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Значимость стадии возбуждения уголовного как 
первичного этапа уголовного процесса, на котором про-
исходит изобличение лиц, совершивших общественно 
опасное деяние, и формируются предпосылки для защи-
ты интересов потерпевших, трудно переоценить. Имен-
но от ее оперативного и качественного проведения во 
многом зависит результативность (и перспектива) всего 
дальнейшего расследования преступления, включая и 
весь ход судебного процесса по делу [1].

Еще один весьма значимый фактор – реформирова-
ние уголовно-процессуального законодательства, когда 
доктрина и практика не поспевают вслед за законодатель-
ными инновациями. За время действия УПК РФ в статьи 
о возбуждении уголовного дела внесено немало попра-
вок, изменений и дополнений, что не могло не вызывать 
новый всплеск дискуссий в научной среде. Наличие «зон 

неопределенности» в уголовно-процессуальном праве, 
непоследовательные законодательные решения, много-
численные судебные споры, противоречивые интерпрета-
ции и жалобы граждан на нарушения законности еще бо-
лее актуализируют тему нашего исследования, придавая 
ей как теоретическую, так и практическую значимость.

Различные аспекты возбуждения уголовного дела 
рассматривались (и продолжают рассматриваться) в 
трудах многих российских ученых. Однако, несмотря 
на достаточное число трудов и публикаций, еще доста-
точно много вопросов и аспектов тематики нашего ис-
следования носят малоисследованный, дискуссионный 
характер. В области возбуждения уголовного дела оста-
ется целый ряд проблемных аспектов.

Прежде всего констатируем, что сам термин «воз-
буждение уголовного дела» не является однородным. 

© Алимамедов Э. Н., Дидковская Е. А., 2024
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Напротив, он является весьма многозначным и понима-
ется в разных аспектах, включая:

 – как самостоятельная уголовно-процессуальная 
конструкция (институт) в виде сравнительно обосо-
бленной группы уголовно-процессуальных положений, 
регулирующих социальные взаимодействия, связанные 
с сообщениями о совершенных/готовящихся преступле-
ниях, их регистрацией, проверкой и разрешением;

 – как официальный акт-документ итогового ха-
рактера, вынесенный уполномоченным должностным 
лицом, принятие которого завершает первоначальную 
стадию уголовного процесса с одновременным началом 
следующей стадии – предварительное расследование;

 – как непосредственные уголовно-процессуальные 
правоотношения (социологический подход), т. е. речь 
идет об официально (законодательно) урегулированной 
деятельности уполномоченных субъектов по приему, 
регистрации, проверке и разрешению сообщений о пре-
ступлениях;

 – как первичная стадия уголовного процесса, где 
разрешается вопрос о целесообразности уголовного 
преследования на основании установленного факта 
(фактов) наличия/отсутствия признаков состава престу-
пления [2].

В уголовно-процессуальной доктрине многие уче-
ные, подчеркивает Н. В. Азаренок, убеждены, что име-
новать рассматриваемую стадию «возбуждением уго-
ловного дела» некорректно [3]. В этом контексте, пишут 
М. О. Румянцева и М. А. Ажибеков [4], в научном сооб-
ществе различными авторами предложены другие наи-
менования, например, стадия рассмотрения заявлений 
и сообщений о преступлениях, стадия рассмотрения и 
разрешения сообщений о преступлениях, и проч. Наше 
мнение по этому аспекту состоит в том, чтобы согла-
ситься с законодателем и оставить официально-действу-
ющую формулировку «возбуждение уголовного дела» 
без изменений, так как иные термины, предлагаемые 
для ее замещения, по существу не привносят ничего но-
вого в уголовно-процессуальную доктрину и практику.

Акцентируем внимание, что данная стадия не огра-
ничивается каким-то одномоментным действием (напр., 
проверкой сообщения о преступлении), но охватывает 
целую совокупность уголовно-процессуальных дей-
ствий и правоотношений, которые нужно рассматривать 
в комплексе.

Анализ положений главы 19 УПК РФ, позволяет 
нам сделать вывод о том, что целью рассматриваемой 
стадии выступает установление (с помощью специаль-
ных мероприятий, названных в ч. 1 ст. 144 УПК РФ) 
законности поводов и достаточности оснований, чтобы 
принять обоснованное решение о возбуждении дела.

В целом же, функционально-целевое предназначе-
ние стадии возбуждения уголовного дела было офици-
ально сформулировано Конституционным Судом РФ, 
который, в частности, указал: это «начальная, самосто-
ятельная стадия уголовного судопроизводства, в рамках 
которой должны быть надлежаще установлены поводы/

основание к возбуждению дела, в том числе достаточные 
данные, свидетельствующие о наличии всех признаков 
преступного деяния, юридическую квалификацию, со-
вокупность обстоятельств, исключающих возбуждение 
дела, а также должны быть приняты надлежащие меры 
для предотвращения либо пресечения преступления, 
закрепления следов последнего, обеспечения предвари-
тельного расследования и рассмотрения дела согласно 
надлежащим подследственности и подсудности уголов-
ных дел» [5].

Как мы видим, цель данной стадии характеризуется 
определенной дихотомией: с одной стороны, от право-
охранительных органов требуется гарантировать, что 
ни одно преступление не останется безнаказанным, а с 
другой – нельзя допустить незаконного и необоснован-
ного «вовлечения» невиновных физических лиц в орби-
ту уголовного преследования, растрачивая понапрасну 
бюджетные, материально-технические и кадровые ре-
сурсы правоохранительной системы.

Правовая наука признает, что стадия возбуждения 
дела начинает свой отсчет с момента поступления упра-
вомоченному лицу сообщения о преступлении, а мо-
мент ее прекращения обусловливается вынесением по-
становления о возбуждении или отказе в возбуждении  
дела.

В последнее время многими исследователями вы-
сказывается мнение о возможности упразднить стадию 
возбуждения уголовного дела [6]. Соответственно, пред-
лагается обязать уполномоченные органы возбуждать 
уголовные дела каждый раз, когда поступает любое 
сообщение о преступлении [7]. Одновременно с этим, 
многими авторами, напротив, приводятся аргументиро-
ванные тезисы в пользу того, что проверка сообщений 
о преступлениях нужна не всегда (не во всех подряд 
случаях), но лишь в случаях отсутствия достаточных 
информационных поводов и оснований, чтобы выне-
сти обоснованное решение [7]. Кроме того, высказаны 
и позиции о необходимости полной ликвидации прове-
рок сообщений о преступлении, так как последние, по 
свидетельству, например, О. А. Белова, А. Т. Валеева  
и А. М. Лютынской являются ни много ни мало, но – ру-
диментом советской эпохи, «своеобразным анахрониз-
мом в уголовном процессе» [8].

Также встречается и точка зрения, согласно которой 
ученые фактически исключают доследственную про-
верку из уголовно-процессуального законодательства, 
ее называют «суррогатом» предварительного расследо-
вания и предлагают, говоря словами Л. А. Сиверской, 
легализовать императивное требование к правоохрани-
тельным органам незамедлительно возбуждать всякое 
дело при поступлении к ним любых сообщений о пре-
ступлениях, если только недостоверность такого сооб-
щения не является абсолютно очевидной [9].

Некоторые ученые занимают «промежуточную» 
позицию [10], предлагая не кардинальное реформиро-
вание в виде отказа от стадии возбуждения уголовного 
дела целиком, но более смягченный вариант реформы, 
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включающей, как подчеркивает, например, М. В. Зябли-
на, возвращение прокурорам правомочий по возбужде-
нию уголовных дел, закрепление за ними правомочия 
по истребованию материалов доследственных прове-
рок, безусловное и безоговорочное прекращение прак-
тик любого планирования по прекращенным уголовным 
делам, развитие современных цифровых технологий и 
достижений для регистрации сообщений с постепен-
ным переходом к полностью электронной регистрации, 
и проч.

Мы не согласны с указанными подходами, так как 
убеждены в необходимости сохранить стадию возбуж-
дения уголовного дела. В пользу этого тезиса можно вы-
нести достаточно весомую аргументацию [11], которая, 
на наш взгляд, сводятся к следующим:

 – выполнение данной стадией функции своеобраз-
ных «фильтрационных шлюзов», предназначенных «не 
пропустить» в предварительное расследование все то, 
что исключает уголовное преследование;

 – рассматриваемая стадия существенно ограни-
чивает необходимость производить следственные дей-
ствия по полному массиву всех зарегистрированных со-
общений;

 – рассматриваемая стадия способна существен-
ным образом обеспечивать весьма эффективную защиту 
прав/свобод человека через  сокращенные сроки дослед-
ственных проверок, так как выводы о том, что необхо-
димые признаки преступления отсутствуют путем вы-
несения постановления о прекращении уголовного дела 
подчас принимаются только лишь к окончанию предва-
рительного расследования, что фактически полностью 
исключает раскрытие преступлений по горячим следам;

 – рассматриваемая стадия не требует автоматиче-
ски возбуждать каждое дело, что во многом препятству-
ет практике злоупотребления субъективными правами 
со стороны  потерпевших, пытающихся таким образом 
обеспечить достижение своих частных интересов, не 
совместимых с целями и задачами уголовного судопро-
изводства.

Полагаем с этими аргументами следует полностью 
согласиться.

Подводя итоги, сделаем общий вывод: стадия воз-
буждения уголовного дела является обязательной пер-
воначальной стадией уголовного процесса, в рамках 
которой уполномоченный субъект обязан принять, за-
регистрировать и проверить в установленные сроки и 
легальными средствами поступившие заявления и со-
общения о совершенных либо готовящихся преступле-
ниях и, в зависимости от подтверждения факта наличия 
(отсутствия) признаков состава преступления, принять 
обоснованное постановление о возбуждении или отказе 
в возбуждении дела. В последнее время активизирова-
лась дискуссия о целесообразности сохранения данной 
стадии в уголовном процессе. Ряд ученых полагают, что 
по примеру ряда стран ближнего зарубежья (Молдавия, 
Грузия, Казахстан) можно рассмотреть вопрос о том 
чтобы полностью отказаться от возбуждения уголовно-

го дела как самостоятельной стадии уголовного процес-
са. В этом контексте мы полностью солидарны именно 
с теми учеными, которые отстаивают позицию о необ-
ходимости сохранить стадию возбуждения уголовного 
дела.
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Закрепляя гарантии прав граждан на судебную за-
щиту, Конституция Российской Федерации [1], вме-
сте с тем не определяет четких требований к доказа-
тельствам и доказыванию. Однако стоит согласиться  
с Н. Н. Косаренко, утверждающей, что неизменная ак-
туальность изучаемого вопроса обусловлена значением 
доказательств и доказывания в процессуальной сфе-
ре деятельности [2], поскольку именно они составля-
ют ядро правоприменительной практики и судебной  
юрисдикции.

Изучение дефиниции «доказательств» в админи-
стративно-юрисдикционном процессе невозможно без 
рассмотрения вопроса о презумпции невиновности, 
в основу которого заложен механизм заслона от подо-
зрительности и клеветы, что свидетельствует о приме-
нимости данного принципа при характеристике статуса 
гражданина [3].

Анализ норм статьи 1.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях  
(далее – КоАП РФ) [4] позволяет выделить основные 
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критерии, содержащиеся в определении административ-
ной ответственности:

 – лицