
мерными с неудобствами кредитора, возникшими в ре-
зультате нарушения договора;

3) кредитор пытается расторгнуть обязательства 
не по причине грубого нарушения договора должником, 
а для того, чтобы использовать незначительное нару-
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шение как повод избавиться от договора, который стал 
невыгодным по независящим от нарушения причинам  
[9, с. 357].

В английском праве отсутствие вины или наличие 
форс-мажорных обстоятельств не влияет на возмож-
ность расторжения договорного обязательства. Однако 
такие факторы могут учитываться при определении су-
щественности нарушения обязательства и наличия ос-
нований для его расторжения [8, с. 348].

Договорное право Соединенных Штатов Америки 
также использует институт существенного нарушения 
договора как основание для его расторжения. Однако 
в силу федеративного территориального устройства 
отсутствует единый документ или прецедент, который 
бы регулировал отношения во всех штатах одинаково.  
В разных штатах могут существовать разные взгляды и 
судебная практика по решению этого вопроса. Общим 
является использование похожего на английский инсти-
тут – conditions, который делится на виды, некоторые 
из них предусматривают наличие существенного нару-
шения для расторжения договорных отношений, а дру-
гие – нет. Так, категория «constructive conditions» пред-
усматривает право кредитора на расторжение договора 
только в случае существенного нарушения должником 
конструктивных условий обязательства [8, с. 424].

Существенное нарушение договора как основание 
для его расторжения закреплено и в гражданском зако-
нодательстве Российской Федерации. Так, ч. 2 ст. 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации опреде-
ляет, что существенным является нарушение договора 
одной из сторон, которое причиняет другой стороне та-
кие убытки, из-за которых она в значительной степени 
лишается того, на что могла рассчитывать при заклю-
чении договора. Под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, право которого нарушено, осуществило 
или вынуждено будет осуществить для восстановления 
нарушенного права, а также стоимость утраченного или 
поврежденного имущества. Однако для признания нару-
шения существенным вместе с убытками одновременно 
должно быть отсутствие возможности достичь цели до-
говора, поэтому в каждом случае следует устанавливать 
цель заключения договора. Если не будет сочетание этих 
элементов, то нарушение не будет определяться как су-
щественное.

Стоит заметить, что судебной практикой россий-
ских судов существенным признаются различные на-
рушения. Так, существенным нарушением определяется 
не перечисление покупателем продавцу установленной 
договором суммы предварительной оплаты, система-
тическая неоплата арендных платежей, невыполнение 
покупателем обязанности по оплате недвижимости, за-
ключение договора субаренды без разрешения арендо-
дателя и т. д. Практика постоянно меняется и формирует  
новые примеры отнесения нарушений к категории су-
щественных.

Таким образом, законодательства стран, по-
разному освещая понятие «существенное нарушение», 

имеют и общие черты. В частности, во всех случаях 
определяется степень выполнения нарушенного обя-
зательства и его соотношение со всем обязательством 
по договору, акцентируется внимание на лишениях 
кредитора, которые он испытывает вследствие нару-
шения обязательства. Защищая интересы кредитора, 
законодательства стран не допускают ситуации, когда 
должник может оказаться в крайне критичном положе-
нии. Однако государства по-разному расценивают на-
личие / отсутствие вины должника или форс-мажорных  
обстоятельств.

Существенное нарушение договора находит свое 
отражение и в неофициальных документах. Так, Прин-
ципы европейского договорного права являются одним 
из трех основных документов, на базе которых заклю-
чается большинство договоров купли-продажи товаров 
в Европейском Сообществе (PECL). Согласно ст. 8:103 
PECL существенным считается нарушение, если безус-
ловное выполнение обязательства имеет существенное 
значение для договора; или невыполнение в значитель-
ной степени лишает сторону того, на что она могла рас-
считывать в соответствии с условиями договора, кроме 
случаев, когда другая сторона не предусматривала и 
не могла разумно предвидеть такой результат; или не-
выполнение является умышленным и дает основания 
стороне считать, что она не может рассчитывать на вы-
полнение другой стороной своего обязательства в буду-
щем [2].

Несколько по-другому определяют существенное 
нарушение договора «Принципы, определения и мо-
дельные правила европейского частного права (DCFR). 
Ст. 3:502 DCFR, в отличие от ст. 8:103 PECL, прямо от-
мечает, что для отнесения нарушения к категории суще-
ственного не имеет значения, совершено оно умышлен-
но или по неосторожности, однако такое невыполнение 
должно давать кредитору основания считать, что он 
не может рассчитывать на выполнение обязательства 
должником. DCFR, как и PECL, связывают лишение 
в значительной степени кредитора с тем, что оно мо-
жет иметь место в случае, когда должник в момент за-
ключения договора предусматривал такой результат, 
однако DCFR по-другому определяет субъекта разум-
ных ожиданий нарушения – возлагает их не на долж-
ника, а на кредитора, что, по нашему мнению, умень-
шает риск возможных злоупотреблений со стороны  
последнего.

Большое значение в регулировании международных 
договорных обязательств играют Принципы междуна-
родных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУ) 
[4], которые, по сравнению с DCFR и PECL, содержат 
значительно более широкий перечень критериев отнесе-
ния нарушения к категории существенного. Можно ска-
зать, что они сочетают в себе критерии DCFR и PECL, 
однако с определенными особенностями. Согласно ч. 2 
ст. 7.3.1 Принципов УНИДРУА для определения, можно 
ли считать нарушение существенным, следует учиты-
вать ряд факторов:
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 – или в значительной степени невыполнение ли-
шает сторону того, чего она вправе была ожидать со-
гласно договору, кроме случаев, когда другая сторона 
не предвидела и не могла разумно предвидеть такой  
результат;

 – имеет принципиальное значение с точки зрения 
договора его безусловное соблюдение;

 – является ли нарушение умышленным или совер-
шено по причине грубой небрежности;

 – дает ли нарушение стороне основания полагать, 
что она не может рассчитывать на выполнение договора 
другой стороной в будущем;

 – понесет ли сторона, нарушившая обязательства, 
несоответствующие потери в случае расторжения дого-
вора.

Из анализа этой нормы следует, что отсутствие 
вины стороны или наличие форс-мажорных обстоя-
тельств не влияют на процесс признания нарушения су-
щественным и расторжении на основании этого факта 
договорного обязательства.

Принципы УНИДРУА, в отличие от DCFR и 
PECL, при решении вопроса о расторжении догово-
ра вследствие его существенного нарушения должни-
ка предусматривают решение вопроса о потерях по-
следнего, то есть направлены на установление спра-
ведливого баланса интересов сторон, недопущение 
неоправданных потерь, что, по нашему убеждению,  
является крайне положительным при регулировании от-
ношений.

Принципы УНИДРУА, DCFR и PECL, хотя и яв-
ляются неофициальными источниками регулирования 
договорных отношений, довольно часто используют-
ся сторонами путем указания в тексте договора на то, 
что к отношениям, возникающим из договора, приме-
няются Принципы УНИДРУА, DCFR или PECL. Такая 
оговорка помогает сторонам избежать недоразумений 
и неточностей, которые могут возникнуть в результате 
разного подхода к регулированию обязательства законо-
дательствами стран, представителями которых являются 
стороны договора, а также определить единый акт, в со-
ответствии с положениями которого они будут осущест-
влять взаимные права и обязанности.

Подытоживая изложенное, видим, что существуют 
различные подходы для определения существенного 
нарушения договора. Как указано, некоторые страны 
отказались от конкретизации критериев для определе-
ния существенного нарушения в нормативных актах, 
передав разрешение этого вопроса на усмотрение суда.  
В международных нормативных актах и неофициаль-
ных изданиях, наоборот, говорится о таких критериях, 
однако они содержат много общих и оценочных поня-
тий. Однако общим для международного и зарубежного 
права является тот факт, что при расторжении договора 
оно направлено на сбалансирование интересов сторон, 
защита пострадавшей от нарушения стороны, однако 
без чрезмерной ответственности для стороны, совер-
шившей нарушение.

Подход, ориентированный на определение взаимо-
приемлемого баланса при расторжении договора полно-
стью соответствует цели этого этапа взаимоотношений 
лиц. В таком случае оправданной покажется практика, 
когда суды, учитывая все обстоятельства, принимают 
взвешенное и справедливое решение.

Осветив основные аспекты международного и за-
рубежного регулирования существенного нарушения 
договора, можно сделать вывод, что оно направлено на 
защиту интересов не только кредитора, но и должни-
ка. Такой подход позволяет установить справедливый 
баланс интересов сторон, избежать злоупотреблений и 
безосновательной ответственности. 
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В 1848 году Австрия территориально объединяла 
четыре большие исторические нации: немцев, итальян-
цев, поляков и мадьяров. Основной целью данных наций 
было создание национального государства. Стоит отме-
тить, что австрийские немцы в этот период параллельно 
боролись со своими единоплеменниками в других госу-
дарствах за создание единого немецкого государства. Со 
временем в такую же борьбу включились и итальянцы, и 
поляки, и мадьяры. Каждая нация стала вести борьбу за 
создание своего национального государства. 

Но такая борьба «великих» наций неизбежно вы-
звала противодействие со стороны малочисленных на-
ций, которые не могли надеяться на образование своего 
собственного свободного и самостоятельного государ-

ства. Но они могли попасть под принуждение со сторо-
ны больших исторических наций. 

Даже среди четырех больших исторических наций 
Австрии спор вначале шел не о том, как немцы или чехи 
должны урегулировать свои отношения в существую-
щем австрийском государстве, а о том, должны ли чехи 
подпасть под господство созданного великого немец-
кого национального государства. Точно также русины 
боялись польского, хорваты, сербы, словаки и румыны – 
мадьярского господства. Но если немцы хотели, чтобы 
Австрия стала частью Великой немецкой Империи, а 
другие исторические нации прилагали усилия, чтобы 
Австрия распалась на отдельные национальные части, 
то малочисленные нации все свои надежды возлагали на 
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то, чтобы существование единой и неделимо Австрии 
продолжалось [9, с. 262].

Отсюда и возникло двойственное отношение к 
историческим нациям. 

С 1 июня 1848 года в Кельне стала издаваться «Но-
вая Рейнская газета», предвестник революции, в кото-
рой Фридрих Энгельс писал свои статьи об австрийском 
национальном вопросе [6, с. 33]. Энгельсу принадлежит 
и выражение «неисторические нации». Однако статьи 
писались в определенной предреволюционной полити-
ческой ситуации, в ожидании близкой немецко-русской 
войны, что и стало причиной ошибок Энгельса и пре-
жде всего высказанного мнения, что нации, не имеющие 
истории, прошлого, не могут надеяться и на будущее  
[8, с. 15].

Этот взгляд оказал влияние и на российские не-
исторические нации и определение ими своего места в 
русской революции, поставившей латышей, эстонцев и 
малороссов в авангард революционной борьбы. Лишь 
после того, как исчезла надежда, что старым истори-
ческим нациям удастся построить свои национальные 
государства на развалинах старой Австрии, могла быть 
поставлена та австрийская национальная проблема, над 
разрешением которой нации трудятся еще и по сию пору. 
Теперь вопрос идет уже не о том, должна ли Австрия со-
хранить свое самостоятельное существование, или быть 
включена в состав германской империи, а о том, как на-
циям урегулировать свою совместную жизнь в пределах 
Австрии [4, с. 53].

Противоречия, существующие между австрийски-
ми нациями, не являлись результатом плохих законов 
или продукта плохой конституции. В последнем счете 
они объясняются теми великими экономическими и со-
циальными изменениями, которые вывели неисториче-
ские нации на арену истории, породили национальные 
переселения и воспламенили национальную ненависть. 
Но если в основе национальных противоречий лежит 
развитие социально-экономических отношений, то фор-
ма, в которой эти противоречия получают свое полити-
ческое выражение, во всяком случае, обусловливается 
той правовой оболочкой, в которой нации живут и стал-
киваются [7, с. 28].

Обеспечивая индивидууму всякого рода свободы, 
либерализм должен был обеспечить ему и право на со-
хранение и развитие своей национальной индивидуаль-
ности. Еще в конституции 25 апреля 1848 г. существует 
положение: «Всем народам обеспечивается неприкосно-
венность их национальности и языка» [2, с. 57]. Октро-
ированная конституция 7 марта 1849 г. перенимает этот 
принцип: «Все народы пользуются одинаковыми права-
ми, и каждый народ имеет неприкосновенное право на 
охрану и культивирование своей национальности и сво-
его языка» [3, с. 49].

Поскольку речь идет об ограничении государствен-
ной власти и его органов, этот принцип совершенно ясен 
и логически включается в систему гарантированных за-
коном личных свобод. Он означает, что в Австрии нико-

му нельзя запретить пользоваться своим языком устно 
или в печати; в смешанных национальных областях ни-
кого нельзя заставить учиться второму местному языку. 
Подобно тому, как основной государственный закон 
охраняет каждого гражданина, примерно, от наруше-
ния тайны его корреспонденции или от произвольных 
арестов, так он заботится и о том, чтобы государство не 
запрещало ему употреблять свой язык или не заставляло 
его учиться другому языку. Если бы государство это все-
таки делало, то каждый гражданин, чье право, гаранти-
рованное основным законом, было бы нарушено, мог бы 
пожаловаться в суд. Но ведь нации не могут, ссылаясь 
на основной государственный закон, жаловаться на на-
рушение ее права в суд. Ибо кому принадлежит право 
истца, раз нация не составляет юридического лица? 

И вот либеральный строй указывает гражданам 
другой выход для защиты своих национальных интере-
сов. Ведь они, в качестве избирателей, имеют влияние 
на само государство. Стало быть, если они хотят, чтобы 
государственное управление удовлетворяло потребно-
сти их нации, то они могут объединиться со своими со-
племенниками в политическую партию, послать депута-
тов своей национальности в представительные органы 
и поручить им, опираясь на свою юридическую силу в 
законодательных корпусах, добиваться от государства 
удовлетворения потребностей своей нации. Либераль-
ная конституция с ее централистически-атомистической 
идеей заставляет население группироваться в нацио-
нальные партии, заставляет каждую нацию содержать 
в парламенте свою группу, задача которой побуждать 
органы законодательства и управления к удовлетворе-
нию потребностей нации; она заставляет каждую нацию 
стремиться к власти [1, с. 83].

Группировка австрийского населения в националь-
ные партии и борьба этих партий за власть в государ-
стве, за власть над государством есть неизбежное след-
ствие централистически-атомистического способа регу-
лирования отношения наций к государству. 

Борьба же наций за влияние на государство не-
избежно превращается в борьбу наций между собою. 
Ибо дело идет о распределении определенного числа 
депутатских мест: чем больше мест получает одна на-
ция, тем меньше достается другим. Ибо дело идет о 
трате государственных доходов на потребности отдель-
ных наций: чем больше государство тратит на удовлет-
ворение культурных потребностей одной нации, тем 
меньше средств оно может предоставить в распоряже-
ние остальных наций. Следовательно, борьба нации за 
власть над государством есть в то же время борьба про-
тив других наций. Всякая борьба за власть есть борь-
ба против других искателей власти; где национальная 
политика есть политика, направленная к завоеванию 
власти, там она неизбежно приводит к национальной  
борьбе.

Взятые сами по себе, безотносительно к тому пра-
вовому укладу, в котором живут нации в государстве 
национальностей, национальные интересы ни в каком 
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противоречии между собой не находятся. Каждая нация 
хочет сохранить свою национальность, развивать даль-
ше свою национальную культуру, но, само по себе, это 
стремление не может приводить к национальной борьбе 
[5, с. 71].

Но австрийские конституции 1861 и 1867 гг. не 
только толкали нации на борьбу за власть, но еще за-
ранее определяли объем власти, какою каждой нации 
располагать в государстве. А именно, она закрепляет 
господство старых исторических наций над бывшими 
когда-то неисторическими; среди исторических наций 
она ставит в привилегированное положение немецкую 
нацию.
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Вопросы теоретико-прикладного предназначения 
права по-прежнему не теряют своей актуальности и 
остаются предметом исследования и научных дискус-
сий. Следует признать, что право на протяжении много-
вековой истории человечества является одним из глав-
ных атрибутов государства, инструментом, посредством 

которого упорядочиваются общественные отношения, 
и достигается компромисс между различными социаль-
ными группами. Предназначение права состоит в прео-
долении и разрешении социальных конфликтов посред-
ством использования системы юридических средств, 
выступающих в качестве констант для достижения и 
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поддержания баланса интересов человека, общества 
и государства. Справедливым представляется мнение  
С. С. Алексеева, который подчеркивает важность не 
столько вопроса обособления в особое подразделение 
тех или иных фрагментов правовой действительности, 
«сколько вопрос их особого видения в строго опреде-
ленном ракурсе – их функционального предназначения, 
их роли как инструментов оптимального решения соци-
альных задач» [1, с. 9].

Необходимость поддержания дисциплины, то есть 
установленных субъектами права границ дозволенного 
поведения в сфере служебно-трудовых, образователь-
ных, спортивных и ряда иных отношений определяет 
наличие объективной социальной потребности в фор-
мировании и систематизации юридических средств, 
служащих ее регуляторами, в рамках выделения в рос-
сийской правовой системе комплексной отрасли – дис-
циплинарного права. Оно, как и право в целом, облада-
ет собственной функцией – социальным назначением  
[2, с. 130], в качестве которого выступает потребность 
в упорядочивании и развитии (в большинстве случаев) 
внутриорганизационного взаимодействия индивидов в 
отдельно взятой социальной группе или их совокупно-
сти в целях поддержания правопорядка.

Говоря о функциях дисциплинарного права, необ-
ходимо обратиться к их классификации. Традиционно 
в науке теории государства и права функции любой от-
расли права подразделяются на внешние (социальные) 
и внутренние (юридические) [2, с. 130‒140; 3, с. 52‒67; 
4, с. 434‒437]. Социальные функции дисциплинарного 
права призваны решить задачи регулирования правоот-
ношений, «воздействуя главным образом на обществен-
ное и индивидуальное сознание, не прибегая к специ-
альным юридическим средствам» [5, с. 147].

Экономическая функция дисциплинарного права 
определяется тем, что предметом его правого регулиро-
вания выступает, в том числе и реализация конституци-
онного права на труд и прохождение государственной 
службы. В основе производительности и эффектив-
ности этой деятельности находится институт дисци-
плины, который регламентируется трудовым догово-
ром (контрактом), закрепляющим права и обязанности 
участников таких отношений, границы дозволенного  
поведения.

Одним из важнейших предназначений дисципли-
нарного права, безусловно, выступает воспитательная 
функция. Ее цель – воспитание правосознания, фор-
мирование у субъектов дисциплинарных отношений 
определенной идеологии, основанной на развитии сти-
мулов добровольного соблюдения правил правомерно-
го поведения, установленных нормативными предпи-
саниями в конкретной сфере регулирования: трудовой  
(служебной), спортивной, образовательной и иной дея-
тельности.

Наряду с воспитательной составляющей дисци-
плинарное право выполняет важнейшую превентивную 
функцию, которая выражается в предупреждении дис-

циплинарных проступков. Профилактика девиантного 
поведения осуществляется как посредством активного 
использования мер убеждения, так и мер принуждения – 
дисциплинарных взысканий, которые выступают сред-
ством превенции. Во-первых, меры юридической ответ-
ственности воздействуют на «группы риска», устраняя 
обстоятельства, способствующие совершению наруше-
ний дисциплины, а, во-вторых, выступают средством 
индивидуальной профилактики лиц, подвергнутых дис-
циплинарному наказанию [6, с. 419‒420].

Политическая функция дисциплинарного права 
определяется запретами и ограничениями на реализа-
цию отдельных прав (например, соблюдать нейтраль-
ность, не оказывать предпочтение каким-либо полити-
ческим партиям [8]), применяемыми в первую очередь 
в отношении государственных служащих в целях под-
держания конституционного баланса демократической 
передачи власти.

В качестве внутренних (юридических) функций 
права следует выделить регулятивную и охранитель-
ную.

Регулятивная функция дисциплинарного права 
выражается в нормативном закреплении правил право-
мерного (дозволений) и неправомерного (запретов и 
ограничений) поведения участников дисциплинарных 
отношений, установлении границ, нарушение которых 
влечет применение мер юридической ответственности – 
дисциплинарных взысканий. Рассматриваемая функция 
представляет собой пример позитивного действия пра-
ва, призванного стать координатором действий субъек-
тов дисциплинарных отношений. Реализация регулятив-
ной функции дисциплинарного права находит свое вы-
ражение в следующих аспектах правоустановительной 
деятельности:

 – определении элементов правоспособности и де-
еспособности субъектов дисциплинарных отношений;

 – закреплении основных элементов правового ста-
туса участников дисциплинарных отношений;

 – определении содержания дисциплины;
 – закреплении деяний, образующих состав дисци-

плинарного проступка, и мер юридической ответствен-
ности за ее нарушение;

 – закреплении правовых оснований для возникно-
вения, изменения и прекращения дисциплинарных от-
ношений, организационных основ осуществления дис-
циплинарно-юрисдикционной деятельности и пр.

Охранительная функция дисциплинарного права 
определяется необходимостью защиты общественных 
отношений, возникающих как во внутриорганизаци-
онной, так и внешнеорганизационной деятельности 
субъектов управления в сфере труда (образования, 
спорта), прохождения государственной (муниципаль-
ной) службы, поддержания правопорядка. Ее значение 
вытекает из потребности в охране наиболее важных 
общественных отношений, «вытеснении явлений, чуж-
дых обществу» [3, с. 60], а фактическая реализация  
происходит посредством выявления и пресечения дис-
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циплинарных проступков, наложения взысканий за их 
совершение.

Наконец, одним из важнейших предназначений 
дисциплинарного права является его компенсацион-
ная функция, которая выступает инструментом вос-
становления социальной справедливости, нарушенной 
вследствие совершения дисциплинарного проступка. 
Значение компенсационной функции определяется на-
личием инструментов, которые, во-первых, позволяют 
воссоздать правовое положение, существовавшие до 
момента нарушения прав участников дисциплинарных 
отношений (например, восстановление на работе (служ-
бе), незаконно уволенного работника, получение ком-
пенсаций за вынужденный прогул и пр.), а, во-вторых, 
предоставляют юридические механизмы, (например, 
наложение дисциплинарного взыскание на сотрудни-
ка, допустившего нарушение дисциплины), служа-
щие средством реализации права на возмещение вре-
да, причиненного общественным отношениям в сфере  
управления.

Нельзя не отметить, что социальное предназначе-
ние любой правовой системы определяют основопо-
лагающие начала и руководящие идеи директивного 
характера, именуемые принципами. Последние высту-
пают отправной точкой, базисом и ориентиром для по-
строения системы правовых норм и институтов, служат 
первоисточником для развития и регулирования дис-
циплинарных отношений. В отличие от юридических 
идей, составляющих части научного и профессиональ-
ного правосознания, принципы права всегда выступают 
в виде общеобязательных требований и являются важ-
нейшими элементами системы права [3, с. 76]. Следует 
подчеркнуть, что принципы чаще всего представляют 
собой положения объективного права, однако это не яв-
ляется обязательным. В отдельных случаях принципы 
вырабатываются судебной практикой, то есть служат 
проекцией толкования нормативных предписаний. Как 
отмечает Ж.-Л. Бержель «многие из них оказываются 
всего лишь решениями, сформулированными судьями 
для того, чтобы сгладить умалчивания, смутные места и 
противоречивость закона» [7, с. 168].

В качестве общеправовых принципов дисципли-
нарного права следует выделить законность; уважение 
прав и свобод участников дисциплинарных отношений; 
справедливость; юридическое равенство участников 
дисциплинарных отношений перед законом; гуманизм; 
ответственность за вину.

Принцип законности выступает базовым прин-
ципом любой правовой системы. Его особенность в 
дисциплинарном праве находит свое выражение в не-
обходимости строгого и неуклонного соблюдения зако-
нодательства, регулирующего институт дисциплины, за-
прете использования для ее поддержания правоограни-
чений и взысканий, непредусмотренных нормами права, 
неукоснительном соблюдении установленного порядка 
осуществления дисциплинарно-юрисдикционной дея-
тельности.

Уважение прав и свобод участников дисциплинар-
ных отношений вытекает из принципа законности и 
определяет недопустимость их ограничения не иначе 
как в порядке и по основаниям, установленным нормами 
права. Так, например, средства поддержания дисципли-
ны не могут основываться на применении физического 
или психологического насилия, разглашении сведений о 
частной жизни субъектов дисциплинарных отношений, 
совершении иных деяний, унижающих человеческое до-
стоинство и нравственность.

Справедливость как принцип присущ любой право-
вой системе, развивающейся в демократическом государ-
стве. В основе его реализации находится необходимость 
соблюдения ряда социальных ориентиров. Во-первых, 
справедливость изначально предполагает установле-
ние баланса прав и обязанностей, законных интересов 
участников дисциплинарных отношений. Во-вторых, 
принцип справедливости находит свое выражение в бес-
пристрастном отношении субъектов дисциплинарной 
власти к разрешению возникающих споров, разумному 
применению мер принуждения, служащих источником 
правоограничений. В-третьих, справедливость олице-
творяется соразмерностью мер дисциплинарной ответ-
ственности, применяемых к правонарушителям, факти-
ческим обстоятельствам проступка, его общественной 
вредности, а также наступившим негативным послед-
ствиям для регулируемой сферы отношений.

Юридическое равенство участников перед зако-
ном представляет собой дальнейшее развитие принципа 
справедливости и основывается на возложении тожде-
ственных обязанностей по соблюдению дисциплинар-
ных императивов на всех субъектов отношений вне за-
висимости от их должностного положения и правового 
статуса. Рассматриваемый принцип основывается на 
положениях статьи 19 Конституции РФ и статьи 7 Все-
общей декларации прав человека, которая закрепляет, 
что «все люди равны перед законом и имеют право, без 
всякого различия, на равную защиту закона» [9]. Равно-
правие участников дисциплинарных правоотношений 
находит свое выражение и в единой системе мер юри-
дической ответственности, применяемой за совершение 
дисциплинарных проступков, которая исключает ис-
пользование субъективного подхода в их использовании 
в зависимости от принадлежности виновного лица к ка-
кой-либо социальной группе.

Гуманизм как правовой принцип присущ всем от-
раслям российского законодательства. Рассматривае-
мая группа правоотношений также не является исклю-
чением, что находит свое выражение в нормативном 
закреплении ряда норм и институтов, определяющих 
гуманистической начало в производстве по делам о дис-
циплинарных проступках. Во-первых, необходимо от-
метить, что разрешение любого дисциплинарного спора 
сопряжено с необходимостью дачи не только правовой 
оценки совершенному деянию, но и установлению об-
стоятельств, смягчающих ответственность или вовсе ее 
исключающих. Во-вторых, в отдельных случаях (напри-
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мер, в некоторых сегментах государственной службы) 
существует законодательная возможность ограничиться 
применением взысканий, налагаемых в устной форме, 
за совершение малозначительных дисциплинарных про-
ступков, т. е. ниже низшего предела. Наконец, в-третьих, 
меры дисциплинарной ответственности и сопутствую-
щие им правоограничения могут быть досрочно отме-
нены при наличии оснований, свидетельствующих об 
исправлении лица, подвергнутого наказанию.

Принцип вины выступает краеугольным камнем 
всего деликтного законодательства, в том числе и дис-
циплинарного права. В основе любого производства по 
делу о дисциплинарном проступке находится необходи-
мость получения достаточных данных, свидетельствую-
щих о внутреннем отношении лица к совершенному де-
янию и наступившим вредным последствиям, наличии 
объективной возможности принять необходимые меры 
для их предотвращения [10; 11; 8]. Привлечение к юри-
дической ответственности за невиновное причинение 
вреда общественным отношениям, охраняемым прави-
лами внутреннего распорядка, не допускается.

В качестве специальных принципов дисциплинар-
ного права выступают: свобода выбора вида дисципли-
нарного взыскания (неопределенности наказания); осо-
бый порядок дисциплинарного производства; свобода 
установления правил внутреннего распорядка и элемен-
тов дисциплины.

Свобода выбора вида дисциплинарного взыскания 
(неопределенности наказания) определяется характером 
властных полномочий руководителя (начальника), кото-
рые позволяют ему самостоятельно определить вид дис-
циплинарного взыскания. Дисциплинарное право в ряде 
случаев не содержит конкретизированных составов про-
ступков и четко определенных мер ответственности за 
их совершение, что делает возможным наложение дис-
циплинарных взысканий в рамках личного усмотрения 
уполномоченного руководителя (начальника). Напри-
мер, законодательство, регламентирующее прохождение 
службы в органах внутренних дел, даже за совершение 
грубого дисциплинарного проступка предполагает воз-
можность наложения любого дисциплинарного взыска-
ния – от замечания до увольнения из органов внутрен-
них дел [12].

Особый порядок дисциплинарного производства 
базируется на разноотраслевых нормах, содержащих-
ся в законодательстве о прохождении государственной 
(муниципальной) службы, Трудовом кодексе РФ и иных 
правовых актах, регламентирующих сферу образова-
тельных, спортивных и иных управленческих отноше-
ний, регулируемых посредством института дисциплины. 
Существующее многообразие дисциплинарных отноше-
ний закономерно породило различные законодательные 
подходы к содержанию материальных и процессуальных 
норм, определяющих организационно-правовые основы 
производства по делам о дисциплинарных проступках.

Принцип свободы установления правил внутрен-
него распорядка и элементов дисциплины находит свое 

выражение в относительной самостоятельности субъек-
тов дисциплинарной власти устанавливать границы пра-
вомерного поведения посредством принятия локальных 
нормативных актов. Например, начальник образователь-
ной организации наделен полномочиями устанавливать 
распорядок дня во вверенном ему подразделении, тре-
бования к ношению формы, а руководитель физкультур-
но-спортивной общественной организации утвердить 
элементы дисциплины, предусмотренные для конкрет-
ного вида спортивной деятельности.

В заключение краткого исследования функций и 
принципов дисциплинарного права следует отметить, 
что они являются устоявшимися и взаимосвязанными 
компонентами существующей социально-правовой дей-
ствительности. Функции дисциплинарного права явля-
ются одним из его важнейших компонентов, которые 
детерминируют цели, задачи и организационно-право-
вовые формы дисциплинарных отношений в сфере 
прохождения государственной службы, трудовой, об-
разовательной, спортивной и иных видов деятельности.  
В свою очередь принципы характеризует государствен-
но-правовой подход к регулированию юридических 
фактов, являющихся основанием для возникновения и 
прекращения дисциплинарных правоотношений, слу-
жат отправной точкой для их эволюционного развития.
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Актуальным в правоприменительной практике 
остается вопрос привлечения к уголовной ответствен-
ности лиц по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ. Согласно статисти-
ческим данным Департамента Верховного Суда РФ 
по обозначенному составу преступления всего осуж-
дено лиц за: 2022 г. – 4 752 (оправдано – 0), 2021 г. –  
4 255 (оправдано – 2), 2020 г. – 3 776 (оправдано – 1), 

2018 – 3 751 (оправдано – 2), 2017 г. – 3 590 (оправда-
но – 1) [6]. Таким образом, в связи с ростом лиц, имею-
щих основания для назначения ограничений, связанных 
с применением в отношении них административного 
надзора, можно констатировать увеличение количества 
осужденных как по ч. 1, так и по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. 
С одной стороны, налицо эффективная работа право-
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охранительных органов, а с другой стороны – безответ-
ственное отношение подучетных лиц и нежелание после 
освобождения соблюдать закон. Статистический анализ 
показывает исключение ошибок судебно-следствен-
ной практики и снижение оправдательных приговор  
в 2022 г. до 0, что свидетельствует о положительных тен-
денциях понимания сотрудниками правоприменитель-
ных органов норм права. Однако на сегодняшний день 
ряд проблем имеет место быть.

Следует отметить, что, не смотря на определенные 
достижения в борьбе с рецидивной преступностью, 
в правоприменительной практике достаточно часто 
встречаются ошибки при привлечении к уголовной от-
ветственности лиц по обозначенной статье УК РФ. Пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 314.1 УК РФ мо-
жет быть совершено как действием, так и бездействием  
[1, с. 109, 114–115].

Сотрудники органов внутренних дел достаточно 
часто сталкиваются с ситуациями, когда лицо, уклоня-
ющееся от административного надзора обнаружено и 
перестало скрываться, впоследствии заявляет об отсут-
ствии у него преступной цели. В объяснении подучет-
ные лица ссылаются на обжалование решения суда об 
установлении административного надзора, отсутствие у 
них каких-либо решений или документов из суда – не 
уведомлении их судебными органами, поэтому они не 
ознакомлены с ограничениями и не считают себя лица-
ми, имеющими статус поднадзорных в соответствии с 
Федеральным законом «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ (далее – Федеральный закон 
«Об административном надзоре»). 

Сотрудники органов дознания обязаны тщательно 
проверить все факты, обозначенные лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы. В практической 
деятельности подобного рода случаи возникают при 
неприбытии подучетного лица к месту жительства, ко-
торое избрано им, так как судебное разбирательство и 
обжалование происходило в момент, когда осужденный 
находился в местах лишения свободы, поэтому долж-
ностные лица не всегда имеют возможность уведомить 
его надлежащим образом. Безусловно, лицо не имеет 
возможности после окончания срока осуждения нахо-
дится в колонии, тюрьме и т. д., в связи с чем не всегда 
прибывает по избранному месту жительства. В ситуа-
ции, когда происходит привлечение по ч. 1 ст. 314.1 УК 
РФ, он заявляет, что не уведомлен о том, что является 
поднадзорным лицом.

Например. Районный суд г. Р. прекратил уголовное 
дело, а также преследование в отношении гр. М. в соот-
ветствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Обвиняемое лицо в 
установленный срок не прибыло к избранному им месту 
жительства после освобождения из мест лишения свобо-
ды. Однако, в процессе судебного разбирательства уста-
новлено, что освобожденному гр. М. сотрудниками ис-
правительной колонии не выдано предписание, так как 
ранее им подана жалоба, которая не была рассмотрена, а 

судебное решение об установлении надзора не вступило 
в законную силу. В свою очередь, впоследствии проку-
рор отказался от обвинения, а суд принял данный отказ, 
посчитав его обоснованным и мотивированным [4].

Такого рода ситуации должны быть исключены 
из правоприменительной практики посредством уста-
новления разумных сроков производства установления 
административного надзора в местах лишения свобо-
ды и выдачи всех необходимых документов в процес-
се убытия из исправительного учреждения. Достаточно 
часто сотрудники службы ФСИН России направляют 
документы в подразделения МВД России с нарушением 
установленных законом сроков. Такие нарушения не-
допустимы, так как речь идет о опасной категории лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. Также до-
статочно часто лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, прибывают в ОВД без предписания и марш-
рутного листа (заявляя об утере или порче данных до-
кументов), в связи с чем должностные лица вынуждены 
восстанавливать данные документы. Необходимо разра-
ботать совместный приказ МВД России и ФСИН Рос-
сии, касающийся вопросов взаимодействия сотрудников 
отдельных подразделений и служб с целью реализации 
единой политики в сфере административного надзора, 
за лицами освобождающимися и освобожденными из 
мест лишения свободы, рекомендуется заводить профи-
лактическое дело на подучетное лицо в местах лишения 
свободы, которое в дальнейшем передается по подве-
домственности в контролирующие органы. Указанные 
меры позволят иметь достаточный объем информации о 
поднадзорных лицах, что позволяет определить в даль-
нейшем не только выбор ограничений согласно Феде-
ральному закону «Об административном надзоре», но 
и применить отдельные виды предупреждения преступ-
ности в зависимости от типа лица. 

Следует отметить, что в случае самовольного 
оставления поднадзорным лицом места жительства в те-
чение длительного периода времени, в случае возбужде-
нии уголовного дела, оно не может ссылаться на уважи-
тельные причины отсутствия в силу неосведомленности 
об установлении в отношении него административного 
надзора [3, с. 118–119].

На сегодняшний день в ч. 3 ст. 12 Федеральном за-
коне «Об административном надзоре» предусмотрен 
закрытый список уважительных причин, когда право-
охранительные органы дают письменное разрешение 
подучетному лицу на отсутствие по месту жительства 
для решения личных, семейных, бытовых проблем.  
В таких случаях предусматривается краткосрочный вы-
езд. Если лицо не уведомило ОВД, оставив место жи-
тельство, и уехало, например, в другой регион на по-
хороны родственника, по работе или учебе и т. д., то 
оно подлежит ответственности по КоАП РФ. В свою 
очередь, уголовная ответственность наступает только 
при наличии умышленной формы вины и специальной 
цели – уклонения от административного надзора. Таким 
образом, правоприменители должны иметь представле-
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ние о критериях отграничения преступления и админи-
стративного правонарушения [2, с. 281].

В деятельности правоохранительных органов при 
реализации Федерального закона «Об административ-
ном надзоре» не выработано понятие «краткосрочный 
выезд», не определены временные критерии (границы) 
отсутствия лица по избранному им месту жительства, 
также не выработана единая правоприменительная 
практика. Опираясь на данные исследователей в обозна-
ченной области – работы А. О. Астаховой [1], считаем, 
что наиболее приемлемый и разумный срок – от трех до 
десяти дней, так как подучетные лица должны постоян-
но находиться под контролем ОВД с целью осуществле-
ния эффективной профилактики и предупреждения пре-
ступлений и иных правонарушений.

Актуальным будет следующий пример. Гр. Ж. при-
влекался за преступления, предусмотренные п.п. «б», 
«в» ч. 2 ст. 158 и ст. 314.1 УК РФ. Однако, по последнему 
деянию лицо было оправдано судом в связи с отсутстви-
ем в деянии состава преступления. При этом правопри-
менительные органы ссылались на положения п. 3 ч. 2 
ст. 302 УПК РФ. В мотивировочном решении указано, 
что гр. Ж. при невыполнении возложенных на него су-
дом обязанностей не преследовал специальную цель – 
уклонение от административного надзора. Данные 
действия являются несоблюдением административных 
ограничений, которые не рассматривается в качестве 
преступления. Также в решении отмечено, отсутствие 
таких субъективных признаков как прямой умысел и 
цель – уклонение от административного надзора судеб-
ными органами не выявлено [1, с. 109; 5].

На наш взгляд, для исключения спорных ситуаций 
при отсутствии состава преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, в отношении поднадзорных, не-
обходимо расширить перечень исключительных личных 
обстоятельств, при наличии которых орган внутренних 
дел дает разрешение поднадзорному лицу на пребыва-
ние вне места жительства (проживания, фактического 
нахождения) и (или) на краткосрочный выезд за уста-
новленные судом пределы территории, либо сделать его 
открытым. Так как речь идет об отдельной категории 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, право-
охранительные органы в отдельных случаях, хотя они 
являются уважительными, не могут отступить от поло-
жений закона, учитывая повышенный риск рецидива по-
дучетных лиц. Расширив или открыв перечень обстоя-
тельств, обозначенный в ч. 3 ст. 12 Федерального закона 
«Об административном надзоре», мы исключим необо-
снованные случаи привлечения к уголовной ответствен-
ности. 

Так, при получении разрешения от ОВД на выезд 
за пределы территории, лицо должно прибыть к ме-
сту временного пребывания и встать на учет в органе 
внутренних дел по этому месту пребывания. В против-
ном случае такие действия также следует признавать  
самовольным оставлением места жительства или пре-
бывания.

Следует отметить, что на сегодняшний день Вер-
ховным Судом Российской Федерации проделана доста-
точно объемная работа по разъяснению отдельных поло-
жений применения ст. 314.1 УК РФ, но сотрудники пра-
воохранительных органов должны иметь представления 
алгоритма действия в той или иной ситуации в соответ-
ствии с приказами и инструкциями, в связи с чем Мо-
сковским университетом МВД России имени В.Я. Кико-
тя в 2023 г. по заявке ГУ МВД России по Волгоградской 
области разработаны методические рекомендации «Ак-
туальные проблемы, возникающие при выявлении, ре-
гистрации и возбуждении уголовных дел по признакам 
состава преступления, предусмотренного статьей 314.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также при 
составлении протоколов об административных правона-
рушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 19.24 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». Рекомендуется на уровне ведомств 
МВД России и ФСИН России усилить взаимодействие, 
создав ведомственный приказ по реализации единой 
профилактической работы в рамках института адми-
нистративного надзора, а также совместно вести про-
филактическое дело поднадзорного лица как в течение 
отбытия наказания, так и после освобождения из мест 
лишения свободы.
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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.
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Убийство – особо тяжкое преступление, само по 
себе подразумевающее огромную общественную опас-
ность, так как посягает на одно из основных прав че-
ловека – право на жизнь. Далеко не всегда удается рас-
познать в единичном убийстве серию преступлений,  
а это значит, что под угрозой находятся одновременно 
несколько человеческих жизней. Именно этот факт го-
ворит о наибольшей общественной опасности убийств, 
совершаемых поочередно. 

Раскрываемость серийных преступлений являет-
ся крайне низкой. В действительности в стране более 
сотни убийств, в которых правоохранительные органы 
серию не усматривают [1]. Так, ссылаясь на официаль-
ные статистические сведения МВД России [2], следует 

отметить, что за период с января 2018 года по декабрь  
2021 года зарегистрировано 1 047 390 преступлений 
против личности, из которых 31 019 составляют убий-
ства. Из этого числа до сих пор нераскрытыми остаются 
3 744. 

В обществе так или иначе будут присутствовать со-
циально безответственные личности. Этим, в частности, 
можно объяснить значительный рост тяжких преступле-
ний, к числу которых с полным основанием можно от-
нести и серийные (сексуальные) убийства.

Стоит отметить, что Россия не единственная стра-
на, где вопрос раскрытия и предупреждения серийных 
убийств встает особенно остро. Эти проблемы актуаль-
ны для многих стран.

© Карпенко О. А., Катеришич М. Ю., 2024
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В советской литературе термин «серийное убий-
ство» сформулирован в 1991 г. Родоначальником стал  
Ю. М. Самойлов. Этот термин введен с целью изуче-
ния преступлений, совершаемых на сексуальной почве,  
в связи с расследованием серии убийств, совершенных 
в Москве. 

Сущность серийного убийства, как явления, со-
стоит в систематическом совершении одного и того же 
преступления, (также их называют «многоэпизодны-
ми») причем каждый из эпизодов, как правило содержит  
в себе какие-либо схожие черты с предыдущими.

Основной проблемой является именно несовер-
шенство системы и тактики раскрытия такого рода пре-
ступлений.

Эта проблема включает в себя, прежде всего, не-
способность увидеть в преступлении именно те детали, 
которые могли бы сказать о предстоящем повторном 
убийстве или же исключить эту версию совсем. Так-
же, сложность состоит в людях, которые совершают 
убийства. Они почти всегда обладают заболеваниями 
психического плана, а это означает, что их поведение 
кардинально отличается от поведения обычного че-
ловека и предугадать их дальнейшие действия в рам-
ках совершения преступлений становиться в разы  
труднее.

Следует отметить некоторые тезисы профессора 
А. О. Бухановского, который начал говорить о феноме-
не серийного преступника в своих исследованиях [3]. 
Главный вывод заключается в следующем: склонность 
к насилию и социальной агрессии может быть врожден-
ной и характеризуется специфическими изменениями 
головного мозга. «Ученые и раньше предполагали, что 
серийные преступники объединены неким набором пси-
хопатологий. Однако выявить и систематизировать эти 
психологические изменения до сих пор никому не уда-
валось». 

Так или иначе, со всеми выводами авторов безус-
ловно следует согласиться, однако необходимо отметить, 
что важным фактором, отличающим серийные убийства 
от простой множественности, является так называемый 
«период остывания». Это промежуток времени, который 
длится, как правило, месяцы, годы, и является, по сути, 
периодом «отдыха» для преступника. 

Это может нас отвести к истокам совершения 
убийств, совершенных на сексуальной почве. Преступ-
ник в виду определенных психических отклонений 
пытается достичь удовлетворения путем совершения 
таких деяний. Когда удовлетворение получено, то в со-
вершении преступлений больше нет необходимости  
и отсюда начинается исчисление этого самого «периода 
остывания».

Наличие плохой раскрываемости можно обусло-
вить также тем, серийные преступники имеют обыч-
ную, ничем не примечательную внешность и, как пра-
вило, могут легко входить в контакт с людьми, последу-
ющими жертвами, располагать их к себе и не вызывать 
подозрений. 

Решение проблемы раскрытия таких преступлений 
кроется в предупреждении дальнейших убийств и в осо-
бом подходе к раскрытию уже совершенных, т. е. выбор 
особой тактики. Первостепенная задача – установить 
взаимосвязь между убийствами и выявить действитель-
ную «серию».

Определенные детали, не характерные для общей 
картины преступления, моменты, которые могли бы вы-
делиться среди общего – все это может свидетельство-
вать о причастности конкретного лица к совершению 
преступления и на которые следует обращать внимание, 
прежде всего при раскрытии. Обращать на них внима-
ние следует также с учетом невозможности объяснить 
их происхождение с точки зрения человека без психиче-
ских отклонений и наоборот, с учетом особенностей за-
болеваний людей, которые числятся на лечении и могли 
бы быть причастны к деянию.

Проблемы тактики раскрытия таких убийств исхо-
дят от разных начал. Чаще всего медленный ход уста-
новления личности, совершившей данные преступле-
ния, обуславливается некомпетентностью сотрудников 
правоохранительных органов отсутствие координации и 
взаимопомощи между подразделениями и ведомствами. 

При расследовании серийных убийств всегда необ-
ходимо учитывать факт того, что они сами по себе носят 
повышенную общественную опасность, а правоохрани-
телям, даже в случае совершения убийства, которое на 
первый взгляд не может иметь ничего общего с серией, 
не следует пренебрегать информацией полученной с ме-
ста преступления и исключать серию из общих версий, 
быть может, за исключением, когда преступник застиг-
нут при совершении преступления.

 Исходя из вышеизложенного, также следует пояс-
нить, что существует такой метод раскрытия подобного 
рода преступлений, как профайлинг или же построение 
психологического портрета преступника.

Актуальность построения психологического пор-
трета преступника обуславливается тем, что традицион-
ные схемы розыска, ввиду определенных факторов, не 
являются эффективными. Так, на месте преступления 
редко оказываются те предметы и детали, которые могли 
бы указать на личность преступника.

 Исходя их этого возникает необходимость введе-
ния новых систем и форм ведения сыска. Одной из та-
ких форм является психологический портрет (профай-
линг), который помогает сформировать основные при-
знаки личности преступника.

Однозначное определение на страницах юридиче-
ской печати криминалистического профайлинга отсут-
ствует. В различных научных публикациях это понятие 
может трактоваться по-разному. Так, М. Р. Арпентьевой 
дано наиболее полное определение, по нашему мнению. 
Профайлинг – комплекс социально-психологических 
методик по диагностике личностных особенностей, 
скрываемых мотивов и оценке сообщаемой информа-
ции, основанных на оценке невербального, вербального 
и субвербального поведения объекта, по прогнозирова-
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нию сценариев развития ситуаций и отношений, поступ-
ков, моделей поведения и общения человека [4].

Суть метода составления психологического пор-
трета преступника заключается в описании своеобразия 
личности виновного с учетом признаков события пре-
ступления и причинно-следственной связи между са-
мим преступником и последствиями его деяния. 

Как правило, в случае с серийными убийствами, 
психологический портрет преступника составляется 
с учетом мельчайших элементов, которые могли быть 
оставлены, например, на теле жертвы, на месте пре-
ступления или более обстоятельные детали, например 
выбор преступниками жертвы определенного пола или 
возраста. Если такие вещи имеются, то рассматривать 
их стоит через призму восприятия психически-нездо-
рового человека, и сделанные выводы, исходя из полу-
ченных данных, могут быть положены в основание пси-
хологического портрета предполагаемого преступника. 
Так, следует обратить пристальное внимание на отдель-
ные элементы, из которого состоит психологический 
портрет.

 1-й элемент – это возраст. Выделяют несколько пе-
риодов так называемых «переходных возрастов», в пе-
риод которых человек, в виду определенных факторов, 
начинает совершать преступления. Для начала крими-
нальной карьеры серийного сексуального преступника 
особо важными являются четыре периода (переходных 
этапа). 

Первый период – 15–17 лет, когда выбирается и ос-
ваивается «свое» место среди сверстников.

Второй период – 23–27 лет, когда молодой человек 
оценивает себя не только среди сверстников, но и нахо-
дит свою социальную роль. В этот период человек начи-
нает ощущать себя частью большого общества и в связи 
с этим начинают расти его интересы.

Третий период – 31–33 года. Происходит постепен-
ное взросление и осознание необходимости перехода от 
программы стартового накопления в жизни к созданию 
весомой материальной базы.

Четвертый период – 37–0 лет. Человек оказывается 
полностью сформированным и не нуждается в измене-
нии своих жизненных устоев и интересов, а скорее на-
оборот – происходит «подгонка» окружающих под свой 
собственный ритм и стиль жизни.

 Важно понимать, что в течение каждого из пере-
численных периодов жизни человек стремится реали-
зовать себя, свои планы, выполнить их. Невыполнение 
этих планов, недостижение поставленных целей – все 
это откладывается в подсознании человека достаточно 
глубоко и образуют комплексы, которые не позволяют 
наслаждаться жизнью, найти способы самореализации. 
Особое значение такие комплексы приобретают в на-
званные периоды, и такое состояние получило обобщен-
ное название «кризиса».

Следующий элемент – типы преступников. Изуче-
ние насильственных сексуальных преступников затруд-
няется тем, что в рамках данной категории существует 

множество типов преступников, кардинально отлича-
ющихся друг от друга не только по психологическим 
и медицинским критериям, но по демографическим,  
а также по детерминантам формирования мотивации 
преступного поведения, структуры реализации ведуще-
го мотива [5].

Первый тип. Преступники совершают убийство 
ради возможности обладания жертвой, то есть действия 
преступника обеспечивают полный контроль над объек-
том его посягательства.

Второй тип. По нашему мнению, преступников 
данного типа можно назвать истинными убийцами-на-
сильниками. Ввиду определенных проблем преступник 
не имеет возможности получить удовольствие от по-
лового акта естественным путем, либо он не приносит 
необходимой остроты ощущений, поэтому убийство 
является неотъемлемой частью сексуальных действий 
преступника. Дополнительные действия с телом жерт-
вы, нанесение многочисленных проникающих ножевых 
ранений, вид самого искалеченного тела – все это дарует 
преступнику необходимые эмоции и ощущения. 

Третий тип. Зачастую преступления данного типа 
не рассматриваются как сексуальные, потому что  
в большинстве случаев отсутствует факт изнасилования, 
а убийство совершается при помощи колюще-режущих 
предметов, однако сексуальный окрас деяние приоб-
ретает в виду того, что удары наносятся преимуще-
ственно в интимные части тела. Мотивом данного типа 
преступников может служить своеобразная месть всем  
женщинам. 

Существуют несколько типов проблем применения 
данного метода в реалиях России. Одной из главных 
проблем практического использования рассматривае-
мого метода, которая должна глубоко исследоваться, 
является отказ от применения различных методов кри-
миналистического профайлинга в правоохранительных 
органах по расследованию такого типа преступлений. 

Е. В. Васкэ и В. Ю. Толстолуцкий отмечают эту 
проблему таким образом, что главным ее элементом 
является нехватка специалистов в области составления 
психологического портрета преступника. Но в виду 
того, что серийные преступления, в том числе убийства, 
по своей сути, явления не слишком распространенные,  
а к иным видам преступлений профайлинг не применя-
ется, то отсюда вытекает следующий элемент – отсут-
ствие должного опыта у сотрудников правоохранитель-
ных структур по применению профайлинга в деятель-
ности по раскрытию преступлений. 

Решение данной проблемы в отечественной систе-
ме правоохранительных органов кроется в создании 
подобного учета, который мог бы использоваться для 
отслеживания и сопоставления информации о насиль-
ственных преступниках, а также содержал в себе ин-
формацию о раскрытых и нераскрытых насильственных 
преступлениях, имеющих сексуальных характер.

Однако, несмотря на широкие возможности при-
менения профайлинга в деятельности по раскрытию, 
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расследованию и предупреждению преступлений,  
в правоохранительной системе нашей страны отсут-
ствует целенаправленное обучение сотрудников, в ре-
зультате возникают проблемы, указанные выше – от-
сутствие опыта у сотрудников и наличие скепсиса по 
отношению к данным методам. Резюмируя изложенное, 
следует отметить необходимость введения специали-
зированных курсов, где появится возможность обучать 
действующих сотрудников основам построения пси-
хологического портрета преступника, а в перспекти-
ве – образование специализированных учебных заве-
дений, обучающих специалистов для работы в данной  
сфере.
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Защита прав и интересов участников уголовного су-
допроизводства является одним из актуальных направ-
лений развития теории и правоприменительной деятель-
ности в этой сфере. Анализ решений Конституционного 
Суда Российской Федерации, обзоров судебной практи-
ки и научных трудов свидетельствует о несовершенстве 
механизма регулирования уголовно-процессуальных 
отношений, нарушении прав участников уголовного су-
допроизводства при принятии решения о прекращении 

уголовного дела. Деятельность прокурора или руково-
дителя следственного органа по отмене постановления 
о прекращении уголовного дела в досудебном производ-
стве рассматривается как способ восстановления нару-
шенных прав участников уголовного судопроизводства 
и представляет интерес для исследования.

Следователь, дознаватель в ходе расследования уго-
ловного дела при наличии оснований, предусмотренных 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Феде-

© Клементьева Е. С., 2024
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рации (далее – УПК РФ), могут прийти к выводу о не-
обходимости или возможности принятия решения о пре-
кращении уголовного дела. Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ 
постановления следователя, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными. Со-
ответственно, решение о прекращении уголовного дела 
также должно отвечать этим требованиям. Согласно 
части 1 ст. 214 УПК РФ: «признав постановление руко-
водителя следственного органа или следователя о пре-
кращении уголовного дела или уголовного преследова-
ния (за исключением дел частного обвинения) незакон-
ным или необоснованным, прокурор в срок не позднее 
14 суток с момента получения материалов уголовного 
дела, отменяет его, о чем выносит мотивированное по-
становление…». Таким образом, отмена постановления 
о прекращении уголовного дела связана с тем, что оно 
не отвечает требованиям законности и обоснованности.  
В свою очередь, постановление руководителя следствен-
ного органа или прокурора об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела, принимаемые в порядке 
ст. 214 УПК РФ, также должны быть законными, обо-
снованным и мотивированными.

Если рассматривать сказанное с точки зрения ло-
гики, то получается, если есть основания для отмены 
постановления о прекращении уголовного дела, то это 
постановление незаконное или необоснованное; а если 
оно все-таки законное и обоснованное, то незаконным 
иди необоснованным в этом случае является постанов-
ление об отмене постановления о прекращении уголов-
ного дела. Правоприменительная практика свидетель-
ствует о том, что ситуации в таких случаях могут быть 
разные [2, с. 54; 8, с. 83].

Необходимо определить, что понимать под основа-
ниями отмены постановления о прекращении уголовно-
го дела. Полагаем, что это такие обстоятельства, в связи 
с наличием которых процессуальное решение не соот-
ветствует требованиям законности, обоснованности и 
мотивированности. Отметим, что таким категориям как 
законность и обоснованность в уголовном судопроиз-
водстве посвящено много научных работ (монографий, 
диссертаций, научных статьей) [3; 5; 6].

Ряд авторов полагает, что законность представляет 
собой точное соответствие нормам закона, причем как 
самого процессуального акта, так и деятельности ор-
ганов дознания, дознавателя, следователя, прокурора, 
предшествующей его принятию. Решение оценивается 
как законное, если оно вынесено при точном соблюде-
нии норм материального и уголовно-процессуального 
права [7, с. 89].

Эта точка зрения, несомненно, заслуживает вни-
мания, так как авторы говорят об оценке деятельности, 
предшествующей принятию решения о прекращении 
уголовного дела, и в этом случае мы можем говорить 
о полноте (или неполноте) расследования. Кроме того, 
эта деятельность сводится к необходимости соблюдения 
процессуальной формы, как одной из составляющих 
критерия законности.

В. С. Мичурин, кроме того, полагает, что наличие 
в законе исчерпывающего перечня оснований (к пре-
кращению) и их четкая формулировка являются пред-
посылкой законности и обоснованности решений о 
прекращении уголовных дел, и к основаниям отмены 
постановления о прекращении уголовного дела отно-
сит: неправильное установление основания прекра-
щения уголовного дела; прекращение уголовного дела 
при неполном исследовании обстоятельств, дающих 
основание для этого, или без учета всех обстоятельств, 
которые должны быть приняты во внимание; примене-
ние несколько несовместимых оснований прекращения 
уголовного дела и (или) уголовного преследования; на-
рушение положений закона, охраняющих права и закон-
ные интересы участников уголовного судопроизводства 
при установлении оснований прекращения уголовного 
дела и (или) уголовного преследования; ошибки в самом 
процессуальном документе; несоблюдение процедуры 
прекращения (отсутствие согласия обвиняемого, отсут-
ствие согласия руководителя следственного органа, про-
курора) [4, с. 129]. Таким образом, основания отмены 
постановления о прекращении уголовного дела являют-
ся важными составляющими законности в рассматрива-
емой ситуации.

Перечень оснований отмены постановления о пре-
кращении уголовного дела в этом случае не исчерпыва-
ющий. Как следует из Определения Конституционного 
Суда РФ от 27 февраля 2018 г. № 255-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Леухи-
на Александра Арсентьевича на нарушение его кон-
ституционных прав статьями 32 и 34, пунктом 2 части 
первой статьи 39 и частью первой статьи 214 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации», при 
несоблюдении требований ст. 73 УПК РФ об установ-
лении всех обстоятельств, подлежащих доказыванию,  
в качестве оснований отмены выступают недоказан-
ность отраженных в уголовном дела фактов и обстоя-
тельств, ставящих под сомнение правомерность реше-
ния следователя.

Кроме того, к неполноте расследования по уголов-
ному делу, влекущей отмену постановления о прекраще-
нии уголовного дела, часто приводит отказ в удовлетво-
рении ходатайств участников о дополнении предвари-
тельного следствия [1, с. 51].

В то время как в статьях 7 и 214 УПК РФ обозна-
чены общие требования (законность, обоснованность, 
мотивированность), в приказах Генерального прокуро-
ра Российской Федерации № 544 от 17 сентября 2021 г.  
«Об организации прокурорского надзора за процессу-
альной деятельностью органов предварительного след-
ствия» и № 11 от 19 января 2022 г. «Об организации про-
курорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов дознания» указываются конкретные основания 
отмены постановления о прекращении уголовного дела. 
Так, Генпрокурор России указал нижестоящим проку-
рорам на необходимость обращать внимание на фак-
тическое обеспечение гарантируемых Конституцией 
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Российской Федерации прав участников уголовного су-
допроизводства: подозреваемого (обвиняемого) при не-
согласии с прекращением уголовного дела ‒ на доступ 
к правосудию (судебное исследование уголовного дела) 
и потерпевшего ‒ на компенсацию причиненного пре-
ступлением ущерба (по основанию ‒ истечение сроков 
давности уголовного преследования); на наличие со-
гласия близких родственников (по основанию ‒ в связи 
со смертью подозреваемого (обвиняемого), на наличие 
согласия подозреваемого (обвиняемого) при прекраще-
нии уголовного преследования ввиду истечения сроков 
давности, а также по основаниям, указанным в п. 3 и 6  
ч. 1 ст. 24, ст.ст. 25, 28 и 28.1 УПК РФ, в п. 3 и 6 ч. 1  
ст. 27 УПК РФ.

Законность, обоснованность и мотивированность 
являются категориями взаимосвязанными и взаимоо-
бусловленными. Представляется, что для теории и прак-
тики уголовного судопроизводства необходимы четкие 
критерии оснований, влекущих за собой отмену поста-
новления о прекращении уголовного дела.

Выборочное изучение нами 35 постановлений про-
курора об отмене постановления о прекращении уго-
ловного дела позволяет говорить о том, что в качестве 
основания отмены выступает, в первую очередь, непол-
нота проведенного расследования (невыполнение всех 
следственных и процессуальных действий – например, 
неознакомление обвиняемого и потерпевшего с заклю-
чением эксперта, непроизводство судебной экспертизы, 
отсутствие решения о процессуальном статусе лица,  
в отношении которого осуществлялось уголовное пре-
следование), кроме того, это несоблюдение процессу-
альной формы при принятии решения (отсутствие со-
гласия обвиняемого при прекращении уголовного дела 
по нереабилитирующим основаниям, отсутствие согла-
сия близких родственников при прекращении уголовно-
го дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемо-
го)), затягивание расследования до или после выяснения 
обстоятельства, влекущих за собой прекращение уго-
ловного дела.

Таким образом, все вышеизложенное позволило 
придти к выводу, что основаниями отмены постанов-
ления о прекращении уголовного дела являются нару-
шения, допущенные при принятии решения о прекра-
щении уголовного дела. К ним можно отнести: несо-
блюдение требований уголовно-процессуальной формы 
(отсутствие согласия обвиняемого при прекращении 
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям; 
отсутствие согласия близких родственников (п. 4 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ) и др.); неправильное применение уго-
ловного закона (ошибки в квалификации деяния); нару-
шение уголовно-процессуального закона (неправильное 
установление оснований прекращения уголовного дела, 
нарушение прав участников), неполнота расследова-
ния (отказ в удовлетворении ходатайств о дополнении 
предварительного расследования, отсутствие решения 
о процессуальном статусе лица, в отношении которого 
осуществлялось уголовное преследование др.); иные 

(компенсация потерпевшему причиненного преступле-
нием ущерба ‒ по основанию п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 
Перечисленные основания отмены постановления о 
прекращении уголовного дела тесным образом связаны 
с законностью, обоснованность и мотивированностью. 
При соответствии выводов фактическим обстоятель-
ствам, установленным по уголовному делу, мы говорим 
об обоснованности принятого решения. Мотивирован-
ным решение будет при изложении оснований и обо-
сновании выводов, которые обусловлены фактическими 
обстоятельствами, и можно ли их считать основаниями 
отмены такого решения.

Полагаем, очевидна необходимость совершенство-
вания уголовно-процессуального законодательства в 
части изложения в ст. 214 УПК РФ конкретных основа-
ний отмены постановления о прекращении уголовного  
дела.

Решение о прекращении уголовного дела будет за-
конным при строгом соответствии требованиям закона 
процессуальной формы, содержания принимаемого ре-
шения, соблюдении норм как уголовного, так и уголов-
но-процессуального законодательства, обосновании вы-
водов и выбора основания принятия решения, выполне-
нии всех необходимых следственных и процессуальных 
действий, завершающих предварительное расследова-
ние, обеспечении прав и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства.
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На сегодняшний день административно-правовой 
статус как юридическая категория представляет собой 
многоэлементную систему.

Правосубъектность, как элемент административно-
правового статуса, рассматривался в научный доктрине 
достаточно часто. На сегодняшний день единый подход 
в отношении административной правосубъектности в 
научном сообществе отсутствует. Различные точки зре-
ния авторов обуславливают наличие нескольких под-
ходов, однако многие ученые-административисты схо-
дится во мнении, что под административной правосубъ-
ектностью следует понимать способность гражданина 

являться участником административных правоотноше-
ний. При этом основой такого участия является норма 
административного права.

Ю. А Бунеева при рассмотрение административ-
ной правосубъектности используют два подхода: уз-
кий и широкий [1, с. 7]. Согласно первому подходу  
под административный правосубъектностью автор по-
нимает форму реализации права, согласно которой 
гражданин характеризуется в качестве субъекта адми-
нистративного права. Схожей позиции в рассматривае-
мой проблематике придерживается и коллектив авторов  
А. М. Волков и А. С. Дугенец [2, с. 114], точно подме-
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чая субъективную направленность административной 
правосубъектности.

Второй более широкий подход подразумевает, что 
административная правосубъектность заключается в 
способности гражданина являться субъектом админи-
стративно-правовых отношений, основанием которых 
являются объективные и субъективные обстоятельства, 
исходя из которых определяется вид прав и обязанностей 
человека и гражданина. Кузякин С. В. и Кузякин Ю. П.  
в данном контексте обозначают, что необходимость до-
полнения административно-правового статуса человека 
и гражданина втекает из необходимости взаимодействия 
с различными органами [3, с. 145].

Административная правосубъектность на сегод-
няшний день представляет из себя многоэлементную ка-
тегорию. Такая точка зрения также не раз высказывалась 
исследователями научной доктрины административного 
права.

В первую очередь, ее необходимо рассматривать 
как юридическое свойство субъекта права, сущность ко-
торого состоит в том, чтобы признать за гражданином 
правосубъектность в контексте административного за-
конодательства.

Во-вторых, правосубъектность является фактором, 
в результате которого возникают определенные адми-
нистративные правоотношения. В данном контексте ад-
министративная правосубъектность понимается в виде 
правовой нормы или юридического факта.

И последнее: с помощью правосубъектности уста-
навливаются определенные границы, в пределах кото-
рых гражданин может участвовать в административных 
правоотношениях [4, с. 238].

Административная правосубъектность включает 
такие составляющие как: административная правоспо-
собность и административная дееспособность, правовая 
природа которого которых заложена в характеристиках 
административной правосубъектности, приведенной 
выше.

Рассматривая два данных элемента, можно обозна-
чить их форму. Так, правоспособность представляется 
нам в виде статического элемента административной 
правосубъектности, а дееспособность в виде динамиче-
ского элемента.

В научной литературе существует несколько опре-
делений термина «статус судьи». М. И. Клеандров в 
своих работах анализирует правовой статус судьи, ав-
тор указывает на то, что понятие «статус судьи» явля-
ется многосложным. В первую очередь, необходимо 
отметить большое количество взаимосвязанных друг с 
другом структурных элементов: правового, этического, 
психологического и многих других. Каждый из этих 
элементов способствует возможности осуществлять не-
предвзятое правосудие.

Е. Б. Абросимова полагает, что правовой ста-
тус судей базируется на основополагающих аспектах,  
а именно: правила принятия кандидатов на судейскую 
должность; завершение судейской карьеры; получаемые 

вместе с должностью полномочия и правила их при-
менения; свойства правового статуса. Перечисленные 
аспекты являются особыми характеристиками институ-
та судебной власти [5, с. 76].

О. Н. Бабаева, говорит о том, что основополагаю-
щими являются некоторые другие аспекты. По мнению 
исследователя, к ним следует относить: дееспособность 
субъекта; наличие особых прав и обязанностей, которые 
регламентированы законодательством; защита прав и 
обязанностей судей; наличие ответственности за ненад-
лежащее исполнение полномочий [6, с. 136].

По мнению Г. Т. Ермошина, «статус судьи» осно-
вывается на двух фундаментальных элементах. Первым 
элементом являются права и обязанности публичного 
субъекта, которые регламентированы процессуальным 
законодательством. Эта составляющая называется про-
цессуальной. Вторым элементом становятся права и 
обязанности, которые обусловлены тем положением су-
дей, которое они занимают в общества [7, с. 14].

По нашему мнению, правовой статус судьи дол-
жен определяться в соответствии с законодательными 
и иными нормативно-правовыми актами. Среди таких 
документов следует выделить положения Конституции 
РФ, а также федеральные законы. В специальных до-
кументах содержится такая информация, как: правовое 
положение судей в стране; возможности и регламент 
назначения на должность судьи; полномочия субъекта; 
ответственность, которая наступает вследствие ненад-
лежащего исполнения обязанностей. Так как судьи яв-
ляются основополагающим элементов всей судебной 
системы страны, от них зависят показатели эффектив-
ности судопроизводственной практики. Вследствие 
этого, правовой статус судьи имеет чрезвычайно важ-
ное значение. Дело в том, что от него зависят многие 
показатели: возможность обеспечить защиту прав и 
свобод жителей страны, качественные характеристики 
правосудия. В настоящее время правовое положение 
судей определяется Конституцией РФ, Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе РФ» 
[8] и Законом РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей  
в РФ» [9].

Порядок проведения судопроизводственных про-
цессов административного характера зависит от того, 
какая судебная система принята в стране. Различают об-
щие суды и специализированные. В нашей стране адми-
нистративное судопроизводство осуществляется в таких 
судах, как: арбитражные, общей юрисдикции. Данное 
обстоятельство обуславливает необходимость анализа 
правового статуса.

Классическое определение судопроизводственного 
процесса свидетельствует о том, что под судопроизвод-
ством следует понимать сумму процессуальных норм, 
т. е. нормативно-правовых актов, которые регламенти-
руют процессы, способствующие отправлению право-
судия [10]. В настоящее время научная литература на-
считывает несколько противоположных точек зрения 
относительно трактовки административного правосу-
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дия. Одни ученые говорят о том, что под администра-
тивным правосудием следует понимать производство, 
которое основывается на наличии административно-
правовых споров. С другой стороны, по мнению другой 
группы ученых, административное судопроизводство 
можно рассматривать как производство, связанное с 
административными нарушениями. Кроме того, это 
производство необходимо для того, чтобы определить 
необходимость назначения административного наказа-
ния. Анализ конституционных актов не позволяет вы-
делить ту или иную точку зрения в качестве основной  
[11; 12].

В нашей стране был издан Арбитражный процес-
суальный кодекс РФ, который позволяет определить 
границы тех дел, которые могут быть рассмотрены 
административным судопроизводством. К таким де-
лам относятся: вопросы, связанные с обжалованием 
каких-либо правовых актов; жалобы на деятельность  
государственных органов; административные правона-
рушения.

В вышеуказанном Кодексе [13], тем не менее, не 
содержится как такового термина «административное 
судопроизводство». Кроме того, в документе не регла-
ментируется назначение административной ответствен-
ности за совершенные правонарушения. Важно отме-
тить, что для признания какой-либо правовой нормы 
в качестве конституционной, необходимо применение 
законодательных терминов. Сам процесс признания 
конституционности норм производится Конституцион-
ным Судом РФ. Тем не менее, принимая во внимание 
отсутствие термина «административное судопроиз-
водство» в соответствующем документе, Конститу-
ционный Суд РФ указывает на легитимность данной  
категории.

Данное обстоятельство не позволяет однозначно 
рассматривать явление административно-процессуаль-
ной деятельности со стороны правовой науки. В на-
стоящее время происходят преобразования, связанные 
с особенностями процессуального права в стране. Это 
заставляет акцентировать внимание на наличие понятия 
«административное судопроизводство», которое указа-
но в ч. 2 ст. 118 Конституции РФ.

Исследователи правовой науки считают, что ука-
занная проблема может быть решена путем внесения 
изменений на высшем государственном уровне. Акту-
альность этой проблемы возрастает с каждым годом, так 
как административное судопроизводство необходимо с 
целью защиты прав граждан страны от незаконной дея-
тельности государственных органов.

Таким образом, на сегодняшний день научной док-
триной не выработан единый подход к определению ад-
министративно-правового статуса судьи как участника 
административного судопроизводства. Его многоэле-
ментность предопределяет его структуру. Правовой ос-
новой регулирования административно-правового ста-
туса судьи регулируется нормами Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации».
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В 2022 году в России было совершено 522,1 тыс. 
преступлений с использованием IT-технологий, из ко-
торых 94 % ‒ телефонное (мобильное) мошенничество.  
В результате у граждан было похищено 14,2 млрд ру-
блей (рост суммы украденных денежных средств соста-
вил 39 %). «Под влиянием телефонных преступников  
в этом же году российские граждане пытались оформить 
кредиты на 200 млрд рублей, а 83 % граждан России 
хотя бы раз подвергались попытками кибермошенниче-
ства». В целом количество совершаемых подобного рода 
мошенничеств за 5 лет увеличилось в 2 раза.

Более 9 лет1 мобильное мошенничество в нашей 
стране год от года неуклонно растет, принося государ-
ству и гражданам огромный ущерб (порядка 150 млрд 
рублей в год). По мнению А. Ю. Некрасова2, «за послед-
ние годы число преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных техно-
логий или в сфере компьютерной информации, возросло 

1 В сентябре 2004 года были зафиксированы первые случаи 
телефонного мошенничества в России.

2 Начальник главного организационно-аналитического управ-
ления Генпрокуратуры РФ.

© Копылов В. В., Субботин А. А., 2024
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до масштабов, позволяющих говорить о них как об угро-
зе национальной безопасности» [1].

В настоящий момент обстановка с киберпреступ-
ностью продолжает стремительно ухудшаться, так, за 
восемь месяцев 2023 года было совершено 226,8 тыс. 
мобильных мошенничеств, рост по сравнению с уров-
нем прошлого года рост составил 40 %, выявлено и за-
блокировано 276,8 тыс. телефонных номеров с которых 
злоумышленники совершали мошеннические действия.

Отличительными чертами мобильного мошенниче-
ства является высокая организованность и четкое распре-
деление ролей (специализация: звонари, дропы, курьеры 
и т. п.) среди участников ОПГ, мобильность при переме-
щении, конспирация («бесконтактные» формы общения 
и передачи денег, банковских карт и т. п.). По статистике  
с 2022 года преступники в основном совершают звонки 
из-за пределов России, это Украина (более 90 % мошенни-
ческих звонков), Казахстан и другие соседние государства. 
К моменту задержания выясняется, что злоумышленники, 
как правило, уже вывели украденные денежные средства 
со счетов и удалили все имеющиеся следы. При совер-
шении мобильных мошенничеств преступники исполь-
зуют безналичную форму расчетов. Деньги, полученные 
от потерпевших, переводятся на QIWI Кошелек или в 
криптовалюту «Bitcoin», а также через интернет-магазины 
покупается дорогостоящая электронная аппаратура.

В настоящее время наиболее актуальным спосо-
бом совершения телефонных мошенничеств стало ис-
пользование таких мессенджеров как WhatsApp, Viber 
и Telegram, через которые осуществляется рассылка 
различного рода сообщений и обращений, таких как: 
«Просьба проголосовать «За»», «подтвердить актуаль-
ность телефонного номера», «Ваш родственник попал 
в беду», «представляются сотрудниками правоохрани-
тельных органов», «подтвердить код из SMS», «Занять 
небольшую сумму денег», перейти по ссылке на элек-
тронный адрес и авторизоваться и т. п.

Телефонное (мобильное) мошенничество остается 
одним из самых динамично развивающихся видов ки-
бермошенничества в РФ, рост составляет порядка 40 % 
в год, раскрываемость данных преступлений достаточно 
низкая ‒ около 19,3 %.

К сильным сторонам, которыми обладает мобильное 
мошенничество, таким как скорость при перемещении 
похищенных денежных средств и анонимность при об-
щении, добавился такой прием, как «социальная инжене-
рия», его используют в 90 % мобильных мошенничеств.

Основа его в том, что в телефонном разговоре с по-
терпевшими, злоумышленники используют различные 
способы нейролингвистического программирования, 
которые вызывают личностно-волевые и эмоциональ-
ные нарушения и, как следствие, неспособность чело-
века к адекватной оценке происходящего, т. е. создается 
неадекватная оценка цели и смысла совершаемых дей-
ствий или искаженное представление о цели соверша-
емых действий. Если раньше результатом мошенниче-
ства была только определенная (достаточно небольшая) 

сумма денег, то сейчас преступники «работают по пол-
ной». Пользуясь тем, что потерпевшие находятся в си-
туации1, которую психологи-эксперты описывают как 
«порок воли» со всеми его составляющими: «отсутствие 
возможность осознавать фактический характер своих 
действий», «неспособность понимать значение совер-
шаемых действий», убеждают жертву продавать свою 
недвижимость, машины, оформлять на себя кредиты и 
отдавать все средства злоумышленникам. В результате 
этого в мобильном мошенничестве произошел каче-
ственный скачок в сторону увеличения размера похи-
щаемой суммы, именно в этом направлении сейчас на-
блюдается рост фактов совершения мобильных мошен-
ничеств, именно хищения «в особо крупном размере».

В 2021 году преступниками для совершения 
«мобильных мошенничеств» было использовано  
179,071 тыс. номеров сотовых телефонов, (в 2020 г. – 
26,397 тыс. номеров телефонов), сейчас количество 
выросло в 6,7 раз. За третий квартал было похищено у 
граждан более 10 млрд. рублей, рост составил 11 %.

Данная ситуация оказывает существенное негатив-
ное влияние на уровень доверия населения не только к 
отечественным дистанционным платежным системам, 
но и к кредитно-финансовой системе РФ в целом.

В 2020 году по опросам «уровень доверия россиян 
к банкам упал в три раза, а 34 % жителей страны не до-
веряют деньги финансовым организациям. По прогно-
зам специалистов наметившаяся негативная тенденция 
будет только усиливаться». «Обеспечение безопасности 
вкладов клиентов не является приоритетной задачей. 
Банки исключительно заинтересованы в получении при-
были, поэтому в большинстве случае риски возложены 
на клиента банка, в договоре дистанционного банков-
ского обслуживания заложена ответственность клиента 
за потери вследствие разглашения конфиденциальных 
сведений; при этом у клиентов в большинстве случаев 
отсутствует четкое понимание, что именно относится к 
конфиденциальным сведениям, какие сведения можно 
сообщать сотруднику банка по телефону и какие кате-
горически нельзя, что имеет право спрашивать сотруд-
ник банка. Такая ситуация сложилась давно, банковское 
сообщество напрямую не заинтересовано в поддержке 
граждан и государства. Этим объясняется нежелание ак-
тивно консолидироваться с правоохранительными орга-
нами в вопросах противодействия киберпреступности».

Мобильное мошенничество обозначило серьезную 
организационную проблему, которая не позволяет в пол-
ной мере эффективно бороться с этим явлением – меж-
ведомственная разобщенность, отсутствие механизмов 
оперативного взаимодействия (информирования) право-
охранительных органов, банковского сектора, опера-
торов связи и т. п. В этой связи Президент Российской 

1 Данное состояние является достаточно устойчивым по 
времени, необходимо не менее 48 часов, чтобы потерпевший на-
чал осознавать фактический характер своих действий (что пере-
числяет свои средства преступникам).
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Федерации В. В. Путин в качестве необходимых этапов 
по совершенствованию борьбы с киберпреступлениями 
отметил следующее: «нужно наладить более четкое вза-
имодействие с банковским сообществом, интернет-про-
вайдерами, операторами сотовой связи» [6].

В 2021 году преступники совершили более 2 млн 
телефонных звонков с использованием технологии под-
мены номера сотового телефона. Преобладали мошен-
нические звонки с кодами таких государств, как: Тур-
ция, Иран, Индия, Пакистан, Германия и Вьетнам.

Анонимность мобильного мошенничества в ряде слу-
чаев обусловлена возможностью злоумышленников приоб-
ретать и использовать в большом количестве «обезличен-
ные» SIM-карты, оформленные на «вымышленных» лиц с 
«несуществующими» паспортными и анкетными данны-
ми, а также на иностранных граждан, которые никогда не 
пересекали границу Российской Федерации. Это является 
нарушением законодательства со стороны операторов свя-
зи, так как они обязаны идентифицировать абонентов с уче-
том персонализации. По данному направлению в 2022 году  
было составлено 160 административных материалов по 
ст. 13.29 КоАП РФ (учитывая, что совершается не менее 
2 млн телефонных звонков с использованием технологии 
подмены номера сотового телефона, то количество привле-
ченных к административной ответственности явно недо-
статочно). Случаи привлечения операторов сотовой связи 
к административной ответственности по ст. 13.2.1 КоАП 
РФ за пропуск звонка с подменного номера единичны.

В целях стабилизации положения и выработки дей-
ственных мер по активизации борьбы, в том числе с 
«мобильным мошенничеством», был разработан и при-
нят Федеральный закон от 24 июля 2023 г. № 369-ФЗ 
(далее ФЗ-369) «О внесении изменений в Федеральный 
закон «O национальной платежной системе».

В этом законе делается попытка преобразовать рос-
сийскую банковскую систему в части совершенствования 
банковских технологий при осуществлении интернет-
банкинга для повышения уровня безопасности вкладов 
клиентов. Положения закона направлены на решение 
организационной проблемы: разработку совместных дей-
ствий (механизма) мобильных операторов, банков и госу-
дарства (в лице правоохранительных органов). Определя-
ется, что Банк России, будет формировать и осуществлять 
ведение базы данных о случаях и попытках осуществле-
ния переводов денежных средств без добровольного со-
гласия клиента, и давать информацию из базы данных 
операторам по переводу денежных средств, операторам 
платежных систем, операторам услуг платежной инфра-
структуры, операторам электронной платформы [2].

Новый закон предлагает осуществлять денежные 
переводы клиентов с помощью системы «Антифрод», 
причем они будут проверяться дважды: в банке отправи-
теля и в банке получателя. Также банки будут наделены 
полномочиями проверять «подозрительные» транзак-
ции и при необходимости приостанавливать их сроком 
на 2 дня (срок для «восстановления» человека после 
применения к нему «социальной инженерии» как спосо-

ба мобильного мошенничества), даже при наличии со-
гласия клиента на перевод. Кроме этого, банки обязаны 
будут возвращать полную сумму украденных средств 
со счета клиента в течение 30 дней. Также банки долж-
ны отключать обслуживание клиента, заподозренного в 
мошеннических действиях при наличии информации из 
правоохранительных органов

ФЗ-369 ‒ это первая попытка такого уровня в ор-
ганизации эффективной борьбы с мобильным мошен-
ничеством в нашей стране за 9 лет. Закон стал первым 
шагом, который может «наладить более четкое взаимо-
действие с банковским сообществом».

Но есть несколько, на наш взгляд, существенных не-
достатков, которые относятся к содержанию ФЗ-369 [5].

1. Требование реальности, т. е. выполнимость нор-
мативного акта, осуществимость его предписаний.

Это связано с тем, что до 24 июля 2024 года Банк 
России должен (только еще) выработать признаки осу-
ществления перевода денежных средств без доброволь-
ного согласия клиента и разместить их на своем офи-
циальном сайте. Кроме того, должен быть разработан 
механизм и порядок обмена информацией, блокировки 
счетов и других действий, предусмотренных изменени-
ями в законе и т. п. [4].

Все эти мероприятия должны быть осуществлены 
в обстановке недостаточной вовлеченности банковско-
го сообщества в организацию противодействия кибер-
преступности, при достаточно «апатичном» отноше-
ние банков (банковского сообщества) [3] к повышению 
уровня безопасности вкладов клиентов и совершенство-
ванию банковских технологий, а сейчас к этому приба-
вится и то, что банкам придется проработать целый ряд 
вопросов (в том числе связанных с дополнительными 
тратами), среди которых: организационно-штатные из-
менения, так как должны появиться новые структурные 
подразделения (отделы), которые будут реализовывать 
намеченные в положениях ФЗ-369 мероприятия, так-
же необходимо выполнять требования по компенсиро-
ванию клиенту денежной суммы операции, осущест-
вленной без его добровольного согласия, кроме этого 
у банков появится обязанность осуществлять проверку 
наличия признаков осуществления перевода денежных 
средств без добровольного согласия клиента. Все это 
потребует дополнительных затрат от банков. Конечно, у 
Банка России есть реальные рычаги воздействия на от-
ечественные банки [7, ст. 3‒4], но, когда и как будет вы-
полнены положения ФЗ-369 и насколько они будут эф-
фективными? Насколько банковское сообщество готово 
к подобного рода новшествам, и пойдет на них? 

2. Требование своевременности, т. е. правовые 
предписания закона должны быть необходимыми и важ-
ными именно на данном этапе общественного развития.

В соответствии с положениями ФЗ-369 он вступает 
в силу по истечении одного года после дня его офици-
ального опубликования, т. е. 25 июля 2024 года.

С учетом сложившихся тенденций роста показате-
лей телефонного мошенничества можно спрогнозиро-
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вать, что до вступления ФЗ-369 в законную силу, за год 
в РФ будет предположительно совершено более 600 тыс. 
мобильных мошенничеств, ущерб от которых составит 
более 22 млрд рублей. Очевидно, что в результате реали-
зации мошеннических действий возрастет социальная 
напряженность в обществе, и встанут вопросы к соци-
альной адекватности закона.

И сможет ли ФЗ-369 в полной мере противодей-
ствовать «угрозе национальной безопасности», защи-
тить граждан от мобильного мошенничества, и наступит 
ли кардинальный перелом в борьбе с данным видом мо-
шенничества в нашей стране?
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Проведение и организация азартных игр – при-
влекательное направление ведения бизнеса, в первую 
очередь, вследствие своей огромной прибыльности. 
Данный род деятельности может быть выгоден и для го-
сударства, так как в большинстве стран мира, где лега-
лизован игорный бизнес, он в значительной степени об-
лагается налогами, а также к его организаторам предъяв-
ляется требование о получении специальной лицензии.

Однако в силу своей природы игорный бизнес, 
при отсутствии должного правового регулирования 

или нарушения его организаторами действующего за-
конодательства, приносит для граждан и государства 
больше вреда, чем пользы. Ведь при отсутствии на-
логов, лицензий, требований к порядку проведения 
минимальные вложения в организацию азартных игр 
способны многократно окупиться за счет лудомании 
игроков, у которых не будет никакой возможности  
отыграться.

Так, незаконное проведение и организация азарт-
ных игр квалифицируется по статье 171.2, введенной в 

© Красковский Я. Э., Пискунова В. В., 2024
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК 
РФ) в 2011 году. В сфере экономической направленно-
сти данный состав на практике встречается часто, о чем 
свидетельствует и судебная статистика [6]. Так, по всем 
трем частям ст. 171.2 за весь 2020 год было осуждено 
762 человека, что составило примерно 11,6 % от общего 
числа осужденных за преступления, которые предусмо-
трены главой 22 УК РФ (всего 6 584 чел.). В 2021 году 
всего по данному составу было осуждено 946 человек, 
что составило примерно 11,5 % от общего числа (все-
го 8 199 чел.), а в 2022 году по ст. 171.2 было осужде-
но 1 164 чел., что составило уже примерно 12,5 % от 
общего числа (всего 9 316 чел.). Кроме того, подобные 
данные свидетельствуют о том, что за последние 3 года 
общее количество осужденных за незаконное прове-
дение и организацию азартных игр выросло примерно  
на 35 %, однако общее соотношение состава ст. 171.2 
и всех преступлений экономической направленности 
остается примерно одинаковым.

Немаловажным обстоятельством при анализе су-
дебной статистики по незаконному проведению и орга-
низации азартных игр выступает тот факт, что осужден-
ных по квалифицирующим составам ст. 171.2, предус-
мотренных частями 2 и 3 данной статьи, как правило, 
больше, чем по основному составу: в 2020 из 762 че-
ловек 613 были осуждены по квалифицированным со-
ставам (т. е. примерно 80,4 %), в 2021 – 764 из 946 чел.  
(80,7 %), а в 2022 – 907 из 1 164 (77,9 %), что свидетель-
ствует о высокой эффективности, закрепленных законо-
дателем квалифицирующих признаков, которые были 
подвержены немалому количеству правок.

Так, за 12 лет своего существования данный состав 
претерпел немало изменений, которым можно дать сле-
дующую характеристику.

1. В редакции УК РФ от 3 января 2015 года были 
внесены изменения в часть 2 рассматриваемой статьи. 
Был включен новый квалифицирующий признак ‒ со-
вершение преступления группой лиц по предваритель-
ному сговору, а совершение организованной группой 
лиц было перенесено в часть 3. Также в часть 3 вклю-
чили извлечение дохода в особо крупном размере, а из-
влечение дохода в крупном размере рассматривалось по 
части 2.

При этом появился особо квалифицированный со-
став ‒ проведение и организация азартных игр лицом с 
использованием своего служебного положения.

Ужесточена санкция в части 1 ст. 171.2: увеличен 
максимальный размер штрафа и срок лишения свободы. 
И, напротив, санкция части 2 ст. 171.2 была смягчена в 
связи с появлением особо квалифицированных составов 
в части 3: уменьшен максимальный срок лишения сво-
боды с 6-ти до 4-х лет, и как следствие, деяния, предус-
мотренные частью 2 ст. 171.2 стали рассматриваться как 
преступления средней тяжести. А появление в части 3 
ст. 171.2 такого признака как совершение преступления 
лицом с использованием своего служебного положения 
обусловило исключение из части 2 наказания в виде ли-

шения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью.

По нашему мнению, данные изменения носили за-
кономерный характер и в целом представляются логич-
ными в связи со следующими обстоятельствами:

а) незаконная организация и проведение азартных 
игр нередко совершается группой лиц, которую в силу 
ее объективных признаков нельзя назвать организован-
ной, но можно говорить о существовании предваритель-
ного сговора, следовательно, появление нового квали-
фицирующего признака позволило правоприменителю 
назначать наиболее справедливое наказание для таких 
соучастников;

б) исключение из состава объективной стороны 
«извлечения дохода в крупном размере» и включение 
его в группу квалифицирующих признаков также было 
закономерным решением, так как данное преступление 
должно рассматриваться как деяние, несущее высокую 
общественную опасность, независимо от количества 
получаемой субъектом прибыли. Так, основной состав 
преступления приобрел характер формального [3, с. 48];

в) добавление особо квалифицированного призна-
ка, предполагающего участие должностного лица, обу-
словлено высокой долей коррупционной составляющей 
в деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр [4, с. 243]. Важно отметить, что состав, пред-
усматривающий данный квалифицирующий признак  
(ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), часто применяется на практике, 
что свидетельствует о его актуальности и необходимо-
сти: за 2020 по части 3 ст. 171.2 было осуждено 263 че-
ловека (около 35 % от всех осужденных по ст. 171.2),  
в 2021 было осуждено уже 389 человек (≈40 % от всех 
осужденных по ст. 171.2), в 2022 – 419 человек (≈36 %  
от всех осужденных по ст. 171.2).

2. В 2016 году в ст. 171.2 появилось примечание, 
устанавливающее точную сумму дохода крупного и осо-
бо крупного размера, что упразднило существовавший 
ранее простор для расширительного толкования данных 
понятий.

3. В 2018 году данный состав претерпел серьез-
ные изменения. Признаки объективной стороны, нося-
щие альтернативный характер, были существенно до-
полнены: совершение преступления стало возможным 
путем осуществления деятельности по организации и 
проведению азартных игр в букмекерских конторах и 
тотализаторах вне игорной зоны либо без полученного 
в установленном порядке разрешения на осуществле-
ние деятельности по организации и проведению азарт-
ных игр в игорной зоне; исключением является прием 
интерактивных ставок организаторами азартных игр в 
букмекерских конторах и (или) тотализаторах [3, c. 48]. 
Также было добавлено примечание, определяющее, что 
стоит понимать под систематичностью в рамках данного 
состава.

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что за-
конодатель пошел по пути ужесточения уголовно-право-
вой политики в отношении незаконного проведения и 
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организации азартных игр, совершенствуя возможности 
правоприменителя для дифференциации уголовной от-
ветственности посредством введения дополнительных 
квалифицирующих составов и альтернативных призна-
ков объективной стороны.

Тем не менее, государственное регулирование сфе-
ры азартных игр имеет ряд проблем. Так, игорный биз-
нес в своей легальной и нелегальной форме приобрел 
особую популярность именно в онлайн-формате, что 
связано с различными факторами:

Режим локдауна создал благоприятные условия для 
развития онлайн-форматов в различных сферах жизне-
деятельности. Введение карантинных мер, таких как са-
моизоляция, масочный режим и другие, создали в целом 
напряженную обстановку в обществе, которая, в свою 
очередь, поспособствовала многим игорным заведени-
ям, в том числе нелегальным, перейти в онлайн-формат. 
Такой формат дает возможность нелегальным игорным 
заведениям функционировать, избегая уголовной ответ-
ственности [1, с. 140‒141].

Многие нелегальные игорные заведения при осу-
ществлении своей деятельности используют для своих 
игровых веб-площадок разного рода веб-серверы. Зача-
стую дата-центры данных веб-серверов располагаются 
в различных частях планеты. При этом не исключаются 
офшорные зоны, на которых юридически закреплены 
низкие налоги, либо полностью отсутствует налогоо-
бложение [2, с. 143].

Круг желающих быть участником азартных игр в 
онлайн-формате в современных условиях гораздо шире 
в связи с его простотой и доступностью для обычного 
гражданина, что обусловлено повсеместной компьюте-
ризацией и цифровизацией, а также широкой рекламной 
кампанией нелегальных онлайн-казино в телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Ключевая опасность незаконного проведения и ор-
ганизации азартных игр в сети Интернет кроется в его 
широкой распространенности, сложности при выявле-
нии виновных лиц и правовой регламентации данной 
формы игорного бизнеса, а также в существовании схем 
по легализации доходов посредством онлайн-проведе-
ния азартных игр.

Незаконное проведение и организация азартных 
игр в целом нередко бывает сопряжена с легализаци-
ей денежных средств, полученных преступным путем. 
Например, в ноябре 2021 года Курагинским районным 
суд Красноярского края за преступления, предусмотрен-
ные составами части 3 ст. 171.2 и части 1 ст. 174.1 был 
осужден С. В. Бурлуцкий, который отмывал денежные 
средства, полученные в процессе осуществления не-
легального игорного бизнеса в телекоммуникационной 
сети Интернет, путем осуществления сложной много-
ступенчатой схемы. Бурлуцкий давал указание своей 
сотруднице – использовать находящуюся у нее карту 
на имя третьего лица и осуществить через банкома-
ты 11 финансовых операций по зачислению денежных 
средств на эту банковскую карту и перечислению денеж-

ных средств путем онлайн-переводов на общую сумму  
143 400 рублей на именные банковские карты, принад-
лежащие другому третьему лицу [5].

Вместе с тем, беспокойство вызывает отсутствие 
регулирования организации и проведения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет азартных 
игр, где ставкой и потенциальным выигрышем выступа-
ют не денежные средства или иное имущество, а вирту-
альные предметы или игровая валюта, которые имеют 
реальный денежный эквивалент (например, сайты с ру-
летками на виртуальные предметы внутри таких игр как 
CS:GO, Dota 2, Genshin Impact и т. д.). Так, подобную де-
ятельность в соответствии с законодательством в целом 
нельзя назвать организацией и проведением азартных 
игр вследствие того, что она не подпадает под легальное 
определение азартных игр, поскольку выигрыш в форме 
игровой валюты и виртуальных предметов де-юре вы-
игрышем не считается, потому что не имеет денежного 
или имущественного выражения.

Следовательно, создание сайта, на котором можно 
за реальные денежные средства купить игровую валюту, 
а затем покрутить рулетку, где ставкой будет выступать 
эта игровая валюта, не будет считаться азартной игрой, 
при условии, что данную игровую валюту нельзя будет 
снова обменять на денежные средства. Такую ситуацию 
можно считать упущением со стороны законодателя, по-
скольку выигрыш, хотя юридически не носит денежный 
или имущественный характер, фактически имеет денеж-
ный эквивалент и реальную ценность для игрока.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что незакон-
ное проведение и организация азартных игр – вид не-
легальной деятельности, который вследствие своей ши-
рокой распространенности является одним из наиболее 
общественно опасных преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности. Кроме того, следует помнить, что 
данное преступление в связи с его частым осуществле-
нием посредством телекоммуникационной сети Интер-
нет нередко имеет латентный характер.

В целом, состав, предусмотренный ст. 171.2 УК 
РФ не имеет явных проблем, и, как показал анализ его 
изменений, в основном подвергался логичным и сво-
евременным правкам, не вызывающим особых вопро-
сов и споров. Большинство проблем уголовно-право-
вого регулирования незаконной организации и прове-
дения азартных игр на современном этапе связаны со 
сложностями регламентации правил осуществления 
данной деятельности в телекоммуникационной сети 
Интернет, влекущими за собой образование правовых  
пробелов.

Данные проблемные вопросы требуют дальней-
шего изучения. Особую перспективу мы видим в ис-
следовании схем по легализации доходов с помощью 
организации и проведения азартных игр в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в 
рассмотрении правового статуса азартных игр, где вы-
игрышем выступает игровая валюта или внутриигровые 
предметы.
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ном уровне понятия «иное хранилище» отсутствует, и дабы предусмотреть ошибки при квалификации содеянного 
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Одними из самых распространенных преступле-
ний во всем мире являются хищения. Разновидностей 
хищений много, и они постоянно по форме, способам 
и предмету преобразовываются, искажаются в привыч-
ном нашем понимании, например, хищения с расчетных 
счетов, кибермошенничество, кража персонифициро-
ванных данных, хищение электронных ресурсов денеж-
ных средств, где место нахождения (хранилища) денег и 
преступника могут не совпадать, и многое другое, свя-
занное с технологиями нашего научного и неизбежного 
процесса. Казалось бы, нечем удивить наши правоохра-
нительные органы, так как все способы, методы и пути 
совершения преступлений давно изучены, нас снова и 

снова удивляют преступники. И это скорее закономер-
ность, наука шагает семимильными шагами, и общество 
стремится быть техногенным. Неотъемлемой часть на-
шего общества как социального явления является и сама 
преступность.

Эффективность уголовной политики зависит от 
степени соответствия уголовных норм общественным 
отношениям в конкретных условиях.

К вопросу о хищении из хранилища, и, что именно 
является хранилищем, разъяснение дает Уголовный за-
кон в примечании к ст. 158 УК РФ, где под хранилищем 
понимаются хозяйственные помещения, обособленные 
от жилых построек, участки территории, трубопроводы, 

© Красненкова Е. В., 2024



Вестник экономической безопасности84 № 2 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

иные сооружения независимо от форм собственности, 
которые предназначены для постоянного или временно-
го хранения материальных ценностей.

Так, Кассационным определением судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ [1] уста-
новлены допущенные судом нарушения закона, повли-
явшие на решение суда. Обстоятельства по делу остав-
лены без соответствующего реагирования судебной 
коллегией по уголовным делам Первого кассационного 
суда общей юрисдикции, в связи с чем Верховный Суд 
РФ переквалифицировали с ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 
ст. 158 УК РФ и пересмотрел назначение наказания. Для 
верной квалификации следовало не учитывать хищение 
из хранилища, т. к. хранилище, по сути, отсутствовало. 
На основании ФЗ от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации» [2], дается 
пояснение, что использование контрольно-кассовых 
аппаратов обеспечивает фиксацию производимых рас-
четно-кассовых операций, хранение же в них денежных 
средств допустимо, но не является их основной функ-
цией.

Ранее вынесенным решением Северного райсуда  
г. Орла и определение судебной коллегии по уголовным 
делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, 
приговор оставлен без изменения, квалифицировано 
общественно опасное деяние как хищение (кража) по 
квалифицирующему признаку «с незаконным проник-
новением в иное хранилище».

Хищение произошло в магазине, общественном 
месте, которое имеют право посещать все граждане,  
т. е. посещение самого магазина в рабочее время не 
было и не могло быть признано как проникновение в 
иное хранилище. Хищение произошло из кассового  
аппарата.

Суд первой инстанции и судебная коллегия по 
уголовным делам Первого кассационного суда общей 
юрисдикции учли кассовый (денежный) ящик как иное 
хранилище, т. е. как временное хранилище материаль-
ных ценностей. Суд определил контрольно-кассовый 
аппарат как иное хранилище для денежных средств.  
По мнению суда, контроль-кассовый аппарат является 
хранилищем с момента получения денежных средств от 
покупателя и до инкассации.

Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» контрольно-кассовый аппарат рас-
ценивает как главный носитель функции фиксации про-
изводимых расчетно-кассовых операций. Такой аппарат 
не является хранилищем чего-либо, включая денежные 
средства и другие материальные ценности. Следова-
тельно, контрольно-кассовый аппарат (металлический 
или денежный ящик) не может являться хранилищем, 
исходя из примечания к ст. 158 УК РФ, что не было  
учтено.

В подобных случаях судебной практики определя-
ющим критерием виновности или невиновности лица в 

проникновении в иное хранилище служит Федеральный 
закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской Федерации»,  
т. е. судами не учитывается предназначение контрольно-
кассовой техники при вынесении обжалуемых судебных 
решений.

Указанная судебная практика не является единич-
ной, и места тайного проникновения (иное хранилище) 
различны, включая и международную практику. Напри-
мер, хищение из лондонского музея в августе 2023 года 
сотрудником, который имел доступ во всех хранилища, 
где хранились ювелирные украшения тысячелетней дав-
ности. В соответствии с российским законодательством 
данное деяние нельзя квалифицировать «с проникнове-
нием в иное хранилище», так как преступник априори 
имел туда доступ, и факта незаконного проникновения 
не было. Под иным хранилищем можно понимать боль-
шое количество синонимов: кассовые аппарат, денежный 
мешок, металлический ящик и т. д., что может привести  
к неправильной квалификации содеянного по уголовно-
му делу.

Кроме того, возникают трудности при определении 
незаконного проникновения. Необходимо учитывать 
умысел на незаконное проникновение, что является 
квалифицирующим признаком. В случае, когда ключ 
лежит рядом с сейфом или кассовым аппаратом и др.; 
или субъект преступления каким-то непротивоправным 
способом узнал код и прочее, все обстоятельства влияют 
на верность квалификации. Данный вопрос поднимали 
многие теоретики, а в связи с техническим прогрессом 
он актуален и сегодня. Так, Г. В. Журавлева и Н. А. Кар-
пова указывают на то, что все «приемы проникновения 
должны быть отражены не в УК РФ, а в соответству-
ющем постановлении Пленума Верховного Суда РФ»  
[3, с. 105]. Авторы обосновывают свое утверждение о 
том, что незаконность проникновения отсутствует в слу-
чае, если виновный на законных основаниях находился 
на территории, например, прачечной, домовладения, те-
атра, магазина, автосалона и др., но при этом незаконно 
проник в другое техническое или подсобное помещение, 
не применяя усилий или технических средств, т. е. сво-
бодно.

В соответствии с вышеизложенным, необходимо 
точно определить функции контрольно-кассового ап-
парата (металлического или денежного ящика) и не 
считать его «иным хранилищем» на законодательном 
уровне, дабы предусмотреть ошибки при квалификации 
содеянного общественно опасного деяния. Возможно 
определить функционал других видов хранилищ. Ви-
дится необходимым более точное толкование со сторо-
ны Верховного Суда РФ понятия «иное хранилище» для 
формирования единой правоприменительной практики 
во избежание ошибок при квалификации, т. е. необходи-
мо дополнить постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» [4] или сформировать новое постановление с 
разъяснениями.
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Стоит отметить, что современная правовая доктри-
на не нашла решения проблемы объектов гражданских 
прав и гражданских правоотношений. С конца XX века, 
когда еще Гримм Д. Д. отметил отсутствие каких-либо 

значимых достижений в определении объекта правоот-
ношения [15], и до настоящего времени все также не на-
блюдается единства в понимании обозначенных катего-
рий и их соотношения.

© Кресс В. В., 2024
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Проведенное исследование научной доктрины до-
революционного и советского периодов позволило вы-
явить ряд проблем, препятствующих получению по-
ложительных результатов. В частности, под объектом 
зачастую понимаются совершенно различные явления, 
что свидетельствует об отсутствии устоявшейся терми-
нологии, обусловленной спорами о происхождении зна-
чения самого слова «объект», как следствие ‒ разноо-
бразие использования данной категории.

Кроме того, проблема усугубляется тем, что ученые 
разделяют рассмотрение категории «объект права» в 
объективном и субъективном смыслах. В свое время на 
это обратил внимание Гримм Д. Д. [15]. Не будем под-
робно на этом останавливаться. В доктрине уже неодно-
кратно было отмечено, что в объективном понимании 
объект права ‒ совокупность общественных отношений, 
которые представляют собой предмет (объект) право-
вого регулирования [например, 33, с. 64‒66], при этом 
субъективные права имеют объектами конкретные виды 
имущества, работ, услуг и иных благ в контексте ст. 128 
ГК РФ [30, с. 115].

Также дореволюционные наработки, научные тру-
ды советского периода обусловлены проводимой на том 
или ином этапе идеологией, вследствие чего это приво-
дит к сложно сопоставимым полученным результатам, 
что порождает методологическую проблему. Как в свое 
время указал Гримм Д. Д., «общий недостаток современ-
ной доктрины – отсутствие разграничения конкретных 
отношений и абстрактных типов…» [30, с. 115]. В этой 
связи следует признать верным утверждение Шопенга-
уэра А.: «понятия образуют своеобразный, присущий 
только человеческому духу класс, отличный toto genere 
от… наглядных представлений» [41, с. 48].

Одна из причин доктринального многообразия по-
нятий объекта права заключается также в том, что рас-
сматриваемая категория с позиции ее содержания пре-
терпевает постоянные изменения, что отчетливо про-
является в сравнении научных разработок советского 
и современного периодов, основанных, в том числе на 
нормах права.

Кроме того, причина отсутствия единства в пони-
мании категории объекта права также состоит в том, что 
правильность любой из предложенных в юридической 
литературе теорий не может быть подтверждена практи-
кой. Поэтому выводы правоведов в отношении правовой 
сущности и содержания категории объекта права имеют 
преимущественно теоретическую значимость. Приклад-
ное значение такие наработки приобретают с позиции 
теоретических поисков критериев отнесения к объектам 
права появления новых явлений действительности, вне-
дрения их в систему объектов права в целях установле-
ния правового режима.

Обобщая представленные к настоящему времени 
в современной науке понятия объектов права, следует 
констатировать: преимущественно под объектом пра-
ва понимается «то, на что направлено правоотношение 
(право)». Данный подход, именуемый философским, ос-

нован на противопоставлении объекта права его субъ-
екту [23, с. 313]1. Субъект и объект здесь рассматрива-
ются как категории, описывающие функциональное от-
ношение между действующим (активным) субстратом 
(субъектом) и субстанцией пассивной, подвергающейся 
воздействию (претерпевающей воздействие) активного 
субстрата (объекта) [4]. Он использован в изучении ка-
тегории объекта права в исследованиях Агаркова М. М., 
Иоффе О. С., Черданцева А. Ф. [1, с. 195; 18, с. 589; 37, 
с. 300] и многих других.

Третий подход (называемый в доктрине специ-
ально-юридический) заключается в том, что объект 
прав характеризуется как «то, по поводу чего эти права 
(правоотношения) возникают». Подобным образом рас-
крывается категория объекта прав в современной юри-
дической литературе [13, с. 295; 12, с. 134]. Среди доре-
волюционных ученых данный подход прослеживается в 
трудах Тарановского Ф. В. [32, с. 159], Трубецкого Е. Н. 
[35, с. 179‒180], Гамбарова Ю. С. [9, с. 583] и ряда иных.

Объект права рассматривается также как «то, на 
что может быть оказано воздействие». Данная теория 
не получила в научной доктрине особой поддержки. Как 
средство осуществления правового интереса субъекта 
прав понимают объект права Коркунов Н. М. [21, с. 195], 
Шершеневич Г. Ф. [40, с. 590].

В современной юридической доктрине уже не раз 
было обращено внимание на условность формулировок 
«то, на что», «то, по поводу чего», «все то, что». В част-
ности, на данное обстоятельство обращала внимание 
Щенникова Л. В., подчеркивая, что при определении 
объектов прав авторы используют один и тот же при-
ем, в котором и «заключается загадка» [42]. Если сле-
довать концепции первого подхода, то следует выявить 
«направленность» прав и обязанностей. Можно было 
бы рассматривать направленность стратегическую или 
тактическую, однако всегда вопрос истинной направ-
ленности останется спорным. В соответствии со вторым 
подходом необходимо акцентировать внимание на кате-
гории «повод», однако таковым можно считать самые 
разнообразные явления окружающего мира. Третий под-
ход предполагает поиск объекта воздействия, что также 
не приводит к единым результатам, поскольку одни уче-
ные говорят о том, что воздействовать возможно только 
на поведение людей, другие же включают в данную ка-
тегорию и телесные предметы (вещи) [42].

По мнению Бевзенко Р. С., разница в используе-
мых в указанных подходах словосочетаниях «то, на 
что направлено право» и «то, по поводу чего возникает 
право» невелика. «По поводу», по его словам, следует 
понимать, как предлог в значении «относительно, на-
счет». Как следствие, автор делает вывод о том, что объ-
единяющим началом в данных формулировках является 

1 О. С. Иоффе приводит еще одну философскую трактовку 
понятия объекта, который: «… в философии диалектического ма-
териализма определяется как внешний противостоящий субъекту 
предмет, на который направляется сознание и деятельность субъ-
екта» [18, с. 588].
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«указание на целенаправленность субъективного права, 
устремленность его к объекту» [3, с. 11‒12].

Однако считаем, что в данном случае не следу-
ет отождествлять словосочетания «на что направлено 
правоотношение (право)» и «по поводу чего». На наш 
взгляд, они имеют различное значение. Эта именно та 
ситуация, о которой мы говорили ранее: под понятие 
объекта подпадают совершенно различные явления.  
В большинстве толковых словарей одно из значений сло-
ва «направлено» раскрывается как устремление к какой-
либо цели1. В свою очередь, устремление характеризу-
ется как намерение, стремление к чему-либо. Вступая в 
правоотношения, любое лицо преследует определенные 
намерения: приобрести право собственности на какое-
либо имущество, открыть счет в банке, получить опре-
деленную услугу и т. д. Именно это и является тем, что 
нас побуждает ко вступлению в правоотношение. Полу-
чается, что если мы раскрываем категорию объекта права 
через понятие направленности правоотношения, тогда мы 
должны признать, что объектом права может быть не что 
иное, как мотив, цель, намерение, желание, стремление 
к чему-либо конкретного субъекта, иными словами ин-
терес. По справедливому утверждению Грибанова В. П.,  
«потребности, принимающие форму сознательных по-
буждений, определяющих целенаправленность и волевой 
характер деятельности человека», приобретают в науке 
значение категории интереса [14, с. 239].

Однако сомневаемся, что именно в таком контексте 
понимает объекты гражданских прав отечественный за-
конодатель.

Несколько иная ситуация складывается, когда мы 
говорим об объекте права, подразумевая под ним «все 
то, по поводу чего возникает правоотношение (право)». 
Отметим, что нет смысла в данном случае искать реше-
ние в этимологии слова «повод», поскольку словосоче-
тание «по поводу» придает ему несколько иной смысл. 
Согласно толковым словарям оно преимущественно 
употребляется в значении «относительно», «насчет»2. 
Применительно к объектам права это означает, что пра-
ва возникают именно в отношении всего того, что под-
падает под категорию объекта права – материальные и 
нематериальные блага и т. д.

Вместе с тем, между последними двумя подходами 
в определении объекта права есть взаимосвязь, которую, 
на наш взгляд, весьма убедительно аргументирует Гале-
ева Р. Ф. Как справедливо отмечает автор, интерес пред-
ставляет собой осознанную потребность, он побуждает 
субъектов к вступлению в правовые отношения. При 
этой основой воплощения данного интереса в конкрет-

1 См.: https://znachenie-slova.ru/%D0%BD%D0%B0%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D1%8B%D0%B9; https://slovar.cc/rus/ushakov/415341.html.

2 См.: https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1
%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%
D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%
BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83; https://dic.academic.ru/
dic.nsf/efremova/214875/%D0%9F%D0%BE.

ном отношении является воля. Вследствие чего Галеева 
Р. Ф. выстраивает следующую цепочку: потребность – 
интерес – воля – результат [8, с. 92]. В части деятельно-
сти субъекта по отношению к объекту автор предлагает 
следующую схему: цель – способ – средство, где целью 
является удовлетворение потребностей субъекта (их ин-
дивидуальных интересов), способом является осущест-
вление субъективного права как меры возможного (до-
зволенного) поведения управомоченного лица, подкре-
пленной соответствующей обязанностью другого лица 
и обеспеченной государством. И в качестве средства 
Галеева Р. Ф. понимает разнообразные материальные 
и нематериальные блага [8, с. 92‒93]. В данном случае 
следует вспомнить Шершеневича Г. Ф., который еще в 
прошлом веке указал на то, что объект прав — это «все 
то, что может служить средством осуществления инте-
реса» [39, с. 121].

Безусловно, сам по себе в отрыве от средства (благ) 
субъективный интерес не представляет никакой ценно-
сти. Напротив, именно блага имеют ценность для субъ-
екта, поскольку только через них субъект может реали-
зовать свои интересы.

Таким образом, мы поддерживаем позицию уче-
ных, которые раскрывают определение объектов права 
через формулировку «все то, по поводу чего возникает 
право (правоотношение)».

Вместе с тем, правильными считаем замечания 
Щенниковой Л. В. Она особо подчеркивает, что при всех 
данных подходах объект права определяется через непо-
нятную абстракцию «нечто» («то, что», «все то, на что» 
и т. д.), что не может расцениваться в качестве опреде-
ления, поскольку не соответствует основополагающим 
требованиям, которым должны отвечать правовые дефи-
ниции. Последние должны быть полными, при этом от-
ражать только существенные признаки обобщаемых яв-
лений, каждый из этих признаков должен иметь право-
вое значение. Дефиниция должна адекватно отображать 
сущность определяемого явления, при этом не может 
содержать противоречивых суждений [17, с. 81; 16].

Кроме того, как верно отмечает Дудырин Д. С., «де-
финиция не должна содержать термины, употребляемые 
в определяемом понятии, то есть не допускать тавто-
логии, иначе ….. никакой пользы от нее не будет» [16]. 
Целиком поддерживая данное требование, считаем, что 
нельзя также раскрывать понятие объекта гражданских 
прав через категорию «благо», как это делают многие 
авторы. Такая дефиниция не будет отвечать предъявляе-
мым требованиям, поскольку термин «благо» использует-
ся в названии одного из видов объектов гражданских прав 
– нематериальные блага (ст.ст. 2, 128, 150, 151, 208, 1112 
ГК РФ), что исключает возможность определения право-
вой категории «объект права» через категорию «благо», 
при этом никакая трактовка, вкладываемая авторами при 
таком использовании понятия блага, не играет роли.

Не стоит при этом забывать и про полноту дефини-
ции, т. е. в ней следует отразить все единые признаки, 
которые присущи конкретным объектам права.
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Поэтому неудивительно, что раскрывая понятие 
объекта права, авторы, отражающие в числе призна-
ков их оборотоспособность или имущественную цен-
ность, говорят минимум о существовании исключений 
из данных характеристик объектов права, а максимум –  
о необходимости исключения из перечня объектов граж-
данских прав, предусмотренных в законе, например, 
категории неимущественных прав, которые не имеют 
денежной оценки и не могут быть вовлечены в граж-
данский оборот. Так, по мнению Шелютто М. Л., они 
не могут быть признаны самостоятельными объектами 
гражданско-правовой охраны, в связи с чем он предла-
гает считать нематериальные блага абстрактными объ-
ектами права [38, с. 34].

Неслучайно в научной литературе в противопостав-
ление нематериальным благам были сделаны попытки 
внедрения еще одной категории – материальные блага, 
под которыми Красюков А. В., в частности, понимает 
«объект реального или идеального мира, в силу своей 
ограниченности обладающий экономической ценно-
стью и способный при условии его приобретения удов-
летворить определенные потребности и интересы свое-
го владельца, в том числе и путем отчуждения третьим 
лицам» [22]. При этом Зайченко Н. М. под объектом 
гражданских прав понимает только материальные блага, 
поскольку, по его мнению, таким объектам всегда прису-
щи экономическая стоимость и возможность вовлечения 
в гражданский оборот [22, с. 11].

По мнению авторов постатейных комментариев к 
главам 6‒12 ГК РФ, материальные блага не могут высту-
пать в качестве объектов гражданских правоотношений, 
из чего вытекает следующий вывод – они не могут яв-
ляться объектом субъективных гражданских прав. Сле-
довательно, права на такие блага нельзя рассматривать 
как субъективные гражданские права, т. е. «эти права 
принадлежат всем и каждому от рождения, они гаранти-
рованы Конституцией РФ и являющейся составной ча-
стью российской правовой системы Конвенцией о пра-
вах человека, т. е. это конституционные, конвенционные 
права граждан» [10]. В качестве обобщающего вывода 
авторы утверждают об ошибочности сохранения нема-
териальных благ в числе объектов гражданских прав. 
Примечательно, что подобный вывод сделан ими и в от-
ношении деловой репутации [10].

Данные предложения, впрочем, как и аргумента-
ция, представляются весьма спорными. Уверены, что 
нематериальные блага способствуют реализации неиму-
щественных интересов по поводу их использования и 
охраны, тем самым выступая в роли объекта граждан-
ского правоотношения.

Исходя из изложенного, считаем невозможным 
раскрывать понятие объектов гражданских прав че-
рез используемые в научной доктрине словосочетания  
«все то, что», «все, по поводу чего» и аналогичные фор-
мулировки.

Мы поддерживаем сформулированную в научной 
доктрине теорию объекта-блага, но как мы уже отмеча-

ли, недопустимо определять понятие объекта права че-
рез термин «благо», поскольку данная правовая катего-
рия используется законодателем в ином смысле (в кон-
тексте перечня объектов гражданских прав, к которым 
относятся нематериальные блага).

Если предположить, что объектом гражданских 
прав являются действия субъектов (теория объекта-дей-
ствия), то мы неминуемо придет к выводу о том, что 
объект правоотношения совпадает с его содержанием, 
поскольку в соответствии с практически устоявшимся 
в юридической литературе мнением, содержание фор-
мального правоотношения составляет совокупность 
субъективных прав и корреспондирующих им обязан-
ностей как меры возможного и должного поведения. Со-
держанием реально возникающего правоотношения яв-
ляются конкретные действия его субъектов. Очевидно, 
что и в том, и в другом случае его содержание составля-
ет поведение сторон. Совпадение отдельных элементов 
правоотношения противоречит его отлаженной структу-
ре, в которой каждый элемент призван выполнять опре-
деленную функцию.

Также не можем согласиться с предположениями 
ученых о том, что объектом права выступает правовой 
режим. Безусловно, категории правового режима и объ-
ектов гражданских прав взаимосвязаны. Эта взаимос-
вязь заключается в том, что категория объектов граждан-
ских прав действительно призвана закрепить правовой 
режим за благами, по поводу которых субъекты всту-
пают между собой в гражданско-правовые отношения. 
Вместе с тем мы не будем подробно останавливаться на 
том факте, что в настоящее время отсутствует единое 
мнение о понятии правового режима, можно выделить 
несколько основных подходов к определению правового 
режима [подробнее: 5]. Отметим лишь, что нам ближе 
точка зрения Алексеева С. С., который определяет пра-
вовой режим как особую систему регулятивного воздей-
ствия, характеризующуюся специфическими способами 
регулирования [2, с. 245]. Понимаемая в таком значении 
категория «правовой режим», устанавливаемый в отно-
шении объектов гражданских прав, никак не может быть 
отождествлена с последними.

На основании изложенного и учитывая требования 
к научным дефинициям объект права предлагаем рас-
крывать через ключевое понятие – явления действи-
тельности, рассматриваемые нами как объективная ре-
альность – совокупность существующего как результат 
закономерного развития природы, общества и духовной 
культуры в ее объективном значении. Если мы говорим 
об овеществленных явлениях действительности, мы 
имеем ввиду предметы, а под неовеществленными – 
духовные начала. Таким образом, объекты права – это 
предметы и явления объективной действительности1.

1 При этом мы исходим из утверждения о том, что все яв-
ления действительности имеют двучленное деление («там, где 
заканчивается субъект, начинается объект»), следовательно, объ-
ект – это все то, что не является субъектом.
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Прежде чем перейти к формулированию определе-
ния объектов гражданских прав считаем целесообраз-
ным высказать свою позицию в части соотношения по-
нятий «объект права» и «объект правоотношения».

В ГК РФ используется термин «гражданское право-
отношение», но ничего не говорится о его объекте, что 
обусловило продолжение доктринальной дискуссии 
в части соотношения указанных правовых категорий. 
Одни ученые отождествляют объект права с объектов 
правоотношения [например, 43], другие говорят об их 
отличительных признаках и соотношении [например, 
27; 36]. Вместе с тем, весьма убедительной выглядит 
аргументация Белова В. А., по мнению которого объект 
входит в качестве составляющей в объект правоотноше-
ния [4]. При этом он справедливо подчеркивает, что «не 
может понятие, сводимое к совокупности содержатель-
ных характеристик, воздействовать на что-либо иное, 
чем на то, на что воздействует само его содержание».

Соглашаясь в целом с возможностью отождествле-
ния объекта права и объекта правоотношения, отметим 
следующее. Объект субъективного права будет всег-
да составлять и объект соответствующей обязанности, 
поскольку субъективное право не может существовать 
в отрыве и вне наличия от юридической обязанности. 
Такое право существует пока есть корреспондирующая 
ему обязанность. Субъективное право и противопостав-
ленная ему обязанность являются содержательными 
характеристиками любого правоотношения, следова-
тельно, объект права и объект правоотношения следует 
рассматривать как тождественные понятия.

Вместе с тем в данном случае вновь уместно вспом-
нить о подмеченном Гриммом Д. Д. общем недостатке 
научной доктрины того периода, суть которого сводится 
к отсутствию разграничения конкретных отношений и 
абстрактных типов.

Современные ученые в своих исследованиях уже 
обращают внимание на необходимость разграничения 
общественных отношений на реальные (конкретные) 
и формальные (идеальные) [например, 30; 27; 8]. Фор-
мальное (идеальное) общественное отношение пред-
ставляет собой санкционированную модель возможного 
поведения субъектов права. Реальные общественные 
отношения – это взаимодействие между конкретными 
субъектами, которое соответствует формальной модели 
общественного отношения. Как верно отметила в дан-
ном случае Галеева Р. Ф., «… использование «идеаль-
ного» правоотношения как средства перевода реальных 
общественных отношений в плоскость правовую вызы-
вает к жизни собственно правоотношение» [8, с. 95].

Деление общественных отношений на указанные 
типы привело авторов в своих рассуждениях к выводам 
о подразделении подобным образом и объектов права – 
для формального правоотношения объектом права слу-
жит формальный объект, для фактического правоотно-
шения – соответственно, фактический объект. Граждан-
ское законодательство содержит перечень формально 
установленных объектов гражданских прав, т. е. тех, ко-

торые входят в сферу правового регулирования и потен-
циально могут стать объектом фактических отношений. 
Признание законодателем того или иного предмета или 
явления объективной действительности формальным 
объектом гражданского права обеспечивает последнему 
определенный правовой режим. Переходя в плоскость 
фактического правоотношения, формальный объект 
гражданского права конкретизируется (индивидуализи-
руется) и становится фактическим объектом реального 
общественного правоотношения.

Наглядно данные выводы можно проиллюстриро-
вать на примере жилого помещения как объекта граж-
данских прав. С формальной точки зрения, оно пред-
ставляет собой объект недвижимого имущества, в от-
ношении которого законодатель установил ряд особых 
правил (как в части регистрации самого объекта, так и 
прав на него и т. д.). В процессе возникновения реаль-
ного общественного отношения (например, при заклю-
чении договора купли-продажи жилого помещения), 
соответствующего формальному правоотношению, аб-
страктная правовая категория «жилое помещение» кон-
кретизируется посредством указания на индивидуали-
зирующие признаки объекта недвижимого имущества, 
указанные в законе (наименование, размер (площадь), 
адрес и местоположение, кадастровый номер).

Основная цель теоретического осмысления право-
вой категории объектов гражданских прав состоит  
в обобщении всех разрозненных входящих в его состав 
элементов и формулировании его общего понятия, ко-
торое бы охватывало все его элементы. Таким обобща-
ющим свойством являются признаки объектов граждан-
ских прав.

Таким образом, в целях выявления критериев для 
признания того или иного предмета или явления объек-
тивной действительности объектом гражданских прав 
и предложения авторского теоретического определения 
понятия объекта гражданских прав считаем необходи-
мым проанализировать его доктринальные признаки.

По мнению Белова В. А., само по себе понятие объ-
екта в праве «не онтологическое и даже не гносеологи-
ческое, но чисто функциональное» [4, с. 58]. Развивая 
идею функционального подхода, Рыженков А. Я. пред-
лагает определить общее понятие объектов граждан-
ских прав через характер воздействия, которое на них 
может быть оказано. Такое воздействие он анализирует 
с позиции нормативных предписаний [29]. Толкование 
положений п. 1 ст. 129 ГК РФ дает возможность предпо-
ложить, что таким родовым свойством объектов граж-
данских прав является признак отчуждаемости1. Однако 
сама законодательная формулировка уже свидетельству-

1 Искомый критерий оборотоспособности как отличитель-
ный признак объектов прав указан во многих работах [например, 
31, с. 112]. Более того, по мнению Брагинского М. И., «...объект 
гражданских прав характеризуется с необходимостью двумя сле-
дующими свойствами: во-первых, принципиальной возможно-
стью находиться в гражданском обороте и, во-вторых, тем, что 
такой объект допущен в оборот [6, с. 112].
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ет о том, что данный признак не может служить обоб-
щающим искомым критерием, поскольку относится не 
ко всем объектам гражданских прав. Скорее он является 
основополагающим признаком иной группы объектов 
права – объекты гражданского оборота, которую не сле-
дует отождествлять с общим понятием объектов граж-
данских прав.

Одним из признаков в научной литературе называ-
ют возможность установления господства в отношении 
объекта права [например, 28; 34, с. 398; 19, с. 97]. Вме-
сте с тем сложно представить установление господства 
над такими объектами гражданских прав как, например, 
нематериальные блага или оказание услуг. Следователь-
но, указанный признак в большей степени подходит под 
объекты материального мира и не может быть обобща-
ющим.

В этой связи предприняты попытки использования 
понятия «принадлежности», которое указывает на опре-
деленную связь субъекта с объектом права. Можно было 
бы поддержать данный признак в качестве обобщающе-
го, однако и в данном случае «выпадает» такой объект 
гражданских прав, как оказание услуг по причине не-
возможности установления такой связи. Простыми сло-
вами оказание услуги не может никому принадлежать.

Лапач В. А. в числе признаков объектов граждан-
ских прав наряду с юридической привязкой, понимае-
мой им как возможность правового закрепления объекта 
за субъектом гражданского права, называет дискрет-
ность и системность [24]. Дискретность представляет 
собой физическую или учетную определенность и обо-
собленность объектов гражданских прав. Физическая 
(или пространственная) обособленность свойственна 
материальным объектам – вещам, имуществу. В тех же 
случаях, когда пространственное обособление объектов 
права не представляется возможной в силу их нематери-
альной формы, дискретность проявляется в обособлен-
ном учете таких объектов. В качестве примера указано 
на бездокументарную ценную бумагу, которая не имеет 
физических параметров, однако ее дискретность выра-
жается в наличии записи в соответствующем реестре. 
В отношении объектов авторского права дискретность 
проявляется не в учете и не в физических параметрах, 
но во внешнем проявлении, объективной форме произ-
ведения, а для объектов промышленной собственности 
дискретность заключается в содержательных характе-
ристиках, раскрываемых посредством указания опре-
деленных признаков. Как нам представляется, дискрет-
ность нематериальных благ выражается в неотделимо-
сти от субъекта. Считаем, данный признак применим ко 
всем объектам гражданских прав.

Критерий системности предполагает «вписание» 
любого объекта гражданских прав в систему права, об-
ладающей внутренней упорядоченностью. Под систе-
мой понимается множество связанных друг с другом 
элементов, образующих некоторую целостность, един-
ство [44, с. 1437]. На наш взгляд, указанный критерий не 
может быть воспринят как обобщающий критерий для 

всех элементов, охватываемых понятием объектов граж-
данских прав. И уж тем более, появление нового элемен-
та (предмета или явления объективной действительно-
сти) и отнесение его к объектам гражданских прав не 
может быть поставлено в зависимость от возможности 
«вписания» или «невписания» его в существующую си-
стему объектов прав.

Одним из доктринальных признаков объекта права 
является способность удовлетворить интерес его обла-
дателя [например, 7]. Более того, по мнению Толстого 
Ю. К., не могут быть отнесены к объектам гражданских 
прав те блага, которые не имеют полезных свойств или 
полезные свойства которых еще не выявлены на том 
или ином этапе развития человеческой цивилизации  
[11, с. 205].

Считаем, что данный признак нельзя отнести к об-
щим квалифицирующим критериям всех объектов граж-
данских прав, поскольку в случае невозможности удов-
летворения потребностей субъекта права посредством 
его использования, сам по себе объект права не утрачи-
вает своих иных качеств, которые позволяют относить 
его к объектам права. В этой связи справедливыми явля-
ются высказывания Трубецкого Е. Н., по словам которо-
го «...существует множество объектов права, не связан-
ных с интересами их обладателей и даже находящихся 
в противоречии с этими интересами. Никому не нуж-
ная деловая переписка, старая рукопись, литературное 
упражнение наследодателя, зараженная оспенным ядом 
одежда – все эти предметы, очевидно, такие же объекты 
права, как какое-нибудь доходное имение» [34, с. 398].

Не всем объектам гражданских прав присущ также 
признак возможной их денежной оценки1. Однако имею-
щиеся исключения из данной характеристики большин-
ства объектов гражданских прав, тем не менее, лишают 
данный признак свойства универсальности.

Считаем, что наряду с признаком дискретности, все 
объекты гражданских прав объединяет еще один общий 
признак – нормативное закрепление в этом качестве, по-
скольку все предметы и явления объективной действи-
тельности приобретают характер объектов гражданских 
прав только при включении их в правовую сферу. Поэто-
му закономерно, что не является объектом гражданских 
прав, например, самовольная постройка, которая по 
физическим свойствам и ряду формальных признаков 
могла бы быть отнесена к объектам недвижимого иму-
щества, право на которую не было признано в установ-
ленном порядке [45, п. 12].

Другим показательным примером нашего предпо-
ложения является ситуация с объектами незавершенного 
строительства (далее – ОНС). Как известно, до внесения 
соответствующих изменений в ГК РФ и признания фор-
мально ОНС объектом недвижимого имущества, вопрос 
о возможности признания ОНС самостоятельным объ-
ектом правовых отношений долгое время оставался дис-

1 На данный признак объекта гражданских прав указывают 
Максимов В. А. [25], Мартышин О. В. [26] и ряд иных авторов.
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куссионным. В научной доктрине высказывались пред-
ложения об отнесении ОНС к недвижимости, а также к 
движимому имуществу как совокупность строительных 
материалов. В частности, авторы Комментариев части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
для предпринимателей 1995 года, отсылая к положе-
ниям ст. 219 ГК, связывающей возникновение права 
собственности на вновь создаваемое недвижимое иму-
щество с моментом его государственной регистрации, 
делали вывод о том, что до государственной регистра-
ции объект незавершенного строительства не является 
недвижимостью, а представляет собой лишь известную 
совокупность строительных материалов и конструкций, 
в которую вложен также труд строителей [20, с. 241].

Неоднозначной была и судебная практика, что по-
требовало дачи разъяснений со стороны высших су-
дебных органов. По мнению Пленума ВАС РФ, «… не 
завершенные строительством объекты не относятся к 
недвижимому имуществу, если они являются предме-
том действующего договора строительного подряда».  
В иных случаях Пленум их рассматривает в качестве не-
движимости1, несмотря на то, что формально ОНС не 
были отнесены законом к объектам недвижимого иму-
щества.

Учитывая изложенное, предлагаем следующее те-
оретическое определение объектов гражданских прав. 
Объекты гражданских прав – это определенные в зако-
не обладающие признаком дискретности абстрактные 
предметы и явления действительности, подчиненные 
установленным правовым режимам, конкретизируемые 
в субъективных правах.
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Международно-правовое позиционирование Рос-
сийской Федерации как суверена на пространстве со-
временного миропорядка, предметно обозначенное 
последовательным внешнеполитическим курсом на 
поддержание целостности системы международного 
права, показательно определяет себя содействием обе-
спечению юридической безопасности (совокупность 
субъективных прав и законных интересов) всего субъ-
ектного состава мирового сообщества. При обстоятель-
ствах, когда развитие дружественных отношений между 
нациями на основе уважения принципа равноправия и 
самоопределения народов, осуществление междуна-
родного сотрудничества в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и 
гуманитарного характера (п. 2, 3 ст. 1 Устава ООН) уста-
новлены в качестве общего юридического интереса все-
го мирового сообщества в целом, показательная между-
народно-правовая включенность Российской Федерации 
в современный миропорядок обозначена содействием 
переводу заявительного посыла мирового сообщества 
по реализации целей и принципов Устава ООН в режим 
предметного юридического результата. В ситуации, ког-
да юридическая конструкция права ООН определена в 
параметрах востребованности развития дружественных 
отношений между нациями на основе принципа равно-
правия и самоопределения народов (п. 2 ст. 1 Устава 
ООН), такой юридический факт как введение ограни-
чительных мер против государства в режиме объек-
тивной констатации обозначен развитием контрольных 
институтов административного права для противодей-
ствия санкциям [1]. Соответственно, в Российской Фе-
дерации в связи c введением антироссийских санкций  
[2, с. 186] для совершения сделок с иностранным эле-
ментом были установлены в рамках государственно-
правового строительства Российской Федерации пред-
метные юридические предписания прямого действия по 
прохождению процедуры предварительного контроля 
[3] в системе различных государственных органов: Под-
комиссии Правительственной комиссии, Центрального 
Банка, а в отдельных случаях ‒ Президента РФ. Раз-
витие представленных здесь контрольных механизмов 
позволяет противодействовать негативному воздей-
ствию ограничительных мер иностранных государств 
на Российскую экономику [1]. Постановочная неприем-
лемость с точки зрения права антироссийских санкций, 
предопределенная несоблюдением общего юридическо-
го предписания Устава ООН о востребованности разви-
тия дружественных отношений между нациями на ос-
нове принципа равноправия и самоопределения народов 
(п. 2 ст. 1 Устава ООН), через объективную констатацию 
их незаконности [4] обозначает юридическую позицию 
всестороннего выполнения положения о целостности 
системы права ООН. Показательным в параметрах со-
блюдаемости предписаний современного международ-
ного права здесь представляется то обстоятельство, что 
на противоречие санкций Уставу ООН и Генеральному 
соглашению по тарифам и торговле последовательным 

образом в принимаемых ею резолюциях указывала Ге-
неральная Ассамблея ООН [5; 6].

Постановочную юридическую значимость в пара-
метрах государственно-правового строительства Рос-
сийской Федерации как суверена системы междуна-
родных отношений обозначает собой принятие 5 марта 
2022 г. Распоряжения Правительства РФ, которым был 
установлен перечень иностранных государств и тер-
риторий, совершивших недружественные действия в 
отношении Российской Федерации [7]. В параметрах 
статусности России как суверена системы современных 
международных правоотношений постановочная вос-
требованность применения мер воздействия (противо-
действия) на недружественные действия иностранных 
государств предметно обозначена по обстоятельствам 
Указа Президента РФ от 23 апреля 2021 г. № 243 [8], ко-
торым была упорядочена процедура осуществления со-
ответствующих операций с лицами из недружественных 
государств.

Позиционно, в параметрах своей юридической 
упорядоченности в настоящее время в РФ сделки с ино-
странным элементом следует разделить на два вида: 
с участием «дружественных» и «недружественных» 
иностранных государств Соответственно, статус лица 
из «недружественной» юрисдикции распространяется 
на лиц, находящихся под контролем лиц из «недруже-
ственной» юрисдикции и лиц, связанных с недруже-
ственным государством. В свою очередь, юрисдикции, 
не включенные в список недружественных, считаются 
«дружественными». При этом, происхождение из «дру-
жественной» юрисдикции не исключает применения к 
лицу аналогичных требований по получению одобрения 
Правительственной комиссии, как и к «недружествен-
ным» лицам. Постановочно, в соответствии с Указом 
Президента РФ от 18 марта 2022 г. № 126 «О дополни-
тельных временных мерах экономического характера 
по обеспечению финансовой стабильности Российской 
Федерации в сфере валютного регулирования» и Указом 
Президента РФ от 5 августа 2022 г. № 520 «О приме-
нении специальных экономических мер в финансовой 
и топливно-энергетической сферах в связи с недруже-
ственными действиями некоторых иностранных госу-
дарств и международных организаций» для действи-
тельности отдельных сделок установлено предписание 
получения согласования Центрального банка [9, п. 2; 10] 
или Президента РФ [11].

Таким образом, в настоящее время установлен 
особый порядок совершения сделок с иностранным 
участием, предусматривающий получение одобрения 
Подкомиссии Правительственной комиссии, Централь-
ного Банка, а в отдельных случаях ‒ Президента РФ  
[12, с. 11].

Сделки, требующие одобрения Центрального 
банка России

Требование о получении разрешения Центрального 
банка до 31 декабря 2023 г. распространено на оплату 
резидентом доли, вклада или пая в имуществе юриди-
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ческого лица-нерезидента, а также на взносы резиден-
та в рамках договора о совместной деятельности с не-
резидентом [9]. Кроме того, до 31 декабря 2023 г. при-
менительно к Российским страховщикам установлена 
недопустимость с точки зрения права заключать сделки  
со страховщиками, перестраховщиками и страховыми 
брокерами из «недружественных» государств, кроме 
сделок по экспорту продовольствия и минеральных удо-
брений [10]. Предметное предписание распространяется 
и на переводы денежных средств по контрактам, заклю-
ченным до вступления в силу соответствующего закона.  
В исключительных случаях обозначенные в юридическом 
порядке операции могут осуществляться на основании 
разрешения, выдаваемого Центральным банком России.

Сделки, требующие одобрения Президента Рос-
сийской Федерации

Согласие Президента Российской Федерации на 
сделку необходимо, если сделка осуществляется с пра-
вами по инвестиционным договорам, с правами на акции 
или доли «особых» юридических лиц, принадлежащие 
иностранным лицам из «недружественных» стран [11]. 
К «особым» юридическим лицам относятся 1) стратеги-
ческие, 2) организации в сфере ТЭК и кредитные орга-
низации, специально указанные в Перечнях, утвержден-
ных Президентом Российской Федерации, 3) отдельные 
пользователи участков недр и отдельные проекты, дей-
ствующие на основе соглашений о разделе продукции.

Сделки и операции, требующие одобрения Под-
комиссии Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ

Введенные в 2022 г. в России специальные правила 
сделок между резидентами РФ и иностранными контр-
агентами, связанными с «недружественными» государ-
ствами, распространяются на предоставления займов и 
кредитов в рублях, а также совершения сделок с ценны-
ми бумагами и недвижимостью [13]. При этом ограни-
чения в отношении объекта сделки – недвижимости и 
ценных бумаг – касаются лишь договоров и не распро-
страняются на односторонние сделки (выдачу доверен-
ности) и наследственное правопреемство [14; 15].

В настоящее время перечисленные категории сде-
лок, за некоторым исключением, могут быть соверше-
ны лишь при наличии разрешения Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в РФ [14, п. 1(б)]. К сделкам, требующим 
специального одобрения, соответственно относятся: во-
первых, сделки, участниками которых являются лица 
из «недружественной» юрисдикции, направленные на 
приобретение или отчуждение недвижимости. Анало-
гичный режим распространяется на сделки между ре-
зидентами РФ и иностранными лицами, не связанными 
с «недружественными» государствами, если такие лица 
приобрели объекты недвижимости у контрагентов из 
«недружественных» государств после 22 февраля 2022 г.  
[14, п. 1(в)]. Во-вторых, подлежат согласованию сделки 
по отчуждению ценных бумаг иностранными лицами 
из «недружественных» юрисдикций [16]. Для получе-

ния разрешения стороны сделки обязаны экономически 
обосновать сделку и уплатить в федеральный бюджет  
20 % от их номинальной стоимости или от суммы сдел-
ки [17]. В-третьих, подлежат согласованию сделки  
с правами на доли в ООО [18, 1 (и)] и на акции  
[18, 1 (л)] с участием лиц из «недружественных» госу-
дарств (кроме финансовых организаций). В-четвертых, 
требуют одобрения сделки с участием лиц из «недруже-
ственных» юрисдикций с более чем одним процентом 
акций, долей российских кредитной или страховой ор-
ганизации, негосударственного пенсионного фонда, ми-
крофинансовой компании либо управляющей компании 
акционерного, паевого инвестиционного или негосу-
дарственного фондов [18, 1 (м)]. В-пятых, согласуются 
сделки (и последующие операции) по передаче резиден-
там или же нерезидентам, приобретенных до 1 марта  
2022 г. 1) российских ценных бумаг у лиц из «недру-
жественных» иностранных государств и зачисленных 
на счет [18, 1 (н)], или 2) акций российских эмитентов, 
полученных в результате погашения ценных бумаг ино-
странных эмитентов, в случае совершения сделки после 
1 марта 2022 г. [18, 1 (о)]. В-шестых, установлена недо-
пустимость с точки зрения права проведения валютных 
операций, связанных с предоставлением резидентами 
иностранной валюты в пользу нерезидентов по догово-
рам займа без разрешения Правительственной комиссии 
[19, п. 3]. Кроме того, соответствующее юридическое 
предписание распространяется на предоставление ру-
блевых кредитов заемщикам из «недружественных» 
юрисдикций. В-седьмых, предписывается востребо-
ванность получения разрешения резидентам на выпла-
ту прибыли иностранным лицам из недружественных 
юрисдикций, которое, как правило, выдается, если по-
сле 01.04.2023 г. в российскую экономику осуществлены 
инвестиции [20]. В-восьмых, установлено предписание 
по согласованию сделки между резидентами и лицами 
недружественных иностранных государств, влекущие 
за собой возникновение права собственности на Рос-
сийские ценные бумаги и еврооблигации, учитываемые  
в иностранной организации [18, 1 (р)].

Помимо ограничений на сделки с контрагентами из 
«недружественных» стран, также отдельные категории 
операций требуют согласования в случае их соверше-
ния с участием нерезидентов, в том числе и из «друже-
ственных» юрисдикций. Позитив правоприменительной 
практики Российской Федерации в части обеспечения 
международной экономической безопасности Россий-
ской Федерации обозначен позицией, согласно которой 
займы резидентов в пользу нерезидентов в иностран-
ной валюте могут осуществляться лишь при наличии 
разрешений Правительственной комиссии [19, пп. «а»  
пункта 3]. В свою очередь, сделки по передаче приоб-
ретенных до 1 марта 2022 г. 1) российских ценных бумаг 
у лиц из «недружественных» иностранных государств 
и зачисленных на счет [18, 1 (н)], 2) акций российских 
эмитентов, полученных в результате погашения цен-
ных бумаг иностранных эмитентов, совершаемые после  
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1 марта 2022 г. [18, 1 (о)], подлежат согласованию и при 
их совершении с резидентами, нерезидентами, конечны-
ми бенефициарами которых являются российские лица 
и сведения об этом раскрыты налоговым органам, а так-
же с дружественными нерезидентами.

Сделки, не подлежащие согласованию
Позиционно, в параметрах общих предписаний 

права востребованность одобрения исключается по об-
стоятельствам, когда сделка совершается с контраген-
том из «дружественной» юрисдикции.

Предметно, в режиме своей предметной юридиче-
ской значимости статус «недружественных» юрисдик-
ций и, соответственно, востребованность получения 
разрешения не распространяются на: 1) организации, 
которые прямо или косвенно (в том числе через проме-
жуточные организации из «недружественных» юрисдик-
ций) контролируются российскими лицами, и сведения 
о предметном юридическом факте раскрыты налоговым 
органам [21, п. 3], 2) контрагентов, контроль над кото-
рыми со стороны лиц из «дружественной» юрисдикции 
был установлен до 1 марта 2022 г. [22], 3) международ-
ные компании зарегистрированные в соответствии с ФЗ 
от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных ком-
паниях и международных фондах» [23].

Ситуационно, в общих предписаниях права осо-
бый порядок совершения сделок с ценными бумагами 
и недвижимостью не распространяется на специальных 
иностранных лиц, перечень которых на настоящий мо-
мент не установлен [24].

Предметная допустимость осуществления корпуса 
сделок с ценными бумагами без согласования с Пра-
вительственной комиссией обозначена по следующим 
юридическим позициям: 1) безвозмездные сделки ре-
зидентов-физических лиц и сделки на сумму не более  
1 рубля по приобретению ценных бумаг у своих близких 
родственников из «недружественных» государств [25]; 
2) сделки физического лица-резидента, направленные 
на прекращение права управления ООО его близкого 
родственника из «недружественной» юрисдикции [26]; 
3) сделки резидентов-эмитентов ценных бумаг, под-
контрольных лицам из недружественных юрисдикций, 
направленные на возникновение у эмитентов права соб-
ственности на ценные бумаги, размещенные ими, с ре-
зидентами [27]; 4) дополнительное приобретение акций, 
долей, облигаций за рубли лицом из «недружественной» 
юрисдикции, которое образует группу лиц с Российским 
юридическим лицом в силу обладания более 50 % голо-
сующих акций/долей [22, п. 5 (д)], равно как и допол-
нительное приобретение акций или долей, не влекущие 
приобретение более 25 % контроля [22, п. 5 (е)]; 5) сдел-
ки с ценными бумагами, которые хранятся за границей 
[24]; 6) сделки по предоставлению кредитов и займов в 
рублях резидентам, подконтрольным лицам из «недру-
жественных» стран [9, п. 7].

Показательную юридическую значимость в пара-
метрах упорядочения в режиме целостности обозна-
чают собой сделки с недвижимостью резидентов РФ с 

контрагентами из «недружественных» государств. При 
обстоятельствах юридической допустимости соверше-
ния соответствующих сделок без получения разрешения 
Правительственной комиссии законодательство Россий-
ской Федерации с целью обеспечения международной 
экономической безопасности России предписывает кор-
пус показательно предметных условий: 1) сделки рези-
дентов РФ направлены на отчуждение недвижимости в 
пользу иностранного физического [22, п. 5 (а)] или юри-
дического лица [28] из недружественного государства, 
2) сделки по приобретению недвижимости в пользу ре-
зидентов РФ заключаются с физическим лицом, и рас-
четы по ним происходят в рублях с зачисление средств 
в рублях на специальный счет типа «C» [22, п. 5 (б)], 
3) сделки резидентов по приобретению недвижимости 
у юридического лица из «недружественной» юрисдик-
ции совершаются с использованием счета типа «С» [29], 
4) сделки по приобретению в пользу резидентов недви-
жимости с иностранцами из «недружественных» госу-
дарств заключены, оплачены, поданы на государствен-
ную регистрацию до 02.03.2022 г. [30], 5) договор до-
левого участия в строительстве и участниками долевого 
строительства являются «недружественные» лица [22, 
п. 5 (в)], 6) безвозмездная сделка резидента-физическо-
го лица по приобретению недвижимости у иностранца 
из «недружественной» юрисдикции [31], 7) безвозмезд-
ная сделка между близкими родственниками по перехо-
ду права собственности на недвижимость [22, п. 5 (ж)],  
8) недвижимость находится за границей [24], 9) расчеты 
по сделке проходят в иностранном банке, о котором рас-
крыта информация [24].

Позитив правоприменительной практики Россий-
ской Федерации по линии непрерывности производ-
ственного процесса в части обеспечения последова-
тельной деятельности предприятий, принадлежавших 
иностранным лицам, после принятия их управляющими 
решения о прекращении деятельности в РФ примени-
тельно к резидентам была установлена приемлемость, 
с точки зрения действующего законодательства, прово-
дить сделки по приобретению недвижимости, реализу-
емой на торгах, с резидентами-юридическими лицами, 
подконтрольными иностранным «недружественным» 
лицам и признанными банкротами [32]. С позиции до-
пустимости, в параметрах права обозначено юридиче-
ское положение, согласно которому органы местного 
самоуправления уполномочивались проводить безвоз-
мездные сделки по приобретению ими права собствен-
ности на недвижимость, у иностранцев из «недруже-
ственных» государств и сделки по приобретению права 
собственности на недвижимость, находящуюся в му-
ниципальной собственности, иностранными лицами из 
«недружественных» юрисдикций [32].

Позиционирование финансовых организаций в 
системе международной экономической безопасно-
сти Российской Федерации

Многоформатность субъектного состава категорий 
«специальных лиц», применительно к которым обо-
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значена исключаемость востребованности получения 
разрешений Подкомиссии, соответствующий режим ис-
ключаемости востребованности получения разрешений 
Подкомиссии распространяется на кредитные и некре-
дитные финансовые организации при совершении сде-
лок 1) с лицами из «недружественных» юрисдикций, 
направленных на возникновение, изменение или пре-
кращение прав на доли в уставных капиталах ООО [33], 
2) сделок по приобретению иностранных ценных бумаг 
у иностранных лиц из «недружественных» государств, 
права на которые возникли до 22 февраля 2022 г. либо 
после 22 февраля 2022 г., но помимо воли владельцев, 
если средства зачисляются на российский счет [28].

Установочная позиция исключаемости востребо-
ванности получения разрешений Подкомиссии обозна-
чена применительно к сделкам по передаче резидентам, 
нерезидентам, конечными бенефициарами которых яв-
ляются российские лица, дружественным нерезидентам, 
приобретенных до 1 марта 2022 г. 1) российских ценных 
бумаг у лиц из «недружественных» иностранных госу-
дарств и зачисленных на счет [18, 1 (н)], 2) акций рос-
сийских эмитентов, полученных в результате погашения 
ценных бумаг иностранных эмитентов, совершаемые 
после 1 марта 2022 г. [18, 1 (о)].

Позиционно, в параметрах предметной юридиче-
ской упорядоченности в круг специальных субъектов, в 
отношении которых обозначена исключаемость востре-
бованности получения разрешений Правительственной 
Комиссии, включены резиденты, являющиеся управ-
ляющими компаниями паевых инвестиционных фон-
дов и совершающие сделку за счет имущества фондов 
[34, п. 2]. Соответствующее юридическое предписание, 
равноценного по своему содержанию порядка в части 
исключения востребованности получения разрешений 
с Правительственной комиссией, установлено примени-
тельно к продаже ценных бумаг иностранных эмитентов 
(принадлежавших им до 22 февраля 2022 г.) иностран-
ным «недружественным» лицам, если средства от про-
дажи зачисляются на их Российские счета [35].

Государственно-правовое строительство Российской 
Федерации в общих параметрах обеспечения междуна-
родной экономической безопасности России как суверена 
системы современных международных правоотноше-
ний, будучи упорядоченно в позиции заявленной при-
верженности Российской Федерации верховенству права  
(Декларация тысячелетия 2000 г.; Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005 г.), предметно ориентировано 
на содействие правовой определенности процедуры полу-
чения разрешения государственных органов Российской 
Федерации на осуществление юридических действий по 
заключению договоров с иностранными лицами.

Позиционирование суверенитета России как не-
отъемлемого системообразующего элемента государ-
ственно-правового строительства Российской Федера-
ции, обозначенное верховенством на всем пространстве 
Российской Федерации, в режиме результативного юри-
дического действия установлено в параметрах юриди-

ческой безопасности (совокупность субъективных прав 
и законных интересов) России по всем направлениям 
межгосударственного экономического взаимодействия. 
Упорядочение на основе права процедуры заключения 
договоров с иностранными лицами обозначено в каче-
стве обеспечения статуса суверенности Российского го-
сударства на пространстве современного миропорядка. 
Включенность всего государственного аппарата Россий-
ской Федерации в режим содействия международной 
экономической безопасности Российской Федерации 
создает реальную юридическую основу для поступа-
тельного развития России как суверенного государства, 
полноправного члена мирового сообщества. Дальней-
шее совершенствование процесса подтверждения про-
цедуры договорно-правового оформления взаимодей-
ствия с иностранными контрагентами установлено, 
как это обоснованно констатируется на академическом 
уровне [36, с. 17], в параметрах формализации порядка 
принятия решений Правительственной комиссией, раз-
работки и нормативного закрепления объективных кри-
териев оценки соблюдения всего корпуса законодатель-
ных предписаний Российской Федерации с реальной 
результативностью обеспечения режима целостности 
системы международной экономической безопасности 
Российской Федерации как суверена современных меж-
дународных правоотношений.
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В представленной статье мы делаем авторскую по-
пытку оценить возможные методы прогнозирования 
преступности и возможность использования их в про-
гнозной деятельности органов внутренних дел. Рассмо-
тренная классификация не претендует на абсолютную 

их исключительность, она демонстрирует реальные 
возможности применения имеющихся и разработан-
ных наукой методов прогнозного анализа. Указанные 
методы позволяют полноценно применять их в дель-
ности органов внутренних дел по прогнозированию 
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преступности отдельными службами и подразделени-
ями в складывающихся современных перспективных  
реалиях.

Отметим, что «она из основных гипотез о природе 
предсказания будущего заключается в том, что выводы 
о возможности или вероятности будущего события либо 
ряда событий делаются на основании изучения, анализа 
и обобщения предыдущего опыта – истории предсказа-
тельного явления» [2, с. 4].

Согласно предлагаемой системе классификации ме-
тодов прогностического анализа в деятельности органов 
внутренних дел основные категории методов включают 
исследования данных, анализ криминогенной среды, 
профилирование преступников, а также использование 
методов машинного обучения и статистических моде-
лей. Каждая из этих категорий имеет свои уникальные 
особенности и призвана обеспечить более эффективное 
прогнозирование преступности и обеспечение обще-
ственной безопасности.

Предложенная классификация методов прогнози-
рования преступности в деятельности органов внутрен-
них дел выглядит следующим образом:

1. Универсальные криминологические методы
Теоретическую основу прогнозирования преступ-

ности как социального явления составляют:
1) сформулированный Адольфом Кетле (1796–

1874) закон относительного постоянства величины пре-
ступности (модифицированный оценкой влияния опре-
деленных социальных факторов);

2) сформулированный Энрико Ферри (1856–1929) 
закон насыщения общества преступностью, согласно 
которому уровень преступности является следствием 
социальной организации данной общности.

На основе статистического анализа Кетле пришел к 
выводу, что преступность есть социально-детерминиро-
ванное, неизбежное явление, и доказывал стабильность 
преступности [3, с. 9].

В результате прогностических операций рождается 
прогноз, представляющий собой суждение:

 – о вероятностном изменении преступности;
 – о возможности совершения (несовершения) пре-

ступления конкретным лицом (группой лиц);
 – о предположительном появлении новых форм 

общественно опасного поведения.
Метод временных рядов (экстраполяция)
Временной ряд – это последовательность упорядо-

ченных во времени числовых показателей, характери-
зующих уровень развития изучаемого явления. Всякий 
ряд динамики включает два обязательных элемента: 
время и конкретное значение показателя – уровень ряда 
(табл. 1).

Для прогнозирования преступности с использо-
ванием метода временных рядов анализируются исто-
рические данные о преступности, включая количество 
преступлений за определенные периоды времени (на-
пример, дни, недели, месяцы), а также любые другие 
факторы, которые могут влиять на уровень преступно-
сти (например, экономические показатели, социальные 
изменения и т. д.).

На следующем этапе строятся модели временных 
рядов, которые могут учитывать сезонность, циклич-
ность и тенденции в данных о преступности. Эти мо-
дели могут быть использованы для прогнозирования 
будущих значений преступности на основе прошлых 
данных.

Способ определения количественных значений за 
пределами ряда называют экстраполяцией. Указанный 
метод являются самым часто используемым в прогнози-
ровании общественных явлений и процессов, происхо-
дящих в обществе, включая социальное негативное яв-
ление – преступность. Экстраполирование используется 
для прогнозирования тех факторов, которые не только 
в прошлом и настоящем обусловливают развитие явле-
ния, но и могут оказать влияние на его развитие в буду-
щем. Применение экстраполяции для прогнозирования 
должно основываться на предположении, что найденная 
закономерность развития внутри динамического ряда 
сохраняется и вне этого ряда.

Метод экстраполяции необходим для определения 
прогнозных значений преступлений, лиц, их совершив-
ших, числа жертв и иных криминологический значимых 
параметров, необходимых для принятия решений.

Метод экспертных оценок
Экспертная оценка перспектив развития того или 

иного процесса осуществляется отдельными специ-
алистами экспертами или проводится коллективная 
экспертная оценка. Для такой оценки используется ан-
кетирование, т. е. получение ответов экспертов на со-
держащиеся в анкетах вопросы о будущих состояниях 
прогнозируемых объектов. При прогнозе преступности 
экспертами чаще всего выступают сотрудники правоох-
ранительных органов, работники судов, специалистов 
узкого профиля (например, сотрудники банковских, фи-
нансово-кредитных организаций, специалисты по ин-
формационной безопасности, сотрудники технологиче-
ских корпораций (например, VK-group, Яндекс пр.), со-
трудники государственных учреждений ‒ Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) и др. В условиях СВО 
субъектами специального прогнозирования могут быть 

Таблица 1
Пример временного ряда преступлений,  

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в 2019‒2022 г.г.

Год 2019 2020 2021 2022

Зарегистрировано преступлений 294409 510396 517722 522065
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военные эксперты, том числе в части прогнозирования 
преступного поведения военнослужащих и преступле-
ний против военной службы.

Метод моделирования
Советский криминолог Сергей Ефимович Вицин 

одним из первых предложил использовать метод моде-
лирования для изучения криминальных явлений и про-
цессов. В его работах осуществлена разработка проблем 
применения современных научных методов (системного 
подхода, моделирования, прогнозирования и др.) для со-
вершенствования мер предупреждения преступности.

Так главной его идеей является научная гипотеза о 
том, что «Адекватная оценка преступности возможна на 
основе построения матричных (табличных) статисти-
ческих моделей преступности с использованием таких 
обобщающих показателей, как коэффициенты преступ-
ной активности различных групп населения, представ-
ляющие соотношение определенной группы среди кон-
тингента преступников (например, мужчины-горожане 
в возрасте 20‒24 лет) и аналогичной доли среди всего 
взрослого населения. Речь, таким образом, идет о нало-
жении структуры контингента преступников на структу-
ру взрослого населения соответствующего региона» [4].

Моделирование преступности представляет собой 
процесс создания компьютерных, статистико-математи-
ческих моделей, которые могут использоваться для ана-
лиза и прогнозирования преступной деятельности.

2. Статистико-математические методы
«Статистика, способствующая раскрытию законо-

мерностей, ‒ это не только и не сколько сами цифровые 
данные, но и специальный метод, позволяющий обна-
ружить закономерности там, где, на первый взгляд, мы 
видим игру случая. Поскольку типичные и характерные 
черты преступности проявляются в форме статистиче-
ской закономерности, постольку криминология в самых 
широких размерах пользуются статистическим мето-
дом» [5, с. 235].

При формировании прогнозов, в частности вы-
явления криминологических особенностей лиц, совер-
шающих преступления, оценке будущего состояния, 
динамики, характера преступности, а также установле-
ния корреляционных взаимосвязи и взаимозависимости 
принадлежат экспертам. Представленный в настоящем 
исследовании математический инструментарий являет-
ся лишь продолжением знаний, умений и навыков экс-
пертов в области криминологии, который подтверждает 
или опровергает их умозаключения [6].

Статистико-математические методы прогнозиро-
вания преступности включают в себя исключительно 
использование различных статистических и математи-
ческих моделей для анализа данных о преступности и 
прогнозирования будущих тенденций. Эти методы мо-
гут варьироваться от применения временных рядов и 
анализа корреляции до использования регрессионного 
анализа.

Регрессионный анализ
Регрессионный метод анализа можно применить  

к измерению связей между двумя признаками ‒ парная 
регрессия, или к измерению связей между тремя и боль-
шим числом факторов ‒ множественная регрессия. При 
составлении прогнозов признаками, оказывающими 
влияние на состояние, структуру и динамику преступ-
ности являются, например, уровень рождаемости/смерт-
ности, уровень дохода населения, количество исправи-
тельных учреждений, количество образовательных уч-
реждений (организаций) и иные характеристики.

Так, например, статистические данные, отражаю-
щие количество зарегистрированных преступлений в 
определенный период времени на определенной терри-
тории наносятся на координатную плоскость, а после 
строится уравнение прямой линии (линии регрессии)  
y = kx + b, которая располагается равноудаленно от всех 
нанесенных значений зарегистрированных преступле-
ний (точек) и демонстрирует динамику преступности. 

Рис. 1. Построенная линяя регрессии для показателей преступлений,  
предусмотренных главой 22 УК РФ в 2014‒2021 гг.
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На рис. 1 представлено уравнение регрессии, построен-
ное для показателей преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности (глава 22 УК РФ).

Корреляционный анализ
Корреляция рассматривается как признак, указыва-

ющий на взаимосвязь ряда числовых последовательно-
стей [12, с. 11]. Иначе говоря, корреляция характеризует 
силу взаимосвязи в статистических данных, например,  
в числовых значениях о зарегистрированных преступле-
ниях.

Корреляционные связи могут быть также различной 
степени тесноты. Если значению факторного признака 
(обозначается «x») соответствуют близкие друг другу 
(тесно расположенные около своей средней линии) зна-
чения результатного признака (обозначается «y»), связь 
является тесной, что означает значительное влияние из-
учаемого признака на состояние преступности. Если же 
значения результатного признака, при одном и том же 
значении факторного варьируют (изменяются) значи-
тельно – связь менее тесная.

Следует отметить, что при прогнозировании раз-
личных общественных явлений в целом, в частности 
преступности используют совокупный корреляционно-
регрессионный метод анализа.

Анализ «выживаемости»
Анализ выживаемости («Survival Analysis») – это 

статистический метод исследования времени, которое 
проходит до наступления события, такого как конец, 
разрушение или отказ [13]. Он также называется ана-
лизом времени до события или анализом времени жиз-
ни. Основная идея анализа выживаемости заключается  
в том, что мы можем изучать время, которое проходит  
до наступления события, даже если не наблюдаем каж-
дый случай.

Например, возможно изучать время, которое про-
ходит до совершения преступления, даже если иссле-
дователю неизвестно о каждом зарегистрированном 
ранее преступном факте. Объектами изучения является 
время совершения повторного преступления лицом, на-
ходящимся под административным надзором, а также 
противоправное поведение конкретной категории пре-
ступников (рецидивисты, женщины, лица без постоян-
ных источников доходов, и т. д.). В дополнение отметим, 
что анализ выживаемости может быть применен для 
изучения времени между освобождением из мест лише-
ния свободы и повторным совершением преступления. 
отметим, что анализ выживаемости является одним из 
наиболее современных методов прогнозирования пре-
ступности, который имеет незначительную теоретиче-
скую базу.

3. Автоматизированные методы
При выборе автоматизированных систем предна-

значенных для прогнозирования событий (явлений) 
стало возможным решение многих сложных задач без 
непосредственного вмешательства человека. «Сложные 
системы автоматического управления осуществляют 
многие функции «интеллектуального характера» такие 

как сопоставление различных вариантов решения за-
дач, выбор наилучшего вариант в соответствии с опре-
деленными критериями, учет изменения внешних воз-
действий и изменение в связи с этим характера реше-
ния и критериев. Поскольку характер моделируемых в 
автоматических системах мыслительных способностей 
постоянно усложняется, следует при создании подоб-
ных систем учитывать одно из важных качеств, прису-
щих человеческому мышления – способность обучаться 
предсказанию» [2, с. 3]. Данная мысль была высказана 
в средине 60-х годов, но интенсивное применение авто-
матизированных систем в прогнозной деятельности на-
блюдается за последние 20 лет. 

Искусственный интеллект
В Российской Федерации в соответствии с норма-

тивными правовыми документами принята следующая 
основная классификация технологий ИИ: – технологии 
машинного обучения, – технологии извлечения знаний 
из различных источников, – технологии интеллектуаль-
ного анализа больших данных, – технологии распозна-
вания образов, – технологии прогнозирования и под-
держки принятия решений, – технологии планирования 
и управления целенаправленным поведением в неструк-
турированных средах, – когнитивные технологии, – тех-
нологии мультиагентного управления и диспетчирова-
ния ресурсов в распределенных системах, – технологии 
мультимодальной аналитики и рассуждений, – техноло-
гии обработки естественных языков, – технологии авто-
номных непилотируемых интеллектуальных систем, – 
технологии создания машин знаний и их операционных 
систем, – технологии гибридного человеко-машинного 
интеллекта.

Реализация плана внедрения искусственного ин-
теллекта в деятельность МВД России включает в себя 
проекты (мероприятия), предусматривающие исполь-
зование и (или) разработку технологий, основанных 
на использовании искусственного интеллекта, включая 
компьютерное зрение, обработку естественного языка, 
распознавание и синтез речи, интеллектуальную под-
держку принятия решений и перспективные методы ис-
кусственного интеллекта, и создание дата-сетов [1].

Искусственный интеллект может быть использо-
ван, в том числе и для прогнозирования преступности.

Работа искусственного интеллекта может основы-
ваться на следующих технологиях:

А) Машинное обучение (на основе нейронных се-
тей).

Нейросеть в машинном обучении ‒ это математиче-
ская модель, которая работает по принципу нейронной 
сети живого разума. «В отличие от нейросети животно-
го, которая передает сигнал от мозга к другим органам 
и полностью регулирует жизнедеятельность организма, 
компьютерная нейросеть учится решать только ту за-
дачу, которую ей ставит человек» [7]. Нейросеть может 
быть использована для прогнозирования преступности 
благодаря обучению различным математико-статисти-
ческих функциям (экстраполяция, аппроксимация, ре-
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грессия, корреляция и др.) и минимизации ошибок в вы-
полненных расчетах, способности обрабатывать стати-
стические таблицы больших объемов и множественные 
совокупные факторы.

Б) Анализ текста (обработка естественного  
языка).

Обработка естественного языка (Natural Language 
Processing – NLP) – термин, относящийся к различным 
способам вычислительной обработки человеческих 
языков [8, с. 13]. К нему относят как алгоритмы, при-
нимающие на входе созданный человеком текст, так и 
алгоритмы, порождающие тексты, которые выглядят как 
естественные. Потребность в таких алгоритмах посто-
янно растет: люди каждый код производят все возраста-
ющие объемы текстов и ожидают, что компьютер будет 
общаться с ними на их родном языке. При этом задачи, 
возникающие при обработке естественного языка, очень 
сложны, поскольку человеческим языкам присуща не-
однозначность, изменчивость, да и определены они не-
строго.

Применение NLP в прогнозировании преступности 
может включать анализ отчетов о преступлениях, свиде-
тельств, допросов, новостных статей, сообщений в со-
циальных сетях и других текстовых данных. Это может 
помочь в выявлении паттернов, анализе настроений и 
определении ключевых тематик, связанных с преступ-
ностью. Более того, NLP может быть использован для 
создания систем мониторинга и обнаружения угроз, 
анализа общественного мнения и реакций на крими-
нальные события, а также для автоматического анализа 
текстовых данных с целью прогнозирования потенци-
ального криминального поведения.

В) «Компьютерное зрение» (распознавание видео, 
аудио).

Компьютерное зрение – это область искусственного 
интеллекта, связанная с анализом изображений и видео. 
Она включает в себя набор методов, которые наделяют 
компьютер способностью «видеть» и извлекать инфор-
мацию из увиденного [9]. Системы состоят из фото- или 
видеокамеры и специализированного программного 
обеспечения, которое идентифицирует и классифициру-
ет объекты. Они способны анализировать образы (фото-
графии, картинки, видео, штрих-коды), а также лица и 
эмоции. Компьютерное зрение необходимо, например, 
для прогнозирования индивидуального преступного 
поведения различных категорий лиц (женщины, несо-
вершеннолетние, лица, находящиеся под администра-
тивным надзором). Следует заметить на сегодня это не 
самый часто применяемый метод в прогнозной деятель-
ности.

4. Большие данные («Big Data»)
Следующим самостоятельный метод прогнозиро-

вания преступности являются большие данные. «Big 
Data» ‒ это термин, обозначающий значительные объ-
емы данных, которые невозможно эффективно обрабо-
тать и анализировать с помощью традиционных мето-
дов. Большие данные ‒ совокупность информации, ко-

торая включает в себя как структурированные данные 
(например, числа и таблицы), так и неструктурирован-
ные данные (такие как текст, изображения и видео), по-
ступающие из разнообразных источников.

На сегодня, традиционные приемы, способы и ме-
тоды обработки данных о преступности делают их узко 
направленными, ограниченными в своем восприятии, в 
этой связи изучаемый (предлагаемый) метод мог бы уве-
личить критерии оценки данных о преступности.

Информацию большого объема с помощью обыч-
ных инструментов обработать будет сложно: на это уй-
дет слишком много времени. Сначала компьютерный 
алгоритм отбирает данные по заданным параметрам, 
затем распределяет между отдельными узлами, серве-
рами или компьютерами, а потом они одновременно 
обрабатывают эти сегменты данных, параллельно друг  
с другом.

5. Программные методы 
Для автоматизированной обработки данных о пре-

ступности используют, в том числе и готовые программ-
ные (пакетные) решения. Так, например, пакет приклад-
ных программ Statistica [10] ‒ набор модулей, каждый из 
которых содержит определенную группу инструментов 
для статистического анализа. Программное решение 
работает с текстовой и численной информацией. Все 
данные, которые фиксируются в продукте, преобразо-
ваны в виде переменных и наблюдений. Пользователи 
могут объединять обрабатываемую информацию в одну 
из четырех групп: управление, анализ, получение или 
визуализация. Существуют и другие широко использу-
емые программы для анализа данных: SPSS Statistics, 
RapidMiner, Maple и др.

Кластеризация — это разбиение множества объ-
ектов на подмножества (кластеры) по заданному кри-
терию. Каждый кластер включает максимально схожие 
между собой объекты [11].

Объект описывается при помощи набора характе-
ристик. Признаки бывают количественные и качествен-
ные. Например, можно кластеризовать лиц, совершив-
ших преступления по различным характеристикам.  
В качестве основания для кластеризации будут: пол, воз-
раст (14‒15; 16‒17; 18‒24; 25‒30; 30‒49; более 50 лет); 
уровень образования, принадлежность к гражданству и 
другие данные.

Каждый из представленных в настоящей статье 
методов имеет свои достоинства и недостатки, и часто 
наиболее эффективным подходом является комбинация 
нескольких методов. Важно также отметить, что про-
гнозирование преступности является сложной задачей, 
и точность прогнозов может быть ограничена множе-
ством факторов, таких как изменения социальной и эко-
номической среды, изменения законодательства и дру-
гие внешние воздействия.

Рассмотренные методы легли в основу создания и 
внедрения в учебный процесс новой дисциплины про-
граммы магистратуры «Предиктивная аналитика в орга-
нах внутренних дел».
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ) является объектом внимания 
как участников уголовно-процессуальных правоотно-
шений, непосредственно реализующих соответствую-
щие правовые предписания, так и ученых, исследующих 
различные аспекты уголовно-процессуального регули-
рования.

Качество уголовно-процессуального закона оце-
нивается, прежде всего, с точки зрения содержания за-
крепленных в нем норм, с целью поиска оптимальных  
правовых моделей уголовно-процессуальной деятель-
ности.

Не менее важным представляется исследование 
УПК РФ с позиции формы уголовно-процессуальных 

© Прохорова Е. А., 2024
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норм, в значительной степени определяющей эффек-
тивность их регулирующего и воспитательного воздей-
ствия. При таком подходе непосредственным предметом 
изучения выступает текст закона: стилистические, тер-
минологические и другие лингвистические особенности 
выражения правовых предписаний.

Важнейшей характеристикой уголовно-процес-
суального закона, принципиально отличающей его от 
более ранних форм права, например, правовых обыча-
ев, и от возможных будущих источников права в виде 
программных комплексов, создаваемых технологиями 
машиночитаемого права с помощью средств формаль-
ного языка, следует признать его литературное изложе-
ние [7, с. 27‒28] и соответствие основным признакам 
литературного произведения: выражение информации 
средствами языка в виде определенной последователь-
ности речевых единиц, письменное выражение текста, 
изложение текста в виде произведения, которому при-
сущи авторство, творческий характер, целостность и 
завершенность, наличие концептуальных литературных 
компонентов и др. [3, с. 7‒8].

Не затрагивая сугубо литературоведческие аспек-
ты типологизации произведений литературы, полагаем 
возможным отнести УПК РФ к так называемой «офи-
циальной литературе» [3, с. 7], напечатанной от имени 
государственных органов, ведомств или общественных 
организаций [1, с. 82], которой присущ специальный 
официально-деловой стиль как функциональная разно-
видность языка, служащая для общения в государствен-
но-политической и некоторых других сферах жизни, а 
также в законодательстве [4, с. 69]. Видовыми лингви-
стическими особенностями такой литературы являются 
четкость, доступность, стереотипность и лаконичность 
формулировок, стандартизированность структуры и 
проч. [4, с. 69‒75].

Специфические особенности языка уголовно-про-
цессуального закона, отличающие его от других нор-
мативных правовых актов, обусловлены предметом и 
прямо производны от метода регулирования, находя 
отражение в специальных терминах и формах право-
вых предписаний (права, обязанности, полномочия, 
запреты), которые, в свою очередь, могут быть вы-
ражены по-разному (например, запрет в УПК РФ обо-
значается формулировками: «запрещается», «не мо-
жет», «не вправе»; обязанности – «обязан», «должен»  
и т. п.).

С учетом изложенного, попытаемся проанализи-
ровать соответствие уголовно-процессуального закона 
наиболее часто предъявляемым к нему в научных публи-
кациях требованиям доступности и четкости выражения 
закрепленных в нем правовых предписаний.

Доступность уголовно-процессуального закона мо-
жет быть рассмотрена в двух аспектах – как доступность 
восприятия и как доступность понимания.

УПК РФ доступен для восприятия неограничен-
ному числу лиц, поскольку, как и любой закон в нашей 
стране, подлежит официальному опубликованию [8]. 

Доступность закона для восприятия обеспечивает реа-
лизацию его информативной и воспитательной функций 
и является непременным условием доведения воли госу-
дарства до народа.

Означает ли это, что уголовно-процессуальный 
закон должен быть одновременно понятным для всех, 
кому он доступен?

А. В. Победкин считает, что закон должен быть 
ориентирован «на человека, а не на корпоративные 
группы юристов» [2, с. 220], поэтому предлагает пере-
писать УПК РФ нормальным понятным людям языком  
[2, с. 224]. Во многом соглашаясь с автором, разделяя его 
мнение о неспособности непрофессионального участ-
ника «разобраться в процедурах обжалования судебных 
решений, принятых в уголовном судопроизводстве»  
[2, с. 220], тем не менее, полагаем, что обозначенная 
проблема касается не языка уголовно-процессуального 
закона, а содержания соответствующих норм, а значит 
должна решаться с позиций обоснованности существо-
вания регулируемых ими процедур.

Понятность же текста уголовно-процессуального 
закона для широких слоев населения, на наш взгляд, не 
является необходимым условием успешности его функ-
ционирования. По нашему мнению, в отличие от произ-
ведений художественной литературы, закон не должен 
быть изложен в простых выражениях, легко и с инте-
ресом читаться. Присущий уголовно-процессуальному 
закону официально-деловой стиль подразумевает ис-
пользование специальной терминологии, наличие осо-
бой логики изложения нормативного материала и спец-
ифических языковых конструкций.

Изложенное объясняется тем, что содержание УПК 
РФ не относится к категории обыденных знаний, реа-
лизуемых в повседневной жизни. Кроме того, следует 
учитывать, что одной из особенностей уголовно-про-
цессуальных норм, отличающих их от норм некоторых 
иных отраслей права, например, уголовного, является 
наличие строго определенного адресата правовых пред-
писаний. Прежде всего, нормы уголовно-процессуаль-
ного права адресованы субъектам, осуществляющим 
уголовно-процессуальную деятельность, которые яв-
ляются профессиональными юристами и в силу этого 
способны разобраться в нюансах законодательной тех-
ники. Те же нормы, которые на первый взгляд сформу-
лированы для обычных граждан, касаются только тех из 
них, которые вовлечены в уголовно-процессуальные от-
ношения следователем, дознавателем, прокурором или 
судом, и реализация заложенной в тексте закона модели 
их поведения зависит именно от субъектов уголовно-
процессуальной деятельности, обязанных разъяснить  
(т. е. объяснить, сделать ясным, понятным [6, с. 528]) 
участникам процесса касающиеся их правовые предпи-
сания: права, обязанности и ответственность (ч. 1 ст. 11, 
ч. 2 ст. 16, ч. 1.1 ст. 144, ст.ст. 263, 267‒270 УПК РФ), 
существо обвинения (ч. 5 ст. 172 УПК РФ), порядок про-
изводства процессуальных действий (ч. 5 ст. 164, ч. 10 
ст. 166, ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ) и т. д.
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В то же время, к сожалению, следует признать, что 
в тексте уголовно-процессуального закона встречаются 
случаи нечеткого, противоречивого выражения право-
вых предписаний, несоответствия их формулировок 
нормам русского языка и другие лингво-логические 
просчеты [2, с. 222], что делает текст непонятным не 
только для народа, но и для юристов.

Так, представляется неудачной регламентация 
понятия «участники уголовного судопроизводства»  
в п. 58 ст. 5 УПК РФ. Помимо явной тавтологии, справед-
ливо критикуемой в научных публикациях, определение 
участников уголовного судопроизводства как лиц, при-
нимающих участие в уголовном процессе, существенно 
искажает содержание данного понятия по сравнению с 
заложенным в разделе II УПК РФ. Согласно толково-
му словарю русского языка, «участие» означает «дея-
тельность по совместному выполнению чего-нибудь»  
[6, с. 675], соответственно «принимать участие» ‒ зна-
чит осуществлять совместную деятельность, «совмест-
ный» ‒ «осуществляемый вместе с кем-нибудь, общий» 
[6, с. 594]. Таким образом, буквальное толкование вы-
ражения «принимать участие в чем-либо» означает об-
щую деятельность равноправных партнеров – участни-
ков. В то же время, уголовный процесс нельзя признать 
совместной деятельностью всех участников, перечис-
ленных в разделе II УПК РФ. В этой деятельности есть 
те, кто ее осуществляет (суд, прокурор, следователь, 
руководитель следственного органа, дознаватель, ор-
ган дознания, начальник органа дознания, начальник 
подразделения дознания) а есть те, кто вовлекается в 
нее, то есть, собственно говоря, принимает участие. Не 
случайно в советских учебниках органы государства и 
должностные лица, осуществляющие уголовно-процес-
суальную деятельность, назывались субъектами уголов-
ного процесса, что подчеркивало их особое место среди 
тех, кто просто «принимал участие», то есть участников. 
Именно такой неоднородный состав участников следо-
вало отразить в п. 58 ст. 5 УПК РФ.

Крайне противоречиво сформулирована дефиниция 
«суд» в п. 48 ст. 5 УПК РФ, под которым понимается 
любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уго-
ловное дело по существу. Учитывая, что суд, рассматри-
вающий уголовное дело по существу, в соответствии с 
п. 52 этой же статьи, – это суд первой инстанции, ранее 
процитированное определение суда представляется не-
правомерно суженным, что не соответствует положени-
ям главы 5 УПК РФ.

Не вполне ясен смысл словосочетания «судебное 
разбирательство», под которым в п. 51 ст. 5 и некото-
рых других статьях УПК РФ понимается судебное за-
седание судов первой, второй, кассационной и надзор-
ной инстанций, в то время, как по смыслу логики по-
строения части третьей УПК РФ термином «судебное 
разбирательство» обозначается порядок производства  
в суде первой инстанции, в связи с чем соответствую-
щую стадию традиционно именуют судебным разбира-
тельством.

Неудачно, на наш взгляд, использование формули-
ровки «иные» в названиях главы 8 «Иные участники 
уголовного судопроизводства», главы 14 «Иные меры 
процессуального принуждения», поскольку в некото-
рых статьях эти же словосочетания используются в 
других значениях, для обозначения более широкого кру-
га участников уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 1,  
ч. 3 ст. 11, п. 3 ч. 1 ст. 97, ч. 3.1 ст. 227 УПК РФ) и более 
широкого перечня мер процессуального принуждения 
(п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). Аналогичным образом, поня-
тие «иные документы» используется не только в смыс-
ле самостоятельного вида доказательств, придаваемом 
ему п. 6 ч. 2 ст. 74, ст. 84 УПК РФ, но и как все про-
чие документы, в том числе процессуальные, за исклю-
чением прямо указанных в соответствующих статьях  
(п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Слово «иной» буквально озна-
чает «другой, отличающийся от этого» [6, с. 211] и на-
деляется разным смыслом в зависимости от того, с чем 
сравнивается определенный объект, поэтому включение 
его в название терминов представляется некорректным. 
Если же исходить из того, что эти термины являются 
устоявшимися, то целесообразно в случае использова-
ния указанных формулировок в другом значении заме-
нить слово «иные» на «другие», «прочие».

Приведенные примеры противоречивого изложе-
ния и неоднозначного смысла понятий недопустимы в 
официальной литературе, а особенно в законе, выпол-
няющем помимо информационно-воспитательной, еще 
и регулятивную функцию. Серьезная опасность подоб-
ных терминологических ошибок и неточностей состоит 
в том, что они, как верно отметил А. А. Тарасов, «как 
правило, не остаются в одиночестве. Они тянут за со-
бой новые ошибки, в том числе и у правоприменителей»  
[5, с. 508].

Встречаются в уголовно-процессуальном законе и 
случаи формулирования специальных терминов без уче-
та принятого значения слов в русском языке. Если для 
профессионального юриста они ясны в виду сформиро-
ванности навыков их применения, то в процессе обуче-
ния и становления этого юриста могут вызвать вопрос.

Так, закрепленный п. 4 ст. 5 УПК РФ термин «близ-
кие родственники», в содержание которого включены 
супруг и супруга, не соответствует значению данного 
словосочетания с точки зрения русского языка, так как 
«родственник» ‒ это «тот, кто находится в родстве с кем-
нибудь», а «родство» – это «отношение между людьми, 
создаваемое наличием общих ближайших предков»  
[6, с. 550]. Понимание рассматриваемого понятия в УПК 
РФ не соответствует и смыслу, придаваемому ему Кон-
ституцией Российской Федерации (ст. 51) и другими 
законами (ст. 205, 308 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ), ст. 14 Семейного кодекса 
Российской Федерации), где супруги не включаются в 
круг близких родственников.

Вызывает вопросы слово «отбирается», которое  
в УПК РФ используется в отношении подписки присяж-
ных заседателей о неразглашении охраняемой федераль-
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ным законом тайны (ч. 24 ст. 328). В Уголовно-процес-
суальном кодексе РСФСР 1960 года слова «отбирается» 
и «отобрание» встречались применительно к обязатель-
ству являться по вызовам и сообщать о перемене места 
жительства, подписке о невыезде, личному поручитель-
ству, подписке о неразглашении данных предваритель-
ного следствия, подписке об ответственности за сохран-
ность имущества и др. Вместе с тем, данные слова не 
вполне отражают сущность тех действий, которые ука-
заны выше, поскольку в русском языке означают «взять 
обратно» [6, с. 390]. Не случайно в действующем уго-
ловно-процессуальном законе они почти везде заменены 
на более подходящие: защитник обязан дать подписку о 
неразглашении сведений, составляющих государствен-
ную тайну, у участников уголовного процесса берется 
подписка с предупреждением об ответственности в со-
ответствии со ст. 310 УК РФ, переводчик, специалист, 
эксперт дают подписку о том, что им разъяснены права 
и ответственность в судебном заседании, аналогичную 
подписку дает свидетель, а у потерпевших и свидете-
лей, не достигших возраста шестнадцати лет, подписка 
не берется и т. д.

Несмотря на то, что непременным важным усло-
вием любого литературного произведения, а закона, как 
официального произведения государства, в первую оче-
редь, является грамотность изложения, правильность 
написания некоторых слов и речевых оборотов в УПК 
РФ неоднозначна.

Например, законодатель явно не определил-
ся, как правильно писать слово «видео-конференц-
связь» и в тесте закона оно приводится в вариантах 
«видеоконференц-связь» (ч. 6 ст. 35, ч. 2 ст. 389.12, ч. 
8 ст. 389.13, ч.ч. 2, 2.1 ст. 399, ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ)  
и «видео-конференц-связь» (ч. 4 ст. 108, ст. 189.1, ч. 4  
ст. 240, ст. 241.1, ч.ч. 1, 3 ст. 258, ст. 278.1, ч. 3 ст. 474.1 
УПК РФ). В одной из ранее действовавших редакций 
УПК РФ в ч. 1 ст. 144 использовалась необычная син-
таксическая конструкция «привлекать к их участию», 
означающая «привлекать к участию в …».

Наверное, непосредственно на эффективность 
правоприменительной деятельности последние приме-
ры не влияют, но такие факты совершенно недопусти-
мы, поскольку подрывают авторитет закона и умаляют 
его воспитательное воздействие. Русский язык, помимо 
того, что служит средством передачи информации, явля-
ется культурным наследием нашего народа и требует бе-
режного обращения, что особенно важно в свете Указа 
Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.  
№ 809 «Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» [9], про-
возгласившего обеспечение соблюдения норм современ-
ного русского литературного языка в качестве одной из 
задач государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных ценностей.

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что 
встречающиеся в тексте уголовно-процессуального за-

кона случаи нечеткого, противоречивого выражения 
правовых предписаний и иные недостатки лингвисти-
ческого характера способны негативно повлиять на 
эффективность регулирующего и воспитательного воз-
действия соответствующих норм, в связи с чем требуют 
устранения.
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Комплексный характер развития государства и 
общества, в тесной неразрывной связи друг с другом 
проводит к необходимости постоянного движения, раз-
вития, улучшения: качества жизни, правового регули-
рования общественных отношений, социальной под-

держки отдельных слоев населения, выполнения граж-
данских обязанностей и др. Исследование применяемых 
инструментов и их результативность дает возможность 
представить траекторию дальнейшего развития и не-
обходимость внесения коррективов в действующее за-
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конодательство, методы реализации государственных 
программ, методы контроля, способы контроля и многое 
другое. В Конституции Российской Федерации закре-
плены ключевые характеристики государства в качестве 
социального, и определена направленность политики, 
главной целью которой является ‒ обеспечить достой-
ную жизнь человека, его свободу и развитие. В главном 
законе нашей страны содержится как прямое, так и кос-
венное указание на ведение правовой политики госу-
дарства. Например, в статье 7 прямо указана направлен-
ность политики, а п. 2 статьи 7 дополняет и раскрывает 
основные механизмы, обеспечивающие реализацию по-
литики, непосредственно том, в чем будет проявляться 
польза для общества. В то же время в статье 72 Консти-
туции закреплена область совместного ведения между 
Российской Федерацией и ее субъектами по отдельным 
вопросам политики государства. Субъекты Федерации 
обладают правомочиями определять механизмы реали-
зации политики, касающейся общих вопросов воспита-
ния, образования, науки, культуры и др. исходя из соб-
ственных особенностей.

Право ‒ неотъемлемая составляющая государства, 
равно как и, наоборот, право существовать в форме обя-
зательной нормы без государства не может [1, с. 273]. 
Термин политика встречается в работах философа вре-
мен античности ‒ Аристотеля, и обозначает форму объ-
единения людей с целью достижения общего блага. Без-
условно, с течением времени, сменой эпох, обществен-
ных и индивидуальных приоритетов, цели политики 
менялись, механизмы реализации преобразовывались, 
сменяя друг друга в поиске наиболее результативных. 
В современный век преобладания в обществе демокра-
тических, светских, социальных, правовых свобод и 
направленностей политика государства стала воспри-
ниматься как всякое общение с властью с целью дости-
жения более высокого уровня жизни. Подобный вывод 
построен на анализе концепции теории общественного 
происхождения государства. В. Д. Зорькин в своих тру-
дах выражает мнение о том, что «конституция ‒ это фор-
мализованный общественный договор о принципах го-
сударственного и общественного устройства. Но его ба-
зой обязательно должен быть реальный общественный 
договор между основными социальными слоями и груп-
пами нашего общества» [2, ст. 1‒9]. Автор солидарен с 
данной интерпретацией, так как категория «реальный» 
определяется содержанием государственной политики и 
стремлением государства обеспечить своих граждан вы-
соким уровнем жизни.

Понятие правовой политики государства находит-
ся на стыке трех самостоятельных сфер общественной 
жизни, соответственно объединяет их, стимулируя дви-
гаться в общем направлении. Как один из видов госу-
дарственной политики, правовая политика является де-
ятельностью государственных органов, на всех уровнях 
власти, направленной на юридическое регламентирова-
ние и применение средств с целью обеспечения наибо-
лее качественной реализации прав и свобод гражданина.

Правовую основу политики России составляют:
 – Конституция Российской Федерации;
 – общепризнанные принципы и нормы права;
 – федеральные законы;
 – нормативные правовые акты Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции;

 – документы стратегического планирования в сфе-
рах социально-экономического развития, обеспечения 
национальной безопасности, региональной, внешней, 
миграционной и молодежной политики, образования и 
культуры;

 – иные документы, регулирующие деятельность в 
сфере государственной национальной политики Россий-
ской Федерации.

Основываясь на данном перечне, предположение, 
что в перечень основных направлений государственной 
правовой политики входит нормативное обеспечение 
прав и защита свобод, гарантированных в главе 2 Кон-
ституции России, можно считать верным.

Стремительная социокультурная трансформация 
общества диктует условия для преображения и направ-
ления государственной деятельности во блага обще-
ства. Внимание общественности все чаще привлекают 
вопросы соблюдения и защиты собственных прав, как 
индивида, личности, так и малой социальной группы. 
Государственная политика направлена на совершенство-
вание институтов правового государства и гражданского 
общества.

Неотъемлемой частью при формировании правово-
го государства и гражданского общества является уро-
вень правовой культуры населения страны. Формирова-
ние правовой культуры происходит в несколько этапов:

1) правовое воспитание (передача ценностей);
2) правовое образование (формирование теоретиче-

ской базы правовых знаний);
3) правовая социализация (процесс адаптации в со-

циуме);
4) правовая инкультурация (процесс усвоения куль-

туры общества).
Необходимо углубиться в правовое регулирова-

ние первого из перечисленных этапов. Что именно за-
конодатель подразумевает при определении термина 
и закреплен ли он в действующем законодательстве? 
Нормативное регулирование централизованных госу-
дарственных мер по преодолению правового нигилизма 
произошло, главным образом, при утверждении Основ 
государственной политики в 2011 году [3, ст. 3]. Госу-
дарственная политика Основ направлена: 1) на форми-
рование высокого уровня правовой культуры населе-
ния; 2) на формирование традиций уважения к праву;  
3) на формирование добропорядочности и добросовест-
ности как преобладающей модели социального поведе-
ния; 4) на преодоление правового нигилизма в обществе, 
как признака стагнации социокультурного развития.

Полноценное определение термина воспитание  
в законодательстве России было закреплено в 2020 году 
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в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации». По мнению законодателя, под воспитани-
ем необходимо понимать целенаправленную деятель-
ность, на такую категорию граждан как ‒ обучающиеся, 
формируя у них: нравственные ценности, культуру по-
ведения, чувства патриотизма, уважения к закону и пра-
вопорядку, бережного отношения к окружающей среде 
и не только [4]. Исходя из целей законодательного акта, 
можно сделать вывод о том, что деятельность по воспи-
танию будет реализовываться непосредственно педаго-
гическим сообществом, из чего следует вопрос наличия 
у среднестатистического учителя (преподавателя) до-
статочного уровня компетенций для передачи правовых 
ценностей обучающимся.

В 2021 году законодатель вводит понятие «просве-
тительская деятельность» в этот же закон, как бы очер-
чивая, что процесс воспитания ‒ это составная часть 
просвещения и просветительской деятельности, однако, 
есть существенная разница в механизмах и процессах 
реализации такой деятельности. Во-первых, реализу-
ется вне рамок образовательных программ. Во-вторых, 
главная конечная цель: удовлетворение образователь-
ных потребностей. В-третьих, направлена на развитие в 
человеке нравственности, профессионализма, ценност-
ных установок, умений, навыков, компетенций.

В литературе так же можно встретить представ-
ление о воспитанном и просвещенном человеке, на-
пример, И. А. Ильин писал, что в будущем политика 
должна трезво оценивать общество и отталкиваться от 
его фактического состояния: «Она (политика) будет раз-
уметь под свободой ‒ прежде всего свободу внутрен-
нюю: духовное, нравственное и политическое самооб-
ладание человека; его способность распознавать добро 
и зло, предпочитать добро и нести ответственность»  
[5, с. 83]. Иван Александрович считал, что через вос-
питание, госполитика может воспитать в человеке «его 
умение ‒ обуздывать в себе преступное и добровольно 
блюсти лояльность законам; его готовность ‒ ставить ин-
терес родины и государства выше своего собственного»  
[5, с. 83]. Именно это, по мнению Ильина, и является 
проявлением свободы людей, которых необходимо вос-
питывать с самого малого возраста, обязательно из по-
коления в поколение.

В юридическом научном обществе на протяжении 
долгих лет ведутся споры о догматичном закрепле-
нии устойчивого определения понятия «правовое вос-
питание», в своих трудах анализируют, синтезируют, 
применяют дедукцию и индукцию такие авторы как  
А. Д. Бойков ‒ главной мыслью его трудов выступает 
разделение определения термина по узкому смыслу, 
как специальное воздействие со стороны, и широко-
му смыслу, как влияние окружающей среды на про-
цессы правового развития в виде воспитания [6, с. 24],  
И. Ф. Рябко считал правовое воспитание процессом 
психологического воздействия, выражающегося в си-
стематическом подходе и контролируемом характере  
[7, с. 135], М. М. Галимов и О. Ф. Мураметс, наоборот, 

считали такой подход (разделение на узкий и широкий 
смысл) недопустимым, так как теряется уникальность 
самого процесса правового воспитания как обособлен-
ного и самостоятельного процесса [8, с. 172]. Различ-
ные подходы к пониманию терминологии способству-
ют более детальному погружению в исследуемую тему,  
а отсутствие единства мнений делает ее еще более ак-
туальной. Консолидируя мнение авторов и объединяя 
его со своим, представляется возможным предложить 
собственное видение раскрытия содержания термина 
«правовое воспитание» как квалифицированную и не-
прерывную деятельность, целью которой является об-
легчение процессов правовой адаптации в гражданском 
обществе, формирование правосознания и правовой 
культуры, на всех этапах жизни человека.

Развиваясь в рамках правовой доктрины право-
вое воспитание прошло процессы разделения на бо-
лее мелкие частицы, укрупнения и единения с иными 
междисциплинарными понятиями и, наконец, нашла 
свое отражение в Национальной доктрине образования 
в Российской Федерации принятой Правительством в 
2000 году [9]. Данный документ ознаменовал начало 
комплексного перехода к стратегическому планирова-
нию государственной политики России, целью которой 
является формирование правового государства и граж-
данского общества, а также высокого уровняю правовой 
культуры граждан и многого другого, что обеспечит до-
стойный уровень жизни.

В последние годы использование программного 
метода стало популярным способом реализации госу-
дарственной политики. Этот подход имеет свои плюсы 
и минусы, которые следует рассмотреть более подробно, 
обратив внимание на госпрограммы России.

Прежде, необходимо понимать, что для государ-
ства является программным целеполаганием, для до-
стижения каких целей существует необходимость при-
менения программирования в политике России. От-
вет содержится в п. 7 статьи 3 Федерального закона  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» от 28 июня 2014 г. «Программирова-
ние ‒ деятельность участников стратегического плани-
рования по разработке и реализации государственных 
и муниципальных программ…». Результатом подобно-
го рода деятельности законодатель видит достижение 
высокой результативности при реализации стратеги-
ческого планирования в различных сферах общества. 
Программный метод существует как механизм государ-
ственной деятельности, направленный на улучшение 
качества реализации политики на всех уровнях власти, 
а также в качестве адресной реализации для соответ-
ствующих целевых категорий общества. В системе стра-
тегического планирования программы являются неотъ-
емлемой частью, которые включают в себя различные 
процессы и проекты как более лаконичные инструменты 
реализации политики России.

На текущий момент существует 7 направлений и 
38 госпрограмм, среди которых не прослеживается ни 
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воспитательная деятельность в целом, ни, уж, тем более, 
развитие правовых институтов в частном. Масштабная 
реформация инструмента государственных программ, 
их федерализация и установление четкой организаци-
онной структуры программ произошла в 2021 году [10]. 
Государственные программы неразрывно связанны с на-
циональными целями, и исходя из критериев конкрет-
ности и измеримости, разрабатываются федеральными 
органами исполнительной власти. Федеральные испол-
нительные органы определяют перечень ведомственных 
проектов, как структурный элемент программы, деле-
гирующий реализацию на местах. Независимо от того, 
что, по общему правилу, срок реализации госпрограмм 
до 2030 года, стоит указать и о том, что существует си-
стема гибкости программ, позволяющая менять сроки, 
бюджет и иные ключевые точки реализации программы.

Ежегодно Министерство экономического разви-
тия проводит анализ результативности реализуемых 
госпрограмм. Алгоритм подразумевает расчет на ос-
нове предоставленных отчетных документах от струк-
тур, реализующих программу и подпрограммы в на-
правлении национальной политики, после чего рас-
считывается индекс результативности, основанный не 
только на бюджетных показателях, но и на количестве 
выполненных ключевых мероприятий, их качество  
и прочее.

Правовое воспитание как самостоятельная дея-
тельность в рамках госпрограммы могла бы быть реа-
лизована в программах: 1) Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности, 2) Развитие 
образования, 3) Развитие культуры. При рассмотрении 
эффективности реализации подпрограмм [11], которые 
реализуются в регионах (рис. 1) напрашивается вывод, 
что воспитательская деятельность является непосред-
ственно важно для данных программ, однако из паспор-
та каждой программы понятно, что такое выделение не 
произошло.

Общая картина реализации всех госпрограмм, опу-
бликованная в апреле 2022 года, явно указывает на, во-

первых, эффективность внутреннего аудита, во-вторых, 
прозрачность системы реализации госпрограмм.

Средняя эффективность реализации госпрограмм 
по итогам полугодия составила 80,3 %:

 – высокая эффективность – 13 госпрограмм (более 
92 %, max 100 %);

 – эффективность выше среднего – 13 госпрограмм 
(от 82 до 92 %);

 – эффективность ниже среднего – 9 госпрограмм 
(от 61 до 82 %);

 – низкая эффективность – 6 госпрограмм (ниже  
61 %, min 37,9 %).

В современном обществе наблюдается усиление 
потребности в развитии правовой культуры и правово-
го воспитания граждан, особенно в условиях быстрого 
развития информационных технологий и глобализации. 
В представленной на рис. 1 диаграмме анализируется, 
насколько программный подход способен удовлетво-
рить данную потребность и эффективно формировать 
правовые ценности и навыки у населения. Данный вы-
вод основан на том, что критерий оценки «соблюдение 
контрольных точек» включает в себя как сроки реали-
зации, так и контроль количественного состава участ-
ников, количество проводимых мероприятий, привле-
ченных специалистов в той или иной сфере и другое,  
в зависимости от конкретной программы. При рассмо-
трении именно этих трех программ, косвенно связанных 
с правовым воспитанием, можно сделать вывод о том, 
что охват целевой аудитории осуществлен более чем на 
90 % в среднем, что является достойным результатом и 
может гарантировать успешность реализуемой програм-
мы, а значит приносить не только теоретическую пользу, 
но и практическую.

Стоит отметить, что оценка проводится и обще-
ством в том числе, например, в 2022 году ВЦИОМ опу-
бликовал аналитический обзор с названием «Националь-
ные проекты ‒ 2022: информированность и отношение» 
[12]. Согласно результатам, внушающее большинство, 
из общего числа опрошенных ‒ 2000 человек, осведом-

Рис. 1. Оценка эффективности реализации подпрограмм, которые реализуются в регионах
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лены о том, что осуществляется реализация хотя бы од-
ной госпрограммы (рис. 2).

Безусловно, количество опрошенных в масшта-
бах нашего государства – лишь крупинка (0,0013 %), 
и утверждать том, что население всех регионов так же 
осведомлено – нельзя, а вот внедрить обязательную об-
ратную связь в качестве одного из критериев анализа 
Министерства необходимо. Проведенный анализ дан-
ных, статистику, эмпирические исследования и иные 
научные методы, позволяют оценить эффективность 
программного подхода в контексте государственной по-
литики и правового воспитания. График, изображенный 
на рис. 2, ярко обозначает проблематику отсутствия об-
ратной связи от получателей услуг (в соответствии с 
конкретной госпрограммой), а значит и низкий уровень 
информационной поддержки госпрограмм в стране. 
Этот показатель напрямую оказывает влияние на ско-
рость реализации программы и качество достигаемых 
стратегических результатов.

Основываясь на проведенном анализе, можно пред-
положить следующие плюсы применения программного 
метода реализации государственной политики.

Эффективность. Программный метод позволяет 
быстро и эффективно реализовывать государственную 
политику. Это особенно важно в условиях быстро ме-
няющихся экономических, социальных и политических 
условий.

Прозрачность. Использование программного ме-
тода делает процесс принятия решений более прозрач-
ным и понятным для общества. Это позволяет снизить 
коррупцию и повысить доверие граждан к государствен-
ным органам.

Гибкость. Программный метод позволяет гибко 
реагировать на изменения внешней среды и быстро вно-
сить изменения в государственную политику. Это осо-
бенно важно в условиях нестабильности и рисков.

Однако использование программного метода также 
имеет некоторые минусы.

Ограниченность. Программный метод не всегда 
позволяет учесть все особенности конкретной ситуации, 
поэтому может быть ограничен в своей применимости.

Зависимость от технологий. Использование про-
граммного метода требует наличия соответствующих 
технологий и специалистов, что может привести к зави-
симости от внешних поставщиков технологий.

Риск ошибок. Неправильное проектирование про-
граммного метода может привести к ошибкам в реали-
зации государственной политики. Это может привести к 
серьезным последствиям, в том числе к ухудшению со-
циально-экономической ситуации в стране.

В целом, применение программного метода реали-
зации государственной политики имеет свои плюсы и 
минусы, которые необходимо учитывать при принятии 
решения о его использовании. Важно, чтобы выбор ме-
тода был обоснован и соответствовал конкретной ситу-
ации.

В результате исследования удалось выявить ряд 
существенных проблем, снижающих эффективность 
реализуемой политики повышения правовой культуры  
в целом, а именно технологий внедрения правового вос-
питания в повседневную жизнь граждан:

1) отсутствие закрепленного термина «правовое 
воспитание»;

2) невыполняемость программ (затяжной харак-
тер реализации, отсутствие обратной связи от общества  
о результативности);

3) отсутствие обособленной программы, направ-
ленной на формирование механизмов правового воспи-
тания;

4) возложение обязательств правового воспитания 
на лиц, не обладающих надлежащими компетенциями.

В современном мире существует множество ин-
струментов формирования гражданского общества, ко-
торые помогают людям стать более активными участни-
ками общественной жизни. Одним из таких инструмен-
тов является правовое воспитание, которое отличается 

Рис. 2. Количество опрошенных, осведомленных о реализации госпрограмм



119Bulletin of economic security№ 2 / 2024

JURISPRUDENCE

от других методов формирования гражданского обще-
ства в нескольких аспектах.

Прежде всего, правовое воспитание ориентировано 
на формирование у людей гражданской ответственно-
сти. Оно призвано помочь людям понимать свои права 
и обязанности в обществе, а также осознавать свою роль 
в его развитии. В отличие от других методов, которые 
могут быть более фокусированы на мобилизации людей 
для конкретных целей, правовое воспитание нацелено 
на долгосрочное формирование гражданской идентич-
ности и активности.

Следует отметить, что правовое воспитание не 
является панацеей для всех проблем, связанных с фор-
мированием гражданского общества. Но оно является 
важным инструментом, который может помочь людям 
осознать свою гражданскую ответственность и стать 
активными участниками общественной жизни. Вместе 
с другими инструментами, такими как социальная мо-
билизация, образование и медиа, правовое воспитание 
может способствовать развитию гражданского общества 
и укреплению демократических институтов [13, с. 254].

Кроме того, правовое воспитание может помочь в 
решении многих социальных проблем. Например, оно 
может предотвратить нарушения прав человека и укре-
пить правовые нормы в обществе. Также правовое вос-
питание может способствовать борьбе с коррупцией и 
насилием.

В заключении, правовое воспитание является важ-
ным инструментом формирования гражданского обще-
ства. Оно отличается от других методов тем, что ориен-
тировано на долгосрочное формирование гражданской 
идентичности и активности, требует квалифицирован-
ных специалистов и имеет собственные условия допу-
ска к проведению воспитательной деятельности в обла-
сти права. Однако, при корректной, централизованной 
реализации, правовое воспитание как самостоятельный 
институт стимулирует решение социальных проблем и 
укрепит демократическое общество. Примером подоб-
ного централизованного института может стать разра-
ботка и реализация самостоятельной государственной 
программы в области правового воспитания. В таком 
случае процесс формирования правовых ценностей, на-
пример, через образовательную систему и молодежные 
организации, более четкое разграничение обязательств 
по субъектам права, в совокупности с уже действующей 
системой контролинга реализации госпрограмм, станет 
успешным механизмом осуществления стратегического 
планирования.

Еще одним из методов решения выявленных про-
блем является: внесение изменений в законодательство. 
Данный подход позволит решить сразу две проблемы, 
выявленные в ходе исследования, а именно: 1) в законо-
дательстве будет закреплен термин «правовое воспита-
ние», что позволит определять какой вид деятельности 
подпадает под данную категорию, кто является субъек-
том и объектом правоотношений, какую цель содержит 
данная деятельность, по мимо перечисленного, право-

вое воспитание будет подконтрольно и подотчетно го-
сударству, что исключит разночтения и некачественную 
реализацию деятельности; 2) будут обозначены крите-
рии компетентности, предъявляемые к кандидатам, реа-
лизующим правовоспитательную деятельность.
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Незаконные действия сотрудников органов внутренних дел  
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Аннотация. Анализируется вопрос установления ответственности за возможный вред, который может быть 
причинен действиями сотрудников правоохранительных органов. Рассмотрено действующее законодательство, иные 
нормативно-правовые акты Российской Федерации и Кыргызской Республики, предусматривающие ответственность 
за причинение вреда незаконными действиями. Проведен анализ позиций исследователей в данной области, выявле-
ны спорные моменты, связанные с возможностью привлечения к ответственности сотрудников ОВД за незаконные 
действия. Делается вывод, что действующее законодательство по-разному регулирует указанные отношения, отно-
сительно Кыргызской Республики можно утверждать, что материальное право и процессуальное предусматривают 
различные подходы к этой процедуре. Современное развитие правовых средств механизма правового регулирования 
в данной области строится на общей правовой теории ответственности за вред, причиненный гражданину или юри-
дическому лицу публичными актами власти. При этом, в настоящее время, ответственность строится как с учетом 
вины, так и без таковой, при этом обязанность в рамках закона претерпевать неблагоприятные последствия (воз-
мещение вреда за совершенное противоправное деяние) возлагается на государство, что в современной ситуации 
не вполне верно. Делается вывод, что с учетом международной ситуации для решения этой проблемы необходимо 
создать единую правовую базу Российской Федерации и Кыргызской Республики, которая бы регулировала институт 
ответственности за неправомерные акты власти.
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Abstract. The issue of establishing responsibility for possible harm that may be caused by the actions of law enforcement 
officers is being analyzed. The current legislation and other normative legal acts of the Russian Federation and the Kyrgyz 
Republic providing for liability for causing harm by illegal actions are considered. The analysis of the positions of researchers 
in this field has been carried out, controversial issues related to the possibility of holding police officers accountable for 
illegal actions have been identified. It is concluded that the current legislation regulates these relations in different ways, with 
regard to the Kyrgyz Republic, it can be argued that substantive law and procedural law provide for different approaches to 
this procedure. The modern development of legal means of the mechanism of legal regulation in this area is based on the 
general legal theory of liability for harm caused to a citizen or a legal entity by public acts of power. At the same time, at 
present, responsibility is built both with and without guilt, while the duty within the framework of the law to undergo adverse 
consequences (compensation for damage for an illegal act committed) is assigned to the state, which is not entirely true in 
the current situation. It is concluded that, taking into account the international situation, in order to solve this problem, it is 
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necessary to create a unified legal framework of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic, which would regulate the 
institution of responsibility for unlawful acts of power.

Keywords: harm, activities of law enforcement agencies, police officers, protection of citizens’ rights, illegal actions, 
compensation for harm, basis of civil liability
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В современном мире достаточно часто возникают 
ситуации, когда одна сторона причиняет вред другой, ко-
торый может быть как физическим, так и материальным 
или моральным. С развитием гражданского общества и 
права стало необходимым совершенствование системы 
правовой защиты прав и интересов граждан, в том числе 
и в сфере ответственности за причиненный вред.

Обязанностью государства является не только пре-
дотвращение и пресечение в установленном законом 
порядке преступных посягательств, способных причи-
нить вред и нравственные страдания личности, но и обе-
спечение потерпевшему от преступления возможности 
отстаивать свои права и законные интересы любыми 
не запрещенными законом способами. Гарантия прав 
и свобод граждан должна стать приоритетной задачей 
государства и включать в себя эффективный механизм 
защиты, в том числе посредством возмещения вреда.

При этом следует заключить, что проблема долж-
на решаться комплексно, в том числе с учетом зару-
бежного и международного опыта. Такая позиция, в 
частности, отражена в научной литературе. Например,  
В. Э. Козацкая считает [1, с. 42], что в целях оптими-
зации действующего законодательства необходимо про-
водить сравнительное исследование российского и зару-
бежного законодательства. Всестороннее исследование 
и изучение гражданско-правовой ответственности за 
вред, причиненный актами органов власти и управле-
ния, на основе сравнения законодательств разных стран, 
и с учетом многообразия конкретных позитивно-право-
вых решений юридических проблем, предлагаемых 
национальными законодательствами в рамках единых 
принципиальных подходов, поможет найти решение 
проблем, сложившихся в данной сфере.

В настоящее время данная тема изучается в научных 
кругах. Есть множество научных статей, диссертаций и 
публикаций, посвященных ей. Но при этом, авторы не 
ставят себе целью сближение законодательства госу-
дарств, что на наш взгляд, в современном мире не вполне 
актуально [2, с. 79]. С учетом существующей мировой си-
туации правовые нормы государств должны сближаться.

В научной литературе существуют разные точки 
зрения относительно недостатков Гражданского кодек-
са Кыргызской Республики (далее ‒ ГК КР). Многие 
исследователи соглашаются с тем [2, с. 100], что ответ-
ственность в ГК КР описана не очень подробно, ей не 
уделяется должного внимания, что, по нашему мнению, 
является одним из недостатков ГК КР.

На практике привлечение к ответственности государ-
ства за причиненный вред в результате действий сотруд-

ников ОВД может быть затруднительно по ряду причин. 
Например, определение величины убытков и причин их 
возникновения может потребовать проведения дополни-
тельных экспертиз и исследований. Кроме того, реализа-
ция ответственности государства за действия правоохра-
нительных органов зависит от уровня развития правового 
и судебного механизмов страны, что также может создать 
некоторые трудности в практическом плане.

Как показывает анализ правоприменительной прак-
тики привлечения к гражданско-правовой ответствен-
ности органов внутренних дел Кыргызстана и России, 
существует ряд проблем по возмещению вреда (как иму-
щественного, так и нематериального), причиняемого 
указанными органами, что требует детального анализа 
на теоретическом уровне. 

Юридическая ответственность ‒ это мера, которая 
применяется к лицам, нарушившим права и законные 
интересы субъектов гражданского права, с целью возме-
щения причиненного вреда и предотвращения повторе-
ния такой ситуации в будущем. Данный институт имеет 
как свои преимущества, так и недостатки, которые не-
обходимо анализировать и исправлять путем совершен-
ствования действующего законодательства. Одной из 
функции юридической ответственности является то, 
что она устраняет возможность повторения подобной 
ситуации в будущем (превентивная функция). В силу 
того, что нарушитель будет наказан за свои действия, он 
будет стремиться избегать подобных действий в буду-
щем. Кроме того, применение санкций может служить 
испытанным предупреждением для других лиц, которые 
задумываются о совершении аналогичных действий. Та-
ким образом, достигается общественная польза и под-
держивает порядок в гражданском обществе.

Однако можно выявить и некоторые негативные 
моменты наступления юридической ответственности. 
Так, если нарушитель не может возместить причинен-
ный вред в полном объеме, то это приводит к дополни-
тельным негативным последствиям для пострадавшего,  
и в данном случае соответствующие юридические меры 
не будут иметь особого эффекта. Именно поэтому, в осо-
бо значимых и важных для государства случаях, связан-
ных с защитой права и интересов граждан, государство 
принимает на себя обязанность, либо возместить вред, 
причиненный деликтом, его органами, в том числе, орга-
нами внутренних дел, либо его компенсировать. Поэто-
му данная проблема остается актуальной в современном 
государстве и требует постоянного совершенствования 
средств правовой защиты и эффективности применения 
соответствующих законодательных норм.
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Причинение вреда органами внутренних дел в про-
цессе осуществления своей деятельности и реализации 
функций является серьезной проблемой для правового 
государства, так как любое нарушения принципов за-
конности и правовой системы государства может подо-
рвать доверие населения к правоохранительным органам. 
Кроме того, злоупотребление полномочиями со стороны 
сотрудников ОВД может привести к несправедливым об-
винениям и незаконному принуждению граждан к пока-
заниям или действиям, которые противоречат их правам 
и свободам. Негативной является ситуация, когда право-
охранительные органы, которые обеспечивают безопас-
ность граждан, общества, в определенных условиях мо-
гут сами стать источниками нарушений законов [3, с. 7].

Основной закон Кыргызской Республики – Консти-
туция Кыргызской Республики от 5 мая 2021 года уста-
навливает и гарантирует право на жизнь, свободу и не-
прикосновенность личности как высшие ценности для 
граждан. Каждый имеет право на жизнь, свободу и не-
прикосновенность личности. Никто не будет подвергнут 
пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему 
достоинство обращению и наказанию. В целях обеспе-
чения верховенства права, справедливости и равнопра-
вия, Конституцией устанавливается, что каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, причиненно-
го незаконными действиями (или бездействием) органов 
государственной власти органов местного самоуправле-
ния или их должностных лиц в ходе выполнение возло-
женных на них законом функций и задач.

Схожие принципы имеются и в Конституции РФ, 
которая в ст. 53 устанавливает следующее: каждый 
имеет право на возмещение государством вреда, причи-
ненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных 
лиц. Государство обязано в случае нарушения органа-
ми публичной власти и их должностными лицами прав, 
охраняемых законом, обеспечить потерпевшим доступ 
к правосудию и возмещение причиненного вреда, а так-
же государственную, в том, что числе судебную, защиту 
прав и свобод человека и гражданина.

Гарантии на возмещение вреда, в том числе причи-
ненного необоснованным уголовным преследованием, 
указаны также в Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года и в Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах (принят 
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года), ут-
верждающих право каждого, кто стал жертвой незаконно-
го ареста, заключения под стражу или судебной ошибки, 
на компенсацию и обязанность государства обеспечить эф-
фективные средства правовой защиты нарушенных прав.

Гражданско-правовая ответственность ОВД от-
личается от уголовной ответственности и является от-
ветственностью за гражданско-правовые нарушения, 
связанные с деятельностью ОВД. Гражданско-правовая 
ответственность ОВД наступает в случае причинения 
вреда гражданам в результате неправомерных действий 
или бездействия ОВД.

Гражданское правонарушение, как в кыргызской 
науке, так и в российской цивилистике имеет обяза-
тельные элементы, которые образуют полный состав 
правонарушения. Так, Е. Н. Агибалова [4, с. 22‒23] вы-
деляет совокупность элементов состава гражданского 
правонарушения, которые могут влиять на привлечение 
к ответственности, и отмечает, что отсутствие какого-
либо из этих элементов может стать основанием для 
освобождения от ответственности. Однако, в некоторых 
случаях закон может предусматривать привлечения к 
ответственности при усеченном составе правонаруше-
ния, например, при отсутствии вины правонарушителя. 
Аналогичное мнение высказано А. Н. Кузбагаровым  
[3, с. 47], полагающим, что усеченный состав является 
основным составом гражданского правонарушения, а 
теория виновной ответственности правонарушителя как 
условия наступления возмещения причиненного вреда 
является исключением, а не правилом.

Одним из условий наступления ответственности в 
результате совершения гражданского правонарушения 
является незаконность действий органов внутренних 
дел. В цивилистической литературе существует не-
сколько подходов к пониманию незаконных действий. 
Например, Е. А. Флейшиц считала [5, с. 21], что ис-
пользование термина «незаконные действия» в законо-
дательстве позволяет ограничить данное понятие только 
нарушениями норм права.

Незаконные действия следует отличать от противо-
правных действий. Понятие противоправности в граж-
данском праве является более общим, чем понятие не-
законности. Для их различия необходимо использовать 
два критерия: источник выражения нормы (закон или 
иной источник), и наличие прямых запретов и предписа-
ний, которые могут быть нарушены или не исполнены.  
Поэтому использование термина «незаконные действия» 
в законодательстве приводит к суждению понятия про-
тивоправности. Следовательно, можно сделать вывод, 
что относительного первого условия привлечения к 
гражданско-правовой ответственности должностного 
лица ОВД и законодательство России, и законодатель-
ство Кыргызской Республики используют конструкцию 
ограниченной ответственности, привлекая указанные 
органы и должностных лиц только за незаконные, а не 
противоправные действия.

Следует отметить, что понятия противоправности и 
неправомерности в гражданском законодательстве не раз-
личаются. Неправомерное поведение рассматривается как 
более общее понятие, которое включает в себя противо-
правное поведение, злоупотребление правом и недобросо-
вестное поведение [6, с. 316]. Все эти элементы характери-
зуется выходом за пределы дозволенного [7, с. 10].

Много вопросов вызывает содержание понятия 
незаконного деяния относительно включения в него 
различных видов правоохранительной деятельности  
[8, с. 14].

Статья 1070 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (далее ‒ ГК РФ), ст. 999 ГК КР предусматривают 
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ответственность за вред, причиненный незаконными дей-
ствиями органов предварительного следствия, прокура-
туры и суда. Вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного применения в каче-
стве меры пресечения заключения под стражу или под-
писке о невыезде, незаконного наложения администра-
тивного взыскания в виде ареста подлежит возмещению.

Проведенный анализ статьи 999 ГК КР показывает, 
что она не полностью обеспечивает защиту прав и инте-
ресов потерпевших от незаконных действий со стороны 
правоохранительных органов.

Полагаем, что недопустимость незаконного задержа-
ния, наложения ареста на имущество и незаконного обы-
ска и выемки имущества должна быть четко закреплена в 
законодательстве и проходить в рамках механизма возме-
щения вреда, что в кыргызском законодательстве отсут-
ствует. Данные деяния вызывают те же негативные по-
следствия, как и действия, перечисленный в статье 1070 
ГК РФ и статье 999 ГК КР. Однако, поскольку в указан-
ных статьях прямо не указана обязанность правоохрани-
тельных органов возместить вред, у правоохранительных 
органов она будет возникать только при наличии вины.

В рамках международных стандартов, а также со-
глашений (о чем было написано выше), государство 
должно обеспечивать эффективный механизм защиты 
прав и интересов граждан от произвола правоохрани-
тельных органов, включая возмещение причиненного 
вреда, что, по нашему мнению, делает необходимым 
расширить список деяний, за которые ответственность 
наступает при отсутствии вины.

Проведенное исследование позволяет предложить 
новое содержательное наполнение понятия незакон-
ного действия правоохранительного органа. Полагаем, 
что в его содержание, помимо видов правоохранитель-
ной деятельности, перечисленных в законе, необходимо 
включить в качестве условия наступления гражданского 
правовой ответственности за причинение вреда: неза-
конное задержание, наложение ареста на имущество, 
незаконный обыск и выемка имущества.
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Актуальность заявленной темы заключается в том, 
что в медийном пространстве и в отечественных на-
учных трудах все чаще проводятся компаративистские 
исследования, посвященные соотношению степени со-
циально-экономической защищенности в России и в за-
рубежных государствах. Вместе с тем, ученые и пред-
ставители средств массовой информации, в том числе 
и популярные блогеры, уделяют мало внимания тому 
социальному строю, который имеет место в государ-
стве, социальную политику которого они исследуют 

или освещают. Если вести речь об исследованиях рос-
сийских ученых-юристов, то обычно они акцентируют 
внимание на общих показателях уровня жизни населе-
ния зарубежных государств, который нередко превыша-
ет аналогичные отечественные показатели. Кроме того, 
российские исследователи часто критикуют социально-
экономическую сферу своей страны, заостряя внимание 
на имеющихся недостатках, не принимая в расчет того, 
что в основном последняя концентрирует свои усилия 
на помощи наиболее уязвимым в социально-экономиче-
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ском плане категориям населения. Подобная социально-
экономическая парадигма часто вызывает отторжение у 
многих российских граждан, так как наследие в виде со-
ветского государственного патернализма прочно укоре-
нилось в массовом сознании граждан, приучив населе-
ние требовать социальных благ не зависимо от степени 
нуждаемости в них.

В свою очередь, актуальность анализа социально-
экономической политики российского Президента зави-
сит от широкого спектра существенных обстоятельств. 
К таковым можно отнести и масштабное санкционное 
давление на Россию, которое имеет целью разрушить ее 
экономику, вызвав протестные настроения в обществе. 
К негативным факторам можно отнести и межгосудар-
ственную конфронтацию, в которую вовлекли Россий-
скую Федерацию страны коллективного запада, деся-
тилетиями готовившиеся к противостоянию с Россией. 
Последнее не могло не сказаться на том, что с начала 
2022 года бюджет нашей страны был существенным об-
разом переориентирован на военные нужды. В этой свя-
зи заявленная проблематика является в высшей степени 
актуальной в отечественном научном дискурсе и значи-
мой для населения России.

Российская Федерация в течении последних деся-
тилетий стала все настойчивее заявлять о своей неза-
висимости в принятии важнейших решений в области 
мирового правопорядка и требовать к себе справедли-
вого отношения со стороны стран коллективного запада, 
которые в своей политике не принимают в расчет ин-
тересы Российской Федерации, в том числе и интересы 
обеспечения ее национальной безопасности. В послед-
нее время Россия и ее граждане все меньше иденти-
фицируют себя как часть Европы, полагая Российскую 
Федерацию центром Евразийского континента, само-
стоятельным актором культурных и политико-правовых 
отношений [3, с. 3–4].

Важно подчеркнуть, что в целях политической и 
экономической самодостаточности в России в послед-
нее время был реализован целый спектр различных мер, 
существенным образом трансформировавших те при-
оритеты, которые были сформированы в 90-е гг. ХХ сто-
летия. В частности, социально-экономическая политика 
после развала СССР имела своей целью быстрый пере-
ход от социалистических отношений к буржуазным, что 
практически лишило населения страны поддержки со 
стороны государства. Подобная тенденция в некоторой 
степени противоречила положениям Конституции Рос-
сийской Федерации 1993 г., где закреплялся принцип со-
циального государства [1, с. 189].

Стоит отметить, что основным инициатором и ин-
тересантом жесткой ломки прежних социально-эконо-
мических отношений в Советском Союзе выступали 
страны запада, прежде всего США, которые долгое вре-
мя находились с социалистическим блоком в состоянии 
конфронтации, конкурируя с ним как в сфере обеспече-
ния национальной безопасности, так и в области соци-
ального обеспечения своих граждан.

Марксизм-ленинизм, выступая основным идеоло-
гическим постулатом в СССР, обосновывал неизбежное 
разложение капиталистической формации и, следова-
тельно, крушение капиталистических государств, кото-
рые рано или поздно должны будут сменить вектор сво-
его политико-правового и социально-экономического 
развития. По мнению сторонников марксизма, в странах 
запада стали прослеживаться тенденция размывания 
буржуазных отношений, деклассирование граждан, все 
нарастающие трудности в контроле за финансовыми по-
токами, при этом эффективность эксплуатации населе-
ния все больше снижалась.

Как полагает А. В. Булгазин, подобные тенденции 
сигнализировали о том, что сфера социального обе-
спечения в буржуазных государствах, первоначально 
не предполагавшаяся, толкнула эти страны на путь су-
щественной политико-правовой трансформации своего 
общественного строя. В связи с этим, по мнению автора, 
стала постепенно формироваться переходная формация 
так называемого «позднего капитализма» [2, с. 138]. По-
литико-правовая и экономическая природа переходного 
капитализма в своем фундаменте складывалась в рам-
ках многоукладности структуры общественных связей и 
развития взаимовыгодных отношений в сфере экономи-
ки. В свою очередь высокий уровень советской сферы 
социального обеспечения вступил в противоречия с эко-
номическими возможностями СССР, так как был осно-
вательно подорван потребностями военно-промышлен-
ного комплекса и интересами национальной безопасно-
сти страны.

Стоит отметить, что после распада Советского го-
сударства именно США навязали Российской Федера-
ции выгодный для запада курс внешней и внутренней 
политики и в том числе в аспекте сферы социального 
обеспечения. В указанный период постсоветская Россия 
начала выстраивать новую систему социально-экономи-
ческих связей, нуллифицировав практически все соци-
альные гарантии для граждан своего государства.

Примечательно, что на новый политико-правовой 
курс России оказал существенное влияние нефтегазо-
вый фактор, который способствовал укреплению межго-
сударственных экономических отношений, сформиро-
вав специфическую социально-экономическую тенден-
цию. В перспективе последняя позволила Российской 
Федерации вновь стать влиятельным игроком на между-
народной арене и инициировать комплекс мер, позволя-
ющих выстраивать такой механизм гарантий, который 
предполагал первоочередную реализацию социальной 
защиты российских граждан в таких важнейших сферах 
как образование, воспитание подрастающих поколений, 
медицина, пенсии, пособия и пр. В сущности, постсо-
ветская Россия существенно снизила социально-эко-
номическую помощь своему населению, а именно это 
обстоятельство в зарубежных странах выступало пред-
посылками к формированию протестных настроений. 
Важно подчеркнуть, что с начала «нулевых» под вли-
янием Президента Российской Федерации меры по за-
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щите социально-экономических прав граждан были су-
щественно оптимизированы. При этом можно выделить 
ряд стратегических направлений социально-экономиче-
ской политики главы российского государства:

 – определение в формально-правовой плоскости 
тех категорий населения, которые более всего нуждают-
ся в мерах государственной поддержки;

 – разрешение демографической проблемы;
 – выстраивание мер симбиотического развития со-

циальной сферы и экономических интересов государ-
ства.

По сути, Президент РФ обратил внимание на по-
требности не просто нуждающихся граждан, но прежде 
всего на интересы гражданского общества, которое, как 
совокупность социальных институтов, консолидиру-
ет не просто активных и творческих граждан, но пре-
жде всего тех, кто обладает ответственностью, дисци-
плиной, действуя в рамках гражданского патриотизма  
[5, с. 2–9].

На основании анализа вышеуказанных направ-
лений политики Президента Российской Федерации в 
сфере обеспечения социально-экономических прав на-
селения страны можно выстроить определенную пери-
одизацию системы отечественного социального обеспе-
чения в рамках российского правопорядка на различных 
этапах его развития:

1. В период с 1991 по 1999 гг. закладывается кон-
цептуальный фундамент новой капиталистической Рос-
сии с социальным уклоном, что и было зафиксировано 
в Конституции РФ 1993 г. Тем не менее, социально-эко-
номическая политика на данном этапе не оказала суще-
ственного влияния на сферу общественных отношений 
по причине серьезной деградации экономики страны и 
иных факторов политико-правового характера. Затяж-
ной экономический кризис в России 90-х гг. прошло-
го столетия подорвал возможности системы социаль-
но-экономических гарантий в аспекте их фактической 
реализации. Параллельно происходило радикальное 
расслоение общества по имущественному признаку, 
который ознаменовался появлением с одной стороны  
очень обеспеченных, а с другой – крайне нуждающихся 
граждан. 

2. Период 1999–2008 гг. обладал свойством мас-
штабной реализации комплекса мероприятий в сфере 
социального обеспечения, который был инициирован 
непосредственно Президентом Российской Федера-
ции. На данном этапе политико-правового развития за-
вершилось формирование социальной сферы, которая 
стала характеризоваться субсидиями и квотами, право 
на которые должно быть подтверждено в соответству-
ющих инстанциях. Необходимость доказывания права 
на социально-экономическую помощь со стороны пу-
бличной власти лежало в основе процедурного порядка 
ее оказания. Многие льготы подлежали монетизации, а 
сфера социального обеспечения была существенно ре-
структуризирована. В указанный период экономическая 
ситуация в стране значительно улучшилась, а вместе с 

ней была повышена эффективность защиты социально-
экономических прав населения страны.

3. Период с 2008 по настоящее время ознаменован 
масштабным внедрением и реализацией различных На-
циональных проектов по повышению эффективности 
функционирования и качественной составляющей си-
стемы социального обеспечения, направленных на улуч-
шение жизни молодых семей и повышение демографии. 
Глава государства в рамках обеспечения социально-эко-
номических прав граждан акцентировал внимание и на 
решении вопросов кадрового обеспечения в значимых 
отраслях. Так, имеет место социально-экономическая 
поддержка молодых специалистов. Кроме того, запуска-
лись и продолжают действовать программы, имеющие 
своей целью обеспечить максимальную защиту здоро-
вья граждан, что привело к тому, что общий уровень 
жизни и грамотности населения также значительно воз-
рос. В указанный период имела место и непопулярная 
пенсионная реформа, которая, однако не вызвала мас-
штабного роста протестных настроений [4, с. 81], не-
смотря на многочисленные попытки оппозиционных 
сил, финансируемых из-за рубежа, подобные протесты 
повсеместно организовать.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, Прези-
дент Российской Федерации оказывает существенное 
влияние на степень защищенности социально-эконо-
мических прав граждан страны. Тем не менее, имеет 
место все возрастающий риск, который угрожает всей 
системе социального обеспечения, и он связан с тем, 
что санкционное давление стран коллективного запада 
нарастает, раскручивая спираль инфляции. Кроме того, 
растет потребность наращивания затрат на военно-про-
мышленный комплекс в связи с возросшей угрозой на-
циональной безопасности и необходимостью реализа-
ции тех задач, которые поставило руководство страны в 
рамках проведения специальной военной операции. Тем 
не менее, оптимально-взвешенная политика Президента 
РФ в сфере социального обеспечения позволяет в целом 
выдерживать возникающие сложности, а по многим на-
правлениям даже улучшать довоенные показатели, и это 
подтверждается опытом 2022 и 2023 гг. 

В этой связи можно согласиться с Б. С. Эбзеевым, 
который подчеркивает, что консолидация общества со-
ставляет фундамент конституционного строя государ-
ства [6, с. 988]. Так, в этот непростой для страны период 
граждане государства должны всемерно поддерживать 
всю систему публичной власти, сплотиться против 
внешнего врага, так как режим анархии и смуты не толь-
ко разрушит работу системы социального обеспечения, 
но способен полностью лишить дееспособности госу-
дарство как ключевого субъекта общественной жизни.

В заключение статьи необходимо сделать ряд вы-
водов и обобщений. Система социального обеспечения 
в России обладает амбивалентными качествами в виду 
особенностей своего развития. Президент государства 
выступает важным субъектом обеспечения социально-
экономических гарантий граждан, играя в этом функ-
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циональном направлении государственной политики 
ключевую роль. Сфера социального обеспечения тесно 
связана с защитой социально-экономических прав граж-
дан, но даже развитое во всех отношениях государство 
не способно удовлетворить потребности каждого жела-
ющего. В этой связи в отечественной социальной сфере 
имеет место процедура доказывания своего права на по-
мощь от государства. В рамках периодизации системы 
мер поддержки социально-уязвимым категориям насе-
ления можно увидеть пластичность политики Прези-
дента Российской Федерации в сфере социального обе-
спечения, которая созвучна с концепцией выстраивания 
партнерских отношений личности и государства.
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Закрепление конституционных прав человека и 
гражданина в сфере семейных отношений на законода-
тельном уровне является важным элементом в процессе 
развития и поддержки института семьи в РФ. Однако, 
простого установления прав и гарантий в сфере семей-

ных отношений недостаточно. Упор необходимо сде-
лать именно на определение механизма их реализации, 
направлений совершенствования и повышения уровня 
должной охраны и предоставления социальных гаран-
тий в этой сфере.
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А. В. Агеева указывает, что реализация прав – это 
«практическое осуществление гражданами и другими 
участниками общественной жизни предусмотренных 
конституционными нормами притязаний в целях удов-
летворения запросов и потребностей или получения 
нужных материальных и духовных благ в правоуста-
новительном порядке» [1]. Предложенное определение 
заключает то, что реализация конституционных прав че-
ловека и гражданина в сфере семейных отношений на-
правлена на возможность получения необходимых благ 
либо достижения необходимого результата для конкрет-
ной семьи и для общества в целом. Данное предположе-
ние исходит из того, что семейные отношения касаются 
не только интересов определенной семьи, куда входят 
супружеские отношения, отношения между родителями 
и детьми, а также другими родственниками, но и отно-
шения семьи и общества. Следовательно, субъектами 
реализации конституционных прав человека и гражда-
нина в сфере семейных отношений выступают как чле-
ны семьи, так и другие лица, например, органы опеки и 
попечительства и т. п. 

Реализация установленных Конституцией прав че-
ловека и гражданина в сфере семейных отношений, по 
мнению Т. М. Рассоловой, характеризуется следующи-
ми особенностями:

 – «исходя положений ч. 3 ст. 17 Конституции РФ и 
ст. 7 СК РФ граждане по своему усмотрению реализуют 
свои права, которые вытекают из семейных отношений, 
если данные действия не нарушают интересы и права 
других людей и не противоречат положениям законода-
тельства. Таким образом, граждане, которые являются 
членами семьи, самостоятельно и по своему усмотре-
нию реализуют свои права, которые предоставлены 
Конституцией РФ; 

 – реализация конституционных прав несовершен-
нолетних в сфере семейных отношений осуществляется 
их законными представителями либо иными лицами, 
которые действуют в интересах несовершеннолетних. 
Данное положение исходит из того, что несовершен-
нолетние не могут самостоятельно и в полной мере 
воспользоваться данной возможностью, в виду огра-
ниченной дееспособностью. Дееспособность несовер-
шеннолетних членов семьи установлена ст. 26–28 ГК  
РФ [2]. 

Дети до 6 лет не обладают дееспособностью и не 
могут самостоятельно осуществлять свои права. Реали-
зация конституционных прав в этом случае возложена 
на их родителей, усыновителей либо опекунов. В соот-
ветствии с положением ст. 37 ГК РФ в некоторых слу-
чаях для реализации конституционных прав указанной 
категории необходимо получить согласие органов опеки 
и попечительства. 

Дети в возрасте от 6 до 14 лет, т. е. малолетние, ко-
торые не могут нести ответственность за совершенные 
ими противоправные деяния.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, об-
ладают максимальной правосубъектностью. 

● Реализация некоторых конституционных прав 
является одновременно и обязанностями членов семьи. 
Например, в ч. 2 ст. 38 Конституции РФ установлено, что 
воспитание и забота о детях является не только право 
родителей, но также и их обязанностью. Из данного по-
стулата следует, что реализация конституционных прав 
в сфере семейных отношений характеризуется опре-
деленной дуальностью. А поэтому граждане не только 
имеют право реализовать конституционные права, но, и 
обязаны это сделать. Следовательно, реализация прав в 
определенных случаях, характеризуется не только дис-
позитивностью, но и императивностью.

● Реализация конституционных прав человека и 
гражданина в сфере семейных отношений должна осу-
ществляется с соблюдением прав и интересов других 
людей. Например, суд вынес решение о том, что дети 
после развода остались жить вместе с матерью. В дан-
ном случае было реализовано право матери и детей на 
воспитание и заботу. Однако, в суд обратилась отец Ф. 
о том, что мать в полной мере не выполняет свои обя-
занности по воспитанию и заботе о детях, а именно: 
возвращается домой поздно, не оставляет еду детям, не 
проверяет домашние задание. Суд, рассмотрев обраще-
ние, указал, что в соответствии с положением п. 1 ст. 9 
Конвенции о правах ребенка, дети не должны разлучат-
ся со своими родителями. В то же время, данное реше-
ние должно приниматься и в интересах детей. Помимо 
этого, в соответствии со статьями 57, 61 и 65 СК РФ реа-
лизация прав родителей на заботу и воспитание должна 
осуществляться с учетом интересов детей. Таким обра-
зом, суд пришел к выводу о том, что дети должны про-
живать вместе с отцом. 

Необходимо также отметить охрану со стороны 
общества и государства. Если определение понятия ре-
ализация раскрыто в правовой литературе достаточно 
хорошо, то понятие «охраны» трактуется по-разному. 
В. Н. Бутылин отмечает, что охрана представляет со-
бой «взаимосвязанные меры, осуществляемые государ-
ственными органами и общественными организациями, 
направленные на предупреждение нарушение прав на 
устранение причин, их порождающих, и способствую-
щие нормальному процессу реализации личностью сво-
их прав и свобод» [3]. При этом автор разделяет понятия 
«охрана» и «защита», поскольку считает, что защита на-
правлена на восстановление нарушенных прав, а охра-
на – на предупреждение нарушения прав. 

Ю. В. Анохин, рассуждая об охране конституци-
онных прав, определяет ее как «меры, предпринима-
емые уполномоченными на то субъектами и гражда-
нами, направленные на предупреждение нарушений 
прав и свобод личности, устранение и предотвраще-
ние причин их порождающих, и способствующих во-
площению этих прав и свобод в жизнедеятельности  
граждан» [4, с. 4–5]. 

Таким образом, охрана конституционных прав 
представляет собой создание условий для реализации, 
предоставленных человеку и гражданину прав. 



Вестник экономической безопасности132 № 2 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рассматривая охрану конституционных прав, сле-
дует выделить, что государство реализует следующие 
мероприятия:

 – создание и финансирование мероприятий, цель 
которых заключается в защите прав семьи и детей, а 
также в улучшении материального положения семей, 
оказавшихся в категории «малообеспеченные»;

 – закрепление в Конституции РФ основных прав 
человека и гражданина, осуществление государствен-
ной поддержки семьи, материнства и детства и т. п.

Важная роль в охране конституционных прав чело-
века и гражданина отводится следующим государствен-
ным структурам:

Уполномоченный по правам человека реализует 
обязанности по охране конституционных прав человека 
и гражданина, в том числе и в сфере семейных отноше-
ний. 

Уполномоченный по правам человека отмечает  
следующие проблемы, по охране конституционных  
прав человека и гражданина в сфере семейных отноше-
ний:

 – механизм обеспечения выполнения алиментных 
обязательств находится не на должном уровне;

 – институт приемной семьи развивается слабыми 
темпами и нуждается в совершенствовании;

 – необходимо обеспечить охрану прав женщин и 
детей, которые подвергаются насилию [5]. 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 501-
ФЗ (ред. от 10.07.2023) «Об уполномоченных по пра-
вам ребенка в Российской Федерации» закрепляет, что 
«Уполномоченный по правам ребенка является незави-
симым должностным лицом, деятельность, которого на-
правлена на обеспечение и защиту прав и свобод детей, 
их уважения и соблюдения должностными лицами, го-
сударственными органами, а также органами местного 
самоуправления» [6]. 

Обращаясь к научной литературе, стоит отметить 
вывод Ю. В. Беспалова: «отечественное процессуальное 
законодательство не учитывает в полном объеме спец-
ифику разбирательства дел с участием несовершенно-
летних»[7].

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 
(ред. от 30.04.2021) «Об опеке и попечительстве» регла-
ментирует порядок заботы, воспитания и охраны прав 
детей, которые остались без попечения родителей, а так-
же защите прав несовершеннолетних детей, находящих-
ся в трудных жизненных обстоятельствах. В указанном 
законе регламентировано, что «опекунство и попечи-
тельство является механизмом реализации прав несо-
вершеннолетних детей» [8]. 

 Указ Президента РФ от 09 октября 2007 г. № 1351 
(ред. от 01.07.2014) «Об утверждении Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» [9] определяет основные направления 
по принятию программ в сфере семейных отношений, 
целью которых является охрана и реализация соответ-
ствующих конституционных прав.

Таким образом, определение реализации и охраны, 
конституционных прав человека и гражданина в сфере 
семейных отношений позволит установить механизм и 
порядок воплощении прав, которые закреплены в Кон-
ституции и способствует развитию и укреплению ин-
ститута семьи [10]. 
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Настоящий век богат на стремительно развиваю-
щиеся технологии. За последние двадцать лет их име-
новали новыми, новейшими, инновационными. К ним 
можно отнести информационные, когнитивные, в том 
числе технологии искусственного интеллекта, био и на-
нотехнологии.

И если, пару лет назад велись дискуссии о допусти-
мости использования искусственного интеллекта в уго-
ловном судопроизводстве [1], то в настоящее время о це-

лесообразности использования его потенциала для нужд 
уголовного судопроизводства на страницах научных 
журналов говорится с частотой обсуждения проблем 
стадии возбуждения уголовного дела или обеспечения 
прав участников уголовного судопроизводства [2; 3].

Согласно принятым на государственном уровне 
программам: Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017‒2030 годы 
[4]; Стратегия научно-технологического развития Рос-
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сийской Федерации [5]; Стратегия развития наноин-
дустрии [6]; проекта концепции «Стратегия развития 
конвергентных технологий» [7], необходимо в каждом 
направлении жизнеустройства нашей страны развивать 
информационные, цифровые, когнитивные, а также на-
нотехнологии.

Одним из направлений развития современных тех-
нологий, согласно названным программам стала нано-
индустрия.

Термин «нанотехнологии» (nanotechnology) возник 
в 1974 году благодаря физику японского происхождения, 
профессору Норио Танигучи (Norio Taniguchi). В соот-
ветствии с его пониманием нанотехноолгия это: «техно-
логия производства, позволяющая достигать сверхвысо-
кую точность и ультрамалые размеры ...порядка 1 нм. 
...» [8]. Часть слова «нано» заимствована из греческого 
языка и переводится как «гном», означая одну милли-
ардную долю. Если обратиться к отечественным право-
вым актам, то согласно п. 2 Положения о национальной 
нанотехнологической сети, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23 апре-
ля 2010 г. № 282 «О национальной нанотехнологической 
сети», понятие «нанотехнологии» определяется как: 
«технологии, направленные на создание и практическое 
использование нанообъектов и наносистем с заданными 
свойствами и характеристиками» [9].

Благодаря достижениям нанотехнологий многое 
из области фантазии воплотилось в жизнь, хотя ранее 
надвигающаяся наноэра описывалась в научно-фанта-
стическом стиле [10, с. 299]. Знания о нанотехнологиях 
создали потенциал для революционных достижений в 
области информационных технологий, искусственного 
интеллекта, кибербезопасности, робототехники, меди-
цины, биохимии, квантовой физики и др.

Ученые разных стран настойчиво соперничают 
друг с другом на предмет новейших разработок в этой 
сфере, удивляя своей необычностью и предоставляя 
миру новые открытия, области применения которых 
трудно перечесть. Возможно назвать только основные 
из них. Это элементы наноэлектроники и нанофотони-
ки; устройства сверхплотной записи информации; на-
нокомпьютеры и наночипы; молекулярные электронные 
устройства; устройства микро‒ и наномеханики; авиа-
ционные, оборонные приложения; биомеханика; биоин-
форматика и др.

Пришедшая наноэра создает новую философию 
техносферы полностью меняющую жизненно важные 
сферы деятельности человека, общества и государства. 
Представляется, что уголовно-процессуальная деятель-
ность не должна оставаться в стороне. И, это не удиви-
тельно, хотя представляется сложным для понимания, 
как частица размером с одну миллионную долю милли-
метра может помочь уголовному судопроизводству.

С использованием нанотехнологий открывают-
ся принципиально новые возможности решения след-
ственных и экспертных задач, например, при выявлении 
и фиксации следов преступления, для идентификации 

личности при производстве следственных действий, при 
сборе, проверке и оценке доказательств и др.

Так, например, уже в настоящее время в целях 
идентификации личности по генетическим маркерам в 
судебной экспертологии разработаны системы тестиро-
вания с задействованием биочипов [11].

Большие перспективы видятся и в деятельности 
специалиста. С. А. Медведева, Е. Ю. Ларионова указы-
вают, что «Предполагаемые всеобъемлющие возможно-
сти наноиндустрии и нанотехнологий способны обеспе-
чить огромные перспективы в модернизации техники, 
методов, методологии судебной экспертизы и кримина-
листики, позволят работать с объектами экспертизы на 
нанометровом уровне, обеспечив высокую точность и 
экспресность анализов». … «Успешная наномодерни-
зация «человеческой деятельности», безусловно, будет 
определяться уровнем научно-технического развития и 
возможностью внедрения нанодостижений» [12].

Конвергентное использование специальных знаний 
о нано- и биотехнологиях позволяет магнитным нано-
частицам извлечь ДНК из различных биоматериалов, 
таких как кожа, слюна, кровь, волосы для последующей 
идентификации биологических следов в целях доказы-
вания причастности подозреваемого и обвиняемого к 
совершению преступления, что незаменимо при рассле-
довании преступлений, посягающих на жизнь и здоро-
вье, половую неприкосновенность и половую свободу 
личности.

Синергия нано- и когнитивных знаний дает воз-
можность использования наноинструментов для изуче-
ния мозга, его компьютерного моделирования и созда-
ние «сильного» искусственного интеллекта, необходи-
мость применения которого в уголовно-процессуальной 
деятельности уже неоспорима.

Представить и предугадать всевозможные нанос-
редства и наноприборы, применение которых целесоо-
бразно в уголовно-процессуальной деятельности будет 
возможно только по мере развития данных технологий. 
В настоящий время при производстве следственный и 
иных процессуальных действий, в процессе доказыва-
ния на досудебном производстве и в судебных стадиях 
можно использовать приборы обладающие функциями 
фиксации движения, обработки и передачи информа-
ции, например, такими как приборы наноэлектроники и 
нанофотоники (полупроводниковые транзисторы и лазе-
ры, фотодетекторы, сенсоры); устройства сверхплотной 
записи информации; телекоммуникационные, информа-
ционные и вычислительные приборы; нанокомпьютеры; 
наночипы и нанороботы.

В связи с изложенным, считаем своевременным 
начать разработку правовой основы для использования 
технологий в уголовном судопроизводстве, в том числе 
и нанотехнологий.

В уголовно-процессуальном законе отсутствуют 
понятия «технические средства» и «технологии», а ав-
торские дефиниции разнятся, опираясь на цели и усло-
вия применения технических средств, что предопреде-
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ляет целесообразность формулирования единой нормы 
регулирующей правила использования «технических 
средств и технологий» в уголовно-процессуальном за-
конодательстве, а также согласиться с предложением, о 
необходимости новой нормы, регламентирующей пере-
чень субъектов, имеющих право на применение данных 
технических средств и технологий, правила и условия 
их использования и иные положения [13].

Согласно п. 5 ст. 164 УПК РФ, при производстве 
следственных действий могут применяться технические 
средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия 
следов преступления и вещественных доказательств.

На наш взгляд данная норма морально устарела, так 
как в настоящее время применяются не только техниче-
ские средства, но и технологии. Применений технологий 
в УПК РФ не предусмотрено, хотя технические средства 
и технологии имеют разные смысловые значения.

Предлагаем сформулировать п. 5 ст. 164 УПК РФ 
в следующей редакции: «при производстве следствен-
ных действий могут применяться технические сред-
ства, технологии и способы обнаружения, фиксации  
и изъятия следов преступления и вещественных доказа-
тельств».

Приведенные аргументы позволяют утверждать, 
что предоставление теоретической модели использова-
ния знаний о нанотехнологиях в российском уголовном 
судопроизводстве является насущной задачей, представ-
ляющей важное теоретическое, практическое значение, 
решение которой направлено на разработку актуальной 
научной проблемы, разрешение которой позволит под-
нять результаты уголовно-процессуальной деятельно-
сти на совершенно новый качественный уровень.

Применение нанотехнологий в уголовно-процес-
суальной деятельности позволит оптимизировать уго-
ловно-процессуальную деятельность, изменить уголов-
ный процесс как науку, открыть больший потенциал 
для ее дальнейшего развития, что, в свою очередь, мо-
жет расширить возможности правоприменителя в том 
числе при применении новейших достижений науки  
и техники.
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Как известно, особенности строения наконеч-
ника существенно влияют на свойства метательного 
устройства в целом, тем более что соответствующей 
нормативно-технической документацией до внесения 
изменений в государственные и национальные стандар-
ты Российской Федерации допускались только «ожи-
вальная» и «коническая» формы наконечников для  
стрел.

Сегодня же внесенные изменения позволяют ис-
пользовать наконечники оживальной или конической 
формы с гранями и/или режущими кромками (примени-
тельно к универсальным спортивно-охотничьим арба-
летам и лукам) [1; 2], в том числе механического типа 

(с раскрывающимися лезвиями после внедрения в пре-
граду).

Следует сказать, что конструкция современных 
охотничьих наконечников не стоит на месте, они обла-
дают гранями и/или режущими кромками, могут быть 
снабжены: дополнительными лезвиями в виде «роли-
ков», которые свободно вращаются и продолжают про-
кручиваться в преграде после попадания в нее; допол-
нительными механическими лезвиями, которые раскры-
ваются при попадании в преграду и фиксируются в ней 
и др. [3; 4; 5].

Как следствие, современные охотничьи наконечни-
ки обладают повышенной проникающей и поражающей 

© Сумина А. В., 2024
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способностями, а их ненадлежащее применение влечет 
за собой реальную угрозу и наступление общественно 
опасных последствий.

Исследование следов механических повреждений 
на одежде не только позволяет решить значительный 
круг вопросов, возникающих у следственных и судеб-
ных органов в связи с преступными посягательствами 
против жизни и здоровья граждан, но и в целом значи-
тельно расширяет возможности производства крими-
налистической экспертизы, имеющей важное значение 
для раскрытия и расследования преступлений. Однако, 
следует отметить, что развитию и совершенствованию 
направления экспертного исследования повреждений 
одежды учеными и практиками уделяется мало внима-
ния [6].

Одежда с механическими повреждениями может 
стать единственным источником, который будет содер-
жать информацию о воздействии объектов окружаю-
щей среды (особенностях, механизме действия и др.) 
ввиду того, что одежда в течение длительного времени 
довольно полно воспроизводит следы воздействия (по-
вреждающих ее предметов), в то время как тело чело-
века может быть подвергнуто гнилостным изменениям, 
т. е. следы повреждений на теле будут утрачены [7]. 
Данный факт свидетельствует о том, что механические 
повреждения на одежде выступают довольно ценным 
источником получения криминалистически значимой  
информации.

В рамках экспертного исследования механических 
повреждений на одежде решение таких вопросов, как 
установление входного и выходного отверстия, установ-
ление дистанции, угла и направления выстрела из ме-
тательного стрелкового оружия, требует комплексного 
подхода, т. е. знаний не только эксперта-криминалиста, 
но и судебно-медицинского эксперта. Также в рамках 
комплексного подхода к исследованию механических 
повреждений на одежде важны не только знания трасо-
логии и судебной медицины, но и судебной баллистики, 
судебной экспертизы холодного и метательного оружия 
и др. 

Результаты проведенных экспертных исследо-
ваний механических повреждений на одежде (в том 
числе комплексных) позволяют установить характер 
исследуемых повреждений, механизм их следообра-
зования, сузить круг проверяемых объектов, а также 
решить вопросы, связанные с идентификацией ору-
дия. Безусловно, среди всех следов-повреждений на 
одежде наиболее часто встречающимися на практике 
являются огнестрельные повреждения, а также повреж-
дения, образованные острыми и тупыми предметами.  
В нашем же экспериментальном исследовании мы бо-
лее подробно остановимся на исследовании механиче-
ских повреждений на одежде, образованных стрелами  
с некоторыми видами современных охотничьих нако-
нечников.

Следует отметить, что А. С. Лоренц рассматривал 
судебно-медицинскую характеристику повреждений, 

причиненных выстрелами из арбалета. Объектами его 
исследования также выступали небиологические ими-
таторы одежды человека – лоскуты белой бязи. Автор 
справедливо замечает, что «частота встречаемости по-
вреждений арбалетными стрелами в клинической и су-
дебно-медицинской практике неуклонно возрастает»  
[8, с. 17].

На повреждениях, образованных в результате вы-
стрелов из метательного оружия, в частности выстрела-
ми из луков и арбалетов, также останавливают свое вни-
мание О. А. Дмитриева, М. О. Дмитриев, А. В. Голубева, 
И. Б. Баканович, при этом отмечая, что «в современном 
мире луки и арбалеты переживают второе рождение и 
их широкое использование позволяет предположить, 
что проведение судебно-медицинских экспертиз, свя-
занных с повреждениями одежды и тела человека из 
метательного оружия, в недалеком будущем станет не-
редким явлением» [9]. 

Соответственно, применительно к нашей деятель-
ности то же самое можно предположить про кримина-
листические экспертизы и исследования, например, 
комплексное исследование механических повреждений 
на одежде, образованных стрелами с охотничьими на-
конечниками. 

Ряд таких авторов, как: Р. В. Бабаханян, В. Д. Иса-
ков, В. Д. Гусев, Н. Ю. Гусев, В. Н. Лебедева [10; 7; 11] 
и др., также проявляли интерес к подобного рода судеб-
но-медицинским исследованиям, изучая повреждения, 
образованные выстрелами из луков и арбалетов фабрич-
ного производства. 

Следует также акцентировать внимание на рабо-
тах таких ученых, как А. П. Загрядская, В. Я. Карякин,  
В. В. Козлов, С. В. Утехин [12; 13; 14], которые исследо-
вали колото-резанные, колюще-режущие повреждения, 
а также повреждения при механической травме, в том 
числе на одежде. 

Результаты исследований вышеназванных ученых 
вносят значительный вклад в судебную медицину, а так-
же имеют большое значение для криминалистических 
исследований, поскольку повреждения, образованные 
стрелами, выпущенными из метательного стрелкового 
оружия, в подавляющем большинстве случаев облада-
ют характеристиками колото-резанных повреждений. 
Однако, стрелы и наконечники обладают различными 
конструктивными особенностями, которые могут суще-
ственно изменить признаки возникающих повреждений 
на преградах, т. е. повреждения могут быть схожи с ко-
лотыми, резаными и др., что будет затруднять проведе-
ние идентификационных исследований.

Однако следует заметить, что такие исследования 
носят судебно-медицинский характер, в то время как 
подобные криминалистические исследования и экс-
перименты отсутствуют, что свидетельствует об акту-
альности научного исследования по следам примене-
ния метательного стрелкового оружия в рамках ком-
плексного исследования механических повреждений  
на одежде.
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Так, некоторые виды современных охотничьих на-
конечников для удобства восприятия и на основе их кон-
структивных признаков были поделены на три группы:

1) охотничьи наконечники с дополнительными не-
подвижными лезвиями и/или режущими кромками;

2) охотничьи наконечники с дополнительными 
подвижными лезвиями/роликами, которые свободно 
вращаются или раскрываются после попадания в пре-
граду);

3) охотничьи наконечники, лезвия которых пред-
ставляют собой единое острие и др. 

При микроскопическом исследовании поврежде-
ний было установлено, что данные наконечники могут 
образовывать не только колото-резаные повреждения, 
а также повреждения: резаные; колотые; повреждения, 
нанесенные тупым орудием.

Однако, важно отметить, что на установление ха-
рактера происхождения повреждения (резаное, колотое, 
колото-резаное и др.) влияют выявленные в ходе экс-
пертного исследования морфологические признаки [15] 
указанных видов повреждений, которые, в свою очередь, 
могут варьироваться в зависимости от ряда факторов:

 – вида ткани (материала) одежды;
 – степени натяжения ткани (материала) одежды;
 – используемого метательного стрелкового ору-

жия;
 – скорости полета стрелы;
 – используемого наконечника;
 – угла нанесения повреждения и др.

Представляется, что полученные результаты экс-
периментальных исследований, а также комплексный 
подход, позволяющий использовать эксперту знания из 
различных областей, в данном случае в области мета-
тельного стрелкового оружия и его метаемых снарядах 
(стрела+наконечник), при производстве комплексных 
экспертиз и исследований механических повреждений 
на одежде, образованных стрелами с охотничьими нако-
нечниками, позволят правильно оценить выявленные в 
ходе экспертного исследования признаки указанных по-
вреждений и, соответственно, повысить эффективность 
производства таких экспертиз и исследований, а также 
сократить количество экспертных ошибок.
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Не подлежит сомнению осознание того, что при-
шло время цифровой трансформации инструментов го-
сударственного управления. И в этой связи назрела не-

обходимость их выбора из широкого спектра цифрового 
арсенала для использования государством. Среди тех-
нологий, которые в нашу эру цифровизации применяет 
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современное общество для генерации, обмена и распро-
странения потоков информации, а также для торговли и 
оказания услуг, можно выделить компьютерное обору-
дование, программное обеспечение, услуги операторов 
сотовой связи, электронную почту, спутниковые техно-
логии, а также информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет».

Успешное применение таких инновационных про-
дуктов как искусственный интеллект и технология рас-
пределенного реестра (Distributed Ledger Technology, 
DLT) в бизнес-проектах, в вопросах преодоления про-
блем государственного управления и борьбе с корруп-
цией, а также задержек с принятием управленческих 
решений показали свою эффективность не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Внедрение технологии распреде-
ленного реестра в сферу государственного управления 
позволит, в первую очередь, ускорить процесс принятия 
решений, обеспечит снижение расходов, а также исклю-
чит фальсификацию информации и снизит коррупцион-
ную составляющую.

Технология распределенного реестра или техноло-
гия блокчейн ‒ это инновационный подход к созданию 
распределенных баз данных хранящейся информации. 
Она уникальна тем, что основана на принципе под-
тверждения каждым участником операции перед окон-
чательным принятием решения, а данные о совершении 
операции структурируются в своеобразную цепочку, со-
стоящую из блоков информации, связанных между со-
бой, и исключающую в дальнейшей работе подмену или 
устранение этих блоков благодаря криптографическим 
методам защиты.

Введение технологии распределенных реестров 
(блокчейн) в работу административных и управленче-
ских структур оказывает серьезное влияние на их эф-
фективность, скорость и безопасность. В современных 
реалиях сформировались три наиболее важнейших ком-
понента этой технологии, которыми являются смарт-
контракты (смарт-договоры), криптовалюты, цифровые 
платформы и экосистемы.

Криптовалюты. Цифровая валюта, в основе 
функционирования которой лежит технология распре-
деленного реестра (блокчейн), способна формировать-
ся, передаваться и храниться вне юрисдикции любого 
государства или финансового органа, но, несмотря на 
это, каждая транзакция фиксируется в цепочку блоков 
(блокчейн) и имеют публичный доступ. При использо-
вании криптовалют в финансовом обороте появляется 
возможность удешевления, упрощения расчетов, при 
исключении из участия в них традиционных государ-
ственных финансовых систем и всевозможных посред-
ников. Одним из важных преимуществ криптовалют 
можно выделить защищенность от инфляции. По дан-
ным CoinMarketCap [1] известно, что на октябрь 2023 г. 
в мире зарегистрировано более 22 000 криптовалют, их 
общая капитализация составляла более 1,1 трлн долла-
ров США. Лидером в мире криптовалют является Бит-
коин (BTC), капитализация которого составляет более 

54 % от общей суммы и превышает 457 миллиардов 
долларов США. На втором месте, с большим отрывом, 
эфириум с долей в 13 %.

Цифровые платформы и экосистемы. Циф-
ровыми платформами называются информационные 
системы, которые представляют собой совокупность 
технологий, товаров и предоставляемых услуг, поддер-
живающие и обеспечивающие работу всех пользовате-
лей в сети Интернет в рамках заранее установленного 
алгоритмом основного числа пользователей. Такое вза-
имодействие приводит к минимизации трансакционных 
расходов и формированию добавленной стоимости для 
участников. «Цифровая экосистема» [2] ‒ это клиенто-
центричная бизнес-модель, объединяющая две и более 
группы продуктов, услуг, информации для удовлетворе-
ния конечных потребностей заказчиков. Понятия циф-
ровых платформ и экосистем появились эволюционно 
из мира офлайн, например человек получал комплекс 
товаров и услуг в торговых центрах, вокзалах и аэропор-
тах и т. д. С появлением технологий офлайн-платформы 
и экосистемы начали трансформироваться в цифровые. 
Примеры российских экосистем ‒ Яндекс, Сбер, VK. за-
рубежных экосистем ‒ Google, Amazon, Аlibaba, Baidu. 
Они охватывают поле деятельности в области государ-
ственного управления, добывающей и обрабатывающей 
промышленности, точного машиностроения, здравоох-
ранения и медицины, науки, культуры, образования и 
искусства и пр.

Опыт государственного регулирования  
технологии распределенного реестра  

в зарубежных странах
Сектор государственного управления состоит из 

институциональных единиц, и представляет собой 
сложный и инертный механизм, оставаясь при этом цен-
трализованной системой в каждом из вышеперечислен-
ных направлений. Зачастую регуляторы большинства 
государств, которые изучают вопросы выпуска, оборота 
и применения криптовалют, остаются в тени государ-
ственного регулирования и занимают выжидательную 
позицию стороннего наблюдателя. В своем исследова-
тельском отчете «Обзор по криптовалютам, ICO (Intel 
Coin Offering) и подходам к их регулированию» [3] 
Центральный банк России знакомит с материалами ана-
литической проверки состояния правового регулирова-
ния в сфере оборота криптовалют в различных странах  
мира.

Правительства различных стран считают, что тех-
нология распределенного реестра способна оказать им 
неоценимую помощь в построении более эффектив-
ного аппарата государственного управления. Главная  
задача ‒ интеграция технологии распределенного ре-
естра в систему федеральных налогов и сборов, выда-
ча различных электронных документов, оформление 
патентов и получение различных социальных выплат. 
Например, правительства стран Америки, Европы и 
Азии прилагают усилия для внедрения новых блокчейн-
технологий в вопросах облегчения государственной 
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регистрации бизнеса, предоставления торговых услуг 
и операции в банковском секторе. Платежи на рынках 
криптовалют приобрели широкое развитие и огромную 
популярность в странах этих континентов.

Если в Японии, с 1 апреля 2017 года, криптовалюта 
легализована, и является законным средством платежа, а 
в Германии криптовалютами можно рассчитываться как 
обычной денежной единицей, то в Китае все операции в 
банковском секторе и майнинг запрещены, но допуска-
ются к использованию физическими лицами.

Регуляторы таких стран как Боливия, Алжир, Вьет-
нам, Киргизия, Индонезия, Ливан, Марокко считают, 
что цифровые валюты не могут приниматься в виде 
законного средства платежа и исключают любые воз-
можности для осуществления каких-либо манипуляции 
с ними. Вопросы данного направления в Российской 
Федерации пока тоже находятся в состоянии глубокого 
изучения. Но, несмотря на это, усилия направленные 
на определение законодательной базы в отношении рас-
пределенного хранения информации и обработки дан-
ных, особенно в различных отраслях производственной 
сферы экономики и институтах гражданского общества, 
нашли свое отражение за рубежом. Особое внимание 
хотелось бы обратить на страны, в которых вопросы 
правового регулирования технологии распределен-
ного реестра включены в перечень основных и при-
оритетных задач государственного уровня, ‒ это Китай, 
Великобритания,США и Россия.

Существует два вида регулирования распределен-
ного реестра (блокчейн) в государственном и частном 
секторах:

1) регулирование технологии распределенного ре-
естра осуществляется на основе необходимых юридиче-
ских норм, принимаются нужные нормативные право-
вые акты. Создание специальных законодательных норм 
помогает максимально эффективно использовать эту 
технологию на всех уровнях управления;

2) процедура правового регулирования технологии 
распределенного реестра встраивается в современный 
список нормативных правовых актов, имеющих кон-
кретно ориентированное направление.

Хочется отметить, что сервисы, использующие тех-
нологию распределенного реестра, можно разделить на 
3 категории:

 – обмен и передача данных;
 – их совместная обработка;
 – хранение лицензий и сертификатов.

В первую очередь, хочется выделить стратегию 
властей Китая, которые с февраля 2022 г, анонсирова-
ли «Программу интеграции технологии распределен-
ного реестра (блокчейн) в национальную экономику» 
[4]. Руководство государства запланировало создать  
15 пилотных зон на более глубокое изучение и тести-
рование современных технологий, а также внедрение 
их в повседневную жизнь. По их мнению, использо-
вание технологии распределенного реестра способно 
сократить расходы на 40 % во всех областях государ-

ственной, хозяйственной, общественно-политической 
и культурной жизни, и является прорывом, которого не 
возможно было достичь, используя классические систе-
мы. В Национальном плане информационного развития, 
принятом в 2020 году Государственным советом Китая  
(13-й пятилетний план), бтокчейн-индустрии и техно-
логии распределенного реестра было уделено особое 
внимание. Реализация плана происходит среди пра-
вительств и министерств, т. е. на федеральном уровне 
(макроуровень) и органов управления правительств про-
винций Китая. Как заявляют власти Поднебесной, тех-
нология распределенного реестра уже прошла внедре-
ние в более 140 государственных сервисах.

Более тщательное изучение нынешней обстанов-
ки блокчейн-индустрии Поднебесной, описывается в 
«Белой книге» (2018 White Paper on China›s Blockchain 
Industry) [5], которая была издана министерством про-
мышленности и информационных технологий. В книге 
приводятся прогнозы перспективного развития, а также 
рассматриваются стандарты применения прорывных 
технологий, связанных с технологией распределенного 
реестра (блокчейн). Органы государственного управ-
ления региональных провинций Китая подготовили 
и приняли к исполнению важный пакет документов, 
имеющих тесную взаимосвязь со стремительным раз-
витием технологии распределенного реестра (блок-
чейн-технологий) в стране. Руководства таких провин-
ций, как Чжэцзян, Цзянсу, Гуйчжоу, Фуцзянь, Гуандун, 
Цзянси, Шаньдун, Внутренняя Монголия и Чунцин 
подготовили и внедрили рекомендации и инструкции 
о блокчейне, а в остальных провинциях было принято 
решение о включении в перечень основных пунктов 
13-го пятилетнего плана стратегического развития ре-
гиона вопроса, направленного на развитие технологии 
распределенного реестра. На сегодняшний день руко-
водство правительств таких провинций Шэньчжэнь, 
Ханчжоу, Гуанчжоу, Гуйянь и Ганьчжоу направляют 
огромные усилия на создание индустриальных пар-
ков, представляющих собой зоны развития технологий 
блокчейн, имеющих поддержку в виде специальных  
программ.

В сентябре 2022 года политическое руководство 
Китая заявило, что в КНР оформлено самое боль-
шое количество патентов в системе блокчейн в мире  
(84 % от общего количества). Несмотря на то, что в КНР 
продолжается жесткий запрет и ограничение на оборот 
криптовалюты, это заявление стало подтверждением 
того, что Пекин сохраняет приверженность в названной 
технологии.

В первых числах февраля 2023 года в средствах 
массовой информации появилось сообщение, что в Под-
небесной введен в эксплуатацию крупнейший в мире 
блокчейн-кластер, который в состоянии производить 
обработку 240 млн. операций в секунду в рамках совер-
шения умных контрактов. А уже на июль следующего 
года политическое руководство КНР анонсировало ком-
плексную программу развития цифровой экономики.  



Вестник экономической безопасности146 № 2 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В связи с этим решением крупнейший индустриальный 
и финансовый центр ‒ Шанхай планирует адаптировать 
всю свою инфраструктуру в систему распределенного 
реестра.

В январе 2016 года, в государственных кругах Ту-
манного альбиона был представлен отчет Государствен-
ного управления науки о результатах углубленного ис-
следования «Технология распределенного реестра: за 
рамками Блокчена», которое выполнил Ричард Касти-
ляйен (Richard Kasteleiеn), занимающий должность глав-
ного научного советника в Английском правительстве.  
В своем отчете главный научный сотрудник обращает 
свое внимание на то, что разработка предельно ясной 
концепции положительного влияния технологии распре-
деленного реестра, которая сможет внести прорывные 
решения в вопросах оказания государственных и ком-
мерческих услуг для местного населения и процессы де-
ловой активности органов государственного управления 
Великобритании, является основной и приоритетной 
задачей Английского правительства. В качестве техно-
логичного заказчика, заинтересованного во внедрении 
этой передовой технологии, выступает государство. 
Двигаясь в этом направлении, государственный аппарат 
может интенсивно влиять на экономическую активность 
в этом секторе путем его дополнительной поддержки.  
В одной из своих обзорных статей, господин Кастеляйн 
пишет, что у государства есть возможность способство-
вать наступлению будущего, в котором предоставление 
государственных услуг является более персональным, 
последовательным, немедленным и эффективным во 
всех сферах государственного механизма управления.

В Соединенных Штатах Америки федеральное 
правительство занимается вопросами государственно-
го регулирования технологии распределенного реестра 
(блокчейн), на макроуровне ‒ федеральные агентства, 
а, в свою очередь, на региональном уровне правитель-
ственные органы штатов. В 2017 году штат Делавер пре-
зентовал инициативу автоматизировать юридическую и 
операционную деятельность компаний. Новая система 
должна будет, отслеживая движение акций и управляя 
коммуникацией клиентов-владельцев акций, переводить 
процесс регистрации компаний в цифровую среду. На 
сегодняшний момент Федеральное правительство пока 
еще не занималось принятием единых локальных доку-
ментов и наставлений, регламентирующих применение 
технологии распределенного реестра на всей террито-
рии США. Госрегулирование реализуется на уровне 
федеральных агентств США в рамках их компетенций. 
В 2018 году Конгрессом США был опубликован отчет 
экономической деятельности, в котором государствен-
ное регулирование технологии блокчейн запланировано 
адаптировать в систему нормативного регулирования 
банковского сектора ‒ рынка ценных бумаг, системы де-
нежного оборота, а также сбора, начисления, расчета на-
логов и сборов на всей территории государства.

В Российской Федерации деятельность органов го-
сударственного управления, направленная на регулиро-

вание технологии распределенного реестра (блокчейна), 
наряду с остальными цифровыми технологиями прохо-
дит стадию становления. Правительством Российской 
Федерации принято большое количество нормативных 
и правовых актов, таких как «Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 
2017‒2030 гг», которая была утверждена указом Прези-
дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. Также в 2017 г. Пра-
вительством РФ была одобрена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», в Положении о 
системе управления реализацией которой раскрыва-
ется функциональная структура системы управления 
выполнением национальной программы, порядок раз-
работки, мониторинга и контроля выполнения феде-
ральных проектов, входящих в ее состав. Также в целях 
развития информационного общества Правительством 
были разработаны и проходят стадию согласования и 
принятия проекты федеральных законов: «О цифро-
вых финансовых активах», «О системе распределен-
ного национального майнинга», «Об альтернативных 
способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», 
«О внесении изменений в части первую, вторую и чет-
верную Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. 
№ 234 «Об управлении системой реализации нацио-
нальной программы «Цифровая экономика Российской  
Федерации».

Первоочередные цели и задачи, направленные не-
посредственно на выполнение пунктов программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», носят 
комплексный, взаимосвязанный характер и проходят 
апробацию в шести направлениях деятельности Прави-
тельства РФ:

1) создание нормативной базы для цифровой  
среды;

2) обеспечение информационной безопасности;
3) создание условий для цифровой трансформации 

экономики;
4) развитие цифровой инфраструктуры;
5) развитие цифровых технологий и инноваций;
6) цифровое государственное управление;
7) улучшение качества жизни граждан.
В списке цифровых технологий особо выделяет-

ся технология хранения информации о транзакциях 
(блокчейн). Кроме того, ведется работа по реализации 
стратегического плана, направленного на внедрение и 
развитие технологии распределенного реестра в Рос-
сийской Федерации. Эксперты в области цифровой эко-
номики приводят аналитический отчет, подтверждаю-
щий, что положительный эффект от внедрения данной  
технологии к 2024 г. может превысить 165 млрд долла-
ров США.

Так, федеральный закон «О цифровых финансовых 
активах» дает более полное определение ICO, «токе-
нам» и «цифровой валюте». Закон определяет оператора 
обмена цифровых финансовых активов и реестр поль-
зователей информационной системы. В случае обмена 



147Bulletin of economic security№ 2 / 2024

JURISPRUDENCE

токенов на рубли и иностранную валюту необходимо 
обращаться к операторам, получившим соответству-
ющую лицензию на указанную деятельность от регу-
лятора. Определен статус уполномоченного банка, в 
перечне обязанностей которого находятся не только де-
нежные переводы средств, но и совершение различных 
транзакций под контролем лицензированного операто-
ра, ведение и контроль реестра уполномоченных бан-
ков обеспечивает Банк России. В Федеральном законе  
№ 34 «О внесении изменений в часть первую, вторую 
и четверную Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» определены понятия «самоисполняемых сде-
лок» и «цифровых прав», предусмотрена их судебная 
защита и отвечающая установленным законом при-
знакам децентрализованной информационная систе-
ма, к которой относятся технологии распределенного  
реестра.

В Российской Федерации государственное регули-
рование внедрение технологии распределенного реестра 
может иметь два пути развития ‒ путем принятия нор-
мативного правового акта применения технологии рас-
пределенного реестра или наполнением действующих 
нормативных актов дополнениями, направленными для 
использования данной технологией в границах ответ-
ственности министерств и ведомств.

В ноябре Всемирный банк опубликовал междуна-
родный рейтинг цифровизации правительства и госус-
луг GovTech Maturity Index (GTMI), в котором Россия 
заняла 10 место и является одним из мировых лидеров 
по цифровым технологиям в области государственного 
управления. Это не только электронный документоо-
борот. Стало нормой оплачивать налоги через портал 
«Госуслуги» или записаться на прием к врачу через те-
лекоммуникационную сеть «Интернет». Всего в иссле-
довании участвовало 198 стран с различным уровнем 
развития информационных технологий.

Вполне возможно, что блокчейн-правительство бу-
дет больше похоже на бизнес-структуру, чем на моно-
полию в предоставлении государственных услуг. Это оз-
начает, что будет более важно выстраивать отношения с 
гражданами как потребителями услуг, предоставляя им 
качественные услуги и выгодные условия.

Для более эффективного применения передовых 
технологий разумно рассмотреть стратегический план 
развития технологии распределенного реестра на всей 
территории нашей страны, имеющий более масштабные 
цели и являющийся ключевой частью в едином механиз-
ме внедрения национальной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации».

Российская Федерация решила изменить модель 
управления экономикой и добиться полного охвата циф-
ровизацией всего государственного сектора. Технологии 
распределенного реестра в Российской Федерации стре-
мительно развиваются. Особенно это заметно на уровне 
внедрения на предприятиях различных секторов эконо-
мики. Правительство в настоящий момент работает над 
созданием законодательного фундамента для эффектив-

ного регулирования цифровизации. Но криптовалюты, 
являющиеся имуществом в нашей стране, представляют 
из себя одну из основных составляющих технологии 
распределенного реестра и имеют определенные огра-
ничения. Их нельзя использовать в качестве платежного 
средства, но при этом их можно приобретать, майнить 
и обменивать на традиционные валюты. Отношение к 
цифровым активам со стороны правительства пока не-
однозначное. В 2021 году председатель правления Сбер-
банка Г. Греф говорил: «Криптовалюта ‒ это отходы тех-
нологии блокчейна!» [6]. В феврале 2023 года были при-
няты несколько законов, которые вводят ограничения в 
области цифровых технологий. Они не охватывают все 
сферы деятельности государства и не предоставляют от-
веты на вопросы, волнующие современное общество. 
Существующие законодательные нормы не достаточ-
но четко определяют различные термины и понятия. 
Участники криптосферы активно ищут возможности 
вступить в диалог с правительством, чтобы совместно 
разработать более понятные и выгодные правила взаи-
модействия. Они ищут пути сотрудничества, рассматри-
вая основы правового регулирования с законодательным 
органом государственной власти для достижения общих 
целей.

Блокчейн-технологии обладают достаточным по-
тенциалом для улучшения предоставления электрон-
ных услуг и, что еще важнее, для повышения доверия 
к государственному сектору. Живость дискуссий и раз-
нообразие высказанных идей и подходов к внедрению 
технологии распределенного реестра в разных странах 
доказывают, что эта технология способна стать будущей 
основой государственного управления.

В заключении хотелось бы отметить, что блокчейн-
технологии представляют собой инновационную па-
радигму для сбора, хранения и обработки данных, что 
является крайне актуальной потребностью в нашем ин-
формационном обществе.
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Для Российской Федерации характерна парадигма 
административно-территориального устройства госу-
дарства, в основе которой лежит подход к распределе-
нию государственной власти по отношению к террито-
рии сверху вниз. Эта модель, построенная на принципах 
авторитарных режимов, достаточно стабильна, но ис-
ключает местную инициативу и мобилизацию собствен-
ных ресурсов для развития. Очевидно, что данная мо-
дель территориальной организации публичной власти 
требует реформирования [5, c. 44]. 

Основные особенности организации публичной 
власти характеризуют собой сущность устройства госу-
дарства. Они включают в себя такие аспекты как пути 
взаимодействия форм публичной власти на государствен-
ном и муниципальном уровне, наделяют определенными 
полномочиями глав субъектов РФ, а также описывают ее 
пределы и особенности функционирования. 

Особенности организации публичной власти в РФ 
включают в себя следующие аспекты:

 – разграничение полномочий между органами го-
сударственной власти и местными и региональными ор-
ганами власти; 

 – сотрудничество между уровнями государствен-
ной власти. 

Концепция организации публичной власти – это 
не просто синтетическое и последовательное видение, 
которое доступно для восприятия и реализации, но и 
система знаний и научных исследований в полном раз-
витии, поскольку все ее компоненты могут развиваться 
и дополнять друг друга.

Организация публичной власти отвечает двум ос-
новным задачам: 

 – самодостаточности местных сообществ; 
 – обеспечению условий для функционирования 

местной демократии. 
Парадигма организации публичной власти ос-

нована на следующих утверждениях: в современных 
государствах власть народа реализуется на разных 
уровнях, имея различные формы. На каждом уровне 
существования население, как составная часть народа, 
непосредственно или через органы власти, достигает  
в своих территориальных пределах публичной власти  
в соответствии с правовыми положениями. Власть каж-
дого субнационального сообщества представляет собой 
составную часть публичной власти, которая вместе с 
государственной властью образует унитарную систему 
публичной власти [6, c. 107]. Правовую основу этой пу-
бличной власти составляют Конституция и законы госу-
дарства, которые наделяют выборные органы местных 
сообществ полномочиями, а также необходимой компе-
тентностью для того, чтобы реализовать свою власть. 
Территориальные аспекты местной власти влияют на 
способы действия местной власти и эффективность ее 
деятельности. 

Парадигма территориальной организации публич-
ной власти включает в себя следующие составные  
части: 

 – территориальная организация государственной 
власти; 

 – территориальная организация местной власти; 
 – разумное распределение обязанностей между ор-

ганами государственной власти и местными органами 
власти; 

 – сотрудничество уровней публичной власти в до-
стижении общих интересов. 

Важно отметить, что к феномену публичной вла-
сти в современном демократическом государстве сле-
дует подходить не только применительно к государству, 
но и гораздо шире, с точки зрения существования как 
публичной власти народа, так и существования и функ-
ционирования публичной власти местных сообществ, 
как власть той же социальной природы, но отличающа-
яся по форме и содержанию от государственной. Эти 
общины имеют свою собственную публичную власть, 
основанную на двух существенных элементах: местном 
населении и местных выборах, посредством которых из-
бираются их представительные органы (директивные и 
исполнительные). 

Парадигма организации публичной власти дает воз-
можность рассматривать проблему территориальной ор-
ганизации публичной власти с точки зрения процессов 
демократизации, характерных для современного мира. 
Многоуровневый характер публичной власти, определя-
емый территориальными пределами, в которых она при-
меняется, предполагает изучение данного явления во 
всех его формах проявления и выработку единых крите-
риев для анализа организации структур публичной вла-
сти. При таком подходе важно проанализировать эффек-
тивность организации публичной власти в соответствии 
с территориальным принципом, тех ресурсов, которыми 
она располагает и будет пользоваться для того, чтобы 
легитимизовать или укрепить свои позиции. Будучи по-
следовательной и достаточно доступной для восприятия 
и применения, парадигма территориальной организации 
публичной власти является полезным исследователь-
ским инструментом для изучения феномена публичной 
власти в современных обществах. 

В новых условиях общественного развития, от-
меченных процессом переоценки концепций и ценно-
стей, особенно тех, которые закрепились в прошлом, 
существует необходимость в разработке современно-
го видения территориальной организации публичной 
власти, которое отражало бы и соответствовало новым 
реалиям, без идеологических ограничений и пропаган-
дистских догм. Учитывая, что за последние три деся-
тилетия были разработаны и продвигались различные 
взгляды на организацию публичной власти, возникла 
объективная необходимость систематизировать под-
ходы, идеи и знания, полученные в рамках парадигмы 
организации публичной власти. Реалии современного 
общества (политические, экономические, социальные) 
также требуют определения новых механизмов и ме-
тодов развития публичной власти как на центральном, 
так и на местном уровнях и институционализации циви-
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лизованных, очень четко определенных и юридически 
регулируемых механизмов, которые бы устанавливали 
сотрудничество между уровнями публичной власти. 
Постановка теоретических и практических вопросов, 
связанных с территориальным измерением публичной 
власти, в рамках парадигмы организации публичной 
власти позволит должностным лицам, работающим в 
органах государственной власти, местным выборным 
должностным лицам, а также всем заинтересованным и 
вовлеченным лицам понять процессы, происходящие в 
обществе, тем самым стимулирование их гражданского  
участия.

Часть третья статьи 132 обновленной Конститу-
ции Российской Федерации [1] постановляет, что орга-
ны местного самоуправления (далее – органы МСУ) и 
органы государственной власти совместно организуют 
единую систему публичной власти в нашей стране и 
взаимодействуют друг с другом в интересах эффектив-
ного решения проблем и задач, с которыми сталкивается 
население того или иного региона РФ. Внесенные по-
правки в Конституцию РФ 2020 г. дают нам основания 
предполагать, что в настоящий момент требуется новое 
видение и прочтение деятельности и функционирования 
публичной власти на территории нашей страны. Новел-
лы главного документа нашей страны влекут за собой 
пересмотр достаточно крупного пласта законодатель-
ства, включающего в себя законы и подзаконные акты, 
действующие как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне, а также нормативно-правовые документы 
муниципальных субъектов. Среди них можно выделить 
федеральные законы от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» [2]  
и от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [3]. 

Об изменении и приведении законодательных актов 
к «общему знаменателю» специалисты и эксперты в об-
ласти конституционного права рассуждали еще несколь-
ко лет назад, поскольку назрела большая необходимость 
в оптимизации законодательства, которое регулировало 
бы осуществление власти на разных уровнях в едином 
подходе, чтобы точно соответствовать ожиданиям граж-
дан и решению важных задач. Стоит отметить, что удач-
ная модернизация вышеуказанных нормативно-право-
вых актов зависит, в первую очередь, от ответственного 
и тщательного подхода законодателя к подробному из-
менению базовых законов, а также от того, в какой сте-
пени и насколько полно они будут учитывать реальное 
положение дел на всей обширной территории Россий-
ской Федерации. Нам видится, что работа по трансфор-
мации публичной власти в Российской Федерации за-
ймет несколько лет, однако о некоторых ее аспектах уже 
можно составить определенное мнение.

В июне 2022 года вступил в силу Федеральный 
закон «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации» от 21 дека-
бря 2021 г. № 414-ФЗ [4] (далее – Федеральный закон  
№ 414-ФЗ), который был принят в рамках новых поло-
жений Конституции РФ.

Обращаясь к его анализу, можно отметить, что нор-
мы Федерального закона № 414-ФЗ систематизировали 
данные из других нормативно-правовых актов, содержа-
щие разрозненные сведения об осуществлении публич-
ной власти в РФ, а также отразил в себе строгое распре-
деление полномочий между федеральными, региональ-
ными и муниципальными властями. Федеральный закон 
№ 414-ФЗ также закрепил общие принципы функцио-
нирования власти, действующей на территории нашего 
страны, согласно которым все уровни власти должны 
функционировать единообразно [4]. 

Нормы Федерального закона № 414-ФЗ содержат в 
себе предписание о наименование руководителей глав 
субъектов (глава, губернатор, мэр) в зависимости от тех 
или иных сложившихся в регионе традиций, однако за 
исключением слов и словосочетаний, составляющих 
наименование должности главы государства – Прези-
дента Российской Федерации [4]. Изменения коснулись 
также и ответственности, которую несет глава региона 
согласно закону, Президент РФ имеет право сделать 
выговор руководителю того или иного субъекта в том 
случае, если он выполняет свои обязанности ненадле-
жащим образом. Если же высшее должностное лицо 
субъекта не исправил свои ошибки, которые повлекли 
за собой выговор от президента– глава субъекта может 
быть уволен со своего поста и в течение 5 лет не сможет 
заниматься государственной деятельностью ни в своем, 
ни в другом регионе.

В завершении отметим, что на текущем этапе 
Россия находится в непростой политической ситуа-
ции, отношения со многими странами обострены, что 
оказывает влияние на политический курс и экономи-
ку нашей страны [7, c. 50]. Есть надежда, что предло-
женные законодателем меры по изменению органи-
зационных особенностей публичной власти, затраги-
вающие глубинные основы конституционного строя, 
помогут более успешно осуществлять публичную 
власть как в старых, так и новых субъектах РФ, а вза-
имодействие между ними будет осуществляться более  
эффективно. 
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Аннотация. Исследуется правовая сущность новации как одного из оснований прекращения обязательств. Рас-
смотрены ее основные признаки, условия, определена форма соглашения и ее существенные условия. В работе ис-
следована судебная практика, указывающая на неоднозначность подходов судебных органов к вопросу квалифика-
ции отдельных элементов новации. Данная практика в отдельных случаях негативно сказывается на стабильности 
гражданских правоотношений и должна быть приведена в унифицированный порядок, призванный поддерживать 
основные принципы, на которых строится гражданское право. В этой связи авторами было предложено учитывать 
«реальный аспект» новации, который выражается в поведении участников, прямо свидетельствующем о намерении 
осуществить новирование, прекратив прежнее обязательство и установив новое со всеми вытекающими правовыми 
последствиями. В работе использованы общенаучные методы исследования, основным предметом изучения высту-
пают доктринальные источники гражданского права.
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рода новации как «реальной сделки».
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Abstract. The legal essence of innovation as one of the grounds for termination of obligations is being examined. Its 
main features and conditions are considered, the form of the agreement and its essential conditions are determined. The paper 
examines judicial practice, indicating the ambiguity of the approaches of judicial authorities to the issue of qualification of 
individual elements of innovation. This practice in some cases negatively affects the stability of civil legal relations and should 
be brought into a unified order designed to support the basic principles on which civil law is based. In this regard, the authors 
proposed to take into account the «real aspect» of the innovation, which is expressed in the behavior of the participants, 
which directly indicates the intention to implement the innovation, ending the previous obligation and establishing a new one 
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Новация (от лат. «novation» – обновление, измене-
ние) в лексическом смысле означает прекращение од-
ного связывающего стороны обязательства путем его 
замены на какое-либо существенно новое взаимосогла-
сованное обязательство.

При новации юридические последствия выражают-
ся в прекращении акцессорных обязательств и связан-
ных с ними прав и обязанностей сторон, если иное не 
предусмотрено соглашением о новации [1].

Как правило, в содержание нового обязательства, в 
соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ [8], включается иной 
предмет (определенно новое действие ‒ уплата денег, 
внесение вклада, передача вещи; либо иная вещь – дви-
жимая, недвижимая; работа – результат работы; услуга, 
товар и т. п.), а также основание (соглашение о нова-
ции, судебное решение), то есть иное существо сделки  
[2, с. 224].

Для признания новации состоявшейся необходимо: 
существование первоначального обязательства, наличие 
волеизъявления сторон, направленного на обновление 
первоначального обязательства, сохранение субъектно-
го состава первоначального обязательства, соглашение 
сторон о замене новируемого обязательства каким-ни-
будь иным обязательством, наличие нового обязатель-

ства и допустимость замены первоначального обяза-
тельства новым.

Например, обязательство по аренде вещи может 
быть новировано в обязательство по продаже этой вещи 
от арендодателя арендатору или, допустим, долг, воз-
никший из купли-продажи, аренды или иного основа-
ния, может быть новирован в заемное обязательство [3].

Это подтверждается судебной практикой: «написа-
нием расписки о получении денежных средств ответчи-
ком от истца в долг стороны прекратили обязательства, 
которые у них возникли на основании трудовых право-
отношений, заменили их на обязательства по договору 
займа».

А также иной многочисленной позитивной судеб-
ной практикой:

а) стороны в соглашении о новации договорились 
обо всех существенных условиях, в том числе определи-
ли размер займа и сроки его возврата; размер процент-
ной ставки. Воля сторон была направлена на замену 
ранее существовавших между ними обязательств по до-
говорам аренды новым денежным обязательством;

б) соглашением о новации стороны установили все 
необходимые существенные условия, определили раз-
мер долга и сроки его уплаты.

Таблица
Судебные акты вышестоящих инстанций по рассмотрению дел, связанных с новированными условиями договора

№ п/п Судебный акт Источник

1 Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 3 октября 2022 года  
по делу № А70-19418/2019

Информационно-правовой портал «Электронное Правосудие» // https://kad.
arbitr.ru/Document/Pdf/ad8bae9e-5ea3-4f1b-88c5-2a8f018c3dad/461f7870-
d223-4b4d-9513-f257b32283ad/A70-19418-2019_20221003_Postanovlenie_
kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 08.09.2023)

2 Определение Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 16 сентября 2022 г.  
№ 88-23811/2022 по делу № 2-6900/2021 

СПС «КонсультантПлюс» // https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc;base=KSOJ001;n=98985#kUpHUeTsV0XwGxVq (дата обращения: 
08.09.2023)

3 Решение Арбитражного суда Архангельской 
области от 14 октября 2022 года по делу  
№ А05-8934/2022

Информационно-правовой портал «Электронное Правосудие» // https://
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/c380e1d3-1e7b-4b47-9c8e-4d9c07c56608/
eff7d0fa-b3c9-4ca6-97b6-8fc87d91224f/A05-8934-2022_20221014_Reshenie.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 08.09.2023)

4 Решение Арбитражного суда Псковской об-
ласти от 19 апреля 2022 года по делу № А52-
4429/2021

Информационно-правовой портал «Электронное Правосудие» // https://kad.
arbitr.ru/Document/Pdf/4cfcc043-e8cb-496d-b06d-1575f51ba3ea/82308870-
e9ef-4188-aca4-71716b429fa1/A52-4429-2021_20220419_Reshenie.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 08.09.2023)

5 Постановление Арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 8 августа 2022 года по делу 
№ А56-84770/2021

Информационно-правовой портал «Электронное Правосудие» // https://kad.
arbitr.ru/Document/Pdf/ff98e8fb-0829-4636-bbc8-8126c9d695b1/8984e49c-
bc81-49d0-92cb-42f69aac6914/A56-84770-2021_20220808_Postanovlenie_
kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 08.09.2023)

6 Решение Арбитражного Суда Тамбовской 
области от 21 февраля 2023 г. по делу № А64-
2561/2022 

Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) // https://
sudact.ru/arbitral/doc/7GIKGsNhrqVB/?ysclid=lmgss2zruq586532419 (дата об-
ращения: 08.09.2023)



155Bulletin of economic security№ 2 / 2024

JURISPRUDENCE

Помимо прочего, подлежит новированию обяза-
тельство, возникшее из причинения вреда имуществу 
(повреждение или уничтожение) или из неоснователь-
ного обогащения [9].

Суды довольно часто исходят из буквального (смыс-
лового) содержания основания, в соответствии с кото-
рым стороны осуществляют свои права и обязанности: 
«договор займа не может подменить собой соглашение 
о новации одного обязательства в другое, поскольку бук-
вальное содержание указанного договора направлено 
исключительно на урегулирование отношений сторон 
по выдаче суммы займа и его возврату».

Немаловажную роль для правильной квалифика-
ции подлинных (фактических) правоотношений играет 
соглашение о новации ‒ консенсуальная двусторонне-
обязывающая сделка, направленная на прекращение 
исходного обязательства и установление нового обяза-
тельства, совершаемая одними и теми же лицами, уча-
ствовавшими в первоначальном обязательстве и сохра-
няющими свой правовой статус кредитора и должника.

Законодательство не называет специальных тре-
бований к форме соглашения о новации, потому к ней 
правомерно будут применяться общие правила о сдел-
ках и договорах (гл. 9, 28 и 29 ГК РФ, а также некоторые 
нормы гл. 27 ГК РФ) [4, с. 1147].

Наряду с вышесказанным, соглашение о новации, 
подчиняясь форме основного договора, должно ей соот-
ветствовать, что напрямую вытекает из требований п. 1 
ст. 452 ГК РФ.

Необходимо дополнить, что соглашение о новации 
с момента его заключения выступает в качестве ново-
го основания обязательства, и такое основание всегда 
будет обладать договорным характером, потому что со-
глашение о новации совершается путем согласования 
волеизъявления сторон [10].

Существенные условия соглашения о новации вы-
текают из правовой дефиниции, данной законодателем в 
ст. 414 ГК РФ, к которым относятся: действительность 
первоначального обязательства, договорный характер 
новации и сохранение субъектного состава [5].

Действительность первоначального обязательства 
подразумевает его наличие до осуществления новации. 
Первоначальное обязательство может возникнуть по 
разным основаниям (в силу договора, закона, акта ор-
гана государственной власти), и отсутствие такого ос-
нования, по общему правилу, влечет за собой признание 
соглашения о новации ничтожным, потому что, по сути, 
новировать (прекращать и заменять) нечего, что под-
тверждается нижеприведенной судебно-арбитражной 
практикой.

Суд апелляционной инстанции, проанализировав 
подписанное сторонами соглашение о новации, устано-
вил, что оно позволяет определить, как первоначальное 
обязательство, так и новое обязательство.

Отсутствие первоначального обязательства (напри-
мер, долга) может являться правовым основанием для 
признания новации мнимой сделкой [11].

Если первоначальное обязательство недействитель-
но (то есть не существует), то недействительным будет 
являться и заключенный договор о новации [12].

В то же время первоначальное обязательство сохра-
нит свою силу, если соглашение о новации будет при-
знано недействительным и к ней будут применены по-
следствия такой недействительности (реституция).

Аналогичного мнения придерживаются Л. И. По-
пова и Е. Ю. Руденко, отдельно отмечая, что стороны 
во избежание реституции по признанной в судебном по-
рядке недействительной сделки вправе самостоятельно, 
без обращения в судебные органы, принять решение об 
установлении порядка проведения реституции по обла-
дающей пороками первоначальной сделке, отразив та-
кой порядок в новационном соглашении [6].

Другим императивным условием соглашения о но-
вации является сохранение субъектного состава сделки. 
При этом необходимо указать, что под такими субъекта-
ми должны пониматься именно те лица, которые непо-
средственно своими действиями участвуют в исполне-
нии обязательств, порожденных первоначальным право-
отношением.

Многие современные российские цивилисты часто 
ссылаются на римское правило animus novandi (с лат. – 
намерение совершить новацию), которое призвано уточ-
нить ключевое отличие новации и иных оснований пре-
кращения обязательства. Примечательно, что суть прин-
ципа animus novandi была сформулирована и изложена 
Президиумом ВАС РФ: «Обязательство прекращается 
новацией тогда, когда воля сторон определенно направ-
лена на замену существовавшего между ними первона-
чального обязательства другим обязательством» [13].

На основе судебно-арбитражной практики мож-
но сделать вывод, что «animus novandi», предлагаемый 
многими российскими цивилистами, не всегда рабо-
тает по описанному ими механизму и может приобре-
тать иные формы. Е. Н. Жукова и Е. В. Киреева в сво-
ей научной работе приводят разнообразные примеры 
«судебного разночтения» римского принципа animus  
novandi [14].

Например, между сторонами был заключен дого-
вор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
Некоторое время спустя стороны заключили договор 
купли-продажи указанного имущества. Договор куп-
ли-продажи не содержал всех тех существенных усло-
вий, которые бы позволили идентифицировать его как 
новационное соглашение. Ссудодатель, считавший, что 
договор ссуды продолжает действовать, неоднократно 
обращался к ссудополучателю с требованием о возврате 
оборудования. Впоследствии был вынужден обратиться 
в суд с виндикационным иском о возврате оборудования 
и уплате неустойки. Суд, исследовав представленные в 
дело материалы, установил, что отношения, сложивши-
еся по договору ссуды, трансформировались в отноше-
ния по договору купли-продажи [15].

Кроме того, важным обстоятельством, имеющим 
особое значение для квалификации отношений, возник-
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ших в силу новации, является само поведение сторон, 
указывающее на их подлинное намерение отменить 
прежнее обязательство и установить взамен него ново-
го. Это подтверждается тем, что стороны могут заклю-
чить соглашение о новации, но фактически будут совер-
шать действия, связанные с исполнением первоначаль-
ного обязательства, что свидетельствует об отсутствии 
между ними действительного намерения «уничтожить» 
первоначальное обязательство [7].

Примером может послужить ситуация, когда сто-
ронами изначально был заключен договор купли-про-
дажи земельного участка. Продавец передал покупате-
лю земельный участок, а покупатель своей обязанности 
по оплате стоимости земельного участка не исполнил, 
в связи с чем сторонами были подписаны сначала до-
говор займа, который новировал первоначальное обя-
зательство должника в займ, а затем три дополнитель-
ных соглашения: первый – о продлении срока оплаты, 
второй – об изменении цены, начислении процентов за 
пользование чужими денежными средствами и прод-
лении срока оплаты, третий – об очередном продле-
нии срока оплаты. Как следствие, договор займа сто-
ронами был благополучно «заброшен», а фактически 
между ними продолжали существовать отношения, 
сложившиеся по договору купли-продажи земельного  
участка [16].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
первоначальное обязательство, которое формально 
прекратилось соглашением о новации (консенсуальная 
сделка), должно прекратиться и фактически, то есть 
прекратиться полностью, и, как следствие, правовая 
связь между сторонами и новируемым обязательством 
должна быть «безоговорочно разорвана» [17].

Наконец, сложение нескольких разнородных обяза-
тельств, возникших из разных оснований, и последую-
щая их трансформация в одно новое обязательство, не 
всегда может признаваться новацией.

Между контрагентами было заключено соглаше-
ние о рассрочке исполнения обязательств, сложившихся 
из: а) оплаты выполненных работ; б) возмещения рас-
ходов по уплате третейского сбора; в) возмещения го-
сударственной пошлины, и их одновременной замене 
на новое заемное обязательство. В самом соглашении 
стороны согласовали график погашения общей задол-
женности, установили ответственность за просрочку 
должником обязанности по выплате суммы основного 
долга. Отсюда явственно следует, что все три разнород-
ных обязательства возникли из разных оснований, вы-
ступали предметами разных правоотношений, но, по 
сути, сохраняли свою правовую сущность – оставались 
денежным долгом, подлежащим возврату кредитору 
(истцу). В суде истец настаивал на том, что заключенное 
соглашение является новацией, однако суд все вышеука-
занные доводы отклонил и признал, что «заключенное 
сторонами соглашение о рассрочке не свидетельствует о 
замене первоначального обязательства, существовавше-
го между ними, другим обязательством» [18].

Такая неоднозначная практика указывает на то, что 
некоторыми судьями институт новации понимается с 
некоторой сложностью. Следует учитывать, что каждый 
случай обязательственных отношений индивидуален и 
требует тщательного разбора, чтобы с высокой точно-
стью установить подлинное существо таких отношений. 
Немаловажную роль в этом вопросе играет не только 
правильно составленное соглашение о новации, но и со-
ответствующее поведение сторон, которое направлено 
на прекращение первоначального обязательства и уста-
новление нового.

Авторами предлагается при квалификации новации 
учитывать не только консенсуальную природу такой 
сделки и содержание новационного соглашения, но и 
также, в некотором смысле, «реальный аспект» нова-
ции, который выражается в последующем фактическом 
подтверждении сторонами совершенной новации, т.е. 
в совершении сторонами таких действий, которые бы 
подлинно свидетельствовали о том, что стороны имели 
действительное намерение совершить новацию.
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Российский законодатель активно реагирует на 
изменения социальных и политических настроений 
в обществе, в том числе посредством введения право-
вых запретов. 4 марта 2022 г. [1] УК РФ был дополнен 
статьей 280.3, предусматривающей ответственность за 
«публичные действия, направленные на дискредитацию 
использования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в целях защиты интересов Российской Федерации 

и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности», а 25 марта 2022 г. [2] текст статьи был 
дополнен конструктивным признаком – совершение пу-
бличных действий, направленных «на дискредитацию 
исполнения государственными органами Российской 
Федерации своих полномочий за пределами территории 
Российской Федерации». Появление данной нормы в от-
ечественном уголовном законе должно быть направлено 
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на предотвращение негативного влияния на представле-
ние граждан о политическом курсе нашего государства. 
Но, на наш взгляд, в новелле присутствуют некоторые 
нарушения правил юридической техники, которые мо-
гут повлечь ошибки в правоприменении.

В тексте уголовного закона законодатель впер-
вые использует термин «дискредитация». В отсутствие 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ не впол-
не ясно, какие проявления человеческой деятельности 
или бездействия могут быть охвачены данным поня-
тием. Согласно словарю русского языка С. И. Ожего-
ва, дискредитировать – подорвать (подрывать) доверие  
к кому-чему-нибудь, умалить (-лять) чей-нибудь авто-
ритет [3, с. 161]. Практика применения такого термина 
еще не сложилась, но формулировка статьи в ее первой 
редакции позволяет признать преступлением любые 
публичные действия граждан, выражающие позицию, 
отличную от официальной позиции органов государ-
ственной власти РФ, в том числе Министерства Обо-
роны РФ. Научным дискуссиям о понятии публичности 
в уголовном праве посвящено немало научных трудов, 
поэтому мы не ставим такой цели в настоящем иссле-
довании. Более интересным представляется содержание 
термина «дискредитация». Так как ст. 280.3 является 
нормой с административной преюдицией, примеры 
определения признаков, ее характеризующих, представ-
ляется возможным рассматривать на примерах судеб-
ной практики применения ст. 20.3.3 КоАП РФ в рамках  
производства по делам об административных правона-
рушениях. 

Способы совершения деяний, предусмотренных ст. 
20.3.3 КоАП возможно условно разделить на несколь-
ко групп. Первая связана с выражением свой позиции 
посредством выкрикивания антивоенных лозунгов, де-
монстрации пацифистских плакатов во время акций 
протеста. Наиболее распространенными примерами 
таких действий (бездействия) являются одиночные пи-
кеты напротив зданий государственных администраций. 
На главных улицах городов с устными призывами или 
письменным текстом, обращенными к прекращению 
специальной военной операции на Украине, объявлен-
ной Верховным главнокомандующим РФ 24 февраля 
2022 г. [4], с упоминанием о ней как о войне либо во-
просом о здравом смысле такого мероприятия. Это под-
рывает доверие к действиям государственной власти в 
лице Вооруженных Сил РФ и, на наш взгляд, наиболее 
обоснованно влечет за собой применение мер государ-
ственного принуждения. 

Ко второй отнесем те же деяния, не связанные с 
несанкционированными публичными мероприятиями, 
инициируемыми отдельными гражданами. Сюда можно 
отнести случаи привлечения к ответственности за де-
монстрацию пацифистских надписей на машинах; на-
глядную агитацию на балконах жилых домов, стенах и 
полу зданий и иных сооружений, дорожных покрытиях 
и пр.; ношение одежды и аксессуаров с антивоенными 
лозунгами или обозначениями; распространение печат-

ных материалов агитационной направленности; антиво-
енные высказывания граждан в кругу знакомых. Здесь 
имеют место довольно спорные случаи применения ана-
лизируемой статьи.

Отдельно следует рассматривать высказывания в 
интернет-среде. К ответственности привлекают за пу-
бликацию постов, картинок, роликов, установление 
статусов, выражающих несогласие с политикой про-
ведения спецоперации на Украине, а также репосты и 
лайки таких записей в социальных сетях и мессендже-
рах. Представляется, что основанием для привлечения 
к ответственности может являться наличие публикации 
в общем доступе, независимо от времени ее размеще-
ния, в том числе и до принятия соответствующих по-
правок в законодательстве, при условии реальной воз-
можности делиться с другими пользователями, реаги-
ровать посредством отметок «нравится» и производить 
иные подобные операции на момент вступления закона  
в силу.

Классифицировав обстоятельства, при которых 
правоохранительные органы находят основания для 
применения рассматриваемых норм, необходимо уста-
новить является ли содержание высказываний, «дискре-
дитирующим» Вооруженные силы РФ. Представляется, 
что для такого вывода может потребоваться лингвисти-
ческая экспертиза, признающая ту или иную реплику 
недопустимой в конкретной ситуации. Принятие по-
правок, направленных на сохранение национальной 
безопасности в столь сложной политической ситуации, 
является объективной необходимостью. Однако требу-
ется четко разделять нарушение права на свободу слова, 
гарантированное Конституцией РФ, и его ограничение 
путем установления жестких границ недопустимого 
поведения в виде публичных выступлений с антипра-
вительственными (антивоенными) позициями, направ-
ленными на формирование неверного представления о 
государстве в лице его армии и органов власти. Выска-
зывание гражданина при определенных обстоятельствах 
может быть лишь эмоциональной репликой, выражени-
ем собственного мнения, не имеющим влияния на общее 
представление населения о политическом курсе страны 
и не связанным с нарушением требований российского 
законодательства.

Наиболее противоречивыми являются часто встре-
чающиеся высказывания: «Нет войне»; «*** *****»; 
«Мир», «Фашизм не пройдет» и т. п. В сложившихся 
обстоятельствах правоохранительные органы интерпре-
тируют все эти лозунги, как критикующие специальную 
военную операцию на Украине. На наш взгляд, подоб-
ное толкование фраз может быть оправдано только в 
случае, когда местом совершения публичных действий 
являются общественные места вблизи местных органов 
государственного управления, указанные в первой рас-
смотренной группе. Но в любом случае необходимо до-
казать, что умыслом виновного охватывались умаление 
авторитета государства и (или) демонстрация недоверия 
к его действиям в лице Вооруженных Сил или иных 
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государственных органов, что представляет собой до-
вольно сложную задачу. Так, 14 марта Кировский рай-
онный суд г. Уфы прекратил в связи с отсутствием со-
става правонарушения дело адвоката М., обвинявшегося  
по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. Его задержали 7 марта и пы-
тались привлечь к ответственности за прикреплен-
ный на пальто значок «Нет войне». В суде М. заявил 
о том, что посредством значка выражал свою позицию  
против всех войн в мире и не допускал ничего противо-
правного [5].

Анализ правоприменительной практики показал, 
что показаниям лиц, совершающих подобные действия, 
не придается должного значения. Актуальным приме-
ром может стать привлечение к ответственности экс-
мэра Екатеринбурга Р.: сотрудник полиции, составив-
ший протокол, рассказал, что 23 марта Р. опубликовал в 
Twitter сообщение, содержащее ненормативную лекси-
ку. В нем нелицеприятно упоминались символы «Z» и 
«V». В ответ на указание адвоката на то, что в сообще-
нии Р. нет упоминания Вооруженных Сил, Министер-
ства обороны, армии и, как следствие, нет возможности 
установить, что дискредитирует Вооруженные Силы 
РФ, сотрудник полиции, составивший протокол, сослал-
ся на подтекст и контекст сообщений в Twitter бывше-
го мэра. Тем не менее, судья вынесла обвинительный 
приговор. В материалах дела фигурирует видеоролик 
на странице Р. в YouTube от 18 марта. В 30-секундном 
фрагменте политик высказывает ряд антивоенных те-
зисов. На этот раз сотрудник полиции, составивший 
второй протокол, признал, что Вооруженные Силы РФ 
никак не фигурировали в словах Р., но, по его мнению, 
это подразумевалось. Р. снова не признал вину, а судья 
назначила ему наказание в виде штрафа в максимальном  
размере [6].

Еще одним показательным случаем самостоятель-
ного объяснения содержания и мотивов тех или иных 
высказываний, ношения определенных атрибутов по-
лицейскими и судьями может являться следующий при-
мер: 24 марта в Москве сотрудники полиции изъяли у 
посетительницы аэропорта Внуково рюкзак с нашивкой 
с перечёркнутым портретом В. В. Путина и составили 
протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, где указали, что 
«задержанная осуществила публичные действия, демон-
стрирующие ее личные отношения к президенту, тем 
самым в лице главнокомандующего дискредитировала 
вооруженные силы РФ и специальную операцию» [7]. 

Во избежание случаев объективного вменения в 
процессе рассмотрения материалов дела необходимо 
четко уяснить, что лицо действовало с прямым умыс-
лом, сознавало, что его действия подрывают доверие 
и (или) умаляют авторитет Вооруженных сил РФ либо 
государственных органов, действующих за рубежом в 
целях защиты интересов государства и его граждан, под-
держания международного мира и безопасности, и име-
ло цель демонстрации такого поведения группе других 
лиц или неопределенному кругу лиц в доступной для 
них форме. Подобные рассуждения следует закрепить в 

разъяснениях постановления Пленума Верховного Суда 
России.

Еще одним заслуживающим внимания вопросом 
является квалификация публичного распространения 
заведомо ложной информации об использовании Воору-
женных Сил Российской Федерации, исполнении госу-
дарственными органами Российской Федерации своих 
полномочий за ее пределами. С одной стороны, ответ-
ственность за такие деяния предусмотрена ст. 207.3 УК 
РФ. С другой стороны, возникает вопрос, не являются ли 
такие действия дискредитацией. К примеру, публичное 
выражение мнения об участии Вооруженных сил РФ в 
войне, а не в специальной военной операции на Украи-
не, искажение сведений о потерях противоборствующей 
стороны (в том числе, среди мирного населения), на наш 
взгляд, подрывают доверие и умаляют авторитет армии, 
действующей в ДНР и ЛНР, и если при этом лицу досто-
верно известно, что такая информация не соответствует 
действительности, требуется квалификация по совокуп-
ности преступлений при наличии иных признаков со-
става преступления. 

Рассмотрим также ситуацию, когда лицо созна-
тельно высказывает недостоверные сведения в позитив-
ном аспекте (например, о мнимых успехах российской 
армии). На наш взгляд, такие действия также можно 
признать общественно опасными и рассматривать как 
дискредитацию. Предположим, ложная информация о 
взятии столицы Украины Вооруженными Силами РФ 
доведена до стран международного сообщества, кото-
рые поддерживают противостоящую России сторону в 
сложившейся ситуации. Подобные сведения могут рас-
сматриваться их политическими лидерами как умаляю-
щие достоинство и авторитет российской армии и по-
влиять на дальнейшую политику указанных государств 
в области экономического курса и стратегии обороны. 
Последствия соответствующих решений иностранных 
государств в виде введения различных мер ограничи-
тельного характера и возможного применения воору-
женных сил в отношении нашей страны представляют 
угрозу безопасности общества и государства. Лицо, 
целью которого, вероятно, является поддержка Воору-
женных Сил РФ и распространяющее заведомо ложные 
сведения, которые являются приукрашенным искажени-
ем действительности, не должно исключать иной трак-
товки его действий и должно предвидеть наступление 
общественно опасных последствий, подобных рассмо-
тренным выше. В итоге, считаем, что в настоящей ре-
дакции УК РФ при наличии в деянии состава, предус-
мотренного ст. 207.3 УК РФ, требуется дополнительная 
квалификация по ст. 280.3 УК РФ.

В связи с включением в объективную сторону со-
става рассматриваемого преступления признака дис-
кредитации исполнения государственными органами 
Российской Федерации своих полномочий за пределами 
ее территории возникает вопрос о форме выражения со-
ответствующих действий. Представляется, что в данном 
случае это могут быть не только устные высказывания 
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и различным образом демонстрируемые реплики, знаки, 
символы, что было рассмотрено выше, но и публичное 
оскорбление конкретных представителей государствен-
ных органов в связи с исполнением или при исполнении 
ими своих должностных обязанностей. На наш взгляд, 
совершение таких действий требует квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 280.3 
и 319 УК РФ. Необходимо помнить, что конструктив-
ным признаком состава преступления в ст. 280.3 УК 
РФ является место совершения деяния – территория за 
пределами Российской Федерации. Заметим, что про-
изводство по уголовному делу с момента его возбужде-
ния до назначения наказания – длительный процесс, за 
время которого границы государства могут измениться. 
При этом возникает закономерный вопрос, подлежит ли 
лицо ответственности, если на момент совершения дея-
ния местом была территория иностранного государства, 
а ко времени судебного разбирательства та же терри-
тория признана российской. В рассматриваемой ситуа-
ции и во время совершения деяния, и после изменения 
государственных границ, действует тот же уголовный 
закон, поэтому положения об обратной силе, устраня-
ющей преступность деяния, в данном случае не при-
менимы. Представляется, что общественная опасность  
не утрачивается и деяние не подлежит декриминализа-
ции. 

Проведенный анализ нормы, предусматривающей 
ответственность за дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации и исполнения 
государственными органами своих полномочий, пока-
зал, что она требует скорейшего совершенствования и 
доработки. Настоящая редакция ст. 280.3 УК РФ порож-
дает множество вопросов квалификации соответству-
ющих действий и разграничения с другими составами 
преступлений, предусмотренными Особенной частью 
отечественного уголовного закона. Во избежание слу-
чаев объективного вменения и разрешения существую-
щих и потенциальных рассмотренных нами на практике 
проблем необходимо внесение изменений и дача разъ-
яснений в соответствующем постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ.
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Природу возникновения и сущность финансовых 
рисков рассматривали и зарубежные, и отечественные 
ученые и экономисты.

Риск в большинстве трудов рассматривается как 
базовая экономическая категория, тесным образом свя-
занная с финансовыми и инвестиционными процессами. 
Понятие и сущность риска служили объектом внимания 
для таких зарубежных экономистов, как Ф. Х. Найт,  
Дж. Хиршлейфер, М. Фридмен, Г. А. Саймон, Дж. Акер-
лоф, а также современных российских авторов: И. Т. Ба-
лабанова, И. А. Бланка, Я. С. Мелкумова, Г. Б. Поляка, 
С. Б. Авдашевой и Н. М. Розановой, М. М. Юдкевича,  
А. А. Новоселова и др.

В рамках своего основного труда «Риск, неопреде-
ленность и прибыль» Ф. Х. Найт излагает теорию вли-
яния риска и неопределенности на прибыль предприни-
мателя.

Д. Нортон и Р. Каплан сформировали модель стра-
тегических финансовых показателей, которые учитыва-
ют управление рисками компании. Согласно их мнению, 
эффективный финансовый менеджмент должен управ-
лять рисками также как и доходами.

А. Маршалл и А. Пигу разработали предпосылки 
неоклассической экономической теории, в которой под-
разумевали, что финансовый результат является слу-
чайной переменной, а ее размер зависит от возможных 
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колебаний (потеря в виде дополнительных расходов или 
получение прибыли ниже, чем она была запланирована, 
ввиду влияния различных факторов).

Методические аспекты проблемы управления фи-
нансовыми рисками и практика риск-менеджмента ана-
лизировались в исследованиях М. П. Маккарти.

Российские экономисты также исследовали фи-
нансовые риски, аспекты их оценки и управления ими. 
Значимый вклад в теорию и практику управления фи-
нансовыми рисками внесли такие специалисты, как  
И. Т. Балабанов, П. Г. Грабовый, В. М. Павлюченко,  
Б. А. Райзберг, Е. С. Стоянова, А. С. Шапкин, В. В. Ша-
хов и др.

Такие российские экономисты, как В. И. Авдий-
ский, И. А. Бланк, Л. В. Белоусова уделяли в своих рабо-
тах внимание выработке методических подходов к оцен-
ке финансовых рисков.

Л. А. Агузарова, В. Н. Вяткин, М. Р. Дзагоева,  
Э. Р. Закирова, Е. А. Каменева, И. Я. Лукасевич,  
И. В. Сугарова, Т. Ш. Тиникашвили и др. в разной степе-
ни рассматривали подходы к управлению финансовыми 
рисками организаций.

Важно отметить, что также управление финан-
совыми рисками изучалось и в отраслевом разрезе.  
В контексте транспортно-логистической отрасли ме-
тодологические аспекты управления финансовыми ри-
сками представлены научными трудами В. Л. Белозеро-
ва, Б. А. Волкова, В. Г. Галабурды, Р. А. Кожевникова,  
П. В. Куренкова, Л. П. Левицкой, З. П. Межох,  
В. А. Персианова, С. М. Резера, Ю. И. Соколова и мно-
гих других.

Несмотря на научную ценность полученных ре-
зультатов в трудах отмеченных исследователей, важно 
заключить, что остаются актуальными для разработ-
ки такие вопросы, как учет корпоративного статуса и 
специфика организационно-правовой деятельности в 
управлении финансовыми рисками компании, приме-
нение отдельных видов финансовых инструментов для 
включения их в систему управления рисками (СУР) 
как инструментов минимизации рисков, цифровизация. 
Отсутствуют также единые подходы к ряду терминоло-
гии, использующейся в финансовом риск-менеджменте. 
Продолжает свое становление и инструментарий оцен-
ки стратегических финансовых рисков в крупных  
компаниях.

Слабо изучены и требуют доработки также вопросы 
идентификации и управления финансовыми рисками, 
возникающими в процессе отдельных финансовых опе-
раций (например, факторинга). Это позволяет говорить 
о высокой актуальности вопросов риск-менеджмента  
в системе управления финансами компании.

Ключевой особенностью финансового риска явля-
ется то, что существенные масштабы финансового ри-
ска обусловлены тем фактором, что финансовый риск 
присущ практически всем финансовым системам (а ор-
ганизация выступает в некотором роде такой финансо-
вой системой), процессам и операциям.

Влияние финансового риска на деятельность орга-
низаций значительно, поскольку множество предпри-
ятий во всем мире несут огромные потери из-за насту-
пления именно финансовых рисков, а некоторые и вовсе 
прекратили свою деятельность. Кроме того, финан-
совый риск, как правило, в большинстве случае тесно 
взаимосвязан с операционным, рыночным и кредитным 
рисками.

В данном контексте в вопросах финансовых рисков 
важно уделять внимание используемым механизмам и 
инструментам управления финансовыми рисками.

Цель управления финансовым риском в рамках об-
щей политики управления рисками – это недопущение 
наступления данного риска или максимальное снижение 
угрозы потерь, возникших в ходе его реализации. Дан-
ную цель можно достичь только при условии системно-
го подхода, поэтому необходимо ряд задач:

 – обеспечение оперативного поступления данных 
о состоянии и размере финансовых рисков компании;

 – идентификация и количественная и качественная 
оценка финансовых рисков, возникающих как в рамках 
отдельного подразделения, так и по компании в целом;

 – разработка комплекса мер, которые направлены 
на предотвращение и минимизацию финансового риска 
организации;

 – определение лимитов конкретных видов финан-
сового риска и экономическое обоснование на оценку, 
мониторинг и формирование систем контроля для каж-
дого из видов;

 – совершенствование системы внутреннего кон-
троля финансовых рисков организации;

 – формирование культуры постоянного контроля 
за финансовыми рисками на всех уровнях [1, с. 221].

И, конечно, приоритетной задачей является макси-
мальная сохранность капитала и активов через миними-
зацию потерь.

Эффективная деятельность любой компании во 
многом зависит от того, насколько разумно компания 
принимает на себя оптимальный и контролируемый 
риск, учитывая наличие и уровень собственных средств, 
при помощи которых в случае наступления рисков мож-
но будет минимизировать финансовые потери [2, с. 75].

На этом основании можно вывести, что основной 
задачей управления финансовыми рисками является 
поиск наиболее эффективной границы использования 
капитала в неопределенных условиях. Управление фи-
нансовыми рисками основывается на ряде принципов. 
При этом стоит отметить, что разные ученые и экономи-
сты выделяют множество различных принципов, одна-
ко, автором было выделено несколько основных, по его 
мнению, принципов управления финансовыми рисками 
на российских предприятиях и в организациях (рис. 1):

В условиях рыночной экономики и конкуренции 
производители и продавцы должны просчитывать свои 
действия таким образом, чтобы в случае наступления 
риска могло наступить не более чем уменьшение до-
хода, но никак не возникал вопрос банкротства. Вплоть 
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до 70-х гг. прошлого века компании и предприятия при-
меняли для управления финансовыми рисками страхо-
вание [1, с. 222]. На настоящий момент сформирова-
лось множество подходов к управлению финансовыми  
рисками:

 – некоторые исследователи (например, Соло-
дов А. К.) выделяют три основных стратегии управле-
ния финансовыми рисками: активное, пассивное и адап-
тивное [3, с. 125];

 – другие – с позиции стратегического подхода  
[4, с. 228];

 – еще одной точкой зрения является то, что финан-
совым риском можно управлять с точки зрения динами-
ческого и статистического подхода [5].

Однако стоит отметить, что большинство авторов 
выделяют несколько основных подходов к управлению 
финансовыми рисками – это избежание, удержание  
и передача риска.

Выбор конкретных подходов и методов управления 
финансовыми рисками базируется на результатах их 
оценки и является объективным обоснованием действий 
компании в зависимости от вида и вероятности того или 
иного финансового риска. Поскольку автору близка кон-
цепция выделения именно таких стратегий управления 
финансовыми рискам как избежание, удержание и пере-
дача, далее будут рассмотрены и оценены именно эти 
подходы.

Первый и самый простой к управлению финансо-
выми рисками – это избежание риска, его суть заклю-
чается в том, что компания отказывается от участия  
в действиях и операциях, которые потенциально мо-
гут повлечь за собой финансовый риск, либо участвует  
в тех, которые могут привести к незначительному уров-
ню риска [2, с. 100]. Конкретными инструментами ис-
пользования такого подхода к управлению финансовыми 
рисками являются отказ от операций и сделок, подвер-
женных риску, от использования технологий, что также 

может привести к возникновению финансовых рисков в 
деятельности компании и т. д. Однако, необходимо от-
метить, что не всегда компания может позволить себе 
избежать финансовых рисков, например, импортеры, 
работая на внешнем рынке, не могут избежать финан-
совых рисков, связанных с колебаниями курсов валют. 
К тому же данный подход заведомо лишает компанию 
возможного дохода, поскольку финансовый риск может 
быть реализован не только в отрицательном, но и в по-
ложительном аспекте. Берется также во внимание тот 
факт, что компании, использующие данный подход, так-
же лишают себя обеспечения передовыми технология-
ми и инновационными и инвестиционными проектами, 
которые на первых этапах имеют высокую вероятность 
финансовых рисков, но при грамотном управлении по-
зволяют получить намного более комплексный эффект. 
Как следствие – снижение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности и использования собствен-
ных финансовых ресурсов. Иными словами, уклонение 
от риска может само превратиться в финансовый риск.

Следующий подход к управлению финансовы-
ми рисками – это стратегия удержания риска, выра-
жающаяся в том, что компания может самостоятельно 
упреждать, распределять или принимать финансовый 
риск полностью или в какой-то определенной степени  
[6, с. 243]. Если компания выбрала стратегию удержа-
ния риска вместо передачи риска, то это подразумевает, 
в свою очередь, формирование резерва/бюджета для по-
крытия вероятных финансовых рисков, когда бы они не 
наступили. Решение об удержании риска может прини-
маться компанией в любой момент, если будет обнару-
жено, что расходы на самостоятельное удержание риска  
меньше, чем расходы на передачу риска (например, на 
страхование).

Соответственно, прежде чем принимать решение о 
том, что компания самостоятельно управляет рядом фи-
нансовых рисков, необходимо убедиться в возможности 

Рис. 1. Принципы управления финансовыми рисками предприятия
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полного покрытия убытков от возможного наступле-
ния таких рисков. К преимуществу данной стратегии, 
по мнению автора, можно отнести также тот факт, что 
когда компания самостоятельно занимается удержани-
ем риска, стимулируется осуществление контрольных 
мероприятий. Иными словами, если компания сама по-
крывает собственные потери, она стимулирована на их 
предотвращение и минимизацию, поскольку тем самым 
она сокращает объем средств, которые могут пойти на 
такое покрытие, и избегает отвлечения финансовых ре-
сурсов из оборота.

К главному недостатку данного подхода можно от-
нести высокую неопределенность возможных убытков. 
Это обусловлено тем, что самостоятельно занимаясь 
удержанием финансовых рисков, компания может стол-
кнуться с гораздо большими убытками, чем ожидалось 
изначально, соответственно, она должна ограничивать 
размер собственного удержания для каждого конкретно-
го риска до такого уровня тяжести последствий, на ко-
тором она может допустить потенциальное отклонение 
общего результата оставленных на собственном удержа-
нии рисков.

Такой подход, как передача риска, подразумевает 
трансферт финансовых рисков партнерам или контр-
агентам по отдельному финансовому направлению (на-
пример, финансовый и бухгалтерский учет) или отдель-
ным финансовым операциям, по которым партнеры или 
контрагенты имеют гораздо больший инструментарий 
нейтрализации и минимизации рисков [7, с. 208]. Сте-
пень передачи рисков является предметом контрактов и 
договоров компании с партнерами, поставщиками, за-
казчиками, в которых и отражаются все необходимые 
условия, касающиеся данного подхода в управлении 
финансовыми рисками. Однако стоит отметить, что, 
несмотря на то, что данный подход предполагает как 
частичное, так и полное делегирование финансовых 
рисков партнерам, обратной его стороной является то, 
что многие партнеры и контрагенты компании могут  
а) не принять риски, или же б) принять, но в таком слу-
чае компания вынуждена принимать на себя дополни-
тельные расходы по обеспечению такого принятия.

Таким образом, исследовав сложившиеся подходы, 
стратегии и методы по управлению финансовыми ри-
сками в компании, по мнению автора, можно предполо-
жить следующее:

 – каждая компания выбирает для себя наиболее 
приемлемую стратегию и методы управления финансо-
выми рисками исходя из своей специфики и финансо-
вых возможностей;

 – для создания эффективной системы управления 
финансовыми рисками компании необходимо использо-
вать комплексный подход, комбинируя сразу несколько 
методов и инструментов;

 – выбираемые методы и инструменты управления 
финансовыми рисками могут зависеть от специфики, 
вероятности наступления и потенциальных последствий 
самих финансовых рисков;

 – комбинация подходов, методов и инструментов 
управления финансовыми рисками позволит достигать 
эффективного соотношения между затратами на управ-
ление рисками и достигнутым уровнем минимизации 
таких рисков.

Вместе с тем, развитие современных технологий 
позволяет говорить о том, что становится довольно 
актуальным вопросом цифровизация и применение от-
дельных цифровых инструментов в управлении финан-
совыми рисками компаний. В соответствии с исследова-
ниями мировой консалтинговой компании «McKinsey», 
финансовое направление является наиболее перспек-
тивной сферой для внедрения инструментов искус-
ственного интеллекта (ИИ), поскольку возможно полу-
чение значительного экономического эффекта в риск-
менеджменте и работе с клиентами и контрагентами [8]. 
Применение искусственного интеллекта позволяет оп-
тимизировать поведение клиентов, оценить кредитные 
риски, прогнозировать финансовые показатели корпора-
ций. В современных условиях, когда принятие финан-
совых решений сопряжено с все большим количеством 
рисков, применение искусственного интеллекта может 
являться довольно перспективным направлением. Ана-
лиз источников позволил заключить, что данная тема  
в литературе, посвященной управлению рисками кон-
кретно в управлении финансовыми риск-менеджменте 
компаний, остается неразработанной.

Это позволяет самостоятельно определить направ-
ления использования технологий искусственного интел-
лекта для управления финансовыми рисками компаний. 
Представим их в табл. 1.

Помимо направлений использования технологий 
искусственного интеллекта в управлении финансовыми 
рисками важно также определить виды таких техноло-
гий для применения в обозначенном контексте (табл. 2).

В России организации разных отраслей собирают 
огромное количество информации о рынках, клиентах 
и экономике, и искусственный интеллект помогает ав-
томатизировать процесс обработки этой информации и 
выявлять важные закономерности и тенденции, которые 
могли бы быть упущены при ручном анализе. Возмож-
ность прогнозирования, которую открывают технологии 
искусственного интеллекта, в современных условиях 
турбулентного развития российской экономики, пред-
ставляются довольно важным преимуществом в управ-
лении финансовыми рисками.

Еще одним свойством технологий искусственного 
интеллекта является то, что они позволяют автоматизи-
ровать множество задач и процессов, связанных с фи-
нансовыми рисками.

Вместе с тем, важно отметить, что активному вне-
дрению искусственного интеллекта в систему финансо-
вого риск-менеджмента компаний препятствует высокая 
стоимость продуктов на его основе и отсутствие специ-
алистов в этой сфере. Решением для России в этом слу-
чае может являться постепенное внедрение небольших 
проектов, что позволит сотрудникам уверенно освоить 
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новый набор инструментов, отработать ошибки при вне-
дрении [9].

Исследование подходов к трактовке финансового 
риска позволило заключить, что отечественные специ-
алисты связывают финансовые риски и последствия 
принимаемых финансовых решений хозяйствующе-
го субъекта, которые наиболее часто выражаются как 
денежные убытки или недополучение прибыли, а за-
рубежные исследователи утверждают о том, что фи-
нансовый риск представляет собой потенциально воз-
можное отклонение от запланированных показателей 
дохода/убытков. Таким образом, можно заключить, что 
финансовый риск – это влияние неопределенности на 
цели, которые связаны с финансовой деятельностью  
компании.

В современных условиях управление финансовы-
ми рисками – довольно актуальный вопрос в рыночной 
экономике. Управление финансовыми рисками подраз-

умевает идентификацию и оценку финансовых рисков, 
а также выбор наиболее оптимальных стратегий и мето-
дов управления ими, которые позволят минимизировать 
или устранить выявленные финансовые риски. Наличие 
надежной и актуальной информации позволяет быстро 
принимать управленческие решения, оказывающие вли-
яние на снижение рисков и увеличение прибыли.

Список источников
1. Улыбина Л. К., Селютин И. Е. Управление 

финансовыми рисками и страхование // ЕГИ. 2021.  
№ 2 (34).

2. Финансовые и банковские риски : учебник /  
Л. И. Юзвович, Ю. Э. Слепухина, Ю. А. Долгих,  
В. А. Татьянников, Е. В. Стрельников, Р. Ю. Луговцов, 
М. Н. Клименко ; под ред. Л. И. Юзвович, Ю. Э. Сле-
пухиной ; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Уральский государственный 

Таблица 1
Направления использования технологий искусственного интеллекта  

в управлении финансовыми рисками компании

Направление использования Сущность

Прогнозирование банкротства  
компаний

Использование для анализа финансовых данных компаний и определения тех,  
кто может столкнуться с банкротством в ближайшем будущем. Это позволяет компаниям  
заранее принимать меры для минимизации рисков по работе с теми контрагентами,  
которые могут в ближайшей перспективе оказаться неплатежеспособными

Управление кредитными рисками Анализ кредитных историй клиентов, определение их кредитоспособности  
и предоставление прогнозов, а также рекомендации по установлению кредитных лимитов

Анализ рыночных трендов Анализ исторических данных о рынке и отрасли для определения будущих тенденций  
и принятия обоснованных решений по управлению рисками бизнеса

Оптимизация портфеля инвестиций  
и управление рыночными рисками

Определение оптимальной структуры портфелей инвестиций, учитывая различные факторы, 
такие как корреляция между активами, волатильность и риск

Управление рисками ликвидности Анализ данных о движении денежных средств и прогноз потенциальных проблем  
с ликвидностью с рекомендацией своевременных и оптимальных мер

Автоматизация управления рисками С помощью ИИ компании могут автоматизировать многие процессы управления рисками,  
такие как мониторинг кредитных лимитов или определение оптимальных структур портфеля

Интеграция данных из различных  
источников

ИИ может объединять данные из различных систем и источников, что позволяет получить  
более полную картину рисков и принимать более обоснованные решения

Выявление мошенничества Анализ транзакций и обнаружение подозрительных операций, что помогает предотвратить  
финансовые потери от мошенничества

Таблица 2
Виды технологий искусственного интеллекта, потенциально возможные к использованию  

в управлении финансовыми рисками компании

Направление использования Сущность

Машинное обучение

Технологии машинного обучения могут использоваться для анализа исторических данных  
компании с целью обнаружения закономерностей и отклонений, которые могут указывать  
на возможные риски на уровне финансовых процессов. Кроме того, технологии ИИ могут  
использоваться в рамках углубленного анализа данных (Data Mining) для выявления  
потенциальных рисков и принятия обоснованных решений

Обработка естественного языка Алгоритмы NLP могут использоваться для обработки больших объемов текстовых данных,  
например, анализироваться контрактные риски с помощью умного анализа текста договоров

Анализ временных рядов Анализ временных рядов может использоваться для анализа финансовых данных для  
выявления закономерностей и аномалий, которые могут указывать на потенциальные риски

Прогнозное моделирование  
или предикативный анализ

Предсказание вероятности возникновения определенных рисков в будущем путем анализа  
закономерностей в исторических финансовых данных

Генеративные нейросети
Использование риск-менеджерами или владельцами финансовых рисков для генерации  
предложений по реестрам потенциальных финансовых рисков или в бизнес-процессах,  
связанных с финансовыми решениями и финансовыми операциями компании
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Аннотация. Налогообложение представляет собой элемент нынешней финансовой политики государства. Все 
налоги в совокупности формируют внутри любой страны налоговую систему. НДФЛ является федеральным прямым 
налогом, которые плательщики платят из своих средств, одним из самых крупных источников формирования доходов 
в бюджет РФ. В связи с этим уменьшение показателя роста налоговых доходов, связанное с недобором налогов и 
значительно обострившееся в непростой период, на который пришлись и экономический кризис, и экономические 
санкции, и пандемия, актуализирует потребность в том, чтобы разработать четкий механизм налогообложения дохо-
дов физических лиц, который позволит сочетать интересы как налогоплательщиков, так и бюджетов, что сейчас для 
нашей страны важно, как никогда.
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Abstract. Taxation is an element of the current financial policy of the state. All taxes together form a tax system within 
any country. Personal income tax is a direct federal tax that taxpayers pay out of their own funds, one of the largest sources 
of income generation to the budget of the Russian Federation. In this regard, the decrease in the growth rate of tax revenues 
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Налоговые системы представляют собой постоян-
но развивающийся комплекс институтов, в которых от-
ражаются как производственные отношения, так и ос-
новные направления общественного развития. На этот 
процесс влияют как объективные, так и субъективные 
факторы, обусловливающие основания, условия и ме-
ханизмы модернизации налоговых правоотношений.  
В основе реформирования систем налогообложения 

лежат особые алгоритмы, позволяющие изучать и учи-
тывать разнообразные внешние и внутренние условия, 
моделировать и направлять процессы становления и 
развития налоговых правоотношений, а также их импле-
ментацию в ходе осуществления государством опреде-
ленной налоговой политики.

Грамотно разработанная налоговая система позво-
ляет сделать доходы государства стабильными за счет 
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реализации фискальной функции. Также она позволяет 
осуществлять целенаправленную социально-экономи-
ческую политику благодаря регулирующим возможно-
стям системы налогообложения. Кроме того, она должна 
обеспечивать гарантированную поддержку макроэконо-
мической устойчивости и тем самым способствовать 
поступательному экономическому развитию за счет 
эффективного дополнения других механизмов государ-
ственного регулирования.

Для того чтобы решить подобные задачи, следует 
понимать общественный консенсус в части принятия 
справедливости и эффективности как по отдельности, 
так и в их определенном сочетании. Это позволит оце-
нить, насколько реформируемая система налогообложе-
ния приблизилась к своему оптимуму.

Для того чтобы избрать направления налогово-
го реформирования, следует изучить теоретические и 
практические предпосылки, накопленный исторический 
опыт, и на этом основании прогнозировать ключевые на-
правления реформирования мировой экономики направ-
лений налоговой реформы также. 

Такой фактор, как труд, представляет собой, с од-
ной стороны важную предпосылку и необходимое усло-
вие экономического развития и роста. С другой же сто-
роны, труд является способом реализации социального 
компонента в жизнедеятельности человека.

На сегодняшний день в экономической практике 
вопросы, связанные с налогообложением оплаты труда, 
активно изучаются. Налоги, связанные с зарплатой ра-
ботающего населения, зависят от показателей занятости 
в стране, от числа экономически активных и неактивных 
граждан, от того, как занятые распределяются по обла-
стям экономической деятельности, а также от средней 
номинальной зарплаты в государстве, минимальной зар-
платы и иных показателей.

В соответствии с данными за 1990–2022 годы на 
сегодняшний день самый большой процент доходов 
граждан РФ приходится на оплату труда – свыше 60 %. 
Причем в 2017 и 2019 она неуклонно снижалась. Самой 
большой волатильности в структуре доходов граждан 
подвергся доход, который приносит предприниматель-
ская деятельность.

В силе основных показателей на рынке труда сле-
дует назвать распределение числа работающих граждан 
по сферам экономики. Изученные статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что численность граждан, 
осуществляющих деятельность в области сельского хо-
зяйства, проанализированных статистических данных, в 
2021 г. в сравнении с 2001 г. значительно уменьшилась – 
на целых 34 %. Число работающих в области промыш-
ленности сократилось на 33 %. При этом число граждан, 
работающих в сфере услуг, постоянно и значительно 
увеличивается. Процент работающих в сфере услуг к 
концу 2021 года был равен 60,59 %, в промышленном 
секторе – 23,71 %, в сельскохозяйственном секторе – 9,33 %. 

Конечно, в настоящее время эта тенденция имеет 
место почти во всех государствах мира: процент лю-

дей, работающих в сфере услуг, ежегодно увеличивает-
ся. Поэтому данная сфера является самой налогоемкой 
(процент добавленной стоимости здесь больше анало-
гичного показателя в материалоемких сферах), а значит, 
ожидаемым в ближайшем будущем является опережаю-
щее возрастание рост налогов от доходов граждан.

Вопросы, связанные со всем увеличивающимся не-
равенством в мире, становятся объектом практических 
и теоретических споров по поводу реализации через су-
ществующие налоговые системы принципа справедли-
вости налогообложения, который первыми выдвинули 
классики теории экономики еще в XVIII столетии.

Одновременно исследователи говорят о том, что 
следует с наибольшей эффективностью распределять  
и использовать общественные ресурсы, поскольку они 
являются ограниченными.

Проблема определения механизмов и способов, по-
зволяющих сгладить волатильность кривой Лоренца от-
носительно вектора, в котором отражается оптимальное 
соотношение доходов разных категорий населения, ста-
ла наиболее актуальной после того, как в мире разразил-
ся кризис 2008–2010 гг. Этот вопрос до сих пор остается 
в центре внимания руководства развитых и развиваю-
щихся государств.

Урегулирование вопросов, связанных с социаль-
ным неравенством, представляет собой один из основ-
ных векторов налогового реформирования современных 
экономик. Это обусловлено тем, что налоговая система 
с давних времен была одним из основных средств реше-
ния проблемы излишней концентрации богатств.

При этом рассматриваемый метод обеспечения ра-
венств в современных условиях сопряжен с многочис-
ленными ограничениями. 

Прежде всего, ученые говорят о том, что в условиях 
глобализации у граждан появляется все больше спосо-
бов уклонения от выплаты подоходного налога. Соглас-
но статистическим данным, самые богатые люди укры-
вают от налогообложения в совокупности около 7,6 трлн 
долл. США.

Кроме того, налоги на имущество тоже обеспечи-
вают структурное налогообложение. Есть государства,  
в еоторых наиболее богатые слои населения выплачи-
вают самые низкие ставки по налогам за столетие. Это 
вызвано тем, что в основном их состояние вложено  
в финансовые активы, в частности, акции; одновремен-
но ставки корпоративных налогов в основном бывают 
меньше, чем ставки подоходного налога. 

Исследователи отмечают, что подобное положе-
ние дел способствует выводу из-под обложения подо-
ходными налогами почти 200 млрд американских дол-
ларов. Утечки данных в ЕС, множество разоблачений 
NewYorkTimes в отношении уклонения от выплаты на-
логов Д. Трампом, легализованное приобретение граж-
данства в государствах, предусматривающих самые 
низкие ставки по налогам, указывают на то, что государ-
ствам будет непросто проводить реформирование систе-
мы налогов «на состоятельных».
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Также бытуют многочисленные теории, являющи-
еся оправданием оппортунистического поведения лиц, 
владеющих капиталами, которое основывается на кон-
цепции А. Парето о том, что если состоятельные будут 
еще богаче, все общество тоже станет более богатым. 

И наоборот, излишнее обложение налогами состо-
ятельных людей вынудит их прекратить осуществление 
своих инвестиционных программ, что негативно ска-
жется на благосостоянии всего общества в целом. 

Но, учитывая все возрастающее неравенства, уче-
ные и международные компании наподобие МВФ го-
ворят о наличии широких возможностей для налогоо-
бложения наиболее состоятельных людей без вреда для 
экономического роста. Также они указывают на то, что 
подобное перераспределение позволит решить пробле-
му неравенства.

На основании кривой Лоренца, сформированной 
для РФ (рисунок 1), мы можем отметить, что доход в 
нашей стране распределяется неравномерно. При этом 
показатель неравенства не является критичным и свиде-
тельствует в основном о небольшом среднем уровне до-
ходов граждан страны, а не об имущественном расслое-
нии, для устранения которого требуется прогрессивное 
налогообложение.

При этом концепции в сфере теории налогообло-
жения, рассматривающие принцип его справедливости, 
указывают на то, что разная предельная польза дополни-
тельной единицы дохода при отличиях располагаемых 
доходов не позволит осуществить данный принцип.

Для того чтобы решить эту задачу, правительства во 
все времена пользовались тремя основными способами:

1. Повысить предельную ставку подоходного на-
лога;

2. Использовать разнообразные подходы и правила 
при обложении налогом имущества.

3. Введение дополнительных либо повышенных 
налогов на предметы роскоши.

Можно отметить, что перераспределение налогово-
го бремени между состоятельными и несостоятельны-
ми гражданами осуществляется в рамках определения 
самого подходящего для общественного консенсуса 
дизайна системы налогообложения и устранения про-
тиворечий между доходной (подразумевающей прямые 

налоги) и расходной (подразумевающей косвенные на-
логи) теориями налогообложения.

На сегодняшний день в теориях осуществления 
принципа справедливости при подоходном налогообло-
жении больших доходов и состояний необходимы иссле-
дования его регрессивности, прогрессивности и пропор-
циональности. 

Увеличение неравенства и потребность в изучении 
возможностей обложения налогом богатых по повышен-
ным ставкам представляет собой извечный вопрос по-
литической борьбы, главным образом во время выборов.

Начиная с зародившейся в XX столетии концепции 
предельной полезности по отношению к разной ценно-
сти дополнительных доходов для лиц, имеющих разный 
имущественный статус, а значит, и разные последствия 
применения ко всем объемам дохода одного размера 
подоходного налога, практически все исследователи  
в настоящее время считают успешной и эффективной 
теорию прогрессивной шкалы подоходного обложения 
налогом.

Споры и дискуссии при этом ведутся вокруг разме-
ра максимальных ставок и градации показателей дохода 
для использования ступенчатых шкал.

Современной истории знакомы многочисленные 
демарши, которые устраивали состоятельные гражда-
не, когда правительства пытались закрепить повышен-
ное налогообложение их сверхдохода. Так было, к при-
меру, с известным французским актером знает много 
демаршей обеспеченных граждан Жераром Депардье, 
который, выступая против того, чтобы на его родине 
устанавливали высокий подоходный налог, стал граж-
данином России. Аналогичные ситуации случаются и с 
другими известными людьми. Намного больше случаев, 
когда люди «по-тихому» сменяют налоговое резидент-
ство в целях уменьшения налогового бремени.

Изучив статистические данные, мы можем сделать 
вывод, что в развитых государствах маржинальная став-
ка подоходного налога составляет более 50 % дохода.  
В государствах, в которых действует самая большая мар-
жинальная налоговая нагрузка, отмечен и наиболее вы-
сокий показатель доходов на душу населения. Конечно, 
в случае с подоходным налогообложением нельзя гово-
рить о едином подходе во всех государствах. Следует 
подчеркнуть, что в развитых странах проблема справед-
ливости при обложении налогом доходов населения ре-
шается при помощи прогрессивной шкалы.

Россия и Белорусия в последние несколько лет ис-
пользовали плоскую шкалу налогообложения. Следует, 
однако, отметить, что в нашей стране с 01.01.2021 г. 
правительство ввело прогрессивную шкалу НДФЛ, от-
менив плоскую шкалу. Также правительство установило 
ставку 15 % для лиц, получающих доход от 5 млн ру-
блей ежегодно (416,7 рублей в месяц). Решение о том, 
чтобы увеличить налоговую нагрузку, было принято 
правительством в связи с тем, что в результате панде-
мии доходы в бюджет резко сократились. Кроме того, 
с 1 января начал действовать закон о налогообложении Рис. 1. Кривая Лоренца, 2020
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процентов физических лиц по вкладам в банках, если их 
размер составляет более одного миллиона рублей. Пра-
вительство оценило выгоду от данных решений прибли-
зительно в 160 млрд руб. Доходы от увеличения НДФЛ  
(60 млрд руб.) пополнили государственный бюджет уже 
в 2021 г. Выплаты же по исчисленным за год налогам от 
доходов по вкладам в банках стали поступать в бюджет 
в 2022-м.

Учитывая наличие ограничений и возможностей 
прогрессивной шкалы, а также тот факт, что состоя-
тельные граждане активно лоббируют свои интересы, 
нетрудно понять, что, для того чтобы увеличить маржи-
нальную налоговую ставку, потребуются общественный 
консенсус и время. 

Некоторые исследователи-институционалисты го-
ворят о том, что закрепление налога в размере 15 % для 
сверхприбыли в нашей стране легитимизирует предо-
ставление на основании общественного договора до-
полнительных благ, которые государство гарантирует 
данным плательщикам.

Для обеспечения справедливого налогообложения 
дохода граждан следует предусмотреть повышенное 
налогообложение имущества, принадлежащего самым 
богатым гражданам. Это решение разные правительства 
осуществляют по своему, учитывая накопившийся исто-
рический опыт.

Устанавливая налогооблагаемую базу в отношении 
имущества, следует принимать во внимание следующие 
факторы:

 – наличие «нематериализованных» активов;
 – сложности, не позволяющие справедливо оце-

нить стоимость активов;
 – процессы глобализации, затрагивающие мирохо-

зяйственные связи, за счет чего граждане могут владеть 
имуществом в разных юрисдикциях.

История свидетельствует, что самым реальным из 
всех разновидностей активов представляется обложение 
налогом недвижимости. Основная сложность при уста-
новлении налогооблагаемой базы заключается в том, 
чтобы дать правильную оценку недвижимым объектам.

В настоящее время для решения этой проблемы 
предусматриваются реестры недвижимости. Кроме 
того, осуществляется его массовая оценка, после кото-
рой налоги взимаются, принимая во внимание объек-
тивно установленную базу. Понятно, что, для того чтобы 
формировать и поддерживать подобные реестры, пона-
добятся большие начальные капиталовложения. 

Цена недвижимого имущества является не един-
ственной проблемой при обеспечении равенства и спра-
ведливости. Важными представляются в том числе про-
блемы, связанные с используемыми налоговыми ставками. 

Практически во всех развитых государствах тоже 
используются разные ставки в отношении разных объ-
ектов, а также вычеты по аналогии с не подлежащим 
обложению минимумом в подоходных налогах (в том 
числе вычеты обязательств, позволяющие определить 
чистые активы). При этом необходимо отметить, что 

вычеты обязательств при установлении чистого имуще-
ственного налога нередко противоречат остальным на-
логовым планам, в частности, подоходному налогу.

Есть юрисдикции, в которых необходима деклара-
ция баланса плательщика (проводится сравнение акти-
вов и обязательств), и на этом основании устанавлива-
ется налоговая база на чистую стоимость (активы, из ко-
торых вычли пассивы) в процентах от чистой стоимости 
либо в процентах от чистой стоимости активов, которые 
превышают установленный показатель.

Конечно, при реформировании обложения налогом 
имущества важной является такая проблема, как несо-
ответствие доходов и стоимости имеющегося у гражда-
нина имущества. К примеру, престарелые граждане, жи-
вущие в дорогих квартирах, далеко не всегда бывают в 
состоянии платить налоги от рыночной стоимости этих 
квартир. А значит, системы налогообложения должны 
принимать во внимание особенности имущественного 
положения таких граждан.

Многие государства, включая РФ, говорят о том, 
что следует предусмотреть опциональное увеличение 
налога на «роскошь», а также на товары, которые с ней 
ассоциируются. Кроме того, вводятся и дополнительные 
налоги, среди которых – транспортный налог на дорогие 
машины, специальный налог на пришвартовывание до-
рогостоящих яхт в некоторых портах и пр.

Необходимо подчеркнуть, что налог на трудовые 
доходы граждан постепенно снижается спустя несколь-
ко посткризисных лет роста. Для того чтобы реформи-
ровать налоговую систему, следует расширить налого-
вые льготы, которые позволят выровнять ситуацию на 
рынке труда, повышая его прогрессивность.

Отсутствие нейтрального обложения налогом сбе-
режений можно проиллюстрировать проектированием 
предельной эффективной ставки по налогу для 40 госу-
дарств – участников ОЭСР и основных государств-пар-
тнеров по некоторым потенциальным вариантам сбе-
режений. Результаты исследования говорят о наличии 
существенной разницы между показателями предель-
ной эффективной налоговой ставки. Частные пенсион-
ные фонды в основном представляют собой самую вы-
годную форму сбережений. А по отношению к жилому 
недвижимому имуществу, которое занимает владелец, 
предусматриваются большие льготы. 

В отличие от жилого недвижимого имущества, в от-
ношении арендуемого недвижимого имущества нередко 
действуют достаточно высокие налоговые ставки. 

Что касается банковских счетов и корпоративных 
облигаций, то в отношении них в большинстве госу-
дарств тоже предусмотрены достаточно высокие налоги. 
Существующие системы налогообложения, как правило, 
отдают преимущество сбережениям домохозяйств, ко-
торые находятся в устойчивом финансовом положении.  
К примеру, менее богатые домохозяйства чаще, чем бо-
гатые, предпочитают хранить существенную часть сво-
их капиталов на счетах в банках; при этом данные счета 
облагаются большими налогами. При этом более со-
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стоятельные домохозяйства в основном помещают свои 
средства в инвестиционные фонды, пенсионные фонды 
и акции. Поэтому налогообложение их богатства бывает 
несколько проще.

Тот факт, что недавно в нашей стране был введен 
автоматический обмен данными, связанными с финан-
совыми счетами, между налоговыми органами, скорее 
всего, не позволит налогоплательщикам в ближайшее 
время так легко уклоняться от выплаты налогов, укры-
вая свои богатства и доходы в оффшоре. Благодаря это-
му государства не будут склонны взимать налоги с до-
хода от капиталов. А страны, которые уже не применяют 
прогрессивное обложение налогом дохода от капиталов 
(боясь подобных уклонений от налоговых выплат), мо-
гут снова начать пользоваться прогрессивной шкалой. 

Можно улучшить справедливость в системе нало-
гов на сбережения, принадлежащих домохозяйствам.  
К примеру, налоговые вычеты, закрепленные в отноше-
нии частных пенсионных взносов, а также выплат по 
процентам от ипотеки, можно сделать налоговыми льго-
тами. При этом самые состоятельные плательщики не 
будут получать несоразмерно крупные выгоды от таких 
льгот в сравнении с несостоятельными. 

В идеале важно, чтобы налоговые льготы были воз-
мещаемые по своему характеру и гарантировали пла-
тельщикам, у которых отсутствуют достаточные нало-
говые обязательства в определенному году, получение 
полной выгоды в форме налоговых льгот.

Для того чтобы устранить негативные последствия 
экономического кризиса, обусловленного пандемией, 
следует реформировать налогообложение в части до-
ходов, которые получают малоимущие слои населения. 
Это, в свою очередь, указывает на необходимость обе-
спечить справедливое налогообложение, чтобы оно вы-
полняло функцию максимально равномерного распреде-
ления доходов. 

Важно, чтобы эта система позволяла поддержать 
фактор «труд» и гарантировала экономическое развитие 
за его счет.
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Введение
Вопрос эффективности использования государ-

ственных ресурсов является одним из наиболее стабиль-
ных и постоянно находящихся в фокусе внимания как со 
стороны государства в лице органов публичной власти, 
так и со стороны научного сообщества. 

Необходимость обеспечения эффективности ис-
пользования государственных ресурсов является пря-
мым следствием существующей ограниченности го-
сударственных ресурсов в условиях сохраняющегося, 
зачастую усложняющегося, комплекса задач и функции 
государства. Вместе с тем, в оценке эффективности в 
государственном секторе наблюдается ассиметричный 

взгляд, направленный преимущественно на совершен-
ствование подходов к оценке эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Вместе с тем, по нашему 
мнению, вопрос квалификации случаев эффективного 
использования государственных ресурсов целесообраз-
но исследовать комплексно, в том числе анализируя 
особенности подхода к определению эффективности не 
только в бюджетной сфере, но и в сфере управления го-
сударственным имуществом. 

Следует отметить, что в научной литературе су-
ществует множество подходов к определению понятия 
«эффективность». В частности, нобелевский лауреат  
П. Самуэльсон выделяет экономическую эффективность 
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и определяет ее как максимизацию благ при определен-
ных затратах, при условии абсолютной рациональности 
человека. Под эффективностью также понимается от-
сутствие потерь или рациональное использование ре-
сурсов, при котором полезность или производство благ 
достигает максимума при заданных параметрах – техно-
логии, затраты и т. д. [2, с. 296]. 

Анализ приведенной позиции позволяет подчер-
кнуть ряд основополагающих элементов экономической 
эффективности. Во-первых, наличие и обеспечение вза-
имосвязи между ресурсами и конечными результатами 
от их использования. Во-вторых, стремление экономи-
ческих субъектов к минимизации использования ресур-
сов и максимизации благ.

Применительно к эффективности использования 
государственных ресурсов данный подход в полной 
мере справедлив.

Текущее состояние  
в государственном секторе 

Специфика государственного сектора накладывает 
ряд особенностей на проведение оценки эффективности 
использования государственных ресурсов, что во мно-
гом зависит от того, кто является конечным пользовате-
лем результатов указанной оценки. 

Целесообразно отметить, что преобладает систем-
но-ориентированный подход к эффективности исполь-
зования государственных ресурсов, когда зачастую поль-
зователями информации выступают органы публичной 
власти, которые осуществляют как выработку государ-
ственной политики и нормативное регулирование в уста-
новленных сферах деятельности, так и осуществление 
государственного финансового контроля, государствен-
ного аудита. Применение системно-ориентированного 
подхода позволяет получить комплексную информацию в 
отношении того, как используются с позиции эффектив-
ности государственные ресурсы и какие результаты до-
стигнуты от их использования в соответствующих сфе-
рах деятельности, а также принять необходимые меры 
по устранению выявленных дисбалансов. 

В деятельности указанных органов также может 
применяться проблемно-ориентированный подход, на-
целенный на проведение оценки эффективности только 
в тех сферах деятельности, где имеются соответствую-
щие риски и наблюдаются признаки проблем. 

Результативно-ориентированный подход к эффек-
тивности использования государственных ресурсов 
позволяет сделать акцент исключительно на конечном 
результате и понимании того объема государственных 
ресурсов, который требуется для его достижения. 

Анализ подходов к определению эффективности 
использования государственных ресурсов позволяет 
констатировать, что зачастую преобладает комплекс-
ный взгляд в отношении рассматриваемого понятия, что 
предполагает выделение составных элементов.

В частности, в рамках профессиональных докумен-
тов Международной организации высших органов ауди-
та (INTOSAI) по аудиту эффективности предусмотрено, 

что эффективность состоит из экономности, продуктив-
ности и результативности.

Экономность заключается в минимизации расхо-
дов, необходимых для выполнения функций или задач 
органов публичной власти, с определенным уровнем 
качества. Данный компонент имеет особую важность 
при анализе закупочной деятельности со стороны го-
сударственных органов в части временных затрат, сто-
имости приобретаемых благ, их качества и количества. 
Международное понимание экономности не отличается 
от научного – ресурсы должны быть получены в опреде-
ленное время, в достаточном количестве для достиже-
ния результата определенного качества за наименьшую 
цену [7].

Продуктивность определяется путем установления 
использованного объема ресурсов в расчете на единицу 
выполненной работы, оказанной услуги, что позволяет 
установить фактический объем ресурсов, используемый 
для оказания одной услуги, работы. 

Результативность выражается в соотношении фак-
тически достигнутых целей с учетом плановых и про-
гнозируемых значений, в том числе учитывающих 
влияние, например, на социальную сферу и прочие.  
С позиции международных стандартов результатив-
ность трактуется как оценка достижения поставленных 
целей и запланированных результатов.

Следует отметить, что существуют альтернативные 
подходы к дифференциации составных элементов эф-
фективности использования государственных ресурсов. 

В частности, в рамках практики Национального 
управления аудита Великобритании по проведению ау-
дита эффективности присутствует взгляд о выделении 
четвертой составляющей эффективности – справедли-
вости, которая базируется на равенстве распределен-
ных государственных ресурсов между определенными 
категориями граждан. Применение справедливости в 
оценке эффективности обусловлено тем, что некоторые  
группы населения могут получать услуги разного каче-
ства или вовсе не получать их при одинаковых потреб-
ностях [4]. 

С учетом результатов анализа общих методологи-
ческих вопросов эффективности использования госу-
дарственных ресурсов представляется целесообразным 
рассмотреть специфику квалификации случаев эффек-
тивного использования таких государственных ресур-
сов, как бюджетные средства, государственная соб-
ственность.

Результаты
Положения о проведении оценки эффективности 

использования бюджетных средств нашли отражение в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК 
РФ), Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации», Федераль-
ном законе от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований». 
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Анализ БК РФ показал, что положения об эффек-
тивности использования бюджетных средств закрепле-
ны в рамках:

 – принципа эффективности использования бюд-
жетных средств (статья 34 БК РФ);

 – бюджетных полномочий главных распорядите-
лей, распорядителей и получателей бюджетных средств 
(статьи 158 и 162 БК РФ);

 – бюджетного полномочия органов внешнего госу-
дарственного финансового контроля по аудиту эффек-
тивности в части аудита эффективности, направленного 
на определение экономности и результативности ис-
пользования бюджетных средств (пункт 2 статьи 157  
БК РФ);

 – бюджетных полномочий отдельных участников 
бюджетного процесса по организации и осуществлению 
внутреннего финансового аудита в части подготовки 
предложений по повышению качества финансового ме-
неджмента, в том числе о повышении результативности 
и экономности использования бюджетных средств (под-
пункт 2 пункта 1 статьи 160.2-1 БК РФ).

В целях обеспечения эффективности использо-
вания бюджетных средств традиционно принимается 
концепция повышения эффективности бюджетных рас-
ходов, ежегодно в подготавливаемых основных направ-
лениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации на очередной финан-
совый год и плановый период находит отражение ком-
плекс мер по обеспечению эффективности использова-
ния бюджетных средств. 

Рассмотрение подходов к квалификации случаев 
эффективного использования бюджетных средств по-
казало, что роль финансовых органов зачастую сведена 
к реализации бюджетной политики и внедрению ин-
струментов финансового обеспечения с учетом пред-
варительной и текущей оценки эффективности ис-
пользования бюджетных средств, что в полной мере 
соотносится с бюджетными полномочиями и ролью 
финансовых органов в организации составления и ис-
полнения бюджетов публично-правовых образований. 
Вместе с тем внедрение и реализация практики проведе-
ния обзоров бюджетных расходов показывает, что в рам-
ках данной работы применяется последующий харак-
тер оценки эффективности использования бюджетных  
средств.

В деятельности казначейских органов вопрос оцен-
ки эффективности осуществляется в рамках функций 
по казначейскому обслуживанию бюджетов публич-
но-правовых образований, казначейскому сопровожде-
нию преимущественно в предварительной и текущей  
формах, а в рамках их деятельности, как органа вну-
треннего государственного финансового контроля, –  
в последующей.

Анализ деятельности органов внешнего государ-
ственного финансового контроля, государственного 
аудита показывает, что в рамках их контрольной и экс-
пертно-аналитической деятельности применяется по-

следующая форма оценки эффективности использова-
ния бюджетных средств путем проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий по методоло-
гии аудита эффективности, в том числе на основе раз-
работанных критериев эффективности. По результатам 
указанной деятельности могут выявляться и устанавли-
ваться случаи неэффективного использования бюджет-
ных средств.

Преобладание в деятельности органа государствен-
ного аудита подобной практики в полной мере согласу-
ется с существующими точками зрения. В частности, по 
мнению А. Н. Саунина, аудит эффективности – это ис-
следование прошлых событий, но проблемы, на устра-
нение которых он нацелен, являются текущими и буду-
щими [3, c. 105].

Детальный анализ существующих подходов к оцен-
ке эффективности использования бюджетных средств 
целесообразно осуществить с учетом особенностей кон-
кретных видов расходов бюджетов публично-правовых 
образований.

Оценка эффективности в отношении бюджетных 
ассигнований на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) преимущественно основывается на 
особенностях финансового обеспечения бюджетных и 
автономных учреждений за счет субсидии на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного задания. 
Ее проведение осуществляется с учетом показателей ка-
чества или объема государственных услуг (работ), прак-
тики установления допустимых (возможных) отклоне-
ний от установленных показателей качества или объема 
услуг (работ). 

В случае оценки эффективности использования 
бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд во внимание при-
нимаются показатели, характеризующие количество и 
качество поставленных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг. В процессе оценки эффективности по-
добных расходов в большинстве случаев целесообразно 
анализировать аналогичные закупки и подходы к расче-
ту цены государственного контракта. Случаи неэффек-
тивного использования бюджетных средств могут быть 
связаны с закупкой товаров с излишними потребитель-
скими свойствами, стоимость которых в разы отличает-
ся от аналогичных товаров с необходимыми потреби-
тельскими свойствами. 

При оценке эффективности использования бюджет-
ных средств на социальное обеспечение населения вы-
бор подхода к ее проведению во многом зависит от вида 
социальных выплат. С позиции эффективности исполь-
зования бюджетных средств в фокусе внимания может 
быть улучшение материального положения лиц, в чьих 
интересах осуществляется социальное обеспечение, с 
позиции понимания результата от использования бюд-
жетных средств на указанные цели. 

Проведение оценки эффективности использова-
ния бюджетных средств на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся госу-
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дарственными учреждениями и государственными уни-
тарными предприятиями, носит комплексный характер, 
поскольку их осуществление влечет возникновение пра-
ва собственности на эквивалентную долю в уставном 
(складочном) капитале соответствующего юридическо-
го лица. В частности, подлежат оценке эффективности 
бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, бюджетные инвестиции в целях приобрете-
ния объектов капитального строительства, бюджетные 
инвестиции в целях внесения взноса в уставный капи-
тал дочернего общества юридического лица на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капительного 
строительства. Указанные расходы бюджета зачастую 
предусматривает целевое назначение и формализацию 
требований к конечному результату в виде объектов не-
движимого имущества, что согласуется с конструкцией 
подхода к оценке эффективности использования бюд-
жетных средств. 

В полной мере подлежат оценке эффективности 
бюджетные средства на предоставление субсидий юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, которые носят целевой характер, 
предусматривают требования к установлению конеч-
ного результата и являются инструментом их государ-
ственной финансовой поддержки. 

В случае с межбюджетными трансфертами про-
ведение оценки эффективности их использования воз-
можно только в отношении тех, которые имеют целевой 
характер и могут быть измерены показателями резуль-
тативности.

Таким образом, в отношении не всех межбюджет-
ных трансфертов представляется возможным выпол-
нить оценку эффективности. Невозможно провести 
оценку эффективности в отношении дотаций, которые 
предоставляются без установления целей и направ-
лений использования, отдельных иных межбюджет-
ных трансфертов, не имеющих целевого характера  
[1, cт. 6]. 

При оценке эффективности использования бюджет-
ных средств на предоставление межбюджетных транс-
фертов в полной мере следует уделять внимание таким 
особенностям, как имеются ли факты занижения показа-
телей результативности использования межбюджетных 
трансфертов или случаи установления не конкретных 
показателей результативности, достигнута ли экономия 
в использовании бюджетных средств по итогам прове-
дения конкурсных процедур, электронных аукционов, 
заключения контрактов на выполнение работ и оказание 
услуг, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные субсидии, распределяемые на 
конкурсной основе.

В области бюджетных ассигнований на обслужи-
вание государственного долга проведение оценки эф-
фективности основывается на их анализе с позиции 
оптимальности структуры государственного долга. При 
этом эффективными подобные расходы являются в слу-
чае, когда наблюдается замещение, например, кредитов 

кредитных организаций с высокими процентными став-
ками на альтернативные бюджетные кредиты, предо-
ставляемые по достаточно низким ставкам платы за их 
пользование. 

В отношении бюджетных ассигнований на осу-
ществление платежей, взносов и безвозмездных пере-
числений субъектам международного права проведение 
оценки эффективности является ограниченным, что об-
условлено спецификой приоритетов в рамках внешней 
государственной политики. Подобное направление пре-
доставления бюджетных ассигнований в наименьшей 
степени урегулировано бюджетным законодательством 
Российской Федерации, отсутствуют установленные по-
рядки предоставления указанных расходов бюджетов 
публично-правового образования. 

В частности, взносы субъектам международного 
права в основном представлены в виде членских взно-
сов в международные организации в целях обеспечения 
представительских функций государства. Проведение 
оценки эффективности подобных расходов носит огра-
ниченный характер, что обусловлено фиксированным ха-
рактером взносов в международные организации, размер 
которых определяется с учетом рекомендаций ООН [5]. 

Оценка эффективности использования бюджетных 
средств на исполнение судебных исков представляет со-
бой достаточно сложное направление. С одной стороны, 
указанные расходы есть необходимость выполнения за-
дач и функций государства, а с другой, их возникнове-
ние обусловлено необоснованными управленческими 
решениями в процессе выработки государственной по-
литики и нормативного регулирования в установлен-
ных сферах деятельности путем принятия подзаконных 
актов, ущемляющих финансовые интересы отдельных 
субъектов, отказ от финансового обеспечения расход-
ных обязательств публично-правового образования без 
реализации приостановления действия положений за-
конодательных актов. Таким образом, оценка эффек-
тивности использования бюджетных средств в данной 
сфере носит ограниченный характер и предполагает 
рассмотрение с позиции достижения конечного резуль-
тата выполнения решений органов судебной власти 
по вопросам, связанным с исками к государственной  
казне.

Не менее важным является исследование подхода 
к квалификации эффективного использования государ-
ственной собственности. 

По вопросам управления и распоряжения государ-
ственной собственностью приняты Концепция управ-
ления государственным имуществом и приватизации 
в Российской Федерации, государственная программа 
Российской Федерации «Управление федеральным иму-
ществом», методика определения оптимального состава 
государственного имущества и показателей эффектив-
ности управления и распоряжения им.

Согласно Концепции управления государственным 
имуществом и приватизации в Российской Федерации 
принцип эффективности управления имуществом за-
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ключается в достижении цели управления (определен-
ного качественного результата деятельности или состоя-
ния объекта управления) ценой максимальной экономии 
ресурсов.

Понимание эффективности использования государ-
ственной собственности предусматривает, как и в слу-
чае с использованием бюджетных средств, установление 
взаимосвязи между использованием государственной 
собственности и конечным результатом управления и 
распоряжения им. Вместе с тем эффективности исполь-
зования государственной собственности напрямую со-
пряжена с эффективностью использования бюджетных 
средств на ее содержание, поскольку именно от раци-
онального подхода к управлению и распоряжению го-
сударственным имуществом будут зависеть указанные 
расходы.

Таким образом, эффективность использования го-
сударственной собственности связана с тем, насколько 
активно указанная собственность вовлечена в хозяй-
ственный оборот.

К числу наиболее важных аспектов, которым сле-
дует уделять внимание при квалификации эффективного 
использования движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности, может 
быть отнесено отсутствие фактов:

 – длительного неиспользования недвижимого и 
движимого имущества по назначению, разработанных и 
принятых заказчиком информационных систем;

 – списания движимого имущества, в том числе 
технического оборудования, срок службы которого не 
истек;

 – списания или купли-продажи государственного 
имущества по цене ниже балансовой остаточной стои-
мости;

передачи в аренду по заниженной стоимости не-
движимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении или хозяйственном ведении у юридического  
лица.

К числу наиболее важных аспектов, которым сле-
дует уделять внимание при оценке эффективности ис-
пользования бюджетных средств на содержание госу-
дарственной собственности, может быть отнесено от-
сутствие фактов:

 – расходования бюджетных средств на приобрете-
ние основных средств с излишними потребительскими 
свойствами;

 – осуществления расходов по оплате арендных 
платежей за пользование недвижимым имуществом при 
наличии возможности заключения договоров о безвоз-
мездном пользовании указанным имуществом;

 – уплаты налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет за движимое имущество, признан-
ное неисправным и не подлежащем ремонту.

Выводы
Таким образом, квалификация случаев эффектив-

ного использования государственных ресурсов является 
по-прежнему актуальным вопросом в управлении госу-

дарственными финансами и государственной собствен-
ностью. 

Подходы к определению эффективности использо-
вания бюджетных средств и государственной собствен-
ности характеризуют взаимосвязь между фактами ис-
пользования государственных ресурсов и результатами 
от их использования, что в полной мере согласуется с 
традиционным пониманием экономической эффектив-
ности. 

Проведение оценки эффективности использования 
бюджетных средств в большей степени зависит от фор-
мы предоставления бюджетных ассигнований, при этом 
в отношении отдельных расходов бюджетов публично-
правового образования оценка их эффективности носит 
ограниченный характер. В части государственной соб-
ственности оценка эффективности использования ос-
новывается на выявлении и анализе фактов вовлечения 
указанной собственности в хозяйственный оборот. Вме-
сте с тем управление и распоряжение государственной 
собственностью предполагает осуществление расходов 
бюджетов на ее содержание, что также подлежит оценке 
на предмет эффективности использования бюджетных 
средств.
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Февраль 2022 года был ознаменован для Российской 
Федерации новым пакетом санкций со стороны запад-
ных стран в связи с началом специальной военной опе-
рации на Украине. Такие санкции не могли напрямую не 
коснуться и внешнеэкономической деятельности стра-
ны, так как многие торговые связи были нарушены, ряд 
стран отказались от сотрудничества с Российской Феде-
рацией или существенным образом его ограничили. 

В результате таких ограничений были нарушены 
ключевые логистические цепочки поставок товаров и 

услуг. И основной задачей государства в таких услови-
ях стал поиск новых иностранных партнеров для нала-
живания торговых связей. В связи с этим актуальным 
является рассмотрение такого направления, как страны 
Латинской Америки, которое обладает значительным 
потенциалом для подобных целей. 

Латинская Америка всегда была надежным эконо-
мическим партнером для Российской Федерации и яв-
ляется соответствующим партнером для наращивания 
такого потенциала [3, с. 46]. В настоящее время актуа-

© Киреев Г. В., 2024
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лизируется торговое сотрудничество с такими государ-
ствами, как: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, 
Колумбия, Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, 
Чили, Эквадор.

Лидерами стран Латинской Америки (по состоянию 
на 2021 год) по объемам внешнеторгового оборота стали 
Бразилия и Мексика. Каждая из этих стран вносит около 
1 % экспорта и импорта в мировой оборот, что можно 
считать значительным при сравнении с такими крупны-
ми игроками мирового рынка, как Китай и США. Напри-
мер, доля экспорта России в мировом объеме в 2021 году  
составляла 1,97 %, а импорта – 1,41 % [4, п. 18].

Основными экспортными направлениями Латин-
ской Америки являются такие категории, как: продук-
ты питания, табак, необработанное сырье и раститель-
ные масла [2, с. 54]. Исходя из перечисленного, можно 
сделать вывод, что страны Латинской Америки имеют 
аграрную направленность и неразвитость обрабаты-
вающей промышленности. В импорте превалирует ка-
тегория «машины и оборудование», что еще раз под-
тверждает низкую развитость обрабатывающей про-
мышленности и ее неспособность закрыть потребности 
внутреннего рынка [1, с. 109]. 

При этом стоит отметить, что в 2021 году в Мекси-
ке, например, экспорт машин и оборудования составил 
57,9 %, а импорт ‒ 43,0 %, что указывает на наличие 
конкурентоспособных обрабатывающих производств, 
то есть развитые страны перенесли в Мексику свои про-
изводства, также часть показателей составляет транзит-
ный импорт из США в другие страны Латинской Аме-
рики [5, п. 24]. 

На основании оценки состояния внешнеэкономиче-
ской деятельности стран Латинской Америки целесоо-
бразно проанализировать и состояние внешнеторговых 
связей этих государств с Российской Федерацией. Так, 
основными «действующими лицами» являются лидеры 
Латинской Америки ‒ Бразилия и Мексика. 

Общий объем сделок между Российской Федераци-
ей и Латинской Америкой по состоянию на 2021 год со-
ставил 2,27 % от всего внешнеторгового оборота. При-
чинами такой закономерности могут выступать террито-
риальная удаленность обеих стран, что влечет высокие 
логистические издержки, а также сырьевая направлен-
ность экспорта стран Латинской Америки, в данном 
случае это категория, которая в Российской Федерации 
и так является избыточной [6, п. 11]. 

Можно выделить ряд направлений внешней торгов-
ли Российской Федерации с латиноамериканскими стра-
нами, в свете экономических санкций и дружественного 
настроя рассматриваемых государств. Прежде всего, это 
импорт российских промышленных товаров, а именно, 
машин и оборудования. Также можно упомянуть и услу-
ги инфокоммуникационного сектора, который в России 
не уступает мировым аналогам.

Далее, в качестве примера уместно привести следу-
ющее. 2 октября 2023 года состоялась Первая междуна-
родная парламентская конференция «Россия – Латинская 

Америка». Решение активизировать межпарламентские 
форматы отношений России с латиноамериканскими 
государствами Президент Российской Федерации на-
звал правильным и своевременным. Поддержка законо-
дателей востребована во многих вопросах, касающихся 
дальнейшего расширения многоплановых российско-
латиноамериканских связей. Было подписано соглаше-
ние о присоединении РФ к Центральноамериканскому 
парламенту (ПАРЛАСЕН) в качестве постоянного на-
блюдателя. ПАРЛАСЕН (в свою очередь) является на-
блюдателем в Евролате (Евро-Латиноамериканская 
парламентская ассамблея), а это может препятствовать 
осуждению России европейскими странами в контексте 
ведения специальной военной операции на Украине, в 
связи с началом которой наша страна подверглась не-
имоверному санкционному давлению со стороны стран  
Запада. 

И Россия, и некоторые государства Латинской Аме-
рики не первый год живут под незаконными санкциями 
недружественных стран. В частности, в отношении РФ 
было введено 17,5 тысячи ограничительных мер. В све-
те последних событий в объеме российского экспорта 
растет доля поставок в государства Латинской Америки 
и Карибского бассейна. Основные статьи экспортного 
роста – это сельхозпродукция и особенно пшеница, ма-
шины, оборудование, нефтепродукты. Также Россия вы-
ступает сегодня важнейшим поставщиком минеральных 
удобрений на континент, и тем самым вносит значимый 
вклад в продовольственную безопасность многих стран 
региона. 

Представители Латинской Америки проявили го-
товность к сотрудничеству, в частности, это было выра-
жено в конкретных предложениях. Одно из них озвучил 
председатель Национального конгресса Гондураса Луис 
Редондо. Его страна является пятым в мире производи-
телем кофе, а Россия находится на шестом месте в мире 
по потреблению этого напитка, что является почвой для 
расширения торговли. 

Россия и страны Латинской Америки остаются пар-
тнерами. Целесообразно объединить усилия и добиться, 
чтобы на площадке ООН беззаконные санкции, практи-
куемые Западом, были публично запрещены. При этом 
необходимо задействовать общий потенциал России и 
стран Глобального Юга, в который входят страны Азии, 
Африки, Латинской Америки, чтобы защищать базовые 
принципы международного права.

Действительно, латиноамериканские государства 
имеют все предпосылки, чтобы играть одну из ведущих 
ролей на международной арене. По данным Всемирного 
банка, население стран континента Латинской Америки 
и Карибского бассейна в 2022 году превысило 659 мил-
лионов человек, причем прирост населения за послед-
ние 10 лет увеличился почти на 57 миллионов. А общий 
объем ВВП стран региона в 2022 году составил около 
6,25 триллиона долларов США. Пока Вашингтон пыта-
ется «удушить» санкционной блокадой Кубу или Вене-
суэлу, Латинская Америка становится одним из центров 
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обновленного мира, в основе которого лежат равнопра-
вие и взаимоуважение.

Развитие сотрудничества РФ с этими странами об-
условлено новыми историческими событиями, в кото-
рых оказалась Российская Федерация. Так, например, 
по итогам 2022 года товарооборот Российской Федера-
ции с Бразилией достиг почти 10 миллиардов долларов 
США. Россия имеет своей целью развивать сотрудни-
чество с Бразилией в различных областях ‒ от сельско-
го хозяйства до авиастроения. Наша страна в текущих 
условиях заинтересована в сотрудничестве с компанией 
Embraer – бразильским авиастроительным конгломера-
том, который является одним из лидеров мирового рын-
ка пассажирских самолетов. При этом компания также 
производит военные и сельскохозяйственные самолеты. 
Также на текущий момент Бразилия стала крупнейшим 
направлением экспорта дизельного топлива из России, 
обогнав при этом Турцию. Российские компании стали 
основными внешними поставщиками дизельного топли-
ва на бразильский рынок, выигрывая ценовую конкурен-
цию у американских.

С 21 сентября 2023 года в России был введен за-
прет на экспорт бензина и дизельного топлива для сни-
жения его стоимости на внутреннем рынке, но спустя 
две недели в отношении дизельного топлива ввели по-
слабления, что позволило экспортировать его по трубо-
проводам. Российские компании уменьшили экспорт в 
Турцию и при этом резко увеличили поставки в Брази-
лию. Это может быть связано с тем, что объем поста-
вок дизельного топлива по трубопроводам через порты 
Балтии значительно выше, чем через Новороссийск. 
Россия возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию 
после двухлетнего перерыва, поставив максимальные за 
13 лет объемы. Кроме того, после введения эмбарго и 
«потолка» цен на российскую нефть со стороны стран 
G7, Россия значительно расширила географию морских  
поставок. 

В 2023 году состоялось 17-е заседание Межпра-
вительственной российско-венесуэльской комиссии 
высокого уровня. Участники провели переговоры в уз-
ком и широком составе и подписали 16 двусторонних 
документов по сотрудничеству в нефтегазовой, нефте-
сервисной, туристической отраслях, в области морских 
перевозок, в организации занятости, во взаимодействии 
СМИ, в научной и культурной сферах. Сотрудничество 
двух стран также должно быть направлено на стабили-
зацию мирового рынка энергоносителей. Это особенно 
важно в условиях попыток западных стран использовать 
спрос на энергоресурсы в качестве инструмента полити-
ческого давления.

По итогам семи месяцев 2023 года российско-ве-
несуэльский товарооборот вырос по сравнению с ана-
логичным периодом 2022 года на 70 %, в физических 
объемах ‒ в 2,5 раза, ввиду увеличения экспорта удо-
брений и поставок соевого масла. Россия и Венесуэла 
работают над открытием взаимного доступа на рынки 
для около 100 российских и венесуэльских сельхоз-

производителей в области поставок мясной, рыбной и 
молочной продукции. Стороны также расширяют со-
трудничество в фармацевтической области, в том чис-
ле, по поставке вакцин и локализации в Венесуэле про-
изводства инсулина с участием российской компании  
«Герофарм» [8].

При этом еще на 16-ом заседании стало понятно, 
что страны Латинской Америки интересуются россий-
ской авиацией, средствами ПВО и бронемашинами. Се-
годня странами региона востребована практически вся 
линейка российской техники. «Рособоронэкспорт» ведет 
интенсивную работу в части экспорта вооружения не 
только с Бразилией, но и с другими странами Латинской 
Америки, такими, как Перу, Венесуэла, Боливия. На-
пример, у ВВС латиноамериканских государств суще-
ствует потребность в самолетах класса Checkmate. На-
помним, что этот истребитель впервые был представлен  
в 2021 году на Международном авиационно-косми-
ческом салоне в Жуковском. Как ожидают в ОАК, 
Checkmate должен занять пустующую на мировом рын-
ке нишу однодвигательного истребителя. 

Крупнейшим покупателем российской военной 
продукции считается Венесуэла. По имеющимся дан-
ным, совокупный усредненный объем российского во-
оружения и военной техники достигает 20‒25 % в таких 
странах, как Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Мексика, 
Перу, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Куба и Никарагуа, 
что в стоимостном выражении составляет около 20 мил-
лиардов долларов США. Наиболее масштабным с нача-
ла 2000-х годов стало военно-техническое сотрудниче-
ство с Венесуэлой. Оно было инициировано политикой 
президента У. Чавеса, а также проявленной российским 
руководством политической волей, вопреки позиции 
США. Перевооружение Венесуэлы на российские си-
стемы вооружений на основе межправительственного 
соглашения, подписанного в мае 2001 года, в совокуп-
ности с установившимися обширными экономическими 
связями стало знаковым для «реанимирования» гео-
политического присутствия России в регионе. Однако 
современная динамика сотрудничества с Венесуэлой, 
в значительной степени определяемая коммерческой 
составляющей и вопросами платежеспособности, пока 
демонстрирует затянувшуюся паузу. Несмотря на заказ 
в 2015 г. партии из 12 истребителей Су-30 (ввиду эко-
номических вызовов) дальнейшая перспектива роста 
венесуэльских заказов весьма проблематична. Сохране-
ние венесуэльского направления также будет зависеть 
от стабильности нынешнего политического режима, 
поскольку оппозиция ориентирована исключительно  
на США.

Исходя из вышесказанного, в целом можно кон-
статировать, что Латинская Америка может стать на-
дежным партнером Российской Федерации во внешне-
экономических отношениях, в том числе, стратегиче-
ским партнером, так как в силу ее участия в качестве 
наблюдателя в Евролате, она может представлять и 
защищать интересы Российской Федерации в отноше-
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ниях с западными странами. При этом Латинская Аме-
рика служит для России и рынком для экспорта про-
мышленных товаров, машин, оборудования и военной  
техники. 
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Введение. С развитием современных платежных 
систем связано возникновение так называемых элек-
тронных или цифровых денег. В данных условиях в 
качестве средства платежа возникают и стремительно 

распространяются криптовалюты. В настоящее время 
операции с ними проводятся на биржах на многих ре-
сурсах в Интернете. Указанная тенденция потребовала 
от государств решения вопросов регулирования рынка 
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криптовалют, их оборота. Противоречивость данного 
цифрового актива, необходимость его государственного 
регулирования в условиях все более широкого распро-
странения обуславливает актуальность данной темати-
ки и исследования особенностей функционирования, а 
также тенденций развития современного рынка крипто-
валют. 

Понятие и сущность. В современных условиях 
общественного развития и происходящих изменениях 
в сфере информационных технологий, все большее рас-
пространение получает такое явление, как использова-
ние в качестве платежного средства криптовалюты, в ос-
нове которой лежит применение технологии блокчейн. 
Посредством данной технологии создается криптогра-
фический цифровой код, который и предполагает появ-
ление и участие в обороте исключительно в электрон-
ной форме цифрового актива. 

При отсутствии единого законодательного закре-
пления определения понятия «криптовалюта» как на на-
циональном уровне, так и на международном уровне, а 
также сложности данного понятия, в научной литерату-
ре существует значительное множество точек зрения на 
данное понятие.

Такой исследователь, как А. В. Варнавский, обра-
щает внимание на электронную сущность криптовалю-
ты, заключающуюся в том, что исследуемое понятие 
представляет собой цифровой актив, процесс эмиссии, 
обмена и учета которого заключается в реализации де-
централизованного механизма применения математиче-
ских алгоритмов в рамках распределенной компьютер-
ной сети. «При этом криптография в технологическом 
процессе построения цепочки транзакций используется 
как метод защиты, основанный на асимметричном шиф-
ровании» [1, с. 122].

Согласно определению Р. М. Янковского, крипто-
валюта представляет собой платежную единицу, «име-
ющую исключительно расчетную функцию и не удосто-
веряющую дополнительных прав требования к эмитен-
ту» [2, с. 43]. 

Следует отметить попытки законодательного за-
крепления исследуемого понятия в России, когда  
в процессе разработки нормативно-правового акта, 
регулирующего вопросы оборота цифровых активов,  
в проект Федерального Закон РФ «О цифровых финан-
совых активах» было включено его определение. Так, 
согласно данному определению, криптовалюта пред-
ставляет собой «вид цифрового финансового актива, 
создаваемый и учитываемый в распределенном рее-
стре цифровых транзакций участниками этого реестра 
в соответствии с правилами ведения реестра цифровых  
транзакций» [3].

Такой исследователь, как Е. А. Мосакова, обра-
щая внимание на отсутствие единого определения по-
нятия криптовалюты, как на национальном уровне,  
так и на международном уровне, выделяет три подхода 
к исследуемому понятию, существующие в научной ли-
тературе [4]:

 – цифровой подход, согласно которому сущность 
криптовалют заключается в цифровом выражении сто-
имости, что, в свою очередь, предполагает возможность 
ее функционирования в качестве счетной единицы, 
средства обмена, не имея при этом законодательно за-
крепленного правового статуса, что не позволяет ей вы-
ступать в качестве законного платежного средства;

 – бухгалтерский подход, сущность которого заклю-
чается в оценке исследуемого понятия с точки зрения 
финансового актива, подлежащего финансовому учету; 

 – макроэкономический подход, согласно которому 
криптовалюты представляют собой электронные день-
ги, особенность которых заключается в их функцио-
нировании в децентрализованной платежной системе, 
которая, в свою очередь, представляет собой механизм 
осуществления информационно-технологических про-
цедур на основе криптографических методов.

На основе анализа указанных подходов, Е. А. Мо-
сакова делает вывод о том, что криптовалюта представ-
ляет собой электронный (цифровой) механизм, функ-
ционирование которого предполагает эмиссию и учет 
транзакций с виртуальным цифровым активом в рамках 
компьютерной сети [4, с. 90].

Такой исследователь, как С. Дорожкин, обращает 
внимание на следующие сущностные характеристики 
криптовалют [5, с. 29]:

 – их неофициальная конвертируемость, заключаю-
щаяся в том, что несмотря на отсутствие возможности 
конвертироваться официально при поддержке закона и 
государства, криптовалюты участвуют в экономическом 
обороте фактически, в условиях существования рынка. 
Данный процесс происходит с участием субъектов, с од-
ной стороны – передающих, а с другой стороны – при-
нимающих криптовалюту;

 – чрезвычайно высокая волатильность, которая 
значительно превышает аналогичный показатель при-
менительно к традиционным деньгам. Данная харак-
теристика обуславливается, например, значительной 
изменчивостью рыночной цены биткоинов, зависящей 
от объемов покупок и продаж криптовалюты на рынке. 
Следствием высокой волатильности становиться их не-
достаточная надежность в качестве меры стоимости и 
средства сбережения.

Такие исследователи, как М. Г. Жигас и С. Н. Кузь-
мина, при определении понятия «криптовалюта» и вы-
явлении его сущностных характеристик отходят от по-
нятий «товар», «эмиссия», «валюта», которыене дают 
правильной квалификации данного понятия. По мнению 
указанных ученых, криптовалюта представляет собой 
криптографически защищенное имущество, существу-
ющее исключительно в цифровой форме; создаваемое 
посредством технологии распределенного реестра в ин-
формационной системе; участвующее в обороте в элек-
тронном виде, что предполагает не только хранение, но 
и передачу, и торговлю [6, с. 201]. 

Следовательно, согласно представленному опреде-
лению, криптовалюта является видом имущества, что 
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отграничивает ее от безналичных и электронных денег, 
несмотря на существование исключительно в электрон-
ной форме. При этом, при такой трактовке криптовалю-
та включается в систему объектов гражданских прав, 
что позволяет ей участвовать в обороте. 

Кроме того, оценка сущности криптовалюты как 
имущества позволяет квалифицировать отношения, воз-
никающие в процессе ее оборота, в качестве близких к 
инвестиционным, что, в свою очередь, создает основа-
ния для распространения на них налогового законода-
тельства. Целесообразность данной позиции объясняет-
ся тем, что криптовалюты бесспорно обладает призна-
ками права собственности. Кроме того, их основными 
чертами является «нематериальность, криптографи-
ческая аутентификация, децентрализация, управление 
через консенсус, использование распределенных рее-
стров» [7, с. 3].

Криптовалюта отличается от традиционных денег, 
электронных денег и золота по целому ряду показате-
лей. Их анализ свидетельствует о то, что ценность крип-
товалют, в условиях отсутствия каких-либо гарантий и 
законодательного регулирования со стороны государ-
ства, отсутствия обеспеченности в физической форме 
(каким-либо товаром), определяется, в первую оче-
редь, уровнем индивидуального восприятия и доверия  
к ним. 

Сущностными характеристиками криптовалют яв-
ляются: существование и участие в обороте исключи-
тельно в цифровом виде; ограниченные возможности 
применения в силу отсутствия официального признания 
и регулирования на законодательном уровне; их неофи-
циальная конвертируемость; чрезвычайно высокая вола-
тильность; обладание признаками права собственности.

Особенности функционирования. Исследование 
особенностей функционирования современного рынка 
криптовалют в России свидетельствует о том, что, не-
смотря на сложности и противоречивости его норматив-
но-правового регулирования в стране, реализация от-
ношений на данном рынке получает активное развитие  
в настоящее время. Все более распространенными  
в России становятся:

 – торговля криптовалютой на биржах;

 – использование криптообменников для оплаты ка-
ких-либо сервисов;

 – задействование электронных автоматов (крипто-
банкоматов).

Среди наиболее распространенных в настоящее 
время в России криптовалютных бирж, которые работа-
ют со многими классическими валютами, включая руб-
ли, могут быть выделены следующие биржи:

1. Binance [8].
В процессе своей работы Binance поддерживает 

семь распространенных языков, в том числе и русский 
с английским. Все торговые операции на Binance про-
водятся с использованием криптовалют. Ввод и вывод 
реальных денег на бирже не предусматриваются. По-
полнение либо снятие средств, например, путем крип-
тообменников либо перевода на другую биржу, предпо-
лагает переход в личный кабинет и выбор кошелька с 
нужной валютой, после чего выбирается тип операции 
(пополнить либо вывести).

Binance дает возможность моментальной покупки 
криптовалюты следующими способами:

 – осуществление операции с применением дебето-
вой/кредитной карты;

 – непосредственная покупка криптовалюты на руб-
ли при наличии необходимого баланса на самой бирже;

 – с использование сторонних партнеров;
 – путем P2P-торговли, предполагающей покупку/

продажу криптовалюты на локальном рынке.
При этом, на бирже предлагается простой процесс 

покупки криптовалюты, предполагающий реализацию 
следующих этапов, представленных на рис. 1.

2. EXMO [9].
Появившаяся в 2013 году биржа Exmoв настоящее 

время входит в список самых популярных криптовалют-
ных площадок. Данный ресурс предоставляет широкие 
возможности для ведения трейдинга цифровыми моне-
тами. Несмотря на то, что площадка поддерживает не-
большое количество активов, здесь, в отличие от ряда 
других подобных бирж, можно обменять фиатные день-
ги (доллары, евро и другие) на криптовалюту и обратно. 
Также Exmo имеет удобный сайт, который поддержива-
ет несколько языков, включая русский.

Рис. 1. Процесс покупки криптовалюты на Binance [8] 
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Покупка криптовалюты за рубли или пополнение баланса  
любым удобным способом 

Начало торгов криптовалютой 
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Число официально зарегистрированных пользова-
телей на Exmo превышает 500 тысяч человек. Биржа 
ориентирована в основном на страны СНГ, поэтому 
большая часть трейдеров на данной площадке русско-
язычные.

Обмен, как и торговые операции, проводятся двумя 
способами: мгновенный (по текущему курсу) и по лими-
ту (по курсу, определенному пользователем). Доступ к 
кошелькам на бирже открывается сразу после регистра-
ции аккаунта.

Одним из наиболее популярных способов покупки 
криптовалюты на EXMO является покупка через Visa/
MasterCard. 

Криптовалютные биржи могут отличаться друг от 
друга скоростью выполнения транзакций, комиссиями и 
системой защиты аккаунтов. Защита для бирж является 
одним из первостепенных факторов, так как в истории 
уже десятки раз происходили взломы бирж, и с аккаун-
тов пользователей похищались средства, исчисляемые 
миллионами долларов.

3. FTX [10]. 
Представляет собой криптовалютную биржу, соз-

данную трейдерами для трейдеров. FTX предлагает 
инновационные продукты, включая первые в отрасли 
деривативы, опционы, продукты для волатильности и 
токены с кредитным плечом. 

Она является достаточно надежной для професси-
ональных торговых фирм и достаточно интуитивно по-
нятной для начинающих пользователей.

4. OKEx [11]. 
Представляет собой гибкую криптобиржу, для спо-

товой торговли и торговли деривативами для трейдеров 
любого уровня. OKEx предлагает свои услуги и начи-
нающим, и продвинутым пользователям, которые хотят 
купить криптовалюты или торговать ими. купить крип-
товалюты вроде биткоина (BTC), эфира (ETH) и лайт-

коина (LTC) быстро и безопасно. Позволяет покупать 
криптовалюты с кредитных карт или торговать разными 
криптовалютами на споте и деривативах, включая фью-
черсы, бессрочные свопы и опционы.

5. HuobiGlobal [12].
Предоставляет собой безопасный и надежный 

сервис по торговле и управлению цифровыми актива-
ми для миллионов пользователей из более 130 стран, 
включая Россию. Имеет восемь лет опыта в сфере фи-
нансовых услуг цифровых активов. Предлагает несколь-
ко способов получить криптовалюту (с помощью Visa/
MasterCard; в местной валюте на P2P; внесение рублей 
через AdvCash).

Оценке уровня развития современного рынка крип-
товалют в России способствуют результаты исследова-
ний компании Chainalysis, которая осуществляется рас-
чет таких показателей развития рынка криптовалют в 
мире, как реализованный прирост биткойнов по странам 
и глобальный индекс принятия криптовалюты.

Расчет реализованного прироста биткойнов по 
странам осуществляется путем измерения потоков на 
каждую криптовалютную биржу и аппроксимации общей 
прибыли в долларах США, полученной от рассматрива-
емого актива (в данном случае Биткойн), а также путем 
измерения разницы в цене актива на момент его вывода с 
платформы, по сравнению с тем, когда он был получен.

Затем осуществляется распределение прибыли 
(или убытков) по странам на основе доли веб-трафика, 
приходящейся на каждую страну на веб-сайте каждой 
биржи. Данный анализ дает разумную оценку реализо-
ванной прибыли биткойн-инвесторов в каждой стране 
в 2020 году, хотя он не учитывает прибыль от активов, 
которые еще не были сняты с биржи. 

Исследование реализованного прироста биткойнов по 
странам свидетельствует о том, что Россия занимает пятое 
место в мире по значению данного показателя (рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг лидирующих стран мира по значению реализованного прироста биткойнов в 2020 г. [13]
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Как видно, инвесторы из России заработали в  
2020 г. приблизительно 0,6 миллиарда долларов на реа-
лизованной прибыли биткойнов. 

Расчет такого показателя, как глобальный индекс 
принятия криптовалюты, осуществляется Chainalysisс 
учетом того, что большая часть перемещенных объемов 
криптовалюты отражает торговлю и спекуляции, осу-
ществляемые профессиональными или, что все чаще, 
институциональными инвесторами, перемещающими 
крупные суммы. Хотя торговля и спекуляции важны для 
оценки уровня развития рынка криптовалюты, глобаль-
ный индекс принятия криптовалюты предполагает учет 
массового их использования с точки зрения обычных 
пользователей. Измерялся уровня использования крип-
товалюты, с учетом численности населения и уровня 
развития экономики каждой страны. Тем самым были 
выделены страны, большинство жителей которых пере-
вели большую часть своей финансовой деятельности на 
криптовалюту.

Оценка глобального индекса принятия крипто-
валюты свидетельствует о том, что Россия занимает  
18 место среди 154 стран мир (указанный индекс достиг 
в 2020 г. значения 0,138, при том, что страна с оценкой 
1 имеет самый высокий уровень внедрения криптовалю-
ты, а страна с оценкой 0 имеет самый низкий показатель 
в период с июля 2020 года по июнь 2021 года) [13].

Таким образом, исследование особенностей функ-
ционирования современного рынка криптовалют в Рос-
сии свидетельствует о том, что реализация отношений 
на данном рынке получает активное развитие в насто-
ящее время (посредством торговли криптовалютой на 
биржах; использования криптообменников). Среди наи-
более распространенных в России криптовалютных 
бирж могут быть выделены Binance, EXMO, которые 
дают возможность моментальной покупки криптовалю-
ты, торговли ею, обмена фиатных денег на криптовалю-
ту и обратно. Объем сделок с криптовалютой в России 
значительно увеличивается, начиная с 2020 г., следстви-
ем чего становится значительное увеличение стоимости 
биткоина в рублях. Условия для развития рынка крипто-
валюты в России создает пандемия COVID-19 и неста-
бильности в экономике.

Основные проблемы. В современных условиях, 
когда на международном уровне значительное внимание 
уделяется регулированию рынка криптовалют, для чего 
делаются попытки разработки правил оборота крипто-
валюты, обязательных стандартов для предотвращения 
неправомерного их использования, в России функцио-
нирование современного рынка криптовалют сталкива-
ется с целым рядом проблем. Одной из основных про-
блем является отсутствие возможности осуществления 
эффективного контроля за оборотом криптовалют. 

Осуществления данного контроля Центральным 
банком РФ требует решения следующих проблемных 
вопросов:

 – криптовалюта должна гарантироваться и обеспе-
чиваться ЦБ;

 – должно быть обеспечено исключение аноним-
ности выпуска криптовалют, что, свою очередь, долж-
но противодействовать противоправной деятельности в 
данной сфере, обеспечивать легализацию доходов и т. п. 

Особенно важное значение это имеет в услови-
ях, когда в Российской Федерации предпринимаются 
попытки предотвращения незаконного вывоза денеж-
ных средств за рубеж, уклонения от налогообложения  
и т. д.

На решение указанных задач направлены пра-
вовые нормы Федерального закона от 07.08.2001 г.  
«О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». Следовательно, в России уделяется 
огромное внимание вопросу борьбы с уклонением от 
налогообложения. Признание же криптовалюты в каче-
стве законного средства платежа без решения указанной  
проблемы, создает возможности для уклонения от нало-
гообложения.

Проблемой функционированием современного 
рынка криптовалют в России является негативная оцен-
ка возможности оборота криптовалюты в стране со сто-
роны Центрального банка РФ и Министерства финансов 
РФ. Обоснованием данной позиции является отсутствие 
системы правового регулирования данной сферы, а так-
же фактом законодательного закрепления особого кон-
ституционно-правового статуса Центрального Банка 
России.

Криптовалюта на территории РФ по-прежнему не 
признается в качестве законного платежного средства.  
В то время, как правом на выпуск денежных единиц об-
ладает только Банк России, выпуск криптовалюты пред-
полагает осуществление майнинга, требующего только 
необходимых технических возможностей, при наличии 
которой осуществлять майниг может любое лицо.

Одной из основных проблем функционирования 
современного рынка криптовалют в России является 
наличие противоречий между признанием на законо-
дательном уровне криптовалюты в качестве средства 
платежа, и правовыми нормам, закрепленными в дей-
ствующем российском законодательстве, в первую оче-
редь, Федеральном законе от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ  
«О Центральном банке Российской Федерации».

Среди проблем, связанных с функционированием 
современного рынка криптовалют в России, следует 
также выделить следующие:

 – отсутствие централизации процесса выпуска 
криптовалют (майнинга);

 – анонимность криптовалют (с одной стороны, 
трансакции с криптовалютами характеризуются откры-
тым доступом и легкостью отслеживания, но, с другой 
стороны, отсутствует их привязка к конкретным лицам, 
что препятствует их налогообложению);

 – вследствие указанных проблем возникает про-
блема невозможности контроля оборота криптовалюты, 
в следствии чего возникает опасность их использования 
в преступных целях;
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 – проблемой является невозможность обеспечения 
правовой защиты граждан в случае нарушения их прав в 
процессе оборота криптовалюты;

 – отсутствует стабильное обеспечение криптова-
люты, стоимость которой определяется соотношением 
спроса и предложения.

Проблемой, связанной с функционированием со-
временного рынка криптовалют в России, является 
сложность реформирования российского законодатель-
ства, которое требуется для закрепления криптовалюты 
в качестве законного средства платежа. Причем, данный 
процесс зависит от того, в качестве какого объекта сле-
дует рассматривать криптовалюту (как денежное сред-
ство, как товар, как денежный суррогат, либо как иной 
объект) (рис. 3).

Соответственно, проблемой функционирования со-
временного рынка криптовалют в России является не-
однозначность самого данного понятия – отсутствие его 
официального определения в российском законодатель-
стве и наличие значительного количества определений в 
научной литературе. Данные определения трактуют его 
с точки зрения технического описания, с точки зрения 
образных описаний, что не может быть использовано 
при правовом регулировании криптовалюты.

 Таким образом, в современных условиях, когда на 
международном уровне значительное внимание уделя-
ется регулированию рынка криптовалют, в России функ-
ционирование данного рынка сталкивается с целым ря-
дом проблем, среди которых могут быть выделены сле-
дующие:

 – отсутствие возможности осуществления эффек-
тивного контроля за оборотом криптовалют, что особен-
но важно в условиях необходимости предотвращения 
незаконного вывоза денежных средств за рубеж и укло-
нения от налогообложения;

 – негативная оценка возможности оборота крипто-
валюты в стране со стороны Центрального банка РФ и 
Министерства финансов РФ, что объясняется отсутстви-
ем системы правового регулирования данной сферы;

 – наличие противоречий между признанием на за-
конодательном уровне криптовалюты в качестве сред-

ства платежа, и правовыми нормам, закрепленными  
в действующем российском законодательстве;

 – необходимость и сложность реформирования 
российского законодательства, которое необходимо  
для регулирования функционирования рынка криптова-
лют;

 – отсутствие точного закрепление правового ста-
туса криптовалюты, в частности, с точки зрения того, 
каким именно имуществом они признаются;

 – отсутствие централизации процесса выпуска 
криптовалют (майнинга);

 – отсутствует стабильное обеспечение криптова-
люты, стоимость которой определяется соотношением 
спроса и предложения.

Заключение. Криптовалюта отличается от тради-
ционных денег, электронных денег и золота по целому 
ряду показателей. Их анализ свидетельствует о то, что 
ценность криптовалют, в условиях отсутствия каких-
либо гарантий и законодательного регулирования со 
стороны государства, отсутствия обеспеченности в фи-
зической форме (каким-либо товаром), определяется,  
в первую очередь, уровнем индивидуального восприя-
тия и доверия к ним.

Сущностными характеристиками криптовалют 
являются: существование и участие в обороте исклю-
чительно в цифровом виде; ограниченные возможно-
сти применения в силу отсутствия официального при-
знания и регулирования на законодательном уровне;  
их неофициальная конвертируемость; чрезвычайно вы-
сокая волатильность; обладание признаками права соб-
ственности.

В условиях все большего распространения крип-
товалют в качестве платежного средства и повышения 
интереса к ним на международной арене, в России  
с 2018 г. начинают предприниматься меры по решению 
вопросов регулирования оборота криптовалют и за-
крепления соответствующих положений на законода-
тельном уровне. В настоящее время основу норматив-
но-правового регулирования исследуемой сферы в Рос-
сии составляет Федеральный закон от 31 июля 2020 г.  
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

Рис. 3. Схема необходимости реформирования российского законодательства  
в зависимости от закрепления правового статуса криптовалюты
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валюте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

В целом, действующее российское законодатель-
ство в исследуемой сфере продолжает оставаться недо-
статочно проработанным и содержит значительное ко-
личество пробелов и противоречий. 
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Аннотация. Применение принципов устойчивого развития в банковском секторе является необходимым усло-
вием для целей долгосрочного развития и стабильного характера всей финансовой системы. ESG-банкинг, который 
включает в себя принципы экологии, социальной ответственности и управления корпоративным риском, являясь 
актуальной повесткой в странах ЕС, характеризуется установлением четких стандартов, способствующих более бы-
строму достижению устойчивого развития. По мнению современных зарубежных исследований, в среднесрочной 
перспективе ожидается, что европейский опыт регулирования ESG послужит эталонным в качестве нормативно-
правового регулирования иных юрисдикций стран. В частности, для банковского сектора Италии, сосредоточенной 
на подготовке банковской и финансовой системы к переходу к устойчивой экономике, в большей степени характер-
ной является интеграция экологических, социальных и управленческих факторов, учитывающих применение со-
временных надзорных рекомендаций. В этой связи важным аспектом является принятие мер для предотвращения 
негативных последствий, которые могут возникнуть в результате некорректной реализации принципов устойчивого 
развития в банковском секторе. Необходимость принятия устойчивых принципов развития в банковском секторе 
становится все более актуальной в условиях изменяющейся экологической и социальной ситуации в мировой эконо-
мике, при этом российский банковский сектор не является исключением, и также нуждается в устойчивом развитии.
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Abstract. The application of sustainable development principles in the banking sector is a prerequisite for the objectives 
of long-term development and stability of the entire financial system. ESG banking, which includes the principles of ecology, 
social responsibility and corporate risk management, being a topical agenda in the EU countries, is characterized by the 
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establishment of clear standards that contribute to faster achievement of sustainable development. According to current 
foreign studies, in the medium term, the European experience of ESG regulation is expected to serve as a benchmark 
as a regulatory framework for other country jurisdictions. In particular, the Italian banking sector, focused on preparing 
the banking and financial system for the transition to a sustainable economy, is more characterized by the integration of 
environmental, social and governance factors, taking into account the application of modern supervisory guidelines. In this 
regard, an important aspect is the adoption of measures to prevent negative consequences that may arise from the incorrect 
implementation of sustainable development principles in the banking sector. The need to adopt sustainable development 
principles in the banking sector is becoming more and more urgent in the context of the changing environmental and 
social situation in the global economy, and the Russian banking sector is not an exception and also needs sustainable  
development.
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Введение.
ESG-банкинг – это подход к финансовой деятельно-

сти, который учитывает факторы экологии, социальной 
ответственности и управления, основан на принципах 
устойчивого развития и направлен на создание благо-
приятных условий для всех участников рынка, включая 
клиентов, инвесторов и общество в целом. В современ-
ных макроэкономических условиях ESG-банкинг стано-
вится все более популярным в свете растущей осведом-
ленности общества о проблемах, связанных с изменени-
ем климата, неравенством и коррупцией. Банки, которые 
внедряют ESG-подход, стремятся не только получать 
прибыль, но и действовать в интересах общества, учи-
тывая при этом потребности будущих поколений [1; 2].

Основными законодательными актами, регулиру-
ющими ESG в странах ЕС, являются Таксономия ЕС, 
«Регламент раскрытия информации об устойчивом фи-
нансировании» (SFDR). Кроме того, еще одним нор-
мативным актом, регулирующим сферу ESG, являет-
ся «Директива о корпоративной отчетности в области 
устойчивого развития» (CSRD). Конкретные требова-
ния к раскрытию информации были введены в действу-
ющую европейскую нормативно-правовую базу как для 
промышленных компаний [3], так и для банков, чтобы 
поддержать реализацию так называемого европейского 
«зеленого» курса в отдельных государствах. 

Методика. В исследовании применены методы 
анализа, группировки и сравнения.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Регулирование банковской деятельности в Италии, 

с учетом действующего законодательства ЕС (положе-
ния CRD V, CRR II, регламент Единого механизма над-
зора (SM)), содержит основные принципы регулирова-
ния на уровне банковского сектора в «Законе о банках», 
а инвестиционной деятельности в «Законе о финан-
сах». Вместе с тем регламентные процедуры, реализу-
ющие данные принципы, в основном устанавливаются 
Центральным банком Италии (Banca d’Italia) и Consob 
(независимый госорган, ответственный за регулирова-
ние итальянского рынка ценных бумаг, в частности, по 

осуществлению контроля посредников, эмитентов) [4]. 
Дополнительные требования могут устанавливаться 
Министерством экономики и финансов (MEF) и Меж-
ведомственным комитетом по кредитам и сбережениям 
(CICR). Конкретные полномочия области борьбы с от-
мыванием денег (AML) возложены на Группу финансо-
вой разведки.

В 2016 г. Италия приняла Итальянский националь-
ный план действий в области бизнеса и прав челове-
ка на 2016‒2021 гг., предусматривающий достижение  
17 целей в области устойчивого развития («ЦУР») и по-
ощрение компаний в их реализации. Кроме того, в Ита-
лии существует Национальный план (далее ‒ План) дей-
ствий по устойчивому финансированию, который был 
разработан в 2018 году, созданный с целью поддержки 
устойчивого развития и социальной ответственности в 
финансовой системе Италии [5]. План включает в себя 
широкий спектр вопросов, связанных с устойчивым фи-
нансированием, к наиболее ключевым отнесены:

1) разработка стандартов и критериев для оценки 
устойчивости финансовых продуктов и услуг, которые 
используются в целях выявления и поддержки устойчи-
вых инвестиционных проектов;

2) повышение уровня осведомленности и образо-
вания в области устойчивого финансирования, включая 
разработку обучающих программ и семинаров для со-
трудников финансовых институтов;

3) развитие механизмов для стимулирования 
устойчивого финансирования, включая налоговые льго-
ты и иные финансовые стимулы;

4) создание сети экспертов и специалистов по 
устойчивому финансированию для обмена знаниями и 
опытом.

Действующий План также включает в себя созда-
ние Национального совета по устойчивому финансиро-
ванию, который осуществляет координацию реализации 
основных мероприятий, обеспечивая сотрудничество 
между финансовыми институтами, Правительством 
страны и другими заинтересованными сторонами. Вме-
сте с тем План действий по устойчивому финансирова-
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нию является важным шагом в развитии устойчивого 
финансирования Италии и является примером для дру-
гих стран, поскольку способствует обеспечить более 
ответственное и устойчивое финансовое развитие, соот-
ветствующее современным потребностям экономики и 
общества.

Вместе с тем в Италии основным нормативно-
правовым актом в сфере ESG-банкинга, является закон 
о корпоративной социальной ответственности (CSR)  
№ 262/2005. Данным законодательным актом установ-
лены требования к компаниям в отношении социальной 
ответственности и устойчивого развития. Кроме того, 
следует выделить ряд регуляторных документов, кото-
рые определяют требования к банкам в области ESG-
банкинга. В частности, к ним отнесены:

1) Директива Европейского союза 2013/34/EC 
устанавливает требования к отчетности компаний в от-
ношении социальной ответственности;

2) Положения Банка Италии в отношении оценки и 
управления рисками, связанными с окружающей средой 
и социальными аспектами (ESG-риски);

3) Положения Банка Италии в отношении управле-
ния рисками, связанными с корпоративной социальной 
ответственностью.

В этой связи, действующие нормативные акты опре-
деляют требования к отчетности банков по социальной 
ответственности и устойчивому развитию, а также уста-
навливают требования к управлению ESG-рисками. При 
этом банки должны соблюдать нормы и требования, 
установленные другими регуляторными органами, в 
частности, Европейским банковским надзором (EBA) и 
Европейским центральным банком (ECB).

В практическом аспекте коммерческие банки осу-
ществляют детальный анализ рисков, связанных с из-
менением климата, и разрабатывают стратегии по их 
смягчению, с учетом финансирования проектов, направ-
ленных на снижение выбросов парниковых газов и вы-
явление источников возобновляемой энергетики. Кроме 
того, в Италии довольно успешно применяются инно-
вационные методы управления рисками, связанными с 
окружающей средой. Некоторые банки активно инве-
стируют в проекты, направленные на снижение выбро-
сов парниковых газов, а также финансируют развитие 
возобновляемых источников энергии. Такие действия 
не только способствуют снижению негативного влияния 
банковского сектора на окружающую среду, но и могут 
приносить прибыль в будущем. 

Одним из практических примеров успешной ре-
ализации принципов устойчивого развития в Италии 
является банк UniCredit, который разработал и реали-
зовал программу «Green Bond Framework» для финан-
сирования экологических проектов. Данная программа 
позволила банку привлечь средства на сумму 3 млрд 
евро на финансирование свыше 70 проектов, связанных 
с экологией и устойчивым развитием. Кроме того, банк 
выпустил свой первый «зеленый» облигационный займ 
на 500 миллионов евро, предназначенный для финан-

сирования проектов, связанных с экологической устой-
чивостью, таких как энергетическая эффективность, 
возобновляемые источники энергии, устойчивое зем-
леделие и т. д. Данный тренд продолжился в текущем  
2023 году, в апреле выпущена третья «зеленая» облига-
ция на сумму 35 миллиардов евро, что свидетельствует 
о значительном спросе на нее. С учетом установленно-
го 8-ми летнего срока действия облигации в большей 
степени будут осуществлено финансирование расходов 
банка на охрану окружающей среды [6].

В Италии основными требованиями для банков в 
области ESG-банкинга являются интеграция принципов 
устойчивого развития и социальной ответственности в 
стратегию банка, а также формирование отчетности по 
социальной ответственности. Кроме того, банки долж-
ны учитывать экологические, социальные и управлен-
ческие риски при принятии решений. Практическая 
реализация данных требований включает разработку и 
внедрение политик и процедур, направленных на устой-
чивое развитие и социальную ответственность. Банки 
должны также проводить анализ рисков и возможностей 
в рамках принципов ESG, в целях определения потенци-
альных рисков и возможностей бизнеса. 

В Италии, одним из главных рисков является то, что 
внедрение принципов ESG в большей степени может 
повлечь дополнительные затраты для самих банков, ко-
торые могут негативно сказаться на их финансовом со-
стоянии. В связи с этим, банки могут увеличить ставки 
по кредитам, что негативно повлияет на потребителей и 
малый бизнес, который и так, буквально «душится» вы-
сокими налогами.

Другим видом риска является недостаточная про-
зрачность при реализации принципов устойчивого раз-
вития. В частности, банки могут использовать неэффек-
тивные методы управления рисками, не публикуя эту 
информацию, что может привести к нарушению прин-
ципов устойчивого развития. Стоит отметить также 
отсутствие единого подхода к применению принципов 
устойчивого развития. В Италии, как и в других странах 
ЕС, банки в практическом аспекте разрабатывают свои 
собственные программы устойчивого развития, что в 
большей степени влияет на неравномерное распределе-
ние финансовых ресурсов между банками и производ-
ственными секторами экономики.

Вместе с тем, существенной проблемой является 
несущественная координация между банками и госу-
дарственными органами. Несмотря на то, что в Италии 
действует ряд законов и регулирований в области устой-
чивого развития, в практическом аспекте банки могут не 
соблюдать их требования, если отсутствует администра-
тивный контроль со стороны государства. Более того, 
при отсутствии четко сформулированных принципов 
устойчивого развития банкам будет трудно отличить 
компании, которые серьезно относятся к своим усили-
ям по улучшению своей репутации в области ESG, и 
теми, кто занимается гринвошингом [7]. Такая путани-
ца может привести к тому, что банки будут заниматься 
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финансированием невыгодных проектов, предприятий, 
организаций или даже будут оказывать помощь в раз-
витии организаций, которые указывают некорректные 
данные показателей в ESG-отчетности. В результате, 
данный аспект может испортить репутацию банка в 
глазах общественности, регулирующих органов, акци-
онеров и т. п., так как он поддерживает предприятия, 
которые не придерживаются принципов устойчивого  
развития.

В этой связи, в качестве перспективных направ-
лений совершенствования законодательства в России 
в сфере ESG-банкинга может быть направлено на раз-
работку и внедрение стандартов ESG-отчетности как 
для банков, так и бизнеса. Стандарты ESG-отчетности 
позволят банкам осуществлять свою деятельность с 
учетом экологических, социальных и корпоративных 
факторов, а также раскрывать информацию об этом в 
отчетности, что, в свою очередь, позволит инвесторам 
и другим заинтересованным сторонам получать более 
полную информацию о финансовых результатах ком-
паний, их стратегии в области устойчивого развития и 
оценивать риски инвестирования. Кроме того, стандар-
ты ESG-отчетности помогут улучшить корпоративную 
ответственность банков и повысить их общественную 
репутацию.

Для эффективной реализации данного направле-
ния необходимо учитывать международный опыт и 
лучшие практики в данной области, а также учитывать 
специфику российского рынка и банковской системы, в 
частности. Кроме того, необходимо обеспечить совмест-
ное взаимодействие государства, бизнеса и обществен-
ности для разработки и внедрения стандартов ESG-
отчетности, что позволит увеличить эффективность мер 
по совершенствованию законодательства в сфере ESG-
банкинга в России.

В этой связи для успешной реализации мер по про-
зрачности отчетности в сфере ESG-банкинга необхо-
димо обеспечить поддержку со стороны государства, в 
том числе путем создания стимулов для банков, которые 
активно внедряют и продвигают ESG-подход в своей 
деятельности. В частности, в Италии действует Наци-
ональный план действий по устойчивому финансирова-
нию, в котором зафиксированы ключевые мероприятия, 
проводимые государством. Данные мероприятия каса-
ются разработки стандартов и критериев для оценки 
устойчивости финансов, повешения осведомленности 
и образования в области устойчивого финансирования, 
развития механизмов стимулирования, такие как нало-
говые льготы и т. п.

Заключение.
Следует отметить, что устойчивое развитие бан-

ковского сектора является ключевым фактором в дости-
жении долгосрочной устойчивости экономики и обще-
ства в целом. В этой связи важно принимать меры для 
предотвращения негативных последствий, которые мо-
гут возникнуть в результате некорректной реализации 
принципов устойчивого развития в банковском секторе. 

Необходимость принятия устойчивых принципов раз-
вития в банковском секторе становится все более ак-
туальной в условиях изменяющейся экологической и 
социальной ситуации в мире. Российский банковский 
сектор не является исключением, и также нуждается 
в устойчивом развитии. Для этого необходимо актив-
нее внедрять принципы устойчивости в работу банков,  
с учетом специфики российской экономики и законода-
тельства.

В этой связи банковский сектор России также мо-
жет сделать вклад в устойчивое развитие экономики и 
общества, с учетом практического опыта Италии:

 – интегрировать принципы устойчивого развития в 
стратегии и бизнес-планы. Банки могут интегрировать 
принципы устойчивого развития в свои стратегии и биз-
нес-планы, что позволит им ориентироваться на созда-
ние долгосрочной ценности для своих клиентов и для 
общества в целом;

 – развивать продукты и услуги, которые способ-
ствуют устойчивому развитию. Банки могут разра-
батывать продукты и услуги, которые способствуют 
устойчивому развитию, такие как «зеленые» кредиты,  
микрофинансирование для малых и средних предпри-
ятий, инвестиции в возобновляемые источники энергии 
и т. д.;

 – повышать информированность сотрудников и 
клиентов о принципах устойчивого развития. Банки 
могут проводить обучающие программы для своих со-
трудников и клиентов, которые помогут повысить их ос-
ведомленность о принципах устойчивого развития и их 
важности для бизнеса и общества;

 – оценивать и управлять своими экологическими 
и социальными рисками. Банки должны оценивать свои 
экологические и социальные риски и принимать меры 
для уменьшения негативного влияния своей деятельно-
сти на окружающую среду и общество;

 – инвестировать в устойчивые проекты и компа-
нии. Банки могут инвестировать в устойчивые проекты 
и компании, что поможет им продвигать устойчивое раз-
витие экономики и общества;

 – участвовать в развитии местных сообществ. Бан-
ки могут участвовать в развитии местных сообществ, 
путем инвестирования в местные проекты и предпри-
ятия, оказания благотворительной помощи и т. д.;

 – использовать технологии для устойчивого раз-
вития. Банки в России могут использовать новейшие 
технологии для улучшения своих бизнес-процессов, 
снижения потребления энергии, сокращения бумажной 
работы и уменьшения выбросов вредных веществ. На-
пример, они могут использовать электронную подпись, 
внедрять цифровые технологии для управления актива-
ми и управления рисками;

 – развивать корпоративную культуру, связанную 
с устойчивым развитием. Для успешной реализации 
устойчивого развития, банки в России должны разви-
вать корпоративную культуру, связанную с устойчивым 
развитием. Это может включать в себя обучение сотруд-



Вестник экономической безопасности196 № 1 / 2024

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ников принципам устойчивости, внедрение соответству-
ющих стандартов и норм, а также активную коммуника-
цию с обществом и партнерами.

На сегодняшний день ESG-концепция в России на-
ходится на стадии формирования: не все отечественные 
компании разделяют принципы ответственного инве-
стирования, и в большинстве своем не готовы нести до-
полнительные издержки, связанные с разработкой стра-
тегий устойчивого развития и системным внедрением 
ESG-инициатив.
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Аннотация. На сегодняшний день перед государством стоит важная задача – обеспечение устойчивого эконо-
мического роста. Развитие сектора малого и среднего бизнеса – один из основных путей решения данной задачи. 
Всесторонняя поддержка, которая так необходима малому и среднему бизнесу позволит добиться множества поло-
жительных результатов.
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Abstract. Today, the state faces an important task – ensuring sustainable economic growth. The development of the 
small and medium – sized business sector is one of the main ways to solve this problem. Comprehensive support, which is so 
necessary for small and medium-sized businesses, will allow us to achieve many positive results.
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Введение. В настоящее время экономика Российской 
Федерации находится в затруднительном положении. 
Неокрепшая после коронокризиса, экономика подвер-
глась жестокому санкционному давлению со стороны 
западных стран. Все эти факторы показали ненадеж-
ность мировой финансовой системы и продемонстри-
ровали четкую необходимость формирования независи-

мой экономической системы государства. Для реализа-
ции данной цели государствами могут предприниматься 
различные меры: импортозамещение, протекционизм 
и другие экономические и административные рычаги. 
Практика развитых стран демонстрирует, что основой 
достижения устойчивого экономического роста является 
сильный сектор малого и среднего предпринимательства. 
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Материалы и методы исследования. Основные 
методы исследования – анализ сложившейся в настоя-
щий момент ситуации на территории Российской Феде-
рации, а также изучение научной литературы.

Обзор литературы. Интерес к вопросу развития 
малого и среднего предпринимательства растет с каж-
дым годом как у зарубежных, так и у отечественных 
ученых. Каждый из них имеет свое отношение к дан-
ному вопросу, однако большинство ученых считает по-
ложительной динамикой наращивание сектора малого 
и среднего предпринимательства (далее также МСП). 
Каждый из них предлагает свой набор инструментов 
для поддержания развития рассматриваемых хозяйству-
ющих субъектов, однако, необходимо выбрать и при-
менить только наиболее эффективные экономические и 
административные рычаги.

Основная часть. Практика развитых зарубежных 
государств показывает, что развитый сектор малого и 
среднего бизнеса выступает основой построения адап-
тивной экономической системой с большим количе-
ством конкурентоспособных хозяйствующих субъек-
тов. Так, в некоторых странах сектор малого и среднего 
бизнеса может достигать до 80 % в общем количестве 
хозяйствующих субъектов. В таких экономиках четко 
прослеживается преобладание сектора МСП в структу-
ре ВВП.

Развитие малого и среднего предпринимательства 
предполагает целый ряд преимуществ. Так, в первую 
очередь развитие субъектов малого и среднего биз-
неса позволяет создать новые рабочие места, что, в 
свою очередь, способствует сокращению уровня без-
работицы и снижает напряженность на рынке труда. 
Помимо этого, повышения спроса на рынке труда вле-
чет за собой повышение стоимости на рабочую силу,  
т. е. заработных плат сотрудников. Это позволяет повы-
сить покупательную способность населения, что являет-
ся стимулом для дальнейшего экономического развития  
страны.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпри-
нимательства являются плательщиками средств в бюд-
жетную систему государства. Так, государство получа-
ет денежные средства от субъектов МСП посредством 
налогообложения. За счет данных средств у органов 
власти появляется возможность решать задачи, которые 
стоят перед страной. Кроме того, данные средства могут 
быть направлены на дальнейшее стимулирование раз-
вития сектора малого и среднего предпринимательства 
посредством грантов, налоговых льгот и прочих инстру-
ментов.

Еще одним положительным моментом развития 
малого и среднего предпринимательства является повы-
шение уровня конкуренции. Так, будет формироваться 
справедливая цена на товар или услугу, и в то же время 
у предприятий будет стимул выпускать на рынок только 
качественную продукцию. Для победы в конкурентной 
борьбе предприятиям придется внедрять современные 
методы и способы производства, что, в свою очередь, 

будет стимулировать развитие научно-технического 
прогресса.

Все вышесказанное демонстрирует необходимость 
стимулирования развития малого и среднего бизнеса. 
Государство может оказывать влияние на данную сферу 
посредством различных инструментов. Рассмотрим не-
которые из них: 

1. Налоговое стимулирование. К данному пункту 
можно отнести не только налоговые кредиты, снижен-
ные ставки и прочие льготы, но и упрощение налоговой 
отчетности для субъектов МСП. Так, это позволит со-
кратить затраты на ведение бухгалтерского учета и со-
средоточиться на модернизации процесса производства 
или оказания услуг.

2. Льготное кредитование. Субъектам МСП ча-
сто бывает нужна финансовая поддержка, но у них не 
всегда имеется возможность платить полную стои-
мость кредита. Особенно актуально это на сегодняш-
ний день, когда ключевая ставка находится на высо-
ком уровне. Так, государством могут разрабатываться 
и реализовываться программы по предоставлению 
малому и среднему бизнесу кредитов по льготным 
ставкам. Важно, чтобы эти кредиты имели строго це-
левую направленность и способствовали расширению  
производства. 

3. Субсидии, гранты. Государство может на-
прямую поддерживать субъектов малого и средне-
го предпринимательства путем выделения средств из 
бюджетов разных уровней. Выделение должно прово-
диться на конкурсной основе, а поддержка предостав-
ляться только самым перспективным и актуальным  
проектам.

4. Консультационная. Государство может стимули-
ровать проведение различных мастер-классов, семина-
ров и прочих мероприятий, повышающих осведомлен-
ность субъектов малого и среднего предприниматель-
ства о возможных путях оптимизации их деятельности. 
Также возможно реализовать бесплатные консультации 
у юристов и бухгалтеров по вопросам, касающимся ра-
боты организации.

Посредством вышеприведенных инструментов ре-
ализуется не только возможность поддержать субъекты 
МСП, но и откорректировать отраслевую структуру эко-
номики. Если наблюдается недостаток хозяйствующих 
субъектов в какой-либо отрасли, возможно реализовать 
один или несколько рычагов, которые повлекут за собой 
наполнение рынка участниками. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в сложившихся условиях поддержка малого и 
среднего бизнеса – важная задача, стоящая перед госу-
дарством. Реализация данной задачи позволит добиться 
не только устойчивого роста, но и экономической без-
опасности, что, на сегодняшний день, напрямую связа-
но с национальной безопасностью. Важно отметить тот 
факт, что Правительством Российской Федерации пред-
принимаются всесторонние меры для поддержки секто-
ра МСП. Однако, данный сектор все еще нельзя назвать 
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полностью независимым, поэтому органам власти необ-
ходимо вести мониторинг ситуации и оперативно реаги-
ровать на все сигналы рынка. 
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Меры по обеспечению кадровой безопасности – 
важная составляющая эффективной работы организа-
ции. Кадровая безопасность – это процесс предотвра-
щения негативных воздействий на экономическую без-
опасность организации за счет мер по снижению рисков 
и угроз со стороны персонала. Согласно статистике,  
80 % ущерба организации причиняется ее персоналом. 
Грамотная политика руководства позволит на 60 % 
уменьшить убытки компании, связанные с персоналом. 
Однако, кадровая безопасность – это не только защита 
от возможных угроз, но и инструмент для повышения 
эффективности работы компании. Организации, кото-
рые работают на постоянной основе над кадровой без-
опасностью, обеспечат свою устойчивость и конкурен-
тоспособность на рынке труда.

Кадровая безопасность должна представлять собой 
меры по предупреждению негативных влияний, как со 

стороны отдельного работника, так и всего коллектива 
(табл. 1).

Задача руководства организации заключается не 
только в выявлении угроз, но главное, в проведении ра-
боты по предотвращению негативного воздействия, как 
со стороны персонала, так и извне. Особое внимание 
следует уделить следующим внутренним и внешним 
угрозам (табл. 2).

Работать над преодолением кадровой опасности 
следует по трем направлениям:

Подбор, отбор и адаптация персонала.
Представляет собой меры безопасности при подбо-

ре и отборе работников в организацию: поиск кандида-
тов, проверка потенциальных работников, отбор, юри-
дическое оформление документов при положительном 
решении в приеме на работу, а также проведении адап-
тационного периода нового работника.

© Маслова В. М., 2024
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Лояльность и вовлеченность работников.
Комплекс мероприятий по созданию благоприятно-

го климата для новичка по отношению к организации, 
непосредственному руководителю и коллективу. Моти-
вированные работники старательнее относятся к выпол-
нению функциональных задач. Следует введение систе-
мы наставничества, прохождение тренингов и различ-
ных программ обучения и развития, особенно в период 
адаптации нового работника. Для повышения уровня 
кадровой безопасности следует проводить работу по 
созданию атмосферы доверия и партнерских отношений 
между участниками трудовой деятельности. Отношения 
доверия формируются и развиваются по следующим 
аспектам: доверие коллег друг к другу, корпоративных 
структур друг к другу; доверие к руководителям и руко-
водителя к работникам, а также к социальным институ-
там общества и государства.

Контроль за процессами трудовой деятельности ра-
ботников.

Управленческие меры по созданию безопасных и 
нормативных регламентов деятельности персонала и 
контроль за их соблюдением.

Совокупность всех мер может дать положительный 
эффект по обеспечению кадровой безопасности в орга-
низации.

Рассмотрим меры, которые обеспечивают состоя-
ние защищенности в кадровом составе в ПАО «Сбер-
банк»:

1. Модернизация системы мотивации сотрудников.
Создание продуктивной системы оплаты труда и 

нематериальных поощрительных программ, с целью 
увеличения основных показателей деятельности орга-
низации, качества выполненных работ, оказанных услуг 
и роста квалификации персонала.

2. Формирование программы лояльности работни-
ков.

Поддержание на высоком уровне оперативного во-
влечения сотрудников в производственный процесс с 
помощью бонусной системы премирования работников 
ПАО «Сбербанк».

3. Увеличение финансирования на обучение персо-
нала.

Внедрение более широкого вовлечения персонала в 
программы обучения и развития знаний и опыта [1].

Основными показателями кадровой безопасности 
как составляющей экономической безопасности органи-
зации являются:

 – коэффициент текучести кадров;
 – образовательный состав работников;
 – доля издержек на обучение и развитие персонала;

Таблица 1
Негативные влияния в организации

Со стороны работника Со стороны коллектива

1. Создание угрозы жизни и здоровью других работников 1. Неподчинение требованиям руководства
2. Разглашение конфиденциальной информации 2. Игнорирование корпоративных норм и ценностей
3. Дискредитация управленческих лиц 3. Саботаж решений руководства
4. Хищение и вред имуществу 4. Имитация работы
5. Создание конфликтных ситуаций 5. Массовые увольнения с целью повлиять  

на решение руководства
6. Вред репутации организации 6. Незаконные забастовки

Таблица 2
Внутренние и внешние угрозы в организации

Внутренние Внешние

1. Несоответствие квалификации персонала требованиям  
должности

1. Мотивация персонала у конкурентов более высокая

2. Отсутствует стабильность в системе мотивации 2. Зависимость работников от внешних обстоятельств
3. Плохая организация управленческой системы 3. Давление на сотрудников извне
4. Постоянные сбои в планировании персонала 4. Переманивание высококлассных  сотрудников конкурентами
5. Увольнение работников без видимых причин

Таблица 3
Распределение ответственности в системе управления кадровой безопасностью

Подразделение организации Ответственность

1. Руководство Утверждение общей стратегии управления безопасностью; выделение ресурсов;  
контроль за реализацией мер безопасности

2. Служба безопасности Специальное обучение работников подразделений организации мерам безопасности;  
мониторинг соответствующего направления деятельности; расследование служебных нарушений; 
общая ответственность за эффективностью стратегии управления безопасностью

3. Кадровая служба,  
руководители структурных  
подразделений

Реализация установленных функций по обеспечению должной ответственности персонала;  
текущая работа и контроль за соблюдением персоналом правил обеспечения безопасности;  
мониторинг показателей кадровой безопасности; оперативное взаимодействие  
со службой безопасности организации
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 – степень удовлетворенности оплатой труда;
 – наличие профессиональных заболеваний;
 – доля персонала, не имеющего нарушений трудо-

вой дисциплины.
Одним из главных условий эффективного функцио-

нирования системы обеспечения кадровой безопасности 
является четкое закрепление внутренних регламентов и 
правил между отдельными структурными подразделе-
ниями, а также мониторинг основных показателей ка-
дровой безопасности (табл. 3).

Эффективные меры по кадровой безопасности обе-
спечивают:

 – привлечение высококлассных профессионалов;
 – возможность конкурировать на рынке товаров и 

услуг;
 – предупреждение хищений и минимизация расхо-

дов на компенсацию ущерба;
 – создание вовлеченности коллектива в процесс 

работы и др.
Подводя итоги анализа системы кадровой безопас-

ности, сделаем следующие выводы: 
1. Обеспечение безопасности персонала является 

неотъемлемой частью защиты компании от различных 
угроз. Как правило, кадровые риски возникают в ре-
зультате ошибочного подбора и отбора персонала, не-
достаточной квалификации работников, несоответствия 
обязанностям и др. Поэтому необходимо уделить особое 
внимание процессу подбора, отбора и обучения и раз-
вития персонала, а также постоянному мониторингу их 
работы.

2. Для эффективного решения задач по обеспече-
нию кадровой безопасности в режиме упреждающе-
го противодействия возможным угрозам организация 
должна создать собственную службу безопасности, 
располагающую всеми необходимыми ресурсами для 
успешной работы.

3. Система обеспечения кадровой безопасности 
должна включать в себя целый ряд мер, направленных 
на предотвращение возможных проблем и обеспечение 
безопасности персонала компании.

4. Управление кадровой безопасностью должно 
быть включено в общую стратегию управления компа-
нией. Руководство должно осознавать, что обеспечение 
безопасности персонала является важным аспектом 
управления компанией.

Таким образом, кадровая безопасность прони-
зывает всю систему безопасности, взаимодействуя с 
персоналом организации, влияя на основные бизнес- 
процессы.
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Аннотация. В настоящее время фундаментальной задачей обеспечения процветания государства становится со-
хранение и увеличение человеческого капитала. Сегодняшняя демографическая ситуация в России характеризуется 
наличием нескольких разнородных факторов, большинство из которых имеют негативное влияние, среди них: со-
кращение численности населения, старение населения, увеличение демографической нагрузки. Одним из ключевых 
факторов, влияющих на демографические процессы, является создание и стабильное развитие социальной инфра-
структуры территорий.
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Демография анализирует численность населения и 
влияние различных факторов, таких как миграция, рож-
даемость и смертность на ее динамику.

По мнению Ю. А. Салтыковой и О. В. Курганской, 
демографические тенденции в России оказывают воз-

действие на социальную, экономическую и политиче-
скую сферы. В результате сокращения рождаемости, 
роста смертности, сокращения численности населения, 
старения населения происходит снижение трудового 
потенциала (нехватка рабочих кадров), сокращение на-
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логовых доходов, увеличение расходов на социальную 
защиту, изменение демографической структуры страны 
и др. [8, с. 101].

В. В. Орешников и М. М. Низамутдинов считают, 
что на репродуктивное и миграционное поведение жи-
телей оказывает большое влияние социальная инфра-
структура, как часть общей инфраструктуры региона, 
которая непосредственно взаимодействует с населени-
ем [7].

Инфраструктура – это совокупность основных ор-
ганизационных структур необходимых экономике и об-
ществу для функционирования. 

С точки зрения Ю. С. Аитовой, социальная инфра-
структура территории представляет собой комплекс 
взаимосвязанных объектов (отраслей, предприятий, 
учреждений и т. д.), которые обеспечивают создание и 
поддержание условий для комфортного функционирова-
ния социальной жизни общества, способствуя благопо-
лучию и развитию [1].

По мнению Н. Р. Мурадовой, социальная инфра-
структура охватывает широкий спектр элементов, 
включая жилищное строительство, сооружения соци-
ально-культурного значения, жилищно-коммунальные 
службы, учреждения здравоохранения и образования, 
детские дошкольные учреждения, культурные учрежде-
ния, розничную торговлю, общественное питание, спор-
тивные и оздоровительные учреждения, пассажирский 
транспорт, связь, а также организации, предоставляю-
щие юридические и финансово-кредитные услуги и др. 
[6, с. 118].

По мнению О. А. Смирновой, функциями соци-
альной инфраструктуры являются: улучшение демогра-
фической ситуации в регионе, обеспечение удобных и 
комфортных условий проживания, обеспечение возмож-
ности для общения, обеспечение доступа к образова-
нию, поддержание здоровья населения, удовлетворение 
культурных и духовных потребностей и т. д. [11, с. 14].

Е. И. Акчурина считает, что особенностями соци-
альной инфраструктуры являются распространение ее 
на все население и соответствие потребностям и ценно-
стям граждан [2, с. 68].

На демографические показатели оказывают вли-
яние различные факторы и элементы социальной ин-
фраструктуры. По мнению А. Е. Серковой, основное 
влияние на демографию (рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения) оказывает состояние 
системы здравоохранения. В связи с чем необходима 
качественная и доступная медицина, обеспеченность 
лечебных заведений медицинским персоналом, совре-
менным оборудованием [9, с. 31]. А. Е. Серкова считает, 
что на миграционное движение населения оказывают 
основное влияние доступность объектов здравоохране-
ния, образования, спорта, услуг связи, банковских услуг 
[10, с. 13].

Для развития социальной инфраструктуры необхо-
дима следующая последовательность действий: анализ 
социальной инфраструктуры и выявление проблем со-
циальной сферы, формирование стратегии развития со-
циальной инфраструктуры, разработка механизмов ре-
ализации программы развития, мониторинг реализации 
программы развития социальной инфраструктуры [5, с. 
179]. Для привлечения инвестиций в социальную ин-
фраструктуру в настоящих сложных экономических ус-
ловиях важно активно применять современные методы 
управления проектами, основанные на принципах госу-
дарственно-частного партнерства и цифровых техноло-
гиях [12, с. 340]. Важно также увеличивать финансиро-
вание социальной инфраструктуры со стороны государ-
ства, модернизировать ее, расширять участие граждан в 
процессах принятия решений, улучшать взаимодействие 
между органами власти и общественными организация-
ми [3]. Все эти меры будут способствовать улучшению 
демографических показателей, повышению качества 
жизни населения и развитию территорий в целом.

Рассмотрим показатели развития социальной 
инфраструктуры в отдельных российских регионах  
(в регионах УрФО) и оценим их влияние на демографи-
ческие процессы. Следующий рисунок демонстрирует, 
что темп роста численности населения в Курганской 
области в 2022 г. был ниже общероссийского уровня  
(99,6 %), а в ЯНАО и Тюменской области – выше  
(рис. 1).

Источник: составлено авторами на основе [4]

Рис. 1. Сравнение темпов роста численности населения в регионах УрФО в 2022 г., %

 

97
98
99

100
101

Курганская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

98,6

100,2 100,4

%

регион

Темп роста численности населения на конец соответствующего года, %



205Bulletin of economic security№ 1 / 2024

ECONOMIC SCIENCE

Средний по стране уровень рождаемости – 9 родив-
шихся на 1 тыс. чел. населения. В Курганской области 
уровень рождаемости ниже общероссийского. При-
чинами низкой рождаемости населения в Курганской 
области являются проблемы для молодого населения 
с работой, низкий уровень заработной платы, а также 
желание учиться в престижных учебных заведениях в 
других регионах. В Тюменской области самый высокий 
уровень рождаемости из рассматриваемых регионов  
(рис. 2).

Средний по стране уровень смертности в 2022 г. – 
13,1 умерших на 1 тыс. чел. населения. В Курганской 

области уровень смертности выше общероссийского. 
В ЯНАО самый низкий уровень смертности из рассма-
триваемых регионов. Это связано со структурой насе-
ления – более молодое население едет в регион на зара-
ботки, а более пожилые люди уезжают в другие регионы  
с более благоприятным климатом (рис. 3).

Естественная убыль населения в 2022 г. зафикси-
рована в Курганской области, а естественный прирост –  
в ЯНАО и Тюменской областях (рис. 4).

В 2022 г. миграционную прибыль населения пока-
зал ЯНАО, убыль населения – Тюменская и Курганская 
области (рис. 5).

Источник: составлено авторами на основе [4] 

Рис. 2. Сравнение коэффициента рождаемости в регионах УрФО в 2022 г., родившихся на 1 тыс. чел. населения

Источник: составлено авторами на основе [4] 

Рис. 3. Сравнение коэффициента смертности в регионах УрФО в 2022 г., умерших на 1 тыс. чел. населения
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Рис. 4. Сравнение естественного прироста в регионах УрФО в 2022 г., чел. на 1 тыс. чел. населения 
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Средний уровень по стране обеспеченности 
медработниками скорой медицинской помощи в  
2022 г. – 7,7 чел. на 10 тыс.чел. населения. В Курган-
ской области уровень показателя был ниже обще-

российского, в ЯНАО и Тюменской области – выше  
(рис. 6).

Что кается охвата детей дошкольным образованием 
в регионах УрФО в 2022 г., то он был выше общерос-

Источник: составлено авторами на основе [4] 

Рис. 5. Сравнение миграционного движения населения в регионах УрФО в 2022 г., %
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Рис. 6. Сравнение обеспеченности медработниками скорой медицинской помощи в регионах УрФО в 2022 г.,  
чел. на 10 тыс.чел. населения

Источник: составлено авторами на основе [4] 

Рис. 7. Сравнение охвата детей дошкольным образованием в регионах УрФО в 2022 г., %
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сийского (74 %), что является положительным фактом 
(рис. 7).

Численность педагогов в школах в 2022 г. снизи-
лась в Курганской области, выросла в ЯНАО и Тюмен-
ской области (рис. 8).

Уровень обеспеченности граждан спортивны-
ми сооружениями в рассматриваемых регионах в 

2022 г. был выше среднего по стране. Помимо этого,  
во всех анализируемых регионах УрФО доля граж-
дан, систематически занимающихся физической  
культурой и спортом, была выше, чем в среднем 
по стране (52,9 %). Лидером по данному пока-
зателю среди регионов была Тюменская область  
(рис. 9).

Источник: составлено авторами на основе [4] 

Рис. 8. Сравнение темпа роста численности педагогов в школах в регионах УрФО в 2022 г., %

Источник: составлено авторами на основе [4] 

Рис. 9. Сравнение уровня физической активности населения в регионах УрФО в 2022 г., %
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Рис. 10. Анализ ввода жилья на душу населения в регионах УрФО в 2022 г., м2
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Число посещений культурных мероприятий во 
всех регионах в 2022 г. выросло в Курганской области  
на 23,8 %, в ЯНАО – на 14,6 %, в Тюменской области – 
на 12,7 %.

Важными структурными элементами развития со-
циальной инфраструктуры является наличие жилья, 
оборудование жилищного фонда всеми видами благо-
устройств. 

Согласно данным статистики, в 2022 г. было вве-
дено в среднем по России 0,7 м2 жилья. Данные следу-
ющего графика (рис. 10) показывают, что в Курганской 
области и ЯНАО данный показатель был ниже среднего 
по стране, а в Тюменской области – в 2 раза выше.

Согласно данным статистики, в 2022 г. степень 
оборудования жилищного фонда всеми видами благо-
устройства в среднем по России составляла 71,7%. 

Данные следующего графика (рис. 11) показывают, 
что в Курганской области и Тюменской области данный 
показатель был ниже среднего по стране, а в ЯНАО – 
выше.

Таким образом, социальная инфраструктура охва-
тывает широкий спектр услуг и ресурсов для поддер-
жания комфортной жизни сообщества и отдельных лиц, 
включая здравоохранение, образование, дошкольное 
воспитание, развитие культуры и спорта, а также обе-
спечение безопасности. Она представляет собой ключе-
вые учреждения, места и пространства, способствую-
щие развитию социальных связей в обществе.

Социальная инфраструктура оказывает большое 
влияние на репродуктивное и миграционное поведение 
жителей РФ.

Проведенный анализ данных статистики по реги-
онам УрФО за 2022 г. показал, что в ЯНАО и Тюмен-
ской области положительными демографическими 

тенденциями являются следующие: уровень рождаемо-
сти выше общероссийского, уровень смертности ниже 
общероссийского, зафиксирован также естественный 
прирост населения. Отдельно в ЯНАО наблюдается 
миграционная прибыль населения. Что касается разви-
тия социальной инфраструктуры, то можно выделить 
в данных регионах высокий уровень охвата детей до-
школьным образованием, рост численности педагогов 
в школах, высокий уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями, рост числа посещений 
культурных мероприятий, высокий уровень обеспечен-
ности медработниками скорой медицинской помощи. 
Отдельно в Тюменской области ввод жилья на душу на-
селения в 2 раза выше среднего уровня по стране, а в 
ЯНАО степень оборудования жилищного фонда всеми 
видами благоустройства выше среднего уровня по РФ. 
В данных регионах достаточно развита социальная ин-
фраструктура, что оказывает положительное влияние 
на демографические показатели. Курганская область, 
наоборот, отстает от других регионов по показателям 
развития жилищного строительства, оборудования жи-
лищного фонда всеми видами благоустройства, а также 
по отдельным показателям, характеризующим развитие 
в сфере здравоохранения и образования. Как следствие 
и демографическая ситуация в регионе сложная – высо-
кая смертность, низкая рождаемость, сокращение насе-
ления, миграционный отток.

Для улучшения общественной жизни, повышения 
привлекательности регионов и решения демографиче-
ских проблем требуется реализация целого ряда мер, 
направленных на улучшение социальной инфраструк-
туры: обеспечение молодых семей доступным и до-
стойным жильем; усовершенствование профилактики, 
диагностики и лечения социально значимых заболева-

Источник: составлено авторами на основе [10] 

Рис. 11. Сравнение оборудования жилищного фонда всеми видами благоустройства в регионах УрФО в 2022 г., %
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ний; оснащение медицинских учреждений современ-
ным оборудованием и создание высокотехнологичных 
медицинских центров; развитие системы подготовки 
и повышения квалификации медицинских специали-
стов; строительство и модернизация образовательных 
учреждений; внедрение современных технологий  
в предоставлении социальных услуг; привлечение част-
ных инвестиций для создания учреждений социального 
обслуживания; поддержка малого предпринимательства 
и самозанятости населения; улучшение технического  
и экологического состояния жилищно-коммунального 
хозяйства; модернизация культурных учреждений и соз-
дание комфортной городской среды через озеленение, 
обустройство мест для общения, досуга, детских пло-
щадок, набережных и т. д.
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Значительное экономико-бюджетное неравенство 
регионов, несмотря на госмеры поддержки и перерас-
пределение средств (вертикальное для сбалансирован-
ности между федерацией, регионами и горизонтальное 
между регионами для выравнивания их бюджетной 
обеспеченности) свидетельствуют об устойчивом нера-
венстве регионов, округов. Налоговые доходы субфеде-
ральных бюджетов формируются за счет нормативных 
зачислений как от региональных, так и федеральных на-
логов, сборов (рис. 1).

Налоговая составляющая продолжает оставаться 
преобладающей в доходах субфедеральных бюджетов. 
Исчерпание возможностей передачи регионам нало-
говых доходов «делают наращивание механизма бюд-
жетных кредитов для покрытия дисбаланса неэффек-
тивным» [1]. Дотационность регионов существенна [8], 
хотя профицит 36 регионов и превышает дефицит 50 ре-
гионов [9]. При уровне занятости 60‒64 % доля выпуска 
по регионам федеральных округов колеблется от 6,1 % 
до 34,4 % при аналогичном соотношении поступлений 

© Рубан-Лазарева Н. В., 2024
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налогов (табл. 1), подчеркивая дисбаланс в обозначен-
ной стратегической цели устойчивого и сбалансирован-
ного пространственного развития [10].

Свыше 50 % доходов субфедеральных бюджетов за 
счет поступлений НДФЛ имеют: Республики Чеченская, 
Ингушетия и Дагестан, Алтай, Тыва [11] и др. НДФЛ 
обязателен к уплате на территории страны и поступает 
в региональный бюджет по нормативу 85 % при исчис-
лении по ставке 13 % и по нормативу 74 % налоговой 
базы свыше 5 млн руб. По данным аналитического пор-
тала ФНС России analytic.nalog.gov.ru в 2022 году рост 
поступлений с доходов физических лиц, превышающих  
5 млн руб составил более 1 трлн руб, с годовым приро-
стом в 60 %. Темпы роста поступлений НДФЛ с доходов 
свыше 5 млн руб по отдельным регионам и федеральным 
городам высокие: Москва +18 %, Московская область  

+1 %, Санкт-Петербург +15 %, Республика Бурятия  
+39 %, Краснодарский край +27 %, Нижегородская об-
ласть +18 %, а по Новгородской области +15 %, так как на-
логовыми агентами был перечислен НДФЛ по ставке 15 % 
по 368 физическим лицам на сумму 88,3 млн рублей [12].

С каждым годом доходы физических лиц растут: за 
2017‒2021 год в 2,5 раза, за 2014‒2021 год в 4,3 раза, 
хотя большинство россиян этого не замечают. В 3-НДФЛ 
свой доход за 2021 год показали 9 224 487 чел. и соглас-
но ф.1-ДДК [13]: 2 109 961 чел. (22,87 %) имеют доход 
1‒10 млн руб., 102 978 чел. (1,12 %) имеют доход свыше 
10 млн руб. (включая 101 чел. (0,001 %), кто имеет доход 
свыше 10 млрд руб.).

Не отражается отдельной строкой в ф. 1-ДДК число 
физических лиц, получивших доход свыше 5 млн руб, 
что не способствует прозрачности отчетных данных с 

Налоговые 
доходы 
субфедеральных 
бюджетов  
ст. 56 
Бюджетного 
Кодекса РФ

по нормативу 100 % от региональных налогов: 
налога на имущество организаций; налога на игорный бизнес; транспортного налога

по нормативу 100 % от федеральных налогов, сборов:
налога на прибыль организаций по ставке 17 %;
НДФЛ иностранных граждан в виде фиксированного авансового платежа при  
осуществлении трудовой деятельности на основании патента;
акцизов: на спирт этиловый из пищевого/непищевого сырья, спиртосодержащую  
продукцию; на алкогольную продукцию; на виноградное сусло, плодовое сусло,  
плодовые сброженные материалы;
НДПИ общераспространенных полезных ископаемых; природных алмазов;
сбора за пользование объектами животного мира;
налога, взимаемого в связи с применением УСН;
государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту государственной  
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов

по нормативу менее 100 % от федеральных налогов, сборов:
НДФЛ по нормативу 85 %; 
акцизов на автомобильный/прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
из России по нормативу 88 %;
акцизов на алкогольную продукцию, кроме пиво, вина, игристые вина, с объемной долей  
этилового спирта свыше 9 % по нормативу 84 %;
сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов по нормативу 80 %;
НДФЛ, превышающей 650 тыс. руб. от налоговой базы, превышающей 5 млн руб.  
по нормативу 74 %;
налога на профессиональный доход по нормативу 63 %;
налога, взимаемого в связи с применением «Автоматизированная УСН» по нормативу 54 %;
государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту государственной  
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов  
за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 
действий в случае подачи заявления и (или) документов в МФЦ по нормативу 50 %,  
а при подаче в электронной форме и выдачи документов через МФЦ  по нормативу 25 %;
по нормативу 17 %: акциза на сталь жидкую, НДПИ в виде угля коксующегося,  
железной руды, апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых  
апатитовых руд, многокомпонентной комплексной руды.

Рис. 1. Налоговые доходы субфедеральных бюджетов
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учетом применяемой прогрессивной шкалы обложения. 
Отсутствует в открытых данных ф. 1-ДДК за 2022 год на 
22.01.2024 года, несмотря на предельный срок ее сдачи 
2 мая 2023 год. Неоперативность размещения отчетных 
данных препятствует их анализу и верификации.

На долю НДФЛ приходится менее 1 % доходов фе-
дерального бюджета, из которых только 63‒65 % НДФЛ 
приходится на сумму налога с полученных доходов  
от 5 млн руб. Несмотря на сбалансированность по-
казателей, ввиду текущей геополитической ситуации 
и усиления проинфляционных факторов сохраняются 
риски недопоступления доходов федерального бюдже-
та, и отголоском, субфедеральных бюджетов при сни-
жении доли доходов в ВВП в прогнозном 2025‒2026 гг.  
с 17,6 % до 16,8 % (табл. 2).

Свыше 80 % НДФЛ на начало 2023 г. поступило в 
доходы консолидированного бюджета субъекта России 
от налоговых агентов (табл. 3).

Такие поступления могут сопровождаться приро-
стом «налоговой базы у отдельных налогоплательщиков, 
а не у всей массы населения» [7]. Снижение ставки НДФЛ 
для дистанционных нерезидентов позволяет устранить их 
теневую занятости и дополнительно способствовать сни-
жению ставки [14] благодаря новациям, позволяющим к 
доходам дистанционных сотрудников нерезидентов при-

менять ставку не 30 %, а 13 % пп. 6.2 и 6.3 п. 1 ст. 208 в 
ред. 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. с использованием сетевых 
адресов/имен национальной доменной зоны, если доходы 
поступили на российский счет или их источником высту-
пают российские компании. Таким образом, налоговые 
доходы субфедеральных бюджетов создают финансовую 
основу устойчивого и сбалансированного развития.

Список источников
1. Лыкова Л. Н. Предварительные итоги 2022 г. 

для консолидированных бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. Адаптация или кризис? // Федерализм. 
2023. Т. 28. № 1 (109). С. 99–118.

2. Уровень участия в рабочей силе населения по 
субъектам Российской Федерации // URL://https://rosstat.
gov.ru/labour_force.

3. Валовой региональный продукт по субъектам 
Российской Федерации // URL://https://rosstat.gov.ru/
statistics/accounts.

4. Среднедушевые денежные доходы населения 
по Российской Федерации // URL:// https://rosstat.gov.ru/
folder/13397.

5. Отчет по форме 1-НМ // URL://https://www.
nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_
analytics/forms/11912732/

Таблица 2
Прогнозные доли поступлений НДФЛ

Составлено автором по данным [6]

Доля (в %) федеральных российских округов по:

ФО уровню занятости выпуску среднедушевым  
доходам поступлению налогов

Центральный 63,9 34,4 132,2 44,2
Северо-Западный 64,1 13,7 111,6 12,3
Южный 60,1 6,6 87,3 6,2
Северо-Кавказский 61,3 2,2 65,8 1,8
Приволжский 61,1 13,9 78,9 11,8
Уральский 62,4 13,8 101,0 8,9
Сибирский 60,9 9,3 78,7 8,6
Дальневосточный 63,9 6,1 107,6 6,2

Таблица 3
Сводные поступления НДФЛ по ф. № 1-НМ, млн руб.

Составлено автором по сводным данным [5]

2024 2025 2026 

Доля доходов федерального бюджета в ВВП, в % 19,5 17,6 16,8
Доля НДФЛ в доходах федерального бюджета, в % 0,82 0,88 0,92
Удельный вес НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, от-
носящейся к части налоговой базы свыше 5 млн руб., в том числе уплачиваемого 
на основании налогового уведомления налогоплательщиками. в общей сумме 
НДФЛ, в %

63,1 64,2 65,2

Таблица 1
Различия округов по уровню занятости, выпуску, среднедушевым доходам, поступлению налогов

Составлено автором по данным [2; 3; 4; 5]

поступило 

Всего поступило по России НДФЛ 5 578 889
НДФЛ с доходов, источник которых – налоговый агент 4 503 975
НДФЛ с налоговой базы свыше 5 млн руб. 881 633
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения гибридных форматов работы. Гибридная работа 
имеет место, когда кто-то работает дома, а кто-то из офиса, или когда каждый работает одни дни недели в офисе, 
а другие дни дома, а также существуют различные комбинации этих двух характеристик. В любом случае следует 
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Abstract. The article is devoted to the current problem of introducing hybrid work formats. Hybrid work occurs 
when someone works from home and someone from the office, or when everyone works some days of the week in the 
office and other days at home, and there are various combinations of these two characteristics. In any case, there are a 
few things to consider – who is suitable, what are the advantages and disadvantages of hybrid work and how to do it 
correctly. The article focuses on the personal characteristics and differences between employees working in the office and (or)  
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Компьютеризированная и Интернет-среда, в кото-
рой мы живем, объединяет нас повсюду. Она соединяет 
людей по всему миру, между офисами и предприятиями, 
и позволяет поддерживать эффективную и результатив-
ную рабочую среду где угодно ‒ даже если речь идет о 
обеденной зоне дома или соседней кофейне. Эта новая 
тенденция в сфере труда привлекла значительное вни-
мание в последние годы, особенно с развитием техноло-
гий и меняющейся динамикой рынка труда. Гибридная 
модель открывает для сотрудников совсем иные возмож-
ности по сравнению с традиционным офисом.

В гибридной рабочей среде сотрудники имеют 
свободу выбирать, где им работать: не выходя из дома 
или в специально отведенном офисе. Такая гибкость 
обеспечивает людям лучший баланс между работой и 
личной жизнью и возможность адаптировать рабочую 
среду к своим потребностям. Это также дает компани-
ям возможность использовать более широкий кадровый 
резерв, поскольку географические границы больше не 
являются ограничивающим фактором.

Гибридная работа предлагает уникальное сочета-
ние гибкости и формальности, что дает сотрудникам 

© Симонова М. М., 2024
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возможность работать как удаленно, так и в офисе. Но 
такая схема имеет свои преимущества и недостатки, ко-
торые необходимо тщательно учитывать. 

Гибридная работа позволяет обеспечить лучший 
баланс между работой и личной жизнью. Сотрудники 
имеют возможность работать из дома, что устраняет 
необходимость в длительных поездках на работу и по-
зволяет им проводить больше времени со своими семья-
ми. Эта повышенная гибкость также может привести к 
повышению производительности, поскольку люди мо-
гут формировать свой график с учетом времени пиковой 
производительности [1; 3].

Еще одним преимуществом гибридной работы явля-
ется потенциальная экономия средств как для сотрудни-
ков, так и для работодателей. Благодаря сокращению ко-
мандировочных расходов сотрудники могут сэкономить 
на транспорте и питании. С другой стороны, работодате-
ли могут получить выгоду от снижения затрат на офис-
ные помещения и услуги, поскольку меньше сотрудников 
будет физически присутствовать в офисе ежедневно.

Кроме того, гибридная работа может способство-
вать формированию у сотрудников чувства автономии и 
расширения прав и возможностей. У них есть свобода 
выбора рабочей среды, будь то дома или в офисе. Такая 
гибкость может привести к повышению удовлетворен-
ности работой и вовлеченности, поскольку люди чув-
ствуют, что их работодатели доверяют им и ценят их.

Однако гибридная работа также имеет свои пробле-
мы и сложности. 

Одним из недостатков можно назвать неэффектив-
ную рабочую среду – чтобы работать из дома, нужно 
создать для этого соответствующие условия. В идеале 
у каждого сотрудника должно быть уютное, тихое и уе-
диненное рабочее место, но зачастую это не так. Работ-
никам приходится иметь дело с шумом и помехами со 
стороны других жильцов дома, а также с атмосферой, в 
которой трудно работать эффективно [4]. 

Так же стоит отметить, как недостаток возмож-
ность возникновения проблем в общении и сотрудниче-
стве. Когда члены команды работают удаленно, может 
быть сложнее поддерживать эффективное общение и 
гарантировать, что все находятся на «одной волне». Это 
может привести к недопониманию и задержкам в про-
цессах принятия решений.

То есть, эта новая парадигма требует от людей на-
личия разнообразного набора навыков, который по-
зволит им адаптироваться к различным рабочим ус-
ловиям и эффективно управлять своим временем и 
приоритетами. Гибридные рабочие роли часто тре-
буют навыков общения и сотрудничества, посколь-
ку сотрудники должны беспрепятственно переклю-
чаться между личным и удаленным взаимодействием. 
Более того, гибридная работа требует высокого уровня 
самодисциплины и самомотивации, имея свободу рабо-
тать удаленно, люди должны иметь возможность оста-
ваться сосредоточенными и продуктивными без прямо-
го контроля. Они также должны активно искать возмож-

ности для роста и развития, поскольку у них может не 
быть, например, такого же уровня наставничества [2].

Кроме того, гибридная работа может подходить не 
для всех должностей, а главное, не для всех работников.

Проблема применения работы на дому в органи-
зации, гибридной формы занятости, связано с тем, что 
есть сотрудники, характеристики которых позволяют им 
хорошо работать из дома, и сотрудники, черты характе-
ра которых больше подходят для работы в офисе.

Во многих случаях существуют различия в харак-
теристиках и чертах характера сотрудников, работаю-
щих полностью из дома, и характеристик сотрудников, 
работающих исключительно в офисе. И эти различия 
обусловлены разной природой каждой рабочей среды 
(дома и офиса).

Организациям следует сосредоточиться на выяв-
лении и устранении этих различий, одновременно спо-
собствуя инклюзивности, гибкости и равным возможно-
стям как для удаленных, так и для офисных работников.

Сбалансированный и адаптивный подход, который 
ценит разнообразие стилей работы, является ключом к соз-
данию благоприятной и процветающей рабочей среды.

Приведем несколько отличий между характеристи-
ками сотрудников, которые работают из дома, и сотруд-
ников, которые работают из офиса.

1. Предпочтения в общении:
Удаленные работники: склонны (и предпочитают) в 

значительной степени полагаться на письменное обще-
ние через электронную почту, приложения для обмена 
сообщениями и инструменты управления проектами.

Они могут отдавать предпочтение четкой документа-
ции и асинхронной связи, отчасти для учета разных часовых 
поясов (в случае сотрудников, находящихся за границей).

Офисные работники: часто предпочитают личное 
общение, используя личные встречи, быстрые обсужде-
ния и импровизированные взаимодействия. Они могут 
предпочитать немедленную обратную связь и спонтан-
ные офисные взаимодействия.

2. Независимость и самоуправление:
Удаленные работники: обычно демонстрируют 

более высокий уровень автономии и самодисциплины, 
поскольку удаленная работа требует самомотивации и 
эффективного управления временем. Такие работники 
могут преуспевать в постановке целей и самостоятель-
ном их достижении.

Офисные работники: могут извлекать выгоду из 
структуры и рутины офисной среды. Регулярное личное 
общение и контроль обеспечивает им чувство ответ-
ственности и поддержки.

3. Совмещение трудовой и личной жизни:
Удаленные работники: стремятся совмещать работу 

с личной жизнью, включая возможность устанавливать 
собственный рабочий график. В то же время, они также 
могут столкнуться с трудностями при установлении чет-
ких границ между работой и отдыхом.

Офисные работники: испытывают более четкое раз-
деление между работой и личной жизнью из-за физиче-
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ского разделения офиса. Дорога на работу и выделенное 
рабочее пространство способствуют более структуриро-
ванному рабочему дню.

4. Технологический навык:
Удаленные работники: обычно предпочитают и 

владеют навыками использования различных цифровых 
инструментов и технологических платформ, обеспечи-
вающих совместную работу. То есть удаленная работа 
требует высокого уровня технических навыков.

Офисные работники: могут больше полагаться на 
традиционное офисное оборудование и личное обще-
ние. Зачастую им удобно пользоваться стандартным 
офисным программным обеспечением, и они могут не 
иметь такого же уровня владения инструментами уда-
ленной совместной работы.

5. Сотрудничество в команде и социальное взаимо-
действие:

Удаленные работники: полагаются на виртуальные 
занятия для построения команды и сплочения, видеоз-
вонки и онлайн-общение, чтобы укрепить чувство свя-
зи. Построение отношений может потребовать от них 
целенаправленных, специальных усилий.

Офисные работники: предпочитают естественное 
социальное взаимодействие в офисе, что облегчает по-
строение отношений. Сотрудничество в команде часто 
носит спонтанный характер и позволяет общаться ли-
цом к лицу.

Большинство людей очень разные по своим харак-
теристикам, предпочтениям, стилям работы и адаптив-
ности. Но важно отметить, что эти различия не следует 
распространять на всех сотрудников, которые полно-
стью работают из дома, или на тех, кто полностью ра-
ботает из офиса. Растущая распространенность гибрид-
ных моделей работы стирает грань между этими харак-
теристиками, поскольку сотрудники могут чередовать 
удаленную работу и работу в офисе.

И гибридная работа не обязательно подходит всем.  
Планируя гибридную модель работы, работодатели 
должны учитывать все виды должностей в компании, 
условия жизни сотрудников, личностные характеристи-
ки сотрудников. 

Поскольку гибридные рабочие места становятся 
все более распространенными, работодателю необхо-
димо пересматривать свои критерии найма и описания 
должностей. Кандидаты, должны продемонстрировать 
адаптируемость, гибкость и способность преуспевать 

в гибридной рабочей среде.  Это изменение в методах 
найма отражает меняющиеся потребности и ожидания 
как работодателей, так и сотрудников на современном 
рынке труда. Когда сотрудникам предлагается возмож-
ность работать из дома, они должны тщательно поду-
мать, подходит ли это им и как это повлияет на их спо-
собность работать так, как они привыкли. 

Хотя гибридная работа предлагает множество пре-
имуществ, важно признать проблемы, связанные с этой 
моделью, и подумать, подходит ли она всем. 
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Введение. Налоги ‒ это цена ведения бизнеса, и 
владельцы малого и среднего бизнеса могут знать об 
этом лучше, чем кто-либо другой. В этой статье пред-
ставлен обзор многих федеральных, государственных 
и местных налогов, с которыми сталкиваются малые и 
средние предприятия в России и за рубежом, а также 
различные налоговые вычеты и льготы, на которые они 
могут иметь право.

Материалы и методы исследования. Основны-
ми методами исследования явилось изучение зарубеж-

ной научной литературы, законодательства о налогах 
и налоговой системы в целом, нормативно-правовых  
актов.

Обзор литературы. Высокие ставки налогообло-
жения субъектов малого и среднего бизнеса зачастую 
ведут к их банкротству.

Основная часть.
Изучая зарубежный опыт применения налогообло-

жения к субъектам малого и среднего бизнеса, пришли 
к тому, что все предприятия, за исключением товари-

© Тускаева М. Р., Дауева С. О., 2024
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ществ, обязаны ежегодно подавать федеральную декла-
рацию о подоходном налоге. Вместо этого партнерства 
должны подавать только информационные декларации 
(форма 1065); это связано с тем, что доход от партнер-
ства передается партнерам, которые облагаются нало-
гом в индивидуальном порядке. Тип требуемой налого-
вой декларации варьируется в зависимости от того, как 
юридически структурирован бизнес.

Индивидуальные предприниматели подают либо 
форму 1040, либо 1040-SR вместе с Приложением C, 
либо Приложение F в случае сельскохозяйственного  
бизнеса.

Индивидуальные партнеры в партнерстве также 
должны подать форму 1040 или 1040-SR, а также рас-
писание E. То же самое относится и к индивидуальным 
акционерам S-корпораций.

C-корпорации и S-корпорации должны подать фор-
му 1120 или 1120-S, соответственно. Форма 1120-S так-
же является информационной декларацией; корпорация 
S не платит федеральные налоги, но передает это обяза-
тельство на своих индивидуальных акционеров.

Требования к подаче документов и налоговые обя-
зательства для компании с ограниченной ответственно-
стью (ООО) зависят от того, как она была создана. LLC 
могут быть созданы как товарищества, корпорации или 
как «юридическое лицо, игнорируемое как отдельное от 
своего владельца» (что означает, что владелец облагает-
ся налогом как физическое лицо, так же, как и индиви-
дуальный предприниматель).

Индивидуальные предприниматели и индивиду-
альные партнеры в партнерстве также облагаются на-
логом на самозанятость для социального обеспечения и 
Medicare и должны приложить Приложение SE к своей 
форме 1040 или 1040-SR.5

Налоги на занятость включают в себя налоги на со-
циальное обеспечение и медицинские налоги, за кото-
рые работник и работодатель платят часть. Они также 
включают в себя доход, удерживаемый из заработной 
платы сотрудника для покрытия его подоходного на-
лога. Наконец, они включают в себя налоги на пособие 
по безработице (FUTA), которые работодатель платит в 
полном объеме.

За исключением FUTA, налоги на трудоустройство 
подаются с помощью форм 941, 943 или 944. Налоги 
FUTA подаются с помощью формы 940.7.

Предполагаемые налоги сами по себе не являют-
ся отдельным налогом; они являются способом уплаты 
других налогов в течение года. Индивидуальные пред-
приниматели, корпорации C и S-корпорации, а также 
индивидуальные партнеры в товариществах и индиви-
дуальные акционеры в корпорациях S, возможно, долж-
ны подать расчетные налоги, используя либо форму 
1040-ES для физических лиц, либо форму 1020-W в слу-
чае корпораций.

Предполагаемые налоги подаются ежекварталь-
но, а не ежегодно, и неуплата их или неуплата в общей 
сложности может привести к штрафам за недоплату по-

сле того, как физическое лицо или корпорация подаст 
свою ежегодную налоговую декларацию.

Индивидуальные предприниматели, товарищества, 
корпорации C и S-корпорации могут облагаться акциз-
ным налогом.

Акцизный налог ‒ это налог на конкретные товары 
и услуги, такие как различные виды топлива, воздушный 
транспорт, определенные вакцины, снасти для спортив-
ной рыбалки и даже услуги по загару в помещении.

Акцизные налоги могут взиматься как федераль-
ным правительством, так и штатами. В зависимости от 
рассматриваемого товара или услуги, плательщиком мо-
жет быть производитель, розничный торговец, импортер 
или потребитель.

Некоторые акцизные налоги, называемые налогами 
на грех, взимаются с намерением отговорить некоторые 
неодобряемые виды деятельности или, по крайней мере, 
сделать их более дорогими. Например, большинство 
штатов вводят акцизный налог на сигареты.

Компании подают свои акцизные налоги в одну из 
нескольких форм, в зависимости от того, что облагается 
налогом. Это формы 720, 730, 2290 и 11-C.12.

Налоги с продаж взимаются большинством штатов 
США, а также многими округами и городами. В Соеди-
ненных Штатах нет национального налога с продаж.

Малые предприятия могут быть обязаны собирать 
налоги с продаж, а затем передавать их в соответству-
ющий налоговый орган, если они продают налогообла-
гаемые товары или услуги. Что представляет собой на-
логооблагаемый товар или услуга, и сумма налога будет 
варьироваться от одного места к другому, как и сроки 
подачи налоговых деклараций.

Для малого бизнеса, который еще не собирает на-
логи с продаж, первым шагом является регистрация в 
государственном налоговом органе.

Государства и местные органы власти могут вво-
дить широкий спектр других налогов, о которых должен 
знать малый бизнес. К ним относятся:

Подоходный налог. Индивидуальные предприни-
матели платят государственные и местные подоходные 
налоги (если таковые имеются) в рамках своего по-
доходного налога с физических лиц, как и отдельные 
партнеры в товариществах и акционеры в корпорациях 
S.1516C-корпорации и S-корпорации подают формы 
корпоративного налога и облагаются налогом на этой 
основе, хотя облагаются ли корпорации S налогом и как 
они облагаются налогом в зависимости от штата к дру-
гому. Партнерства также могут облагаться или не обла-
гаться налогом, в зависимости от штата.

Налоги на недвижимость. Предприятия, которые 
владеют зданиями, землей или другой недвижимостью, 
могут облагаться налогом на государственном и мест-
ном уровнях, как и отдельные лица. Кроме того, неко-
торые государственные и местные органы власти об-
лагают налогом материальное личное имущество, что 
в случае бизнеса может означать, например, технику, 
офисное оборудование или инвентарь.
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Франшизинговые налоги. Примерно дюжина шта-
тов вводят налог на франшизу на предприятия различ-
ных видов (не конкретно на франшизы), которые хотят 
вести бизнес в этом штате.

Плата за бизнес-лицензию. Федеральное правитель-
ство, а также многие государственные и местные органы 
власти требуют, чтобы определенные виды предприятий 
получали лицензии и платили за них соответствующие 
сборы ‒ по сути, вид налога. Например, бизнес-деятель-
ность, которая обычно регулируется на местном уровне, 
включает в себя аукционы, строительство и химчистку, 
сельское хозяйство, сантехнику, рестораны, розничную 
торговлю и торговые автоматы

Заключение.
В результате проведенного исследования мож-

но сделать вывод о том, что создание налоговых льгот 
для субъектов малого и среднего бизнеса, особенно для 
стартапов, является надежным ключом для развития 
предпринимательства в любой стране. Создавая льгот-
ные налоговые режимы для начинающих предприни-
мателей можно добиться улучшения экономической 
ситуации в любой стране. Особенно это актуально по-
сле длительного COVID-19, вследствие которого обан-
кротилось много начинающих предпринимателей из-
за ограничений в деятельности. На сегодняшний день 
является колоссально важным для всех стран создание 
максимально плодотворной налоговой среды для опти-
мизации деятельности МСБ с целью восстановления 
экономической стабильности.
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Несмотря на снижение проявлений пандемии ко-
ронокризиса, ввиду появления новых штаммов, а также 
необходимостью учета исторического опыта реализа-
ции финансовой политики, целесообразно учитывать ее 
эффективный инструментарий, примененный в период 
ковидной экономики в различных странах. В рамках 
реализации государственной финансовой политики в 
постковидных национальных экономиках следует вы-

делить лучшие зарубежные практики формирования 
государственной налоговой политики. Помимо инстру-
ментов бюджетной политики, важны также те меры, 
которые принимались в период COVID-19 разными 
странами, а также после 2020 года. Кризис COVID-19 
вызвал значительное ухудшение состояния государ-
ственных финансов, что потребовало переосмысления 
налоговой политики и политики расходов после того, 

© Тюрина Ю. Г., 2024



Вестник экономической безопасности222 № 1 / 2024

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

как восстановление экономики стало явным и возмож-
ным. Меры сдерживания, увеличение государственных 
расходов и снижение налоговых поступлений привели к 
увеличению дефицита бюджета и государственного дол-
га, который в процентах от ВВП достиг самого высокого 
уровня за последние несколько десятилетий. 

Тот шок и ситуация, в которой оказались экономики 
всего мира по причине пандемии, заставили правитель-
ства задуматься, а главное очень оперативно принять 
меры и приступить к их реализации, не всегда ведя взве-
шенную и обдуманную тактику. Быстроразвивающиеся 
события и разные результаты экономического развития 
и условия, в которых оказались страны, привели к при-
менению разного инструментария как в рамках фи-
скальной, так и налоговой политики. Резко возросшие 
расходы бюджетов государств по линии здравоохране-
ния и сдерживания распространения пандемии необхо-
димо было чем-то пополнять, но при этом и не давить на 
экономические субъекты в части возрастания налоговых 
и других обязательных платежей. Помимо поддержки 
физических и юридических лиц в части инструментов 
бюджетной политики (выплаты, субсидии, прямая фи-
нансовая помощь и т. д.), применялся и пакет антикри-
зисных налоговых мер (льготы, отсрочки платежей, на-
логовые каникулы, смягчение мер налогового контроля 
и т. д.).

Однако время показало, что не только меры под-
держки были задействованы правительствами разных 
стран. Коронокризис позволил реализовать и несколько 
иные инициативы, связанные с усилением налогового 
контроля и пересмотром налоговой нагрузки на отдель-
ных налогоплательщиков. Не всегда налоговая льгота 
рассматривалась только как некое послабление для на-
логоплательщика. Данный инструмент позволил регу-
лировать состав тех, кому предоставить данные льготы, 
преференции, особенные условия налогообложения.

Например, новая программа помощи COVID-19 в 
Канаде была недоступна для корпораций, которые в про-
шлом занимались налоговым мошенничеством, и потре-
бовали от компаний, получающих льготы, соблюдения 
определенных инициатив (например, по климатической 
повестке, или обязательство сохранить занятость и под-
держивать инвестиционную деятельность) [1]. Анало-
гичным образом, во Франции Дании и Польше те орга-
низации, которые уходили в «налоговые гавани», были 
исключены из списка получателей налоговых льгот [2]. 

Для покрытия государственных расходов на борьбу 
с пандемией необходимо было изыскивать средства, и 
наиболее устойчивым источником увеличения налого-
вых поступлений должен быть их рост (вследствие уве-
личения самих налоговых ставок, отмены льгот, также 
за счет увеличения деловой активности, прибыли и за-
нятости). К примеру, в Индии был введен новый двух-
процентный налоговый сбор [3], Венгрия ввела налог с 
продаж для крупных ритейлеров в связи с чрезвычайны-
ми мерами [4], а Польша ввела налог на потоковое видео 
во время кризиса [5]. Налоговая и фискальная политика 

в ответ на коронавирусный кризис была неким балансом 
между увеличением доходов и добавлением предполага-
емого налогового бремени, которое может препятство-
вать инвестициям и росту.

Пандемия привела также к необходимости госу-
дарственного регулирования цифровизации. Цифровые 
услуги, которые были предоставлены в период кризиса 
ввиду перехода на удаленный формат работы, предо-
ставления в целом услуг и т. д., потребовали их уско-
ренного внедрения, но и также необходимости регули-
рования. Налоговая политика государства должна была 
с одной стороны стимулировать процесс цифровизации, 
привлечь инвестиции в эту сферу, развить цифровую 
инфраструктуру, но и выступить рычагом воздействия 
в части изыскания средств пополнения бюджетов через 
налогообложение цифровых доходов, услуг и работ. При 
этом именно быстрое развитие цифровизации привело 
к необходимости налогового регулирования и стимули-
рования с точки зрения развития данной сферы и после 
пандемии COVID-19.

Однако в 2022 году глобальная среда для междуна-
родного бизнеса и международных инвестиций резко из-
менилась. События, развивающиеся после февраля 2022 
года, усугубили последствия пандемии в мире. Возник-
шая неопределенность спровоцировала неясность ин-
вестиционной стратегии экономических субъектов, фи-
нансовых организаций, правительств государств и, как 
следствие, влияние на прямые иностранные инвестиции 
(далее – ПИИ). Восстановление в 2021 году было ча-
стично обусловлено рекордной прибылью многонацио-
нальных предприятий (далее – МНП). Восстановление 
ПИИ в 2021 году было связано с их ростом во всех реги-
онах. Однако почти три четверти глобального прироста 
были вызваны подъемом в развитых странах, где приток 
достиг 746 млрд долл., более чем вдвое перекрыв уро-
вень 2020 года [6]. 

В мировом масштабе налоговая политика исполь-
зуется для привлечения и стимулирования роста между-
народных инвестиций. Ставка налога на прибыль кор-
пораций во всем мире, которая в 1980 году составляла 
в среднем почти 40 %, за последние три десятилетия 
постепенно снизилась до примерно 25 % в 2021 году 
[7]. Конкуренция за международные инвестиции была 
ключевым фактором спада, который произошел во всех 
регионах независимо от размера страны или уровня ее 
развития.

Из 100 стран, принявших инвестиционные меры, 
связанные с налогообложением, 90 снизили налоги, вве-
ли новые налоговые льготы или повысили уже предо-
ставленные льготы. Льготы, касающиеся как прибыли, 
так и расходов, часто сочетаются с дополнительны-
ми бюджетно-налоговыми мерами стимулирования.  
На налоговые льготы в отношении косвенных налогов и 
сборов, таких как НДС или импортные пошлины, при-
ходится около 30 % всех налоговых льгот, введенных в 
Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне. Они 
также часто используются в Африке (24 % всех налого-
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вых льгот), но гораздо реже в Европе и Северной Амери-
ке (13 %). Развитие конкретных регионов внутри стра-
ны было наиболее частой целью политики, связанной с 
введением новых налоговых льгот, во всех странах мира 
(24 %), в Африке (33 %) и в Азии (27 %) [7].

После глобального финансового кризиса 2008 года 
и вызванной им рецессии было активное глобальное на-
логовое сотрудничество, которое включало в себя также 
проект BEPS по сокращению международного налого-
вого планирования и повышению прозрачности, а также 
введение автоматического обмена информацией и Еди-
ного стандарта отчетности для борьбы с уклонением 
от уплаты налогов. Пандемия сподвигла к обсуждению 
вопросов о введении глобального минимального налога 
для многонациональных предприятий. Реформа пред-
усматривает «введение минимального налога в размере 
15 % на иностранную прибыль крупных предприятий с 
доходом более 750 млн евро». С помощью ряда сложных 
механизмов к внутренним налогам будут добавляться 
дополнительные налоги для обеспечения того, чтобы 
в каждой стране платили налоги в размере не менее  
15 % от «сверхприбыли» иностранных филиалов;  
т. е. прибыль сверх суммы «выделенной части», связан-
ной с реальной хозяйственной деятельностью в прини-
мающей стране (активы и сотрудники) [7]. 

Налоговые поступления неуклонно росли в течение 
последних трех десятилетий в среднем почти на 13 про-
центов в год. Доклад ЮНКТАД о мировых инвестици-
ях за 2023 год свидетельствует о растущем ежегодном 
дефиците инвестиций, с которым сталкиваются разви-
вающиеся страны, стремящиеся к достижению Целей 
устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году. В настоящее 
время разрыв составляет около 4 триллионов долларов в 
год ‒ по сравнению с 2,5 триллионами долларов в 2015 
году, когда были приняты ЦУР. В докладе показано, что 
глобальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) со-
кратились на 12 % в 2022 году [8].

В части международного налогообложения акту-
альным стал вопрос об избежании двойного налого-
обложения. Налогоплательщики, которые в силу объ-
ективных причин из-за закрытия границ, вынужденно 
попали под терминологию резидентства и нерезиден-
ства, что напрямую влияло на налоговые обязатель-
ства своей страны и страны нахождения, и это спро-
воцировало принятие оперативных решений в странах  
ОЭСР [9].

Следует особо выделить особенности реализации 
налоговой политики в постковидный период стран Аф-
рики. Мобилизация доходов является давним приорите-
том в странах Африки к югу от Сахары для финанси-
рования различных расходов. В странах Африки к югу 
от Сахары по меньшей мере 36 стран приняли более  
148 налоговых инициатив на национальном уровне, что-
бы смягчить последствия пандемии [10]. По прямым 
налогам немногие страны скорректировали ставки, про-
должительность мер по освобождению от прямых нало-
гов также существенно различалась в разных странах. 

Что касается косвенных налогов, то они были задейство-
ваны меньше, при этом тенденция по НДС, имеющая 
место до пандемии, была сохранена в части ускорения 
возмещения, освобождения или продления сроков упла-
ты и представления отчетности. По торговому налогу 
были приняты меры по освобождению от уплаты, пре-
доставлены освобождения от таможенных пошлин на 
товары, связанные с пандемией, другие товары первой 
необходимости.

Только две страны Африки ввели налоги или сбо-
ры во время пандемии для сбора и возмещения доходов. 
Маврикий ввел «сбор в связи с COVID-19» для тех, кто 
получал помощь от государства в оплате труда в течение 
двухлетнего периода. Тем временем Сан-Томе и Прин-
сипи ввели налог солидарности с рабочих, которых пан-
демия не затронула [11]. Дефицит производства и заня-
тости сохраняется и сейчас во многих странах Африки, 
особенно в странах с формирующимся рынком и разви-
вающихся странах.

Не только страны Африки, но и ряд правительств 
G20 и ОЭСР также недавно повысили налоги на при-
быль и/или ввели налоги на богатство для самых высо-
кооплачиваемых и самых богатых домохозяйств с целью 
увеличения доходов [12], что свидетельствует о том, что 
в отдельных государствах имеются возможности для по-
вышения прогрессивности налоговой системы. Во мно-
гих странах существуют ограниченные возможности 
для дальнейшего повышения установленных законом 
ставок косвенных налогов, однако во многих странах 
сохраняются возможности для расширения базы нало-
гообложения.

Расширение фискального пространства должно со-
провождаться соразмерным увеличением доходов. Тем 
не менее, даже до пандемии многие развивающиеся 
страны изо всех сил пытались сохранить налоговые по-
ступления, достаточные для удовлетворения своих ос-
новных потребностей. Угроза роста государственного 
долга в странах с уровнем дохода с низким и средним 
уровнем дохода, находящегося на восходящей траекто-
рии еще до пандемии, делает финансовое положение 
многих стран еще более тяжелым.

Для того, чтобы иметь резервы увеличения нало-
говой нагрузки на плательщиков, необходимы меры по 
улучшению налогового администрирования и контроля. 
В данном случае имеют весомое значение налоговые ре-
формы, происходящие в других странах (для сравнения, 
сопоставления, перенятия опыта), необходимость поис-
ка новых резервов (в виде налогообложения богатства и 
имущества), повышение эффективности процесса циф-
ровизации налогообложения и налогового менеджмен-
та, взаимодействия государства (в лице контролирую-
щих органов) и налогоплательщиков. 

Необходимость поиска резервов роста доходов 
бюджета государства привела также к необходимости 
акцентировать внимание на налогообложении богатства. 
Налог на богатство как налог, который может взиматься 
с рыночной стоимости личного имущества налогопла-
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тельщика, включая финансовые активы, за вычетом 
любых обязательств, ежегодно или при передаче права 
собственности. Таким образом, происходит смещение 
акцента налогового бремени с трудовых доходов на иму-
щество, активы [13].

Следует выделить особенности реализации нацио-
нальной налоговой политики Индии. Ранее действовав-
шие ограничения налоговых полномочий племен Индии 
были пересмотрены; государственные и местные орга-
ны власти проводили налоговую политику, обеспечива-
ющую консультации и совместное принятие решений с 
правительствами племен, допуская преимущественную 
силу племенного налогообложения на территориях пле-
мен и поощряя территориальный суверенитет [14].

Примечателен опыт реализации налоговой поли-
тики Евросоюза, предусматривающий повышение «по-
толка собственных ресурсов» с 1 января 2021 г. за счет 
«реформы, предполагающей введение ряда новых ис-
точников дохода: 

 – налог на неперерабатываемую пластиковую упа-
ковку (введен с 1 января 2021 г.); 

 – пограничный корректирующий углеродный ме-
ханизм предусматривает введение пограничного налога 
на импорт отдельных углеродоемких видов продукции 
(с 1 января 2023 г.); 

 – пересмотр схемы торговли выбросами CO2,  
ее распространение на авиационный и морской сектор  
(с 1 января 2023 г.); 

 – цифровой налог на крупные цифровые корпора-
ции, оборот которых превышает 750 млн евро по всему 
миру и не менее 50 млн евро в ЕС (не позднее 1 июля 
2025 г.); 

 – налог на финансовые операции для обеспече-
ния справедливого вклада финансового сектора в на-
циональные налоговые поступления за счет введения 
ставки налога на определенные операции и деривативы  
(не позднее 1 июля 2025 г.)» [15].

Наиболее адекватны потребностям экономики и не-
противоречивы меры по упрощению налогообложения, 
предполагающие снижение административной нагрузки 
на налогоплательщиков и трудоемкости налогового ад-
министрирования на основе цифровизации и взаимодей-
ствия с цифровыми платформами, повышения удобства 
уплаты налогов, прозрачности налоговых отношений, 
доверия между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками, расширения сотрудничества между налоговы-
ми органами стран ЕС, а также со странами партнерами 
ЕС [16]. 

По-прежнему актуальны вопросы международно-
го сотрудничества для обеспечения справедливости и 
простоты налоговой системы. Инклюзивная рамочная 
программа ОЭСР/G20 расширяет налоговую связь для 
признания экономического присутствия и начинает при-
менять формулярный подход к распределению прибыли, 
который учитывает продажи в рыночных странах [17]. 

Опыт США свидетельствует о применении подхо-
да, нацеленного на освобождение от штрафных санкций 

тех плательщиков, что в период пандемии представили 
налоговые декларации не в срок, либо возврат уплачен-
ного уже штрафа по данному нарушению, причем ав-
томатически, без необходимости написания заявления 
плательщиком [18]. Кроме того, Налоговое управление 
США освободило от штрафа банки, работодателей и 
другие предприятия, которым необходимо подавать 
различные информационные декларации. В результате 
почти 1,6 миллиона налогоплательщиков, которые уже 
уплатили штраф, получили возвраты на сумму более  
1,2 миллиарда долларов. Однако система возврата по-
зволяла выявлять и мошеннические заявки. Данная ини-
циатива, связанная с возвратом штрафов, потребовала 
нескольких месяцев работы налоговых органов и вполне 
успешно была реализована [19].

Тенденции налоговой политики Китая включали в 
себя следующее содержание: 

 – совершенствование региональных нормативных 
актов, связанных с экономическим развитием, включая 
выпуск «Генерального плана порта свободной торговли 
Хайнань», повышение региональной законодательной 
власти в Пудуне Шанхая и создание четырех стратеги-
ческих позиций зоны сотрудничества в зоне глубокого 
сотрудничества Хэнцинь Гуандун-Макао;

 – целевое налоговое администрирование, включая 
усиление надзора за ключевыми отраслями и налого-
плательщиками, активизацию усилий по содействию 
инклюзивному и разумному соблюдению налогового за-
конодательства и оптимизации налоговых услуг, а также 
создание благоприятной налоговой среды, смягчающей 
правосудие милосердием;

 – политика снижения налогов и сборов, включая 
налог на добавленную стоимость, корпоративный подо-
ходный налог, налог на документы и налог на приумно-
жение земли и т. д.;

 – налоговая политика, которая продолжает защи-
щать инновации и предпринимательство, технологиче-
ские исследования и разработки;

 – налоговые меры Китая в особых обстоятельствах 
пандемии COVID-19, участие в международном налого-
вом нормотворчестве, управление механизмами предва-
рительного ценообразования и другие темы [20].

Касаемо опыта Италии, помимо льгот и практиче-
ски аналогичного арсенала инструментов налоговой по-
литики, был введен налоговый вычет за осуществление 
расходов на реконструкцию зданий и энергоэффектив-
ность, связанных с бонусной программой Италии. Ши-
рокое использование бонусов значительно увеличило 
строительную активность в итальянской экономике, 
комплексная налоговая реформа уменьшила сложность 
налогового механизма и снизила налоги на рабочую 
силу, финансируемую за счет улучшения соблюдения, 
снижения налоговых расходов и повышения налогов на 
недвижимое имущество и наследство [21].

Ужесточение налогово-бюджетной политики Гер-
мании в 2022‒2023 гг. связано с борьбой с инфляцией 
на основе недавних отчетов МВФ и Комиссии Евро-
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союза, в которых указывалось, что Германия будет по-
прежнему страдать от высокой инфляции. Указывается 
о намерении вернуться к ограничениям долгового тор-
моза Германии, конституционному положению, которое 
ограничивает структурный дефицит бюджета до 0,35 % 
ВВП. Ранее он был приостановлен из-за экономических 
проблем, связанных с пандемией COVID-19 и политиче-
скими событиями на Украине. По прогнозам Комиссии, 
рост ВВП Германии на 2023 год будет одним из самых 
низких в Европейском союзе и составит 0,2 %. Возвра-
щение к долговому тормозу является частью коалицион-
ного соглашения правительства Германии [22].

Налогово-бюджетная политика Франции была и в 
настоящее время нацелена на фокус на антикризисной 
поддержке и сокращении дефицита. Принятие законо-
проекта о среднесрочном бюджетном программирова-
нии имеет решающее значение для внедрения новой 
бюджетной основы, которая укрепляет налогово-бюд-
жетную систему и достоверность фискальных целей 
[23]. Французская экономика переживает внешний на-
логовый шок, связанный с повышательным давлением 
на цены на энергоносители и другие импортируемые 
товары. Эти колебания мировых цен привели к значи-
тельному перемещению богатства из стран, являющихся 
нетто-импортерами сырьевых товаров, в страны, явля-
ющиеся нетто-экспортерами. Для европейских эконо-
мик это представляет собой шок для реальных доходов, 
который подрывает покупательную способность домо-
хозяйств и корпоративную маржу. Это также наносит 
ущерб конкурентоспособности тех фирм-экспортеров, 
которые столкнулись с самыми большими скачками цен 
на энергоносители. В целом, ожидается, что этот шок 
и связанный с ним всплеск инфляции окажут немалое 
негативное влияние на рост в течение как минимум не-
скольких периодов.

В 2023 году нависает множество неопределенно-
стей. Если мировые цены на сырьевые товары упадут 
больше, чем ожидалось, в условиях замедления мировой 
экономики, шок условий торговли может быть меньше, 
чем прогнозировалось в 2023 году. С другой стороны, 
он может остаться значительным, если восстановление 
европейских запасов газа сохранит цены на газ на очень 
высоком уровне зимой 2023‒2024 гг. [24]. Помимо из-
ложенного во Франции приняты меры налоговой по-
литики: перенос сроков социальных и/или налоговых 
платежей; отсрочка уплаты прямых налогов в сложных 
обстоятельствах с учетом конкретной ситуации на пред-
приятиях после рассмотрения индивидуальных обра-
щений; отсрочка арендных платежей, оплаты счетов за 
воду, электричество, газ для переживающих трудности 
самых малых предприятий; помощь до 1500 евро наи-
более пострадавшим микропредприятиям и предприни-
мателям, самозанятым, лицам свободных профессий из 
Фонда солидарности, финансируемого центральными 
и региональными властями; признание государством и 
местными властями коронавируса обстоятельством не-
преодолимой силы (форс-мажор) и освобождение от 

штрафов за просрочку исполнения всех контрактов по 
госзакупкам; принятие плана помощи предприятиям-
экспортерам [25].

Таким образом, все рассмотренные зарубежные 
практики по формированию и реализации государствен-
ной налоговой политики в постковидных национальных 
экономиках предусматривают в своих действиях раз-
личный арсенал инструментов, влияющих на налоговую 
нагрузку налогоплательщиков и как следствие на доход-
ную базу бюджетной системы государства.
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Аннотация. Природные ресурсы нашего государства являются важнейшей составляющей национального бо-
гатства. Использование природных ресурсов строится на платности их использования. Одним из способов полу-
чения возмещения используемых природных ресурсов и пополнения бюджетной системы Российской Федерации 
является налог на добычу полезных ископаемых. 

Оценка поступлений доходов от налога на добычу полезных ископаемых предполагает применение системы 
показателей, представляющих всестороннюю оценку притока доходов в бюджет государства. Система показателей 
поступлений доходов от налога на добычу полезных ископаемых позволяет провести ретроперспективный анализ, 
изучить текущее состояние и наметить рациональные пути пополнения бюджета государства доходами от поступле-
ния рассматриваемого налога.

В статье использованы фактические значения показателей поступления доходов от налога на добычу полезных ис-
копаемых в виде временных рядов с 2006 года по 2022 год, дополненные некоторыми сравнительными значениями, рас-
ширяющими представление о значении поступлений рассматриваемого налога за исследуемый период.
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Понятия и сокращения, используемые в пред-
ставляемой статье

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 
федеральный налог, взимаемый в соответствии со 
ст. 334 НК РФ с организаций и индивидуальных пред-
принимателей, признаваемых пользователями недр в 
соответствии со ст. 9 Закона РФ от 21 февраля 1992 г.  
№ 2395-I «О недрах».

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет 
собой стоимость всех продуктов и услуг, созданных на 
экономической территории государства за какой-либо 
период, как правило, за год, за вычетом стоимости их 
промежуточного потребления [4, с. 121].

Объект исследования данной статьи – националь-
ная экономика Российской Федерации. Предмет иссле-
дования – поступления НДПИ в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

Среди научных публикаций, рассматривающих 
НДПИ с различных сторон, обратим внимание на публи-
кации Шуваловой Е. Б. об эволюции природоресурсного 
налогообложения в Российской империи [11], Троянов-
ской М. А. [10] и Картовенко И. В. [3], рассматриваю-
щих историю налогообложения природных ресурсов в 
Российской Федерации, Измайловой М. О. [2] и Борла-
ковой Т. М. [1] о месте и роли НДПИ в налоговой систе-
ме Российской Федерации, Матвеева В. В., Мазур Л. В.  
и Богачевой В. В. о расхождениях распределения нало-
гового потенциала субъектов РФ [6], Малкиной М. Ю. 
об изучении уровня доходности и риска поступлений по 
НДПИ от нефтедобычи регионов Российской Федера-
ции [5].

Научные публикации, рассматривающие поступле-
ния от НДПИ в бюджет государства, как правило, оце-
нивают информацию за короткий период времени, не 
представляют результаты анализа структуры данного 
налога, не приводят средние показатели [7; 8; 9]. В дан-
ном материале будут представлены фактические и рас-
четные данные, которые позволят шире раскрыть цен-
ность НДПИ в доходах государства.

Цель данной статьи – представить информаци-
онную базу системы показателей поступлений НДПИ 
в бюджетную систему Российской Федерации за 2006– 
2022 годы. Для достижения поставленной цели собрана 
официальная информация о поступлении НДПИ в бюд-
жетную систему Российской Федерации, а также пред-
ставлены данные по ряду показателей, раскрывающих 

значение НДПИ и его составляющих в системе показа-
телей экономической безопасности Российской Федера-
ции. В данном материале не рассматриваются причины 
колебаний поступлений НДПИ в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

Источники информации
Информация о ВВП и доходах консолидированно-

го бюджета Российской Федерации заимствована с сай-
та Федеральной государственной службы статистики 
(Росстата) [12]. Источником информации о поступлении 
НДПИ послужили данные отчетов по форме № 1-НМ 
«Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, 
страховых взносов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации» с сайта 
Федеральной налоговой службы [13] и сайта Единой 
межведомственной информационно-статистической си-
стемы (ЕМИСС) [14].

В первую очередь, представим в табл. 1 абсолют-
ные данные о поступлении НДПИ в бюджетную систе-
му Российской Федерации.

По представленным данным можно лишь говорить 
об их постоянном увеличении, несмотря на имеющиеся 
колебания, но эти сведения являются основой для по-
следующих расчетов. 

Далее в табл. 2 и 3 рассмотрим абсолютные данные 
и доли элементов поступлений НДПИ в бюджетную си-
стему Российской Федерации. 

В состав графы «Прочие поступления» включены 
притоки от:

 – налога на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых;

 – НДПИ (за исключением полезных ископаемых, 
в отношении которых при налогообложении установлен 
рентный коэффициент, отличный от 1, полезных ископа-
емых в виде природных алмазов);

 – НДПИ, в отношении которых при налого-
обложении установлен рентный коэффициент, отлич-
ный от 1;

 – НДПИ на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, при добыче полезных ископаемых 
из недр за пределами территории Российской Федера-
ции;

 – НДПИ в виде природных алмазов и угля.
За последние полтора десятилетия постепенно 

уменьшается доля налога на добычу нефти при увеличе-
Таблица 1

Поступление НДПИ в бюджетную систему Российской Федерации за 2006–2022 годы (тысяч рублей)

2006 1 162 288 128 2012 2 459 397 777 2018 6 127 369 049

2007 1 197 395 957 2013 2 575 778 758 2019 6 106 392 213

2008 1 708 010 877 2014 2 904 200 872 2020 3 953 647 929

2009 1 053 837 251 2015 3 226 830 746 2021 7 338 112 357

2010 1 406 312 676 2016 2 929 407 888 2022 10 970 890 920

2011 2 042 549 612 2017 4 130 424 358 1-е полугодие 2023 3 578 500 000
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Таблица 2
Структура поступлений НДПИ в бюджетную систему Российской Федерации за 2006–2022 годы (миллионов рублей)

 

Налог на добычу газа горючего 
природного из всех видов  

месторождений  
углеводородного сырья

Налог на добычу газового  
конденсата из всех видов  

месторождений  
углеводородного сырья

Налог на добычу 
нефти Прочие поступления

2006 89 860 7 543 1 038 422 26 463

2007 88 253 7 551 1 070 881 30 711

2008 90 468 8 810 1 571 570 37 163

2009 74 979 6 895 934 348 37 615

2010 85 055 9 363 1 266 816 45 078

2011 136 269 6 388 1 845 829 54 063

2012 257 386 9 797 2 132 570 59 645

2013 311 730 12 637 2 190 186 61 227

2014 357 232 16 009 2 463 561 67 399

2015 346 454 80 453 2 703 531 96 392

2016 368 224 119 725 2 342 053 99 405

2017 545 392 124 025 3 352 164 108 843

2018 630 602 146 969 5 232 278 117 520

2019 626 960 169 263 5 175 474 134 696

2020 482 233 139 120 3 198 320 133 975

2021 577 776 237 401 6 295 709 227 226

2022 1 872 113 380 095 8 391 456 327 227

Таблица 3
Структура поступлений элементов НДПИ в бюджетную систему Российской Федерации за 2006–2022 годы (в процентах)

 

Налог на добычу газа горючего 
природного из всех видов  

месторождений  
углеводородного сырья

Налог на добычу газового  
конденсата из всех видов  

месторождений  
углеводородного сырья

Налог на добычу 
нефти Прочие поступления

2006 7,7 0,6 89,3 2,3

2007 7,4 0,6 89,4 2,6

2008 5,3 0,5 92,0 2,2

2009 7,1 0,7 88,7 3,6

2010 6,0 0,7 90,1 3,2

2011 6,7 0,3 90,4 2,6

2012 10,5 0,4 86,7 2,4

2013 12,1 0,5 85,0 2,4

2014 12,3 0,6 84,8 2,3

2015 10,7 2,5 83,8 3,0

2016 12,6 4,1 79,9 3,4

2017 13,2 3,0 81,2 2,6

2018 10,3 2,4 85,4 1,9

2019 10,3 2,8 84,8 2,2

2020 12,2 3,5 80,9 3,4

2021 7,9 3,2 85,8 3,1

2022 17,1 3,5 76,5 3,0
В среднем 
за 2006–
2022 гг.

11,3 2,4 83,5 2,7
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нии доли налога на добычу газа горючего природного и 
газового конденсата.

Абсолютные данные и доли элементов поступле-
ний НДПИ в бюджетную систему Российской Федера-
ции не представляют возможности дать количественную 
оценку изменений за рассматриваемый период времени. 
Поэтому абсолютные значения поступлений дополним 
обычным показателем динамики – темпами прироста 
временного ряда. В табл. 4 приведены значения темпов 
прироста по показателям НДПИ и его структурным эле-
ментам.

Ежегодные темпы прироста НДПИ и его струк-
турных элементов представляют разнонаправленное 
движение изменений за 2007–2022 годы и по ним не-
просто рассмотреть направление их изменений. Бо-

лее наглядно рассмотреть изменения темпов прироста 
НДПИ и его структурных элементов возможно с по-
мощью средних темпов прироста этих показателей. 
Результаты расчетов за 2007–2022 годы представлены  
в табл. 5.

Большую роль в общем росте НДПИ за рассматри-
ваемый период играет рост поступлений по всем эле-
ментам НДПИ за 2021–2022 годы.

Одним из направлений изучения НДПИ является 
распределение поступлений НДПИ по уровням бюджет-
ной системы Российской Федерации, данные о котором 
отображено в табл. 6.

В настоящее время НДПИ практически в полном 
объеме поступает в федеральный бюджет Российской 
Федерации. С 2010 года поступления НДПИ по нефти и 

Таблица 4 
Темпы прироста НДПИ и его структурных элементов (в процентах к предыдущему году)

НДПИ
Налог на добычу газа горючего  

природного из всех видов месторождений 
углеводородного сырья

Налог на добычу газового  
конденсата из всех видов  

месторождений  
углеводородного сырья

Налог  
на добычу 

нефти

Прочие  
поступления

2007 3,0 -1,8 0,1 3,1 16,0

2008 42,6 2,5 16,7 46,8 21,0

2009 -38,3 -17,1 -21,7 -40,5 1,2

2010 33,4 13,4 35,8 35,6 19,8

2011 45,2 60,2 -31,8 45,7 19,9

2012 20,4 88,9 53,4 15,5 10,3

2013 4,7 21,1 29,0 2,7 2,7

2014 12,8 14,6 26,7 12,5 10,1

2015 11,1 -3,0 402,6 9,7 43,0

2016 -9,2 6,3 48,8 -13,4 3,1

2017 41,0 48,1 3,6 43,1 9,5

2018 48,3 15,6 18,5 56,1 8,0

2019 -0,3 -0,6 15,2 -1,1 14,6

2020 -35,3 -23,1 -17,8 -38,2 -0,5

2021 85,6 19,8 70,6 96,8 69,6

2022 49,5 224,0 60,1 33,3 44,0

Таблица 5
Средние темпы прироста НДПИ и его структурных элементов за 2007–2022 годы (в процентах)

 

НДПИ

Налог на добычу газа горючего 
природного из всех видов  

месторождений  
углеводородного сырья

Налог на добычу газового  
конденсата из всех видов  

месторождений  
углеводородного сырья

Налог  
на добычу 

нефти

Прочие  
поступления

2007–2011 17,2 11,5 -0,2 18,1 15,6

2012–2016 8,0 25,6 112,1 5,4 13,8

2017–2021 27,9 12,0 18,0 31,4 20,2

2021–2022 67,6 121,9 65,4 65,1 56,8

2007–2020 12,8 16,1 41,4 12,7 12,8

Итого: 2007–2022 19,7 29,3 44,4 19,2 18,3
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газовому конденсату были централизованы в федераль-
ном бюджете.

Абсолютные данные, доли элементов поступлений 
НДПИ в бюджетную систему Российской Федерации 
и средние показатели не позволяют оценить ценность 
рассматриваемого налога в системе экономической без-
опасности государства. Качественное значение НДПИ 
в системе показателей экономической безопасности го-
сударства можно определить, сравнивая поступления 
НДПИ в бюджетную систему Российской Федерации с 
различными макроэкономическими показателями. 

В табл. 7 показано сравнение НДПИ с нефтегазо-
выми доходами Российской Федерации. Источником 
информации о нефтегазовых доходах федерального 
бюджета Российской Федерации послужили «Сведе-
ния о формировании и использовании дополнительных 
нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2018– 
2023 году», размещенные на сайте Минфина России в 
разделе документы [15].

Максимальная доля НДПИ в нефтегазовых доходах 
составляла 94,7 % в 2022 году, а наименьшую долю – 
67,9 % в 2018 году.

Содержание НДПИ в нефтегазовых доходах Рос-
сийской Федерации за последние пять лет увеличилось 
на 26,8 %. Если в 2018 году доля НДПИ составляла две 
трети нефтегазовых доходов, то в 2022 году уже почти 
95 %. 

В таблице 8 показано сравнение НДПИ в валовом 
внутреннем продукте и доходах консолидированного 
бюджета в Российской Федерации. Источником инфор-
мации о валовом внутреннем продукте Российской Фе-
дерации [15] и доходах консолидированного бюджета 
[16] послужили данные Росстата.

Доля НДПИ в ВВП и доходах консолидированно-
го бюджета Российской Федерации также значительно 
возросла. Выделим увеличение доли НДПИ в дохо-
дах консолидированного бюджета, достигшей 20,7 %  
в 2022 году.

Таблица 6
Поступление НДПИ в консолидированные бюджеты субъектов РФ и в федеральный бюджет РФ бюджетной системы РФ  

за 2006–2022 годы (в процентах к поступлениям в бюджетную систему РФ)

Поступление в консолидированные  
бюджеты субъектов РФ

Поступление  
в федеральный бюджет

2006 5,8 94,2

2007 6,2 93,8

2008 6,1 93,9

2009 6,9 93,1

2010 2,1 97,9

2011 1,7 98,3

2012 1,6 98,4

2013 1,6 98,4

2014 1,6 98,4

2015 2,1 97,9

2016 2,2 97,8

2017 1,7 98,3

2018 1,1 98,9

2019 1,3 98,7

2020 2,0 98,0

2021 1,3 98,7

2022 1,2 98,8

Таблица 7
Доля НДПИ в нефтегазовых доходах Российской Федерации

 Нефтегазовые доходы, трлн руб.
в том числе НДПИ

трлн руб. в процентах к нефтегазовым доходам

2018 9 018 6 127 67,9

2019 7 924 6 106 77,1

2020 5 235 3 954 75,5

2021 9 057 7 338 81,0

2022 11 586 10 971 94,7
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Выводы
Поступление НДПИ в доходную часть государ-

ственного бюджета имеет несколько основных тенден-
ций. При постоянной тенденции увеличения доли по-
ступлений НДПИ в ВВП, нефтегазовых доходах и до-
ходах консолидированного бюджета РФ наблюдаются 
разнонаправленное движение поступлений за различ-
ные промежутки времени. Отметим более значительный 
рост налог на добычу газа горючего природного и нало-
га на добычу газового конденсата над ростом налога на 
добычу нефти за 2007–2022 годы.

Предложенная система показателей поступлений 
НДПИ в консолидированный бюджет Российской Фе-
дерации содействует тщательной оценке экономической 
безопасности, связанной с использованием сырьевых 
ресурсов государства.
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Таблица 8
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ВВП в рыночных ценах,  
трлн руб.

Доходы консолидиро- 
ванного бюджета РФ, млрд руб. 

Доля НДПИ, в процентах

в ВВП в доходах консолидированного 
бюджета РФ

2011 60 114,0 20 855,4 3,4 9,8

2012 68 103,4 23 435,1 3,6 10,5

2013 72 985,7 24 442,7 3,5 10,5

2014 79 030,0 26 766,1 3,7 10,9

2015 83 087,4 26 922,0 3,9 12,0

2016 85 616,1 28 181,5 3,4 10,4

2017 91 843,2 31 046,7 4,5 13,3

2018 103 861,7 37 320,3 5,9 16,4
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2022 153 435,2 53 074,2 7,2 20,7
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страна кардинально перестроила свои логистические цепочки в различных отраслях производства. Существенные 
изменения претерпели отрасли промышленности (многие иностранные, например, автопроизводители, поддержав-
шие санкции, покинули наш рынок, но данная ниша была замещена «новыми» для нас игроками). При этом было 
проанализировано текущее состояние автомобильного рынка, тенденции его развития. Более того, в качестве при-
мера импортозамещения и «выживания» в крайне зависимом от международных поставок направлении, приведен 
вариант отрасли авиаперевозок.
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После введения санкций различные российские от-
расли претерпели кардинальные изменения. Пришлось 
полностью перестраивать логистические цепочки, нахо-
дить новых партнеров и пересматривать «глобальную» 
экономическую модель. Эти изменения затронули и ав-
томобильную промышленность России, которая пере-
живает значительный рост и развитие. Санкции, введен-

ные против России, привели к ограничению доступа к 
иностранным технологиям и комплектующим, что вы-
нудило отечественный автопром искать альтернативные 
решения и развивать инновации.

Одним из основных факторов, способствовавших 
росту отрасли, стала государственная поддержка лока-
лизации производства автомобилей. Для снижения за-
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висимости от импорта российским автопроизводителям 
было предложено налаживать партнерские отношения с 
местными поставщиками и инвестировать в отечествен-
ные производственные мощности. В результате в отрас-
ли произошел резкий рост национального производства, 
что привело к созданию новых рабочих мест и в итоге 
стимулировало рост экономики.

Более того, значительный вклад в развитие от-
ечественной автомобильной промышленности внесли 
китайские автопроизводители. Они вовремя увидели 
огромную освободившуюся нишу для бизнеса и реши-
ли занять ее. Продажи китайских автомобилей только 
за 9 месяцев 2023 г. уже больше, чем за весь предыду-
щий год. Это более 168 тыс. автомобилей, а доля рынка  
с 10,6 % за год увеличилась до 46 %. Китайские авто-
мобильные бренды пришли к нам на рынок не только 
через сеть автодилеров, освободившихся после ухода 
других брендов, но и начали производить свои автомо-
били на базе мощностей бывших производств ушедших 
автопроизводителей. Один из таких примеров ‒ это пе-
рерождение «Москвича» на мощностях бывшего завода 
«Renault».

Приход на российский рынок китайских автопро-
изводителей позволяет теперь наполнять наш рынок не 
только «серыми» автомобилями, но и «гарантийными» 
новыми автомобилями, на которые есть высокий спрос 
как среди населения, так и среди компаний и государ-
ственного сектора. Причем запрос всего госсектора и 
большинства компаний на покупку автомобилей невоз-
можно удовлетворить только параллельным импортом в 
силу юридических особенностей нашего законодатель-
ства.

При этом подобная ситуация наблюдается не толь-
ко в автомобилестроении нашей страны, но и в сфере 
авиаперевозок, например. С введением санкций против 
нашей страны у авиаперевозчиков вместе с возможно-
стью обновлять свой парк воздушных судов пропала и 
возможность покупать запчасти для уже купленных су-
дов. Если бы не была найдена альтернатива, то это гро-

зило бы крахом всей сферы российских авиаперевозок, 
причем как внутренних, так и внешних.

К счастью, альтернатива была найдена. Государ-
ство одобрило параллельный импорт на законодатель-
ном уровне, и авиаперевозчики нашли «спасение» для 
их самолетов. В 2022 г. поставки из США, Франции и 
Германии были заменены на поставки из Китая, Объ-
единенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Таджи-
кистана, Киргизии и Казахстана. Как пишет немецкое 
издание Focus (перевод статьи отечественным изданием 
Russian RT), «к примеру, в июне этого года одна ком-
пания из эмирата Умм-эль-Кайвайн экспортировала в 
Россию электронную деталь для управления самолета-
ми семейства Airbus A320, произведенную французским 
концерном Thales» [2, с. 44].

Далее целесообразно привести таблицу с информа-
цией о некоторых текущих поставщиках запчастей для 
отечественных авиаперевозчиков. Таблица была взята 
из издания «Важные истории» [1, с. 2].

Возвращаясь к отрасли автомобилестроения, следу-
ет отметить, что санкции стимулировали производство 
отечественных автомобилей. Растут продажи и, соот-
ветственно, производство не только у Lada, КАМАЗ и 
УАЗ, но и у так называемых «новых» брендов, которые 
производят автомобили совместно с китайскими пар-
тнерами ‒ Evolute, «Москвич». С января по сентябрь 
2023 г. было выпущено 358 тыс. автомобилей, что на 
2,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Данные были взяты из анализа Федеральной служ-
бы государственной статистики «Росстат». Российское 
автомобилестроение ежемесячно в течение этого года 
показывает положительную динамику с тенденцией по-
стоянного роста объема выпуска продукции от месяца  
к месяцу.

Например, по данным Росстата, в сентябре 2023 г. 
автомобилестроительные заводы превысили августов-
ские показатели выпуска продукции на 29,8 %, выпу-
стив 64,3 тыс. легковых автомобилей. При этом дан-
ный показатель в 2,7 раза выше показателя сентября  

Компания, страна Объем продаж, 
млрд руб. Кому поставляли

Ats Heavy Equipment & Machinery, 
ОАЭ

3,9 «Якутия», «Ижавиа», «Победа», «Россия», «Ямал», «Аэрофлот», «Ред вингс», 
S7, «Нордстар», «Ай флай», «Евразийский технологический альянс»

Xi'an Aerotek Aviation Supplies Co, 
Китай

2 «Аэрофлот»

Na Havacilik Ve Teknik Tıcaret 
Limited Sirketi, Турция

1,8 «Северный ветер», «Икар», «НВ техник»

Steel Design, ОАЭ 1,7 «Авиатех»
Griffon FZC, ОАЭ 1,3 «Протектор» (бывший «Пропартс»)
Hailan Import & Export Co, Китай 
(Гонконг)

1 «Лонгвей»

Desert Sun Supply FZE, ОАЭ 0,9 «Объединение поставщиков», «Протектор»
Trade One Middle East FZE, ОАЭ 0,7 «Аэрофлот», «Нордстар», «Протектор» (бывший «Пропартс»), «Победа»
Drayton Aerospace Industries Co, 
Китай

0,5 «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Ютэйр», «Нордстар»

Skyparts FZCO, ОАЭ 0,4 «Уральские авиалинии», «С7 инжиниринг»

Таблица
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2022 г. Но растет не только производство легковых ав-
томобилей. Производство грузовиков выросло на 14 %  
до 118 тыс. штук за девять месяцев, а выпуск автобусов 
массой до 5 тонн на 79,4% ‒ до 15,3 тыс. штук, автобу-
сов массой более 5 тонн – до 9,7 тыс. штук (это около 
7,6 % «прибавки» объема производства в сравнении с 
показателями предыдущего периода). Получается, что 
общий объем выпуска легковых автомобилей, автобусов 
и грузового транспорта за три квартала составил более 
500 тыс. штук.

В заключение следует отметить, что санкции не 
только открыли российский рынок для новых зарубеж-
ных компаний, например, китайских, но и послужили 
«катализатором» для технологического прогресса и в 
остальных отраслях. В условиях ограниченного досту-
па к зарубежным технологиям российские производи-
тели были вынуждены инвестировать в исследования и 
разработки, что привело к появлению инновационных 
решений и развитию новых технологий, импортозаме-
щению многих компонентов и даже целых изделий. Это 
не только повысило конкурентоспособность российских 
производителей, но и позволит им стать весомыми игро-
ками на глобальном рынке в будущем.

При этом в таких сферах, где импортозамещение 
продукции или замещение ушедших компаний новыми 
в ближайшей перспективе просто невозможно, напри-
мер, в сфере российских авиаперевозок, были найдены 
новые возможности для осуществления параллельного 
импорта продукции (в частности, запчастей для само-
летов). Это стало возможно не без помощи нашего го-
сударства в части правого обеспечения параллельного 
импорта российскими компаниями.
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чают, что перевоспитание несовершеннолетнего в целях восстановления его положительных качеств и стремления 
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В последние годы подростки стали криминально 
активной категорией населения, это проявляется в по-
ступках (действиях или бездействии), наносящих вред, 
как отдельным людям, так и обществу в целом. Про-
блема делинквентного поведения несовершеннолетних 
является одной из самых актуальных на сегодняшний 
день. В 2023 году на профилактическом учете в под-
разделениях ПНД ОМВД России по г. Москве состояли 
3280 подростков, из них 698 несовершеннолетних воз-
растом до 14 лет. За совершение общественно опасного 
деяния до достижения возраста привлечения к уголов-
ной ответственности в ПДН ОМВД России по г. Москве 
состояли 115 подростков, из них возрастом до 14 лет – 
78 несовершеннолетних. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей 
и подростков, и правильно организованная им помощь 
играет важную роль в предотвращении ситуаций, ко-
торые приводят к совершению правонарушений и пре-
ступлений. Одним из звеньев в системе профилактики 
органов и учреждений в сфере предупреждения право-
нарушений является Центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей, главная зада-
ча которого заключается в проведении профилактиче-
ской работы с доставленными несовершеннолетними, 
выявление среди них лиц, причастных к совершению 
преступлений и общественно опасных деяний, а также 
установление обстоятельств, причин и условий, способ-
ствующих их совершению, информирование об этом со-
ответствующих органов внутренних дел и других заин-
тересованных органов и учреждений [1; 2]. Помещение 
несовершеннолетнего в ЦВСНП является альтернатив-
ной мерой уголковому наказанию, которая нацелена на 
профилактику дальнейшего рецидива, важными задача-
ми при этом являются:

 – социально-педагогическая и психологическая 
реабилитация несовершеннолетнего, позволяющая ему 
встать на путь позитивной жизнедеятельности;

 – формирование законопослушного поведения пу-
тем осознания противоправности собственного поведе-
ния и его правовых последствий [1].

Однако помещение в ЦВСНП несовершеннолет-
них совершивших общественно опасные деяния, по 
решению суда, как профилактическая мера на практике 
применяется крайне редко. Данный факт обусловлен от-
сутствием единого понимания проводимой в условиях 
Центра профилактической работы, как сотрудниками 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, так и судами при вынесении постановлений о по-
мещении подростков в ЦВСНП. Данная проблема при-
влекает внимание большого количества исследователей. 

Так, вопросам профилактики деликвентного поведения 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях 
посвящены работы И. П. Башкатова, М. А. Ерофеевой, 
И. А. Михеева, Е. А. Шаталовой и др.; различные аспек-
ты коррекционной работы в специальных учреждениях 
закрытого типа отражены в исследованиях Л. И. Беляе-
вой, С. В. Бонкало, Н. В. Вараевой, Е. В. Костюхиной, 
Л. Б. Морозовой, В. М. Позднякова, Г. Н. Тигунцевой,  
С. В. Прокуровой. Кобусь Н. Г обращает внимание на 
необходимость при вынесении судебного решения  
о применении альтернативных мер наказания несовер-
шеннолетнего правонарушителя, использования крите-
рия его социально-психологической адаптивности, мо-
рально-нравственной регуляции поведения и ценностей 
подростка [4].

Скворцова Е. В., Слободчикова Ю. В., Белькова А. В.  
выделяют ряд функций профилактического воздействия 
на личность несовершеннолетнего правонарушителя  
в ЦВСНП: воспитательную, компенсаторную, стимули-
рующую и коррекционную [8]. На основании планиро-
вания, содержание профилактической работы, как отме-
чают Петрова Т. А., Банаева М. П., включает следующие 
направления: правовое, гражданско-патриотическое, 
общественно-познавательное, художественно-эстети-
ческое, духовно-нравственное, спортивно-оздорови-
тельное, трудовое [5]. Рассмотрим на примере Центра 
временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей ГУ МВД России по г. Москве, как ор-
ганизуется данная профилактическая работа с несовер-
шеннолетними.

Центр временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве 
(далее также ЦВСНП, Центр) осуществляет круглосу-
точный прием и временное содержания несовершен-
нолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, 
здоровья и предупреждения совершения повторных 
правонарушений.

В течение 2023 года Центр принял 1127 несовер-
шеннолетних правонарушителей, из них всего 30 под-
ростков за совершение общественно опасных деяний  
(3 % от общего количества), из которых 50 % были на-
правлены территориальными подразделениями ГУ МВД 
России по г. Москве и 47 % территориальными подраз-
делениями ГУ МВД России по Московской области – 
сроком до 48 часов.

Основным направлением деятельности Центра 
является воспитательная работа, осуществляемая со-
гласно плану индивидуальной воспитательной рабо-
ты, который составляется на каждого помещаемого  
в Центр подростка, совершившего общественно опас-
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ное деяние, с учетом специфики совершенного право-
нарушения. План включает в себя основные сведения о 
подростке (Ф.И.О. год рождения, основания помещения, 
совершенные преступления, сведения о родителях, ин-
тересы ребенка, индивидуальные особенности). Работу 
с подростком в соответствии с планом проводят вос-
питатели, старшие воспитатели и старший психолог  
Центра. В их задачи входит организация с несовершен-
нолетними:

 – учебного процесса. Обучение несовершеннолет-
них на период нахождения в Центре осуществляется 
ГКОУ Москвы «Школа «Технологии обучения»», с уча-
щимися Московских школ учебный процесс организу-
ется в индивидуальном порядке во взаимодействии со 
школами, где они обучаются;

 – индивидуально-профилактической работы. Вос-
питатели Центра ежедневно, согласно плану, проводят с 
подопечными тематические беседы по правовому вос-
питанию, а также на темы нравственности и морали;

 – психологического сопровождения. На всех вы-
бывающих подростков, составляются информационные 
сообщения, которые вместе с заключением психолога 
направляется в органы системы профилактики с реко-
мендациями о проведении с ними дальнейшей профи-
лактической работы. С точки зрения С. В. Прокуровой, 
психологи ЦВСНП, оказывая психологическую по-
мощь несовершеннолетним, способствуют изменению 
их отношения к собственному проступку, что позволя-
ет влиять на их дальнейшее поведение, при этом, раз-
рабатывать программы такой помощи следует с учетом 
индивидуально-личностных качеств подростков и кра-
ткосрочности их пребывания в центре [6]. Раева В. М.  
отмечает отличие в представлениях о самом себе у не-
совершеннолетних правонарушителей от их законопос-
лушных сверстников, связанные с нарушением процес-
сов самопознания, самоконтроля, самоактуализации и 
снижения «уровня самоуважения и степени самоприня-
тия» [7], что требует соответствующей коррекции.

В комплексе данные мероприятия направлены на 
формирование у подростков правового сознания, по-
зволяющего в дальнейшем исключить совершение про-
тивоправных действий. Перевоспитание несовершен-
нолетнего, в целях восстановления его положительных 
качеств и стремления осуществлять общественно по-
лезную деятельность, организуется во взаимодействии 
с различными организациями по тематическим направ-
лениям: 

 – правовое воспитание (ознакомление с основами 
российского законодательства);

 – спортивно-оздоровительные мероприятия. В це-
лях формирования здорового образа жизни и профилак-
тики наркомании в соответствии с подписанным согла-
шением с ГБОУЗ «Московским научно-практическим 
центром наркологии Департамента здравоохранения 
города Москвы» в 2023 году организовано и проведено 
10 профилактических мероприятий с несовершенно-
летними (тренинги, беседы, просмотр тематических 

видео роликов). На основе соглашения о сотрудничестве 
с АНО «Поколение победителей» и, в 2023 году было 
организовано и проведено 74 мероприятия, с участием 
представителей культуры и спорта;

 – духовно-нравственное воспитание. Учитывая 
различия в вероисповедании, в Центре функционирует 
православный Домовой Храм в честь Преподобному-
ченицы Великой княгини Елизаветы, для воспитанни-
ков – мусульман работу в данном направлении проводит 
Центр социальных инициатив «Благополучие».

Для формирования таких нравственных качеств, 
как великодушие, чувство ответственности, сопережи-
вания, любви к природе, ЦВСНП на постоянной основе 
проводит различные мероприятия совместно с Центром 
кинологической службы СПП ГУ МВД России по г. Мо-
скве и Всероссийским обществом охраны природы;

 – патриотическое воспитание. Организуются вы-
ездные экскурсии, приуроченные ко Дню России, Дню 
Победы и другим праздникам.

Рассматривая профилактическую деятельность 
ЦВСНП, исследователи выделяют несколько этапов:

Первый этап – установочно-диагностический, от 
которого во многом зависит эффективность предсто-
ящей работы, в задачи которого входит не только сбор 
и анализ диагностической информации о подростках, 
поступивших в Центр, но и установление с ними пси-
хологического контакта, являющегося основой воспи-
тательного воздействия [9]. Как правило, необходимо 
получение дополнительной информации, в связи с чем, 
сотрудники Центра на данном этапе активно взаимодей-
ствуют с родителями несовершеннолетних (или иными 
законными представителями), инспекторами подраз-
делений по делам несовершеннолетних, специалиста-
ми школ и других субъектов системы профилактики. 
Результатом работы специалистов на установочно-диа-
гностическом этапе является формирование собствен-
ного запроса несовершеннолетнего на самоизменение, 
стремление изменить собственное представление о себе 
и свое поведение в социуме.

Второй этап – коррекционный, в ходе которого, в со-
ответствии с планом воспитательно-профилактических 
мероприятий ежедневно проводится: 

 – изучение индивидуальных особенностей несо-
вершеннолетних;

 – индивидуальные беседы по правовому, трудово-
му, патриотическому воспитанию несовершеннолетнего;

 – информирование о новостях в стране и мире;
 – изучение личности подростка, направленное на 

выявления положительны качеств и интересов, для раз-
вития их в будущем, организации досуга (кружки, сек-
ции), вовлечения в коллективы сверстников занимаю-
щихся общественно полезной деятельностью;

 – чтение художественной литературы с последую-
щим обсуждением прочитанного;

 – беседы с целью получения информации опера-
тивного характера, а также выявления лиц, вовлекаю-
щих подростка в совершения преступлений.
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Еженедельно организуются:
 – взаимодействие с родителями подростка. Так как 

у многих подростков, поступивших из неблагополучных 
семей, отсутствует положительный пример социализа-
ции, возникает необходимость в консультативно-разъ-
яснительной работе с родителями (законными предста-
вителями) [3]. Родителей информируют не только о его 
поведении за время нахождения в Центре, они также 
получают консультации о личностных особенностях, 
эмоциональном состоянии подростка, возникших у него 
интересах и способах психолого-педагогического воз-
действия;

 – тренинги;
 – беседы на темы: «Культура речи», «Вредные и 

опасные привычки», «Здоровый образ жизни», «Ценно-
сти семьи»;

 – групповые занятия с психологом, с целью профи-
лактики негативного поведения, формирования жизнен-
ных целей, путей достижения этих целей.

В дни режимных мероприятий проводятся:
 – адаптационные беседы о правилах поведения и 

режиме пребывания в Центре (первый день пребыва-
ния);

 – психологическая диагностика (1‒2 день после 
поступления):

 – индивидуальная беседа с психологом с целью 
установления актуального психоэмоционального состо-
яния (при поступлении, в дальнейшем, каждые 3 дня);

 – осуществление контроля за дистанционным об-
учением в школе, успеваемостью с целью реализации 
основных образовательных программ среднего обще-
го образования (по плану школьных занятий – рабочие  
дни);

 – работы по творческому плану (рисование, лепка, 
аппликации, учения стихов, песен и др.);

 – консультация родителей с целью выбора опти-
мального метода дальнейшего воспитания (во время 
содержания, в дни свиданий, при выдаче несовершен-
нолетних). В случае необходимости и желания родите-
лей, старшими воспитателями и старшим психологом 
проводятся консультации и после выбытия подростков 
из Центра;

 – взаимодействие с сотрудником ПДН отдела по-
лиции, в котором подростки состоят на учете (по мере 
необходимости);

 – беседа о посещении Центра членами обществен-
но наблюдательной комиссии, с целью защиты прав и 
законных интересов подростков (на 2–5 день содержа-
ния);

- индивидуальная консультация старшего психолога 
по результатам диагностики (на 3‒4 день пребывания);

 – просмотр художественных и документальных 
фильмов патриотической направленности (выходные 
дни);

 – составление обобщенной характеристики на не-
совершеннолетнего (за 3 дня до окончания срока содер-
жания).

Третий, завершающий этап – контрольно-диагно-
стический. По результатам анализа динамики после-
дующего поведения 42 подростков, содержавшихся в 
2022‒2023 годах в ЦВСНП по г. Москве, за совершение 
общественно опасных деяний, установлено, что:

 – у 67 % несовершеннолетних отмечается положи-
тельная динамика в поведении, и, по сведениям инфор-
мационных ресурсов МВД России, повторных правона-
рушений ими совершено не было;

 – 45 % положительно характеризуется по месту об-
учения; 

 – 64 % стали посещать различные спортивные сек-
ции.

Следовательно, пребывание в ЦВСНП несовершен-
нолетних правонарушителей положительно отражает-
ся на их поведении, однако, устойчивый эффект может 
быть достигнут только в случае ежедневной и целена-
правленной профилактической работы, рассчитанной на 
длительное время, а непродолжительность пребывания 
правонарушителей в Центре не позволяет провести с 
ними полноценный комплекс профилактических ме-
роприятий. Для закрепления положительно эффекта, в 
дальнейшем, требуется повышенное внимание как ро-
дителей, так и всех субъектов профилактики к их по-
ведению, кругу общения, а также организация досуга. 
Успех данной деятельности зависит от сбалансирован-
ной скоординированной работы всех ведомств и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, для чего необходима 
разработка схемы их взаимодействия с ЦВСНП.
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Мировая психолого-педагогическая наука имеет 
множество перспективных подходов в обучении. Одним 
из самых перспективных и интересных для рассмотре-
ния является личностно-центрированный подход. Дан-
ный подход в образовании относится к современному гу-
манистическому направлению. Истоки данного направ-
ления уходят корнями в философию и культуру древнего 
Востока, хотя есть мнение, что гуманистические идеи 

возникли позднее, в эпоху Возрождения. Такие великие 
ученые умы как Ф. Лесгафт, И. П. Павлов, К. Д. Ушин-
ский, П. Ф. Каптерев и прочие оказали большое влияние 
и внесли огромный вклад в развитие и становление гу-
манистического мировоззрения и гуманистических идей 
в 19 веке. Как мы видим, идеи гуманистической направ-
ленности волновали умы выдающихся ученых в разные 
времена и исторические эпохи. На сегодняшний день 
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психолого-педагогическая наука насчитывает три ос-
новных вида течений (мировоззрений) на человеческую 
природу и на процесс становления личности человека:

 – социодинамическое мировоззрение;
 – психодинамическое мировоззрение;
 – гуманистическое мировоззрение.

Социодинамическое мировоззрение основывает-
ся на психолого-педагогических концепциях, в основе 
которых лежит принятие и осознание основной и гла-
венствующей роли социума в формировании человека. 
Следует отметить тот факт, что врожденные качества че-
ловека не рассматриваются в качестве главных факторов 
этого процесса. В XX веке появились новые концепции, 
относящиеся к социодинамическому течению в мировой 
психолого-педагогической науке:

 – бихевиоризм: название данной концепции про-
изошло от английского слова «behavior» что значит 
«поведение». Суть данной концепции заложена в ее 
названии, так как поведение человека является пред-
метом изучения и анализа. Обучение в рамках данной 
концепции представляет собой процесс развития соот-
ветствующего (нужного) поведения, где формирование 
навыков происходит через выработку приобретенных 
рефлексов. Согласно данной концепции, учитель (пре-
подаватель) должен так управлять окружающей средой, 
чтобы вызывать у обучаемых желаемые поведенческие  
изменения;

 – социально-когнитивная теория: данная теория 
была разработана и сформулирована в Канаде в конце 
1980-х годов. Некоторые ученые до сих пор считают, что 
данная теория относится к бихевиоризму, хотя это не 
так. Данная теория предлагает совершенно новое пред-
ставление о личности, принципиально отличающееся от 
идей бихевиоризма. Эта теория непосредственно акцен-
тирует свое внимание на следующей идее – поведение, 
личностные факторы и среда взаимодействуют друг с 
другом и взаимовлияют друг на друга в процессе фор-
мирования личности. Среда влияет на личность в той же 
степени, в какой личность оказывает влияние на среду. 
Личность формирует среду и наоборот;

 – необихевиоризм: данная концепция в психоло-
го-педагогической науке возникла в США в 30-е годы 
XX века. Данный термин образован от греческого сло-
ва «neоs» – «новый» и английского слова «behaviour» – 
«поведение». Эта концепция была основана в качестве 
средства переосмысливания главных идей классическо-
го бихевиоризма. Бихевиоризм рассматривает и иссле-
дует только внешне наблюдаемое поведение человека 
в то время, как необихевиоризм не только исследует 
внешне наблюдаемое поведение человека, но обращает 
свое внимание на присутствие так называемых «про-
межуточных переменных» – внутренние мотивы лич-
ности, которые служат соединяющим звеном между 
воздействием стимулов и ответными мышечными  
движениями. 

Гуманистическое мировоззрение (течение) – это 
педагогическое направление, которое ориентируется на 

личность обучаемого, на его индивидуальные способ-
ности и интересы. Данное направление рассматривает 
обучаемого в качестве активной и сознательной сторо-
ны учебного процесса и определяет в качестве своей 
главной задачи развитие и формирование активной и 
свободной личности, проявляющей способности к само-
реализации и саморазвитию. Гуманистическое направ-
ление в педагогике в корне отличается от традиционной 
системы обучения, в которой во главу угла ставились ав-
торитарность; опора на выполнение конкретных задач; 
стремление оказать прямое воздействие на обучаемого 
посредством различных факторов; недооценивание сво-
боды личности. Гуманистическое мировоззрение – это 
такой тип мировоззрения, который допускает наличие 
у личности права на свободу, выбор, развитие и само-
развитие, выражение своих лучших качеств и способ-
ностей. 

Учебный процесс в рамках гуманистической педа-
гогики призван создать такие условия, при которых обу-
чаемый свободно и беспрепятственно может показывать 
и реализовывать свои способности и наклонности. При 
этом обучаемый волен допускать ошибки и недочеты, 
искать и находить лучшее решение путем проб и оши-
бок, озадачиваться вопросами творческого поиска. Роль 
педагога при всем при этом заключается в том, чтобы 
оказывать обучаемому максимальную помощь и под-
держку, выступать в роли не только преподавателя, а 
также наставника (ментора), поддерживать мотивацию 
на высоком уровне. Преподаватель должен принимать 
обучаемого таким какой он есть, не обращать внимания 
на недостатки и недочеты, не наказывать за них, а делать 
акцент на способностях и положительных качествах об-
учаемого, проявлять во взаимоотношениях с обучаемым 
искренние человеческие качества и быть примером как 
на занятиях, так и вне стен учебного заведения. 

Гуманистическое направление в педагогике делает 
возможность развитие системы образования, выявление 
всех ее противоречий, дает стимул для поиска наиболее 
оптимальных путей решения проблем. Данное направ-
ление озвучивает мысль об уходе от уже устаревшего 
типа взаимодействия «субъект – объект» и переходу к 
типу взаимодействия «субъект – субъект». Гуманисти-
ческая направленность в образовании имеет ряд особен-
ностей, которые должны учитываться в образователь-
ном процессе:

 – преподаватель должен создать стимулирующую 
и мотивирующую учебно-образовательную среду;

 – преподавателю во время учебно-педагогическо-
го процесса следует поощрять разумные инициативы и 
предложения обучаемых;

 – преподаватель должен поставить себе цель уста-
новить в учебной группе эмоционально и психологиче-
ски здоровые взаимоотношения между обучаемыми;

 – для того, чтобы учебно-воспитательный процесс 
реализовывался полноценно необходимо разработать 
такие учебно-образовательные программы и подобрать 
такой дидактический материал, которые в полной мере 
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будут способны развить творческие, умственные спо-
собности обучаемых;

 – во время учебно-образовательного процесса пре-
подавателю следует выслушивать мнения обучаемых, 
организовывать и принимать участие в совместных об-
суждениях различных проблем учебно-познавательного 
процесса;

 – преподавателю следует отказаться от использова-
ния отметок (оценок), так как они представляют собой 
своего рода форму психологического и морального дав-
ления на обучаемых.

Современная гуманистическая педагогика имеет 
ряд инновационных направлений педагогической прак-
тики и теории:

1) гуманистическая педагогика – это «педагогика 
содействия», где основной целью является намерение 
заинтересовать обучаемого в добровольном сотрудни-
честве с преподавателем в рамках его обучения и вос-
питания;

2) гуманистическая педагогика – это «педагоги-
ка диалога», которая рассматривает развитие челове-
ка исключительно в рамках диалогического общения, 
которое основано на равенстве и партнерстве между 
участниками, взаимоуважении и взаимодоверии между  
ними;

3) гуманистическая педагогика – это «педагогика 
достижений», которая ориентируется на создание учеб-
но-педагогического процесса, в котором каждое дости-
жение обучаемого является своего рода очередной сту-
пенью на пути к общему успеху.

На сегодняшний день в отечественной системе 
образования понятие гуманизма обретает новое пони-
мание, которое является сложным и гибким; идет ста-
новление новой технологии и новой культурной среды 
образования; большое внимание акцентируется на са-
мообучении и самообразовании. Организация учебно-
воспитательного процесса на базе гуманистического 
направления и гуманистической педагогики в наше вре-
мя приобретает весьма актуальное значение и большую 
важность. Основой гуманистической педагогики явля-
ется гуманистическое мировоззрение, главной и непре-
ложной ценностью которого является сам человек как 
таковой, его личность, индивидуальность, свобода его 
личного выбора и возможности для его умственного, 
духовного развития. Учебно-образовательный и вос-
питательный процессы, основанные на принципах гу-
манистической педагогики, опираются на личность об-
учаемого, строятся на конструктивной работе педагога и 
обучаемого, во время которой педагог должен стараться 
поощрять инициативу обучаемых и уметь создать такие 
педагогические условия, которые будут способствовать 
личному и творческому развитию обучаемых.

Личностно-центрированный подход в обучении 
представляет собой яркий пример гуманистического 
мировоззрения и вызывает интерес для нашего дальней-
шего исследования. Личностно-центрированный подход 
является главным систематическим подходом гумани-

стического мировоззрения и направленности и пред-
ставляет собой абсолютную альтернативу остальным 
образовательным парадигмам. Личностно-центрирован-
ный подход «представляет собой наиболее бескомпро-
миссную и целостную альтернативу социодинамической 
и психодинамической парадигмам в образовании» [3].  
В рамках данного подхода особая роль отводится разви-
тию личности, которая является ядром своего развития, 
включая различные источники и ресурсы для роста. Для 
того, чтобы иметь возможность управлять процессом 
своего становления, личность должна обладать опреде-
ленными умениями. У каждой личности есть большой 
диапазон средств для того, чтобы адекватно себя вос-
принимать, переосмысливать собственное «Я», менять 
свое поведение в зависимости от различных внешних 
факторов. 

Главной целью процесса воспитания и профессио-
нального образования в высших военных образователь-
ных организациях является формирование такой лично-
сти, которая бы являлась высококвалифицированным, 
компетентным специалистом, умеющим эффективно 
работать, постоянно расти и совершенствоваться в про-
фессиональном плане, обладающим высокими профес-
сиональными и моральными качествами. О. Н. Крутова 
писала: «Личность не растворима в обстоятельствах, не 
является их простым следствием. У личности наличе-
ствуют собственные константы – устойчивая духовная 
структура, уровень ее развития. В них причина того, что 
сама личность задает и уровень, и характер собствен-
ного становления» [1]. Направленность личностно-цен-
трированного подхода в полной мере объясняет суть со-
временного образовательного процесса, так как данная 
направленность характеризуется наличием существен-
ных отличий от многих классических подходов в струк-
туре процессов обучения и воспитания. Направленность 
личностно-центрированного подхода заключается в вос-
приятии образования как непрерывного процесса раз-
вития индивидуальных качеств обучаемого, присущих 
только ему личностных структур. Так как процессы обу-
чения и воспитания являются непрерывными и должны 
быть неотделимы от процессов самообучения и само-
воспитания, то все эти моменты подразумевают под со-
бой тот момент, что структура содержания образования 
должна раскрываться в сторону развития личностных 
особенностей обучаемых, их интересов, мотиваций, на-
дежд и желаний.

Система образования является целенаправленным 
процессом, целью которого ставится овладение обуча-
емыми знаниями, умениями и навыками для их эффек-
тивной подготовки к будущей профессиональной дея-
тельности в качестве высококвалифицированных спе-
циалистов. Однако здесь стоит отметить, что концепция 
личностно-центрированного подхода рассматривает об-
разование в более широком смысле – как процесс фор-
мирования личности, обретения своего собственного 
«я», развития в духовном плане. Особое место уделяется 
процессу самореализации.
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Особую актуальность вышеуказанный процесс при-
обретает для курсантов и выпускников высших учебных 
заведений Министерства обороны РФ, в которых про-
цессы обучения и воспитания весьма специфичны и с 
самого начала подразумевают внутренний динамизм 
личности. Если мы станем рассматривать личность  
в правовом аспекте, прежде всего стоит подчеркнуть, 
что современная личность является:

1) субъектом правовых отношений; 
2) человеком, который должен уметь принимать 

решения, брать ответственность, не боятся этого делать 
и нести определенную долю ответственности; 

3) гражданином, который должен уважать идеи, 
свободы и ценности других людей.

Любой современный, прогрессивный педагог, 
преподающий иностранный язык в высшем военном 
учебном заведении, определенно ставит своей целью 
развитие профессиональных и личностных качеств у 
своих обучаемых курсантов. Для того, чтобы добиться 
поставленных целей преподаватель должен применять 
личностно-центрированный подход в своем учебно- 
образовательном и воспитательном процессах. Так 
как в нашей статье рассматривается роль и возмож-
ности личностно-центрированного подхода в рам-
ках обучения иностранному языку, то нам хотелось 
бы рассмотреть влияние личностно-центрированно-
го подхода на степень развития личности обучаемых  
курсантов.

Применение личностно-центрированного подхо-
да в рамках занятий по иностранному языку позволяет 
не только эффективно овладевать новой профессио-
нальной лексикой, но и положительно влияет на персо-
нальное (личностное) развитие курсантов. Как отмечал 
основоположник личностно-центрированного подхо-
да Карл Рэнсом Роджерс, основная идея его концепту-
альной теории заключается в том, что каждый человек 
имеет различные стремления, в основе которых лежат 
естественные желания быть ответственной и самостоя-
тельной личностью с попытками самоактуализации. Как 
показали дальнейшие исследования работ К. Роджерса, 
обучение в рамках личностно-центрированного подхо-
да способствует повышению самооценки обучаемых,  
в процессе обучения происходит развитие познаватель-
ных способностей, наблюдается улучшение здоровья, 
заметно повышаются посещаемость занятий и успевае-
мость обучаемых [4].

В рамках данного подхода преподаватель не дол-
жен преподносить обучаемым исключительно статич-
ные знания, преподаватель должен поставить перед со-
бой цель «заставить» обучаемых внутренне меняться и 
адаптироваться к внешним условиям. Преподаватель на-
ходится в постоянном и непрерывном процессе поиска 
и переосмысления новых знаний. Обучаемый предстает 
центральной и ключевой фигурой личностно-центриро-
ванного подхода. Помимо основной аудиторной учебной 
деятельности акцент делается и на самостоятельную 
подготовку обучаемых. Обучение, в первую очередь, 

предстает осмысленным процессом. Обучаемый должен 
относиться к учению как к одному из главных событий в 
своей жизни. По трактовке К. Роджерса в процессе обу-
чения человеку предоставляется возможность свободно 
выбирать различные и разнообразные формы деятель-
ности. Важным элементом также является использова-
ние преподавателем личного опыта каждого обучаемого 
в учебной деятельности.

Исходя из вышеперечисленного, процесс обучения 
представляет собой «сплав» двух деятельностей – пре-
подавателя и обучаемого. Преподаватель прилагает уси-
лия, чтобы создать благоприятные условия для процесса 
обучения и эффективной подачи новых знаний, а обу-
чаемые нацелены исключительно на усвоение получен-
ных знаний и их дальнейшего использования. Процесс 
обучения, центрированный на личности обучаемых, 
представляет собой такой вид обучения, при котором 
создаются условия, необходимые для того, чтобы обу-
чаемый проявил свои различные личностные функции – 
от самореализации до персональной мотивации. Лич-
ностно-центрированный подход в обучении, как и лю-
бой другой подход, ставит перед преподавателем свои 
задачи и цели. Одной из самых главных целей, стоящих 
перед педагогом, является непосредственное содействие 
обучаемому в процессе его обучения. Педагог при всем 
этом выстраивает такие отношения со своими обучае-
мыми, при которых происходит переоценка как самих 
целей в обучении, так и самого учебного процесса. Ос-
новная задача состоит в том, чтобы процесс обучения 
«перестроить» в процесс обучения, в котором каждый 
отдельно взятый обучаемый проявляет свою персональ-
ную активность. Субъектом обучения признается непо-
средственно сам обучаемый. Преподаватель планирует 
и выстраивает образовательный процесс, опираясь на 
личный индивидуальный опыт, присущий каждому об-
учаемому. Педагог создает положительные условия для 
раскрытия индивидуальных способностей каждого об-
учаемого.

Организация обучения, основанного на личност-
но-центрированном подходе, должна осуществляться с 
учетом личностных особенностей каждого обучаемо-
го. Это очень трудоемкий и сложный процесс, так как 
любой обучаемый является сложной и по своему яркой 
личностью. Преподавателю следует брать во внима-
ние индивидуальные качества обучаемых, их мотивы, 
интересы. Исходя из опыта работы в высшем военном 
учебном заведении и проанализировав процесс обуче-
ния в некоторых других военных учебных заведениях, 
мы пришли к выводу, что личностно-центрированному 
подходу уделяется явно недостаточное внимание. Отно-
сится это и к обучению иностранному языку. Высшая 
военная школа пока не оценила главные достоинства 
личностно-центрированного подхода – результатив-
ность, актуальность, эффективность. Причиной тому, 
по нашему субъективному мнению, является закостене-
лый консерватизм действующих преподавателей, рабо-
тающих в ВУЗах. Преподавателю проще всего идти по 
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проторенной дорожке, нежели чем внести что-то новое 
в учебный процесс. Однако есть мнение, что главной 
причиной, мешающей массовому внедрению личност-
но-центрированного подхода в обучении, является его 
нетехнологичность.

Успешное применение личностно-центрирован-
ного подхода в процессе обучения зависит от несколь-
ких факторов. Следует создать определенные условия 
в образовательной среде ВУЗа – от психолого-педаго-
гических до дидактически-организационных. Личност-
но-центрированное обучение основывается не столько 
на личностных качествах преподавателя, его знаниях и 
кругозоре, сколько на личностных отношениях между 
обучаемым и преподавателем. Педагог и обучаемый 
психологически должны подходить друг другу. Процесс 
обучения с использованием личностно-центрированно-
го подхода будет наиболее эффективным, когда педагог 
будет работать над своей аутентичностью, эмпатией. 
Обучаемому крайне важно и необходимо чувствовать 
поддержку и сопереживание со стороны преподавателя. 
К. Роджерс в своей работе писал: «помочь людям быть 
личностями – это значительно важнее, чем помочь им 
стать математиками или знатоками французского язы-
ка» [5]. 

Другим условием для эффективного применения 
личностно-центрированного подхода в обучении вы-
ступает отношение непосредственно к обучаемому. Об-
учаемый предстает как субъект процесса обучения, ко-
торому дается определенная свобода при выборе форм 
и средств познавательной деятельности. Третье условие 
эффективного применения данного подхода состоит в 
том, чтобы организовать образовательную среду (актив-
ную, творческую), которая будет стимулировать обучае-
мого к осуществлению своей самостоятельной познава-
тельной деятельности. 

Для того, чтобы все вышеперечисленные условия 
успешно реализовывались в масштабе высшего воен-
ного образования, необходимо, чтобы в рамках каждой 
отдельно взятой кафедры был сформирован коллектив 
преподавателей с ярким творческим потенциалом; пе-
дагоги должны быть не просто участвовать в образова-
тельном процессе, а быть крайне заинтересованы в его 
успешности и эффективности, переживать за результа-
ты своей деятельности; современный педагог одной из 
главных целей своей профессиональной деятельности 
должен ставить вопрос успешной самореализации, во-
площение на практике своих педагогических идей. Пре-
подаватели должны «болеть» одной общей идеей, быть 
не просто коллегами, а единомышленниками, «единым 
организмом». Учебно-педагогический и образователь-
ный процессы должны быть построены таким образом, 
чтобы предоставлять педагогу свободу при выборе со-
держания и целей процесса обучения, при выборе кри-
териев оценивания успеваемости обучаемых. Психоло-
гические особенности личности преподавателя также 
играют большую роль и должны учитываться в образо-
вательной среде кафедры (факультета, вуза). Личност-

но-центрированный подход дает педагогу возможность 
творчески самовыражаться, построить свою авторскую 
педагогическую концепцию [6]. 

Самым первым условием для успешной реализации 
личностно-центрированного подхода является положи-
тельное отношение к обучаемым, принятие их такими 
какие они есть, оказание им всесторонней помощи. Пре-
подаватель должен проявлять настоящий интерес к про-
блемам обучаемых; стараться внимательно слушать и 
слышать их мнение, оценки, суждения; относиться к их 
пожеланиям с уважением и вниманием; выстроить для 
обучаемых атмосферу комфорта (эмоционального). Пре-
подавателю в рамках данной педагогической концепции 
не стоит навязывать обучаемому различные правила и 
нормы; преподавателю следует создавать такие учебно-
педагогические условия, при которых обучаемый дол-
жен почувствовать свободу своего выбора, что, в свою 
очередь, приведет к проявлению самостоятельности при 
принятии решений и принятии ответственности на себя 
за результаты и последствия принятых решений. При 
правильной реализации личностно-центрированного 
подхода во время обучения психическое состояние обу-
чаемых претерпевает изменения в лучшую сторону, они 
начинают лучше и более открыто взаимодействовать 
друг с другом, в коллективе и с преподавателем. Обу-
чаемые более эффективно интегрируются в учебный 
процесс в рамках данного подхода. Следовательно, ор-
ганизация учебного процесса должна реализовываться 
с расчетом на то, что обучаемый свободно бы озвучи-
вал свои персональные мотивы, мысли, рассуждения,  
выводы.

Личностно-центрированный подход утверждает, 
что обучаемый является краеугольным камнем процес-
са обучения и может быть назван субъектом учебно-об-
разовательной деятельности. Предоставление препода-
вателем некоторой самостоятельности в плане выбора 
форм и методов обучения может стать залогом положи-
тельной реализации личностно-центрированного подхо-
да. На сегодняшний день педагогической науке извест-
но множество методов, средств и приемов обучения – 
пассивные, активные, интерактивные и прочее. На наш 
взгляд, интерактивные методы обучения лучше всего 
могут раскрыть идеи личностно-центрированного под-
хода в обучении, особенно при изучении иностранного 
языка. Интерактивные методы обучения наиболее полно 
отражают основную идею личностно-центрированного 
подхода – направлять обучаемых, их деятельность, на 
достижение поставленных целей, мотивировать их ин-
терес, любознательность, их желание активно работать 
на занятии. Главное преимущество этих методов обуче-
ния заключено в том, что обучение представляет собой 
симбиоз деятельностей педагога и обучаемого, который 
направлен на достижение положительного результата. 
Преподаватель и обучаемый постоянно находятся во 
взаимодействии друг с другом. Одна из целей ЛЦП «за-
ключается в фасилитации личностного роста не в изо-
ляции от внешнего мира, не в обстановке социальной 
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депривации, а в условиях живой и конкретной микро- и 
макросреды» [2].

Во время планирования и подготовки к занятиям, 
педагог должен выбирать такие методы и формы обуче-
ния, которые будут способствовать самостоятельному 
учению и несению за него обучаемым определенной 
доли ответственности. Среди таких форм обучения мы 
можем выделить групповую работу, ролевую и деловую 
игры, создание проекта, моделирование проблемной 
ситуации. Каждое занятие при всем этом должно стать 
личностно-ориентированным. На каждом занятии, где 
задействованы интерактивные методы обучения, основ-
ная роль отводится самим обучаемым. Преподаватель 
использует такие педагогические приемы, чтобы на-
учить обучаемых самостоятельно делать выбор и нести 
за него ответственность. Интерес самих обучаемых вы-
ступает в роли главного мотивирующего к учебе факто-
ра. Преподаватель больше не выступает в роли главного 
источника знаний, но выполняет функцию фасилитато-
ра (помощника в обучении). Здесь стоит отметить одну 
важную деталь, которая может являться существенным 
минусом обучения, основанного на личностно-центри-
рованном подходе – в ходе такого обучения преподава-
тель может потерять управление учебным процессом, 
может ошибиться при подборе учебного материала и его 
объеме.

Следует указать, что педагог и обучаемые являются 
«субъектами» процесса обучения, если он выстраивает-
ся с применением личностно-центрированного подхода. 
Процесс обучения в рамках личностно-центрированно-
го подхода может быть реализован педагогом с помо-
щью специально разработанной им личной авторской 
методики. Это очень трудоемкий и энергозатратный 
процесс, потому что создание такого рода новой мето-
дики требует от преподавателя полное понимание и оце-
нивание своих личных возможностей и в то же время 
должен быть произведен учет возможностей обучаемых 
с дальнейшем анализом полученных результатов. Пре-
подаватель должен будет создать свой уникальный под-
ход беря во внимание те условия, в которых он функци-
онирует. 

Успешная реализация учебного процесса зависит 
от исполнения требований, которые предъявляет к нему 
личностно-центрированный подход. Этими требования-
ми являются: 

 – знакомство и усвоение новых научных знаний;
 – помощь в выборе ценностей, которые будут яв-

ляться личными ориентирами для человека;
 – развитие творческого потенциала;
 – формирование личности.

Все эти составляющие требования должны учиты-
ваться преподавателем при составлении образователь-
ной программы для каждой учебной группы. Программа 

должна учитывать разные факторы (личные способно-
сти, мотивы обучаемых) для того, чтобы быть эффектив-
ной и успешной в своей реализации. 
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Мотивация работников на безопасный труд явля-
ется неотъемлемым элементом системы управления ох-
раной труда (СУОТ), что в содержательном отношении 

определяется требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 «Си-
стема управления охраной труда. Общие требования» 
и ГОСТ Р 54934-2012 «Система менеджмента безопас-
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ности труда и охраны здоровья». В целом как таковая 
система охраны труда получила достаточно полное на-
учное рассмотрение, что позволило создать целый ряд 
научных и учебно-методических работ, раскрывающих 
ее сущностные характеристики, формы и методы реали-
зации. Из их числа отметим работы В. А. Девисилова [2], 
М. Г. Федорищенко, М. В. Жолобовой, И. В. Егоровой 
[8], В. Б. Рондырева-Ильинского [4], В. А. Солоповой [5] 
и ряда других. Достаточно подробно проанализирова-
ны концептуальные принципы [9; 10; 11], направления 
и проблемы совершенствования [1] и педагогические 
приемы реализации задач системы управления охраной 
труда, конечным целевым показателем эффективности 
которой выступает снижение травматизма [12].

Наличие определенных научно-методических раз-
работок не является гарантией полноценного достиже-
ния высоких показателей безопасности труда, что де-
монстрируют данные Росстата по уровню травматизма 
на производстве [7, с. 126]. 

Снижение уровня травматизма в 2022 году почти в 
два раза по сравнению с показателями 2010 года следу-
ет признать несомненным успехом реализации системы 
охраны труда, что, однако не может являться достаточ-
ным основанием для самоуспокоенности. Дело в том, 
что статистическое наблюдение за производственным 
травматизмом проводится по выборочному кругу видов 
экономической деятельности, где это явление наиболее 
распространено: сельское, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство и рыбоводство; добыча полезных ископае-
мых; обрабатывающие производства; обеспечение элек-
трической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликви-
дации загрязнений; строительство; торговля оптовая; 
транспортировка и хранение; деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания; деятельность в 
области информации и связи; деятельность профессио-
нальная, научная и техническая; деятельность админи-
стративная и сопутствующие дополнительные услуги; 
деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг; деятельность в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений; предоставление прочих 
видов услуг. При этом отдельно показатели по травма-
тизму в сфере высшего образования не учитываются в 
силу их сравнительно малого количества.

Вместе с тем, формирование компетенций в сфере 
охраны труда в образовательных организациях высшего 
образования обладает определенной спецификой, кото-
рая частично уже затрагивалась в работах Канунниковой 
О. А., Сердюк В. С., Бакико Е. В. [3], Солдунова А. В.,  
Солдуновой Л. Ю [6]. Рассматривая вопросы управле-
ния охраной труда в образовательных организациях и 
специфику обучения менеджменту охраны труда работ-
ников системы образования вышеупомянутые исследо-
ватели оставили без должного внимания вопрос спец-
ифической проблемы мотивации педагогов системы 
высшего образования к формированию компетенций в 
сфере охраны труда.

Дело в том, что согласно требованиям федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации» 
все педагоги обязаны пройти профессиональное обу-
чение по образовательной программе дополнительного 
профессионального обучения, рассматривающей вопро-
сы охраны труда и функционирования системы управ-
ления охраной труда. При этом в условиях эмпирически 
фиксируемой собственным непосредственным наблю-
дением педагогов низким уровнем травматизма данное 
повышение квалификации на психологическом уров-
не зачастую воспринимается как формальное, в чем-то 
ритуальное действие, не имеющее реального содержа-
тельного наполнения. Это обстоятельство порождает 
серьезную проблему внутренней мотивации педагогов 
образовательных организаций высшего образования 
к соблюдению требований охраны труда и в целом си-
стемы безопасного труда. Иначе говоря, профессорско-
педагогический состав вузов не считает в силу своей 
профессии требования по охране труда чем-то жизнен-
но важным для себя и потому слабо мотивирован на со-
вершенствование уровня собственной компетентности в 
данной сфере.

В целом мотивация представляет собой побужде-
ние себя или иных акторов (действующих агентов) к 
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определенной деятельности для достижения личных це-
лей или целей мотивации организации. В рассматривае-
мом случае речь идет о реализации целей организации, 
что и порождает сущностные истоки проблемы моти-
вации. Педагогические работники, профессорско-пре-
подавательский состав образовательных организаций 
воспринимают эту цель как сугубо внешнюю для себя, 
что порождает ожидание внешней же мотивации к до-
стижению данной цели.

Как известно внешняя мотивация формируется под 
воздействием внешних факторов: условия оплаты тру-
да, социальные гарантии, возможность продвижения по 
службе, меры дисциплинарного наказания или поощре-
ния. Применительно к преподавателям высших учеб-
ных заведений меры внешней мотивации как правило 
совершенно не связаны с показателями травматизма  
и не ориентированы на конечные итоги системы управ-
ления охраной труда. В редких случаях получения трав-
мы сотрудниками и работниками образовательной ор-
ганизации, педагогами или обучающимися травма эта  
в массовом сознании связана в большей степени не с 
тем, что тот или иной педагог слабо знал охрану тру-
да, но со случайностью, невезением и прочими субъек-
тивными факторами. В сравнении, скажем, с вредным 
производством, где незнание особенностей обеспечения 
охраны труда непосредственно приводит к травме, при-
чинно-следственная связь между отсутствием компе-
тенций в сфере безопасности труда и конкретной трав-
мой в образовательной организации значительно менее 
объективна. Преподаватель воспринимает свой труд как 
процесс обучения и воспитания студентов, как передачу 
знаний, умений и навыков, формирование компетенций 
и если и видит в этом процессе опасность травмы, то 
только в форме психологической травмы обучающихся в 
результате неправильно выбранной педагогической тех-
нологии, неверных этических действий и т. п.

Внешние меры мотивации реально действуют не 
в отношении системы управления охраной труда, но в 
отношении системы дополнительного профессиональ-
ного образования. Иначе говоря, ценным для педагога 
является, зачастую сам факт прохождения программы 
дополнительного профессионального обучения, «короч-
ка», обладание которой может повлечь либо некоторые 
материальные преимущества (баллы в эффективном 
контракте, устное поощрение руководства и иные фор-
мы). Напротив, отсутствие факта прохождения дополни-
тельной профессиональной программы в сфере охраны 
труда может повлечь негативные последствия, напри-
мер, стать препятствием для продвижения по админи-
стративной лестнице, выступить основанием для отказа 
в продлении контракта. Факт отсутствия свидетельства 
о прохождении повышения квалификации по дополни-
тельным профессиональным программам в сфере ох-
раны труда является условием для осуществления пе-
дагогической деятельности. Однако ценен именно сам 
факт прохождения образовательной программы, а не те 
конкретные компетенции, которые в нее заложены. По-

следние, как было показано выше, воспринимаются как 
ненужные, излишние, не соответствующие реальным 
угрозам и проблемам образовательных организаций.

Преодолением указанных сложностей вполне могла 
бы выступить система внутренней мотивации, которая в 
отличие от внешних мер мотивации связана с интересом 
к деятельности, со значимостью выполняемой работы, 
со свободой действия и возможностью реализовать себя. 
Вся проблема заключается только в том, как добиться 
высоких показателей внутренней мотивации преподава-
телей образовательных организаций системы высшего 
образования. 

Потенциалом влияния на уровень и характер вну-
тренней мотивации выступают следующие факторы:

 – организационная культура в коллективе;
 – стиль управления в коллективе;
 – психологический климат в коллективе;
 – возможности для творчества.

Организационная культура в коллективе педагогов 
в целях повышения внутренней мотивации к охране тру-
да должна быть настроена на смысловой центропункт – 
охрана труда необходима и в образовательном процессе. 
При этом с учетом уровня образованности преподава-
тельского состава речь должна идти не об обсуждении 
травм, возникших на вредном производстве вследствие 
несоблюдения правил, но о тех травмах, которые вполне 
себе возможны в образовательном процессе. Организа-
ционная культура должна стремиться к максимальной 
ориентации вопросов охраны труда на непосредствен-
ную педагогическую и воспитательную деятельность 
педагогов в их образовательной организации.

Отдельное внимание следует уделять в современ-
ных условиях анализу травматизма обучающихся и пе-
дагогов, который может возникнуть в случаях возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в образовательной орга-
низации. В этом отношении полезно получить знания не 
только по порядку действия при угрозе террористиче-
ского акта, воздушной, химической или радиоактивной 
угрозе, но и, что в не меньшей степени значимо, иметь 
представление об основах оказания экстренной допси-
хологической помощи пострадавшим. 

Отметим, что в рамках охраны труда в образова-
тельной организации последний блок вопросов – ока-
зание экстренной допсихологической помощи имеет 
крайне важное значение. Работники высшей школы в 
силу наличия у них педагогического образования с обя-
зательными элементами психологической подготовки 
способны на достаточно высоком уровне при условии 
предварительного ознакомления с темой в рамках повы-
шения квалификации по охране труда оказать экстрен-
ную допсихологическую помощь и тем снизить тяжесть 
травмы.

Организационная культура, таким образом, высту-
пая элементом формирования внутренней мотивации к 
охране труда должна предъявлять требования к такому 
проведению курсов повышения квалификации, при ко-
тором педагоги получали бы знания по охране труда, 
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адаптированные под конкретную специфику их деятель-
ности. Организационная культура самих знаний и спо-
соба их передачи не должна быть формальной, единой 
для вредного производства и образовательной организа-
ции. От того, насколько руководством образовательной 
организации, уполномоченными лицами организации 
предпринимаются меры по созданию таковой организа-
ционной культуры в немалой степени зависит уровень 
внутренней мотивации педагогов к охране труда.

Второй элемент формирования внутренней мотива-
ции – стиль управления в коллективе. В ракурсе вопро-
сов мотивации в сфере охране труда высоких результатов 
позволяет добиться распределенная модель управления, 
в рамках которой к обсуждению и решению проблем 
менеджмента охраны труда и сохранения здоровья ра-
ботников и обучающихся образовательной организации 
допускается не узкий круг лиц, а практически весь пе-
дагогический коллектив. Здесь мы снова указываем на 
важное значение высокого уровня интеллектуальной и 
теоретико-компетентностной подготовки преподавате-
лей, что позволяет им предлагать весьма эффективные 
меры и нестандартные решения. 

Психологический климат в коллективе также вы-
ступает значимым элементом внутренней мотивации 
педагогических работников системы высшего образова-
ния. По своей сути психологический климат представ-
ляет собой качественную характеристику межличност-
ных отношений, проявляющихся в виде совокупности 
нравственных и психологических условий, способству-
ющих или препятствующих продуктивной совместной 
деятельности и всестороннему развитию личности ра-
ботника в группе. Именно таким образом через нрав-
ственные и психологические условия межличностных 
отношений повышается или понижается внутренняя 
мотивация работников к деятельности в том числе и в 
сфере охраны труда.

В рамках изучения психологического климата в 
педагогическом коллективе, которое должно стать обя-
зательным для руководителя образовательной органи-
зации, важно понять, преобладает ли в коллективе до-
брое, жизнерадостное настроение, либо, напротив, пре-
обладает подавленное, пессимистическое настроение.  
Нет сомнений в том, что при условии доброжелатель-
ности во взаимоотношениях, дружеском расположении 
членов коллектива внутренняя мотивация к деятельно-
сти, в том числе и в сфере охраны труда, формируется 
более устойчивым образом. Важными также выступают 
параметры конфликтности или взаимного расположе-
ния друг к другу микроколлективов, а также стремле-
ние членов коллектива к более тесному общению или, 
напротив, отдаление, разграничение коллектива. В по-
следнем случае нет никакой возможности говорить о 
высокой мотивации в том числе и к охране труда. В силу 
фактического распада коллектива усилия одних членов 
по участию в менеджменте безопасной жизнедеятель-
ности в образовательной организации неизбежно станут 
предметом осуждения и насмешек со стороны других.

Завершающим компонентом, влияющим на вну-
треннюю мотивацию педагогических работников в 
сфере охраны труда выступают возможности для твор-
ческой деятельности. Здесь подчеркнем, что педагоги-
ческая деятельность относится к числу профессий, в 
которой творческий подход является сущностным эле-
ментом. Вследствие этого сдерживание творческой ак-
тивности преподавателей негативно сказывается на их 
мотивации. Превращение дополнительного професси-
онального обучения в сфере охраны труда в рутинную 
закоснелую деятельность есть то обстоятельство, кото-
рое не совместимо ни с потенциалом педагогического 
работника высшей школы, ни с формированием компе-
тенций в системе управления трудом в образовательных 
организациях.

Подводя основные итоги исследования, следует 
признать, что ядром проблемы управления мотивацией 
преподавателей высших учебных заведений к форми-
рованию компетенций в сфере охраны труда выступает 
внешнее, поверхностное отношение преподавателей к 
вопросам охраны труда. В поведенческом отношении 
значимостью обладает свидетельство о прохождении 
обучения в сфере менеджмента безопасной трудовой 
деятельности, тогда как собственно компетенции (зна-
ния, умения и навыки) воспринимаются излишними. 
Проведенное исследование демонстрирует, что мето-
ды внешней мотивации недостаточно эффективны для 
решения данной проблемы. Гораздо больший эффект 
достигается путем активизации внутренней мотива-
ции педагогов образовательных организаций высшего 
образования. Факторами стимулирования внутренней 
мотивации выступают организационная культура в кол-
лективе, стиль управления в коллективе, психологиче-
ский климат в коллективе и создание возможности для  
творчества.
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Актуальность вопроса создания методологической 
модели проведения конкретного историко-философско-
го эксперимента в некоторой степени была обоснована в 
классической философии Сократа и Платона, что не ме-
шает его актуализации в современной философии. Кон-
структивная природа истории философии, возможность 
создания различных видов изучаемых ею предметов, а 
также наличие разнообразных методов и методологиче-
ских приемов ее познания делает необходимым строгую 
фиксацию принципов конкретной программы истори-
ко-философского исследования. Необходимость такого 
рода подхода определяется потребностью современной 
философии в том, чтобы быть философией [1].

Теоретическим фундаментом исследования в ши-
роком смысле является как таковая история философии.  
В узком смысле, к сфере предметного основания относит-
ся философское наследие Платона, тогда как теоретико-
методологическими основаниями становятся концепты, 
выработанные в философии постмодернистов [2; 3; 4].

Из господствующих в настоящее время методологи-
ческих моделей историко-философского познания пост-
модернистская представляется наиболее соответствую-
щей целям и нормам мыслительного эксперимента, и 
характеру эмпирического материала, накопленного в об-
ласти античной философии. Кратко коснемся обоих мо-
ментов, сближающих постмодернизм и мыслительный 
эксперимент. В постмодернистской парадигме, сформи-
ровавшейся на базе структурного анализа, одним из ве-
дущих познавательных приемов служит так называемая 
деконструкция [5, с. 128−129, 137, 141], предполагаю-
щая прояснение одной, как правило, внешней стороны 
изучаемого явления с его глубинными структурами. Еще 
одной причиной выбора постмодерна в качестве пара-
дигмального основания экспериментальной программы 
историко-философского исследования является ее прин-
ципиально методологический характер. Это позволя-
ет рассматривать ту или иную структуру в качестве не 
реального, а предполагаемого или возможного субъекта 
историко-философского процесса.

На наш взгляд, применительно к изучению твор-
чества Платона использование постмодернистской пара-
дигмы представляется уместным и своевременным. Здесь 
необходимо подчеркнуть, что, несмотря на обвинения в 
адрес постмодернизма о непозволительности экспери-
ментирования над историко-философским материалом, 
мыслительный эксперимент над ним проводился задолго 
до возникновения данного философского направления и 
как раз теми философскими школами, которые отвергают 
возможность его применения. Речь идет об интерпрета-
циях античной философии и учения Платона в неокан-
тианстве, позитивизме, гегельянстве, марксизме и дру-
гих направлениях, теоретико- и историко-философской 
мысли, которые в силу своей односторонности иначе как 
мыслительными экспериментами назвать нельзя.

Теперь необходимо рассмотреть структуру предла-
гаемой экспериментальной историко-философской про-
граммы исследования творчества Платона. Сразу следу-

ет подчеркнуть, что она имеет принципиально сбалан-
сированный, а не редукционный характер. Это означает, 
что в ней допускается взаимодействие нескольких уров-
ней историко-философского познания, а не сведение ис-
следования к одному из них. Однако, сбалансированные 
модели подразделяются на два основных вида: полные 
и частичные. Проведение над творчеством Платона 
мыслительного эксперимента предусматривает акцент 
на методах теоретического уровня познания: идеализа-
ции, моделировании и формализации, в которых эмпи-
рический материал присутствует в уже обработанном 
виде. Поэтому можно утверждать, что данная програм-
ма является частично сбалансированной, поскольку в 
ней эмпирический уровень исследования практически 
не задействован. Одновременно с этим проводимый 
мыслительный эксперимент имеет ярко выраженный 
философский характер. Данное утверждение связано не 
столько с предметом экспериментирования, т. е. с твор-
чеством Платона, сколько с самими исследовательскими 
установками, для которых проблема самосознания ис-
следования является одной из ключевых. По этой при-
чине выделенные выше субъективно-эпистемологиче-
ский, субъективно-реконструктивный и установочный 
методы, входящие в состав метатеоретического уровня 
историко-философского познания и раскрывающие от-
ношение самосознания исследователя к эволюции са-
мосознания Платона, являются важнейшим средством 
выявления скрытых сторон его творчества. В органи-
зационном плане метатеоретическая составляющая 
проводимого эксперимента не представлена в качестве 
отдельного этапа исследования. Вместо этого она при-
сутствует в процессе обоснования и конструирования 
модели философских жанров и рассмотрения через ее 
призму эволюции творчества данного греческого фило-
софа. Поэтому, конкретизируя характер структуры пред-
лагаемого варианта экспериментальной историко-фило-
софской программы, следует признать, что она органи-
зована в теоретико-метатеоретическую модель.

После определения специфики структуры осу-
ществляемой историко-философской программы пред-
ставляется необходимым установление характера ее со-
держания. Рассмотренная в аспекте своего содержания 
конструируемая модель проведения экспериментально-
го исследования с полным основанием может быть при-
знана жанровой. По своей природе данная модель при-
надлежит к коммуникативному виду исследовательских 
программ в силу свойственного ей характера и стоящих 
перед ней целей, и задач. Она противостоит двум другим 
видам организации историко-философского познания 
субъективному и номонологическому. Напомним, что 
субъективная разновидность историко-философских 
программ направлена на обнаружение субъекта или 
движущей силы развития изучаемого предмета, процес-
са или явления, тогда как номонологическая программа 
концентрирует исследователя на фиксации закономер-
ности данного развития. В противоположность этому, 
коммуникативный вид исследовательской программы 
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изучает средства формирования и передачи философ-
ского знания. Среди коммуникативных моделей жанро-
вая концепция историко-философского познания зани-
мает особое положение.

По своему замыслу жанровая модель представляет 
собой синтез риторической и текстологической моде-
лей. Также как и риторическая, жанровая модель выхо-
дит за рамки анализа письменных источников, посколь-
ку многие литературные жанры имеют свои основания 
в различных речевых практиках. Например, диалогиче-
ский жанр берет свое начало в философских диспутах и 
юридических дискуссиях, в свою очередь философская 
поэма связана со сказаниями аэдов, а научные и фило-
софские трактаты имеют истоком указания жрецов. С 
другой стороны, характер художественной формы во 
многом определяется спецификой письма. Так, диало-
гический жанр в отличие от речевых практик позволяет 
не только до конца разработать собственную теорети-
ческую позицию, но и реконструировать взгляды своих 
действительных и возможных оппонентов. Подобным 
же образом философская мысль, изложенная в поэтиче-
ской форме, не может не испытывать на себе влияния 
особенностей, налагаемых на нее структурой стиха, 
рифмой, а также необходимостью применения образов, 
метафор, аллегорий, символов и т. д. В свою очередь, 
нацеленность определенных способов философского 
мышления на строгость, доказуемость и проверяемость 
выдвигаемых положений находила свое выражение в 
прозаической художественной форме.

Применение жанровой модели в историко-фило-
софском познании может быть обусловлено целым ря-
дом причин. Важнейшими из них следует признать: 
стремление обнаружить главные условия возникновения 
философии, необходимость раскрытия определенных 
сторон творчества того или иного мыслителя, установ-
ление закономерностей взаимодействия эстетического 
сознания с другими формами духовности в различные 
эпохи или в разных философских направлениях, шко-
лах, концепциях и т. д. Так, акцентирование внимания 
на художественной форме философских произведений 
при решении проблем генезиса философского знания из 
мифологического мышления обусловлено тем, что миф 
первоначально выражался в поэтической форме. Поэто-
му при анализе первых философских произведений не-
возможно обойти вопрос о художественных жанрах, в 
которых они представлены, и насколько их содержание 
обусловлено формой их выражения. Другим основани-
ем использования жанровой программы историко-фило-
софского исследования является обнаружение основно-
го мотива в творчестве конкретного мыслителя. 

Также как и в других моделях историко-философ-
ского познания, в жанровой исследовательской про-
грамме находят свое применение эмпирические, теоре-
тические и метатеоретические методы. Эмпирическая 
составляющая жанровой модели реализуется через раз-
личные лингвистические, литературоведческие, худо-
жественно-критические и другие стилистические мето-

ды исследования философских текстов. В свою очередь, 
теоретические методы данной историко-философской 
программы представлены эстетической составляющей 
того или иного философского текста. При этом сами тек-
сты могут рассматриваться как идеальные конструкции, 
выступающие в качестве особого предмета исследова-
ния: феноменологического, структуралистского, марк-
систского, неокантианского и других. В тесной связи 
с теоретическими находятся метатеоретические мето-
ды, разрабатывающие различные формы самосознания 
эстетической составляющей философского мышления. 
Эстетическое самосознание философского мышления 
проявляется при решении проблем взаимосвязи филосо-
фии и искусства, ценностного и познавательного мыш-
ления, а также при объяснении выбора художественных 
средств выражения различных видов мировоззрения.

Первой методологической предпосылкой мысли-
тельного эксперимента в историко-философском позна-
нии является наличие вполне определенных философ-
ских взглядов у самого исследователя. Формирование 
данной предпосылки осуществляется с помощью субъ-
ективно-реконструирующего метода, который по своей 
сущности есть ни что иное как саморефлексия историка 
философии. Обычно исследователь, даже если он при-
надлежит к какому-либо философскому направлению, 
предлагает свой собственный вариант, который суще-
ственно отличается от других интерпретаций и нуждает-
ся в выявлении и конкретизации. Поэтому целесообраз-
ным, прежде чем приступить к осуществлению историко-
философского эксперимента над творчеством Платона, 
зафиксировать собственную философскую позицию. 

Второй предпосылкой проведения предлагаемого 
историко-философского эксперимента следует признать 
четкую фиксацию самосознания исследуемого мыслите-
ля. Данная задача решается субъективно-эпистемологиче-
ским методом, который призван выразить логику развития 
взглядов конкретного философа, школы или направления. 

Третья предпосылка осуществления эксперимен-
тальной программы историко-философского исследо-
вания заключается в определении отношения ее автора 
к изучаемому теоретическому материалу. Решение этой 
проблемы становится возможным благодаря установоч-
ному методу. Его сущность заключается в прояснении 
характера той установки, через призму которой иссле-
дователь воспринимает изучаемый предмет. Важность 
установочного метода заключается не только в много-
образии эпистемологических установок, к числу кото-
рых относятся критика, апология, толкование, популя-
ризация, ниспровержение, но и возможность их смены 
в процессе исторического описания и реконструкции. 
Выявление характеристик указанного метода составляет 
важный результат настоящего исследования.

Непосредственное конструирование идеальной 
модели и наблюдение за помещенным в нее предметом 
осуществляется на теоретическом уровне историко-фи-
лософского исследования. Первый метод теоретическо-
го познания – идеализация – находит свое применение 
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при создании таких понятий, как «философские жан-
ры», «концептуальный и метафизический персонажи», 
«связь между концептуальным и метафизическим пер-
сонажами» и т. д., которые представляют собой элемен-
ты жанровой модели. В связи с этим рассмотрим резуль-
таты применения методов идеализации и теоретическо-
го моделирования не изолированно, а во взаимосвязи.

Остановимся вначале на процессе формирования 
важнейших элементов жанровой модели. Данный про-
цесс фиксируется следующими методами: первоначаль-
но − идеализацией, а затем − закономерностью функци-
онирования указанной модели. Перечисленные методы 
раскрываются при помощи теоретического моделирова-
ния. Итак, жанровая модель включает в себя три важней-
ших элемента: концептуальный персонаж, или позицию, 
которую автор занимает в выбранной им литературной 
форме; метафизический персонаж – умозрительную ре-
альность, подлежащую описанию; и способ связи меж-
ду концептуальным и метафизическим персонажами, т. 
е. художественно-интеллектуальные средства выраже-
ния умозрительной реальности. Рассмотрим каждый из 
указанных моментов более подробно.

Понятие «концептуальный персонаж» было заим-
ствовано из книги Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Что 
такое философия?», в которой оно определяется следу-
ющим образом: «Концептуальный персонаж − это не 
представитель философа, скорее даже наоборот, фило-
соф предоставляет лишь телесную оболочку для своего 
главного концептуального персонажа и всех остальных, 
которые служат высшими заступниками, истинными 
субъектами его философии» [4, с. 74−75]. В представ-
ленном исследовании понятие «концептуальный персо-
наж» получило дополнительную эстетическую нагрузку 
и используется в широком и узком значениях. 

В узком смысле под концептуальным персонажем 
понимается авторская позиция Платона, которую он за-
нимал в различные периоды своего творчества. Например, 
корреспондентская или режиссерская позиции при изло-
жении учения об идеях. Каждая из них, с одной стороны, 
не исчерпывала идейного и творческого потенциала лич-
ности Платона и потому являлась определенной ролью, 
которую играл автор, а, с другой, − каждая из них опреде-
ляла подбор методологических и художественных средств 
для изображения умозрительного бытия. Таким образом, 
концептуальный персонаж не следует рассматривать в ка-
честве тождественного личности Платона, он лишь один 
из структурных элементов философского жанра и как мо-
мент структуры он независим от автора. Так, любой че-
ловек на месте Платона, воплощая риторический вариант 
философского диалога, должен был бы занять репортер-
скую позицию. Включенность концептуального персона-
жа в структуру жанра превращает сам жанр во вполне са-
мостоятельную силу, способную в определенной степени 
диктовать философскому писателю свою волю.

Теперь остановимся на эстетической специфике 
применения данного термина. У Ж. Делёза и Ф. Гваттари 
понятие концептуального персонажа используется для 

обозначения субъекта собственно философской мысли. 
При этом оно противопоставляется «эстетическим фи-
гурам». Причиной такого противопоставления является 
то, что «искусство мыслит не меньше, чем философия, 
но оно мыслит аффектами и перцептами» [4, с. 76].  
В предлагаемой же работе данное утверждение послу-
жило основанием не для разделения концептуального 
персонажа и эстетических фигур, но для их рассмотре-
ния в качестве единого целого, а именно в виде концеп-
туального персонажа философского жанра. Здесь необ-
ходимо указать, что такое объединение не носит уни-
версального характера, оно не распространяется на всю 
философию, но используется в качестве эстетического 
метода при анализе греческой мысли до Аристотеля.

Вторым основным структурным элементом фило-
софского жанра является метафизический персонаж. 
Данное понятие также связано с философией Ж. Делёза, 
но там оно выступало под именем концепта. Причиной 
переименования этого термина является следующая его 
характеристика: «... концепт одновременно абсолютен 
и относителен − относителен к своим собственным со-
ставляющим, к другим концептам, к плану, в котором он 
выделяется, к проблемам, которые призван разрешать, но 
абсолютен благодаря осуществляемой им конденсации, 
по месту, занимаемому им в плане, по условиям, которые 
он предписывает проблеме. Он абсолютен как целое, но 
относителен в своей фрагментарности» [4, с. 28]. Разли-
ченность абсолютного и относительного в концепте, от-
мечаемая Ж. Делёзом, соответствует символическому 
пониманию окружающего мира в античной культуре.

Чувственные вещи, события повседневной и соци-
ально-политической жизни казались грекам наделенными 
особым смыслом, сакральным значением. Принятие смыс-
ла имело герменевтическое содержание, но при этом, речь 
шла о некритическом восприятии. Поэтому внешняя фор-
ма указывала на внутреннее содержание вещей и собы-
тий и на скрытый субъект действия − на метафизический 
персонаж. Данный термин применительно к греческому 
мышлению представляется более правильным, посколь-
ку он, в отличие от понятия «концепт», несет в себе по-
мимо теоретической еще и эстетическую и спиритуали-
стическую нагрузку. И действительно, понятия греческой 
философии − это не отвлеченные категории, а одухотво-
ренные эстетические предметы, бесконечно приближаю-
щиеся к божественной полноте бытия, которые вполне 
независимы от произвола субъективного мнения и кото-
рые можно обозначить как метафизические персонажи.

Третьим структурным элементом философского 
жанра является связь между концептуальным и метафи-
зическим персонажами. Основанием для образования 
данного понятия послужило переосмысление делёзов-
ского термина «план имманенции». 

Методологические средства, по крайней мере в 
случае Платона, играют роль индивидуального спосо-
ба постижения истины. Иными словами, платоновская 
диалектика в различных формах представляет собой 
обобщение личных усилий Платона как мыслителя.  
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В противоположность этому художественные приемы − 
аллегории, притчи, рассказы о мистических откровени-
ях − служат средствами убеждения читателя в истинно-
сти отстаиваемой автором точки зрения.

Вместе с тем было бы неверно говорить об эсте-
тическом аспекте философских жанров только как о 
средстве популяризации философии. Для Платона, как 
и для его предшественников, истинность неотделима от 
красоты, в свою очередь, подлинно прекрасное не мо-
жет не быть благим. Но в триаде Истина-Добро-Красо-
та предпочтение отдается Красоте. Недаром в притче о 
пещере истинное бытие постигается с помощью зрения. 
Поэтому эстетический момент играет важную методо-
логическую роль критерия истинности. Необходимо не 
только понимать, но и непосредственно видеть предмет 
мыслительным взором, последовательно рассматривать 
его составные части. В свою очередь, сам предмет при-
тягивает взгляд в силу своего совершенства. Обучение 
индивида, превращение его в философа связано не толь-
ко с подбором для него концептуального персонажа и 
с демонстрацией скрытого от чувств метафизического 
персонажа, но и с определенной последовательностью 
раскрытия его сторон. Нарушение последовательности 
немедленно приводит к фрагментарности восприятия 
и служит препятствием на пути постижения истины. 
Сочетание последовательности логических действий и 
различных художественных приемов определяют харак-
тер того или иного философского жанра.

Предложенная структура философского жанра, 
несмотря на свою простоту, раскрывает единство те-
оретического и эстетического в философских жанрах 
доаристотелевской эпохи. Так, концептуальный персо-
наж ‒ это одновременно и методологическая установка, 
отправной пункт познания и авторская позиция; мета-
физический персонаж ‒ это предмет философствова-
ния и предмет повествования; тип связи между персо-
нажами ‒ это и метод, и художественные средства вы-
ражения. Данная структура, примененная к различным 
литературным формам, в которую облекалась греческая 
мысль, позволяет более рельефно выявить эстетические 
способы демонстрации какого-либо философского со-
держания. Поэтому предлагаемая схема применяется к 
философской поэзии, прозе, риторике и к различным 
видам философского диалога.

Как известно, конечной целью теоретического уров-
ня познания и метода формализации является открытие 
теоретического закона. Применительно к философскому 
знанию данное методологическое требование на первый 
взгляд представляется невыполнимым, однако при бо-
лее внимательном рассмотрении оказывается, что фило-
софия изначально нацелена на раскрытие предельно об-
щих, универсальных закономерностей бытия, сознания 
и познавательной деятельности. Вместе с тем, форму-
лируемые в рамках философского знания закономерно-
сти, являясь универсальными по содержанию, остаются 
концептуальными по форме своего выражения и потому 
не становятся общепринятыми. Относясь к философ-

скому знанию в целом, историко-философская наука не 
способна сформулировать общеобязательные законы 
развития философской мысли, которые были бы при-
няты всем философским сообществом. Но выявленные 
ею закономерности в рамках проводимых исследований 
являются строго необходимыми и служат важнейшим 
условием рационального постижения прошлого фило-
софской мысли. В данной работе роль теоретической за-
кономерности, выявляемой с помощью историко-фило-
софского эксперимента, выполняет принцип символиза-
ции жизни. Суть этого принципа заключается в том, что 
развитие античной культуры направлено от созерцания 
природного бытия к постижению идеального бытия. 
Этот процесс представляет собой создание различных 
уровней символов, из которых каждый последующий 
уровень представляет более отвлеченные конструкции, 
нежели предшествующий уровень.

Можно выделить следующие важнейшие уровни, 
на которых протекает процесс формирования эстетиче-
ской и философской составляющих платоновских диа-
логов: 1) практический уровень (процесс изготовления 
вина); 2) мифологический уровень (миф о Дионисе); 
3) психологический уровень (идея катарсиса); 4) риту-
альный уровень (вакханические ритуалы); 5) драмати-
ческий уровень (аттическая трагедия); 6) социальный 
уровень (риторические практики); 7) исторический уро-
вень (судьба Сократа); 8) литературный уровень (диа-
логический жанр); 9) философский уровень (идеализм 
как учение о спасении души). В более упрощенном виде 
происхождение философского диалога выглядит сле-
дующим образом. Он берет свои истоки в аттической 
трагедии, возникшей из дионисийского культа, который, 
в свою очередь, символически выражает гибель и воз-
рождение винограда в процессе изготовления вина. Из 
приведенных схем можно сделать вывод, что форма и 
содержание платоновских диалогов гармонично допол-
няют друг друга, так как укоренены в драматическом 
восприятии действительности, свойственном греческо-
му мифологическому сознанию в целом. Но куда более 
важный вывод заключается в том, что указанные уров-
ни, представляющие собой этапы становления диалоги-
ческого жанра, направлены на постепенную идеализа-
цию (формализацию) структурных элементов и замену 
чувственно наглядного содержания чисто мыслимым. 
По этой причине можно утверждать, что выявленная в 
ходе проведенного историко-философского эксперимен-
та закономерность носит теоретический характер и яв-
ляется результатом применения метода формализации.

Как уже отмечалось ранее, предлагаемая програм-
ма историко-философского исследования принадлежит 
к частично сбалансированному, а именно, к теоретико-
методологическому виду исследовательских программ.  
В силу данного обстоятельства эмпирическая методо-
логия исключена из подробного рассмотрения в про-
цессе разработки программы настоящего исследования. 
Однако, это не означает, что она полностью исключена 
из него. Мыслительный эксперимент в историко-фило-
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софской науке никогда не бывает чисто теоретическим, 
он всегда оперирует эмпирическим материалом. Но 
сами эти методы не имеют для его хода определяющего 
значения. Их роль становится первостепенной на этапе 
проверки созданной мыслительным экспериментом ги-
потезы. Но данное исследование не выходит за рамки 
мыслительного эксперимента, и потому отметим, что 
теоретические методы в историко-философском позна-
нии опираются на дескриптивные, корпоративистские и 
критические способы изучения эмпирического матери-
ала, которые нашли свое применение и в предлагаемом 
экспериментальном рассмотрении творчества Платона.

В завершении рассмотрения основных этапов пред-
лагаемого варианта экспериментальной программы необ-
ходимо указать, из какого понимания историко-философ-
ской науки он исходит. К этому во многом обязывает тео-
ретико-методологический характер исследования, который 
предполагает обращение к проблеме самосознания дисци-
плины. Решая данную проблему, экспериментальная про-
грамма историко-философской науки исходит из автоном-
ного понимания ее характера. Это означает, что история 
философии признается самостоятельной дисциплиной, 
обладающей средствами как научного, так и философско-
го познания. Синтетический характер позволяет истории 
философии опираться, с одной стороны, на историческое 
описание как важнейшее средство всестороннего изучения 
эмпирического материала, а, с другой, – на осмысляющую 
деятельность как на орудие формирования целостного кон-
цептуального восприятия исследуемой предметности.

Необходимость синтеза эмпирической, теоретиче-
ской и метатеоретической методологии ставит перед исто-
рико-философским познанием вопрос о его зависимости 
от направлений философской мысли. Такая зависимость 
превратила бы историю философии в часть конкретной 

философской системы, что дало бы основание говорить о 
ней как об ангажированном знании. Вместе с тем, полный 
отказ от взаимодействия с философскими направления-
ми означал бы превращение истории философии в чисто 
дескриптивную дисциплину, лишенную философского 
духа. По этой причине экспериментальная программа 
стоит на позициях историко-философского конструкти-
визма, согласно которому взаимодействие теоретической 
философии с историко-философской наукой должно быть 
плодотворным, т. е. прагматичным. История философии 
способна использовать познавательные установки кон-
кретного философского направления для раскрытия но-
вых сторон процесса развития философской мысли. 

Таким образом, экспериментальная программа 
историко-философского исследования признает воз-
можность конструирования и динамики как используе-
мых методов, так и исходных предпосылок (парадигм). 
Но эта динамика должна быть не констатацией реляти-
визма историко-философского познания, но условием 
его плодотворности. 
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Аннотация. Применение беспилотных воздушных судов (БВС) в деятельности ОВД РФ повышает эффектив-
ность выполнения оперативно-служебных задач по предупреждению, выявлению, пресечению административных 
правонарушений и преступлений, способствует увеличению результативности оперативно-розыскных мероприятий, 
позволяет проводить следственные действия на качественно новом уровне, обеспечивать безопасность при проведе-
нии массовых (публичных) мероприятий, контролировать дорожное движение, осуществлять сопровождение поис-
ковых групп (групп проведения ОРМ) при розыске и задержании преступников. Использование БВС сотрудниками 
ОВД РФ при решении задач оперативно-служебной деятельности является не только целесообразным, но и необхо-
димым. Однако в настоящее время остро стоит вопрос о соответствующей подготовке сотрудников ОВД РФ в об-
ласти применения (использования) беспилотных воздушных судов, формирования у них навыков управления беспи-
лотниками при решении оперативно-служебных задач. Авторами рассматриваются имеющиеся на сегодняшний день 
особенности подготовки сотрудников органов внутренних дел в качестве операторов по управлению беспилотным 
воздушным судном.
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Abstract. The use of unmanned aircraft in the activities of the Ministry of Internal Affairs of Russia increases the 
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of Russia in solving operational tasks is not only appropriate, but also necessary. However, at present there is an urgent 
issue of appropriate training of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the field of application (use) of 
unmanned aircraft, and forming of their drone management skills in solving operation and service tasks. The authors consider 
the currently available features of training of employees of the internal affairs bodies as operators to control an unmanned 
aircraft.
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В современных условиях беспилотные воздушные 
судна (далее также БВС) применяются все чаще, и сфера 
их применения достаточно разнообразна. 

Развитие технологий радиосвязи и микроэлектро-
ники, модернизация устройств и компонентов, повы-
шение их доступности в гражданской сфере являются 
неким импульсом для создания и развития воздушных 
судов, управляемых дистанционно [2].

Широкое применение беспилотных воздушных су-
дов не случайно, их использование предоставляет боль-
шие возможности при решении самых разных задач.  
С их помощью решаются задачи мониторинга, осущест-
вляется аэрофотосъемка, видеофиксация, обеспечение 
безопасности специалистов их применяющих в услови-
ях опасных для жизни и здоровья, обеспечение безопас-
ности массовых (публичных) мероприятий – и это дале-
ко не полный перечень тех задач, которые можно решать 
с помощью беспилотных воздушных судов.

В правоохранительной деятельности применение 
беспилотников не носит массового характера, их ис-
пользование связано с проведением конкретных меро-
приятий в рамках выполнения оперативно-служебных 
задач, хотя в последнее время наблюдается устойчивая 
тенденция роста. Использование беспилотных воздуш-
ных судов в деятельности органов внутренних дел «вы-
текает» из положений статьи 11 Федерального закона 
№ 3 «О полиции» от 07 февраля 2011 года [1], где указа-
но положение о том, что полиция в своей деятельности 
использует достижения науки, техники и современных 
технологий.

Несомненно, применение (использование) сотруд-
никами органов внутренних дел беспилотников откры-
вает широкие возможности получения положительного 
результата в ходе выполнения оперативно-служебных 
задач, в том числе и в особых условиях, например, при 
розыске и задержании преступников, при производстве 
следственных действий, когда беспилотное воздуш-
ное судно может быть применено в условиях, опасных 
для жизни и здоровья членов следственно-оперативной 
группы. Применение беспилотника в таких услови-
ях позволит своевременно и быстро осуществить ос-
мотр места происшествия с воздуха, зафиксировав на 
видеокамеру всю обстановку на месте происшествия 
(имеющиеся следы, орудия совершения преступления  
и т. д.). Следует отметить, что использование беспи-
лотника в данном случае наиболее актуально на стадии 

общего осмотра, когда следователю (дознавателю) необ-
ходимо изучить, зафиксировать наличие или отсутствие 
объектов, их взаимное расположение, уточнить суть 
происходящего, определить границы места происше-
ствия, поскольку следы преступления могут быть обна-
ружены и в больших пределах, чем это может показаться 
на первый взгляд [5, с. 63].

Кроме того, беспилотные воздушные судна могут 
увеличить коэффициент полезного действия при ве-
дении розыскных мероприятий (розыск преступника, 
угнанного транспортного средства и т. д.) изучая тер-
риторию с воздуха и передавая информацию в режиме 
реального времени, а также не подвергая излишнему 
риску, угрозам жизни и здоровью сотрудников органов 
внутренних дел.

В этой связи с целью эффективного применения 
беспилотных воздушных судов в правоохранительной 
сфере необходима соответствующая подготовка со-
трудников органов внутренних дел в качестве внеш-
них пилотов и операторов беспилотного воздушного  
судна1.

Цель подготовки пилотов и операторов по управле-
нию БВС – овладение необходимыми знаниями, умени-
ями и навыками пилотирования беспилотным воздуш-
ным судном и использованию полезной нагрузки2 на 
уровне, позволяющем решать оперативно-служебные 
задачи.

Остановимся на некоторых особенностях подго-
товки сотрудников органов внутренних дел в качестве 
внешних пилотов по управлению беспилотным воздуш-
ным судном.

1. Организационно-педагогические условия.
Обучение должно осуществляться только в очном 

формате и лицами, прошедшими соответствующую под-

1 В настоящее время обучено 133 сотрудника ОВД РФ, из 
которых в качестве оператора-инструктора – 12 сотрудников // 
Информационно-справочные материалы к заседанию Научно-
технического совета МВД России 12 мая 2023 года. (Вопрос 2.  
О применении робототехнических комплексов и беспилотных 
воздушных судов в органах внутренних дел Российской Федера-
ции).

2 Прим. авторов: полезная нагрузка – оборудования фото-, 
видеофиксации и ведения наблюдения с использованием тепло-
визионной камеры, а также лазерного дальномера. Также может 
использоваться специально оборудованный «подвес» для приме-
нения специальных средств.
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готовку в области управления БВС (имеющими допуск к 
инструкторским полетам [3]). «Важно выстроить систе-
му непрерывного образования специалистов и систему 
подтверждения квалификации для сферы беспилотных 
авиационных систем» [2].

Обучение навыкам управления БВС должно про-
ходить в два этапа. Первый этап предполагает теорети-
ческую подготовку, в рамках которой обучающиеся из-
учают:

А) нормативные правовые акты, регламентирую-
щие воздушное движение, использование воздушного 
пространства и применение БВС в ОВД РФ;

Б) первоначальные организационные мероприятия 
по подготовке БВС к эксплуатации;

В) характеристики БВС (составные части и эле-
менты БВС, летно-технические, тактико-технические 
характеристики);

Г) отдельные вопросы топографии и картографии;
Д) вопросы подготовки к эксплуатации, непосред-

ственной эксплуатации БВС. Обеспечение безопасности 
при практическом применении БВС.

Теоретическая подготовка должна завершаться сда-
чей теста по изученным темам, положительный резуль-
тат которого является допуском к прохождению второго 
этапа обучения. 

Второй этап обучения – практическая отработка и 
формирование навыков управления беспилотным воз-
душным судном. Данный этап обучения должен начи-
наться с отработки навыков пилотирования БВС на сред-
ствах имитирующих их работу. Это различные тренаже-
ры, позволяющие обучаться управлению БВС в разных 
режимах, изучать функции и возможности разных типов 
дронов (и других БВС), а также выполнять различные 
тренировочные сценарии. Кроме того, тренажеры долж-
ны предусматривать смену параметров виртуальной 
среды обучения, такие как погода, ветер, туман, время 
суток, действия противоборствующей стороны и другие 
факторы, влияющие на работу беспилотника. Применяя 
такие тренажеры и средства имитации работы БВС, обу-
чающиеся формируют необходимые навыки управления 
беспилотным воздушным судном, улучшают их и полу-
чают опыт пилотирования.

После успешного прохождения обучения на симу-
ляторах и тренажерах обучающиеся допускаются к лет-
ной подготовке.

Важно отметить, что обучение навыкам управления 
беспилотным воздушным судном должно проходить в 
малых группах, численностью 6‒8 человек, что отвечает 
требованиям качественного подхода к обучению.

2. Материально-технические условия.
Обучение навыкам управления беспилотным воз-

душным судном требует соответствующей материаль-
ной базы в образовательных организациях, наличием 
самих БВС различных типов на которых проводится 
получение навыков непосредственного управления бес-
пилотником и самостоятельной разработки полетного 
задания.

Учебные занятия по формированию навыков управ-
ления беспилотным воздушным судном должны прохо-
дить в специализированных классах, оборудованных 
соответствующими компьютерными симуляторами, 
имитирующими работу и полет БВС, современными об-
разцами БВС.

Учитывая тот момент, что большая часть учебных 
занятий предполагает практические занятия, то необ-
ходимо наличие учебно-тренировочных площадок для 
практических занятий по летной подготовке и отработки 
навыков пилотирования БВС.

Для обучения должны использоваться действу-
ющие модели беспилотных воздушных судов (более  
5-ти видов), специализированные компьютерные про-
граммы и тренажеры.

Также должны предусматриваться ознакомитель-
ные и зачетные полеты на БВС, которые выполняются 
на каждом типе БВС, входящем в состав комплекса (по 
одному полету на каждый тип). При наличии только 
одного типа БВС, все полеты выполняются на данном 
типе [3].

Практические полеты должны предусматривать вы-
полнение заданий, как в дневное, так и в ночное время 
при простых и сложных метеорологических условиях.

Формирование у сотрудников ОВД РФ навыков 
управления беспилотным воздушным судном видится 
по двум направлениям:

1) В рамках обучения курсантов и слушателей в 
образовательных организациях МВД России. Целесо-
образно предусмотреть обучение по соответствующей 
программе, которая должна формировать навыки рабо-
ты с БВС различных типов, а также давать знания в об-
ласти законодательного регулирования работы с БВС.

2) В рамках повышения квалификации по допол-
нительным профессиональным программам личного 
состава территориальных подразделений МВД России, 
предусматривающим приобретение навыков управле-
ния беспилотным воздушным судном и применению их 
в профессиональной деятельности. Прохождение обуче-
ния может осуществляться на базе учебных центров по 
подготовке пилотов и операторов по управлению БВС. 
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Аннотация. В настоящее время в рамках образовательного процесса использование дистанционных образова-
тельных технологий является значимым компонентом. Данный аспект связан с широким распространением Интерне-
та и передачей информации через онлайн-платформы. Автором рассмотрены основные преимущества и недостатки 
использования дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. Рассмотрены элементы, 
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Использование дистанционных образовательных 
технологий (далее – ДОТ) в образовательном процессе 
стало все более распространенным в современном мире. 
Это связано с широким распространением Интернета и 
передачей информации через онлайн-платформы. 

В соответствии со Стратегией развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на  
2017–2030 годы [1] государство также заинтересовано в 
развитии информационного общества. В следствии чего, 
в настоящее время расширяются сферы применения 
информационных и коммуникационных технологий. 
Широкая популяризация, освоение и внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий в различные 
сферы общества и профессиональной деятельности по-
рождают потребность и в подготовке квалифицирован-
ных кадров, в том числе и в органах внутренних дел.

Значимым компонентом, способным реализовать 
полноценную готовность к информационному взаимо-
действию является система образования. Так, в рамках 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [2] закреплены такие понятия как 
«электронное обучение», «дистанционные образова-
тельные технологии».

«Под электронным обучением понимается органи-
зация образовательной деятельности с применением со-
держащейся в базах данных и используемой при реали-
зации образовательных программ информации и обеспе-
чивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телеком-
муникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников» [2].

«Под дистанционными образовательными техно-
логиями понимаются образовательные технологии, ре-
ализуемые в основном с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей при опосредованном  
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педаго-
гических работников» [2].

ДОТ предоставляют уникальные возможности для 
участия в образовательном процессе, когда обучающи-
еся и преподаватели находятся в разных местах. Одним 
из преимуществ использования дистанционных образо-
вательных технологий является гибкость. Обучающиеся 
могут заниматься в удобное для них время и в удобном 
темпе, не ограничиваясь расписанием занятий. Другим 
преимуществом является доступность образования.  
ДОТ позволяют обучающимся получить образование, 
не выезжая из своего региона или даже страны. Это осо-
бенно важно для тех, у кого ограничены финансовые или 
физические ресурсы для проживания в другом месте. 

В дистанционных образовательных технологиях 
применяются различные инструменты, такие как он-
лайн-лекции, интерактивные задания, видеоматериалы 
и форумы обсуждения. Эти инструменты помогают обу-
чающимся активно участвовать в образовательном про-
цессе, задавать вопросы преподавателям и общаться со 
всеми субъектами образовательного процесса. 

В рамках образовательного процесса при подготов-
ки будущих сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних (далее сотрудник ПДН), по нашему 
мнению, актуальным будет использовать следующие 
элементы:

1. Онлайн-курсы, которые могут быть разработаны 
для обучения сотрудников по работе с несовершенно-
летними, включая юридические аспекты, психологию 
и т. д. Также онлайн-курсы, которые могут быть на-
правлены на изучение определенной темы, например, 
профилактика вовлечения подростков в деструктивные 
интернет-сообщества; профилактика подростковой ин-
тернет-зависимости; кибербуллинг и т. д.

2. Виртуальные классы, которые будут позволять 
проводить учебные занятия в режиме реального време-
ни с помощью интернет-ресурсов. Виртуальные классы 
могут быть организованы через интернет-платформы, 
такие как Zoom, Meet.

3. Видеолекции, которые могут быть использова-
ны для предоставления обучающимся доступа к учеб-
ным материалам. Видеолекции могут включать в себя 
презентации, видеоуроки и другие материалы, которые 
поспособствуют лучше понять ту или иную тему, свя-
занную с работой в подразделении по делам несовер-
шеннолетних.

4. Интерактивные задания, могут быть включены 
в онлайн-курсы или виртуальные классы, чтобы помочь 
обучающимся закрепить полученные знания и развить 
навыки. Задания могут включать в себя тесты, практи-
ческие задания и т. д.

5. Обратная связь, которая, по нашему мнению, 
является ключевым элементом обучения, и ДОТ мо-
гут обеспечить ее. Например, можно создать свой ка-
нал, группу в социальных сетях (Telegram, ВКонтакте, 
WhatsApp). В данных мессенджерах можно обменивать-
ся полезной информацией, создавать опросы и т. д.

6. Групповые проекты, которые могут быть орга-
низованы для обучающихся, чтобы они могли работать 
вместе над решением ситуационных задач, связанных с 
деятельностью сотрудников подразделений по делам не-
совершеннолетних. Это поспособствует развитию ком-
муникативных навыков.

Важно помнить, что каждый обучающийся имеет 
свой собственный тип восприятия информации, напри-
мер, некоторым легче запоминать и понимать учебный 
материал, когда он представлен аудиально (через звук), 
другим визуально (через зрение), третьим кинестетиче-
ски (через осязание и движение), а также есть те, кто 
предпочитает цифровые форматы (через использова-
ние компьютеров и интерактивных инструментов). Для 
успешного обучения важно использовать разнообраз-
ные методы обучения. В связи с чем, лучшим подходом 
будет использование смешанных методов обучения, 
адаптированных к разным типам восприятия, чтобы об-
учающиеся могли выбирать наиболее эффективные для 
них способы обучения. Использование разнообразных 
подходов и инструментов поспособствует вовлечению в 
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образовательный процесс обучающихся, вне зависимо-
сти от их индивидуальных типов восприятия. 

Рассмотрим преимущества использования ДОТ:
 – гибкость, обучающиеся могут изучать учебный 

материал в удобное для них время и месте. В данном 
аспекте гибкость обучения позволяет обучающимся бо-
лее эффективно планировать свое время и совмещать 
обучение с другими занятиями;

 – доступность, что позволяет обучающимся из-
учать учебный материал, не выезжая из своего региона 
или даже страны. Это особенно важно для тех, у кого 
ограничены финансовые и физические ресурсы для про-
живания и обучения в другом месте;

 – разнообразные учебные материалы, дистанци-
онные образовательные платформы предоставляют до-
ступ к разнообразным учебным материалам и ресурсам, 
таким как электронные учебники, видеолекции, инте-
рактивные задания и другие цифровые инструменты. 
Обучающиеся могут использовать различные источ-
ники информации, чтобы изучать учебный материал 
более полно и глубже. Это способствует обогащению 
образовательного процесса и повышению мотивации  
студентов;

 – отслеживание и оценка прогресса, дистанцион-
ные образовательные платформы обычно предоставля-
ют инструменты для отслеживания и оценки прогресса 
обучающихся. Преподаватели и обучающиеся могут 
просмотреть, какие материалы были изучены, какие за-
дания выполнены и какие темы требуют дополнитель-
ной работы, что способствует обучающимся оценивать 
своей прогресс и настраиваться на достижение постав-
ленных целей.

Однако, несмотря на все преимущества, использо-
вание ДОТ также имеет свои недостатки, такие как:

 – ограниченный контакт со сверстниками и препо-
давателями;

 – сложность в освоении учебного материала. Не-
которые обучающиеся могут испытывать трудности в 
понимании учебного материала при отсутствии прямого 
контакта с преподавателями.

Также, некоторые обучающиеся могут испытывать 
трудности с самоорганизацией и мотивацией без прямо-
го контакта с преподавателями и однокурсниками. Кро-
ме того, некоторые дисциплины могут требовать более 
практического подхода, который сложно реализовать в 
полностью онлайн-формате. Тем не менее, современные 
дистанционные образовательные технологии продолжа-
ют развиваться, и их использование становится все бо-
лее распространенным. Преподаватели и обучающиеся 
находят новые способы взаимодействия в образователь-
ном процессе, что помогает сделать образование более 
доступным и гибким для всех.

Относительно сотрудников подразделений по де-
лам несовершеннолетних необходимо отметить, что 
главной их обязанностью является защита прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних. В соответствии с 
приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об 

утверждении Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел Российской Федерации» сотрудники 
подразделений по делам несовершеннолетних обязаны 
незамедлительно информировать территориальный ор-
ган Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций – 
о выявлении страниц сайтов информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», пропагандирующий 
суицид, а также противоправные действия, представля-
ющие опасность для жизни и здоровья несовершенно-
летнего [3].

Так же, в настоящее время достаточно разное ко-
личество деструктивных интернет-сообществ, при этом 
в основном в социальных сетях, таких как ВКонтакте, 
Телеграмм, Одноклассники и т. д.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская 
в своем интервью привела данные статистики системы 
мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум»: 
деструктивному воздействию подвергаются в Интер-
нете семь миллионов подростков, а прирост вовлечен-
ности, например, по теме наркотиков, убийств, травли и 
суицида, составляет два миллиона пользователей в год. 
Эксперт подчеркнула, что система считает вовлеченны-
ми участниками групп тех, кто поставил лайк, сделал 
репост или прокомментировал опасный контент [4].

Относительно деструктивных групп, формируе-
мых в соцсетях можно выделить следующие: движения 
«Колумбайн» («Скулшутинг»); движения, пропаганди-
рующие аутодеструктивное поведение; неформальные 
околофутбольные движения; движения криминаль-
ной направленности; поклонники различных культов  
(сатанисты, готы, анимэ); националистические движе-
ния (скинхеды).

В результате чего, одна из задач высших образо-
вательных организаций высшего образования системы 
МВД России является подготовка квалифицированных 
специалистов, способных осуществлять профилактиче-
скую деятельность по вовлечению несовершеннолетних 
в деструктивные интернет-сообщества.

Дистанционные образовательные технологии мо-
гут быть эффективными при подготовки будущих со-
трудников ПДН в данном аспекте и реализации смешан-
ного обучения [5].

Смешанным обучением обычно называют сочета-
ние очного и онлайн-обучения. Метаанализ смешанного 
обучения показал, что в среднем оно несколько эффек-
тивнее традиционного обучения, а обучающиеся оцени-
вают его как настолько же привлекательнее, но считают 
когнитивно более сложным. 

Оценки эффективности, привлекательности и вос-
принимаемых требований в разных исследованиях зна-
чительно различаются. Модерационный анализ показы-
вает, что использование онлайн-обучения положительно 
влияет на эффективность и привлекательность смешан-
ного обучения – вероятно, потому что помогает учащим-
ся самостоятельно управлять своим обучением. 
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Одним из актуальных типов смешанного обучения 
является «перевернутый класс». Это смешанный под-
ход, при котором теоретическая информация (обычно 
предлагаемая на занятии) предоставляется вне учебной 
аудитории (онлайн), а в учебной аудитории идет работа 
над прикладными ситуациями (для которой традицион-
но отводились бы домашние задания). 

В процессе деятельности кафедры педагогики учеб-
но-научного комплекса психологии служебной деятель-
ности Московского университета МВД России имени 
В.Я. Кикотя для слушателей 5 курса, обучающихся по на-
правлению подготовки 44.05.01 «Педагогика и психоло-
гия девиантного поведения» (будущие сотрудники ПДН), 
в рамках дисциплины «Тренинг комплексного моделиро-
вания профессионально-служебной деятельности», был 
разработан электронный курс «Подготовка курсантов к 
профилактической деятельности в соцсетях» [6].

Данный электронный курс предназначен для под-
готовки к практическим занятиям (в количестве 3–6 ч).

Разработанный курс позволил обучающимся озна-
комиться с материалом самостоятельно, после чего, на 
практических занятиях, актуализировать свои знания и 
решать учебные задачи.

Данный курс предлагает изучение следующих 
аспектов: актуальные в современных реалиях деструк-
тивные группы; негативные феномены в Интернете, ко-
торым может быть подвергнут несовершеннолетний в 
Сети; алгоритм действий сотрудника подразделения по 
делам несовершеннолетних по профилактике влияния 
негативного контента сети Интернет на несовершен-
нолетних; цифровые ресурсы, использование которых 
будет способствовать эффективной профилактической 
деятельности сотрудника ПДН.

Вспомогательная информация для слушателей пре-
доставлялась онлайн, а непосредственная работа над 
учебными заданиями реализовывалась очно. В педаго-
гическом процессе это означает, что обучающиеся гото-
вятся к выполнению заданий самостоятельно в режиме 
онлайн и используют запланированные контактные часы 
для работы над учебными заданиями под руководством 
преподавателя. После чего предусматривается работа над 
учебными заданиями в смоделированной обстановке.

Необходимо отметить, что тематическим планом 
учебной дисциплины «Тренинг комплексного модели-
рования профессионально-служебной деятельности» 
предусмотрено проведение только практических занятий  
(18 часов) и самостоятельная подготовка (48 часов). 

Перед проведением практического занятия, обуча-
ющимся предлагалось ознакомиться с разделами 1–7 
модуля 1 электронной разработки, в рамках которых 

слушатели самостоятельно изучали информацию об ак-
туальных деструктивных группах, основных их характе-
ристиках, а также знакомились с практическим задани-
ем, которое непосредственно в последующем выполня-
лось на практических занятиях в аудитории.

В начале практического занятия озвучивалась тема, 
цель и задачи. После чего слушатели задали вопросы, 
которые возникли при самостоятельном изучении мате-
риала. Следующим этапом слушателям давалось разра-
ботанное практическое задание (табл. 1), которое необ-
ходимо выполнить.

Далее, в рамках самостоятельной подготовки, дава-
лось задание по изучению 1–3 раздела второго модуля 
электронной разработки. В рамках следующего прак-
тического занятия моделировалась профессиональная 
ситуация по пройденному разделу. Давалось следующее 
задание по группам: разработать алгоритм действий со-
трудника ПДН по профилактике негативного влияния 
контента сети Интернет на несовершеннолетнего или 
же разработать проект (буклет, памятка), в рамках кото-
рого необходимо было отобразить информацию, необхо-
димую для предоставления родителям на родительском 
собрания по теме «Профилактика вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные интернет-сообщества». 
В конце практического занятия давались рекомендации 
по изучению 4–5 разделов электронной разработки. 

На 3-м практическом занятии давалось задание, 
предусмотренное разделом 5 второго модуля.

Практическое задание заключалось в следующем: 
разработать интерактивную презентацию (Google презен-
тации), памятку с помощью инфографики (графический 
способ передачи информации, информации в виде карти-
нок) для родителей (законных представителей) по профи-
лактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные 
интернет-сообщества. Так же в данном разделе представ-
лены цифровые ресурсы, с которыми можно ознако-
миться и использовать для выполнения данного задания.

В завершении электронной разработки сформи-
рован итоговой тест, по результатам которого произво-
дился анализ уровня базовой готовности слушателей к 
реализации профессиональной деятельности, в аспекте 
осуществления профилактически вовлечения несовер-
шеннолетних в деструктивные интернет-сообщества.

Проведение занятий с использованием данного 
электронного курса было направлено на формирование 
следующих компетенций:

 – способностью принимать оптимальные органи-
зационно-управленческие решения (ОК-8); 

 – способностью выявлять и пресекать правона-
рушения и антиобщественные действия, в том числе 

Таблица 1
Таблица признаков вовлеченности несовершеннолетних в деструктивные группы

Криминальные  
субкультуры

Футбольные  
хулиганы

Скулшутинг 
(«Колумбайн»)

Аутодеструктивное  
поведение М.К.У.

Психологические маркеры

Маркеры внешнего вида
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экстремистской направленности, совершаемые несовер-
шеннолетними, либо в отношении них (ПК-22);

 – способность осуществлять профилактику, пред-
упреждение девиантного поведения несовершеннолет-
них, предупреждение нарушений и отклонений в соци-
альном и личностном статусе (ОПК-4);

 – способность понимать принципы работы совре-
менных информационных технологий и использовать 
их для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-12).

Подчеркнем, что также нами был создан Telegram-
канал с помощью которого мы получали обратную 
связь, а также транслировали актуальную учебную ин-
формацию. С помощью данного канала также создава-
лись опросы. Перед проведением практических занятий 
нами был проведен опрос (рис. 1). 

Также создавались опросы, для анализа уровня во-
влеченности слушателей и готовности к практическим 
занятиям. А именно, с каким настроением слушатели 
пришли на занятие, какое настроение после занятия, как 
слушатели оценивают содержание занятия по десяти-
балльной шкале и т. д.

В конце проведенных практических занятий был 
разработан опрос, для анализа уровня ожиданий слуша-
телей от курса (рис. 2).

В заключении необходимо отметить, что дистанци-
онные образовательные технологии становятся все бо-
лее актуальными в современном обучении. Они позво-
ляют учащимся получать знания и навыки удаленно, а 
также возможность актуализации своих знаний в любой 
промежуток обучения.

Одно из возможных применений дистанционных 
образовательных технологий – это создание онлайн-
платформы для обучения. На такой платформе учащиеся 
могут получать доступ к видеоурокам, интерактивным 
заданиям, тестам и другим материалам. Еще одно пре-
имущество дистанционных образовательных техноло-
гий – это гибкость в выборе времени и темпа обучения. 

Обучающиеся могут изучать материалы в удобное для 
них время и в своем собственном темпе.

Однако, необходимо учитывать, что использование 
дистанционных образовательных технологий требует 
самодисциплины и организации со стороны обучаю-
щихся. Они должны быть мотивированы и готовы рабо-
тать самостоятельно, без постоянного присутствия пре-
подавателя. Также важно обеспечить качественную под-
держку со стороны педагогов и техническую поддержку 
для обучающихся, чтобы они могли эффективно исполь-
зовать дистанционные образовательные технологии.

В связи с чем, важно, использовать как традици-
онные формы обучения, а именно прямой контакт пре-
подавателя и обучающихся, так и современные дис-
танционные образовательные технологии (смешанное 
обучение). Данный подход способствует разнообразию 
образовательного процесса и его продуктивности.

В целом, использование дистанционных образова-
тельных технологий имеет много преимуществ и может 
быть очень актуальным в современном обучении. Они 
позволяют расширить доступ к образованию, повысить 
гибкость и эффективность обучения.
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Рис. 2. Результаты опроса слушателей
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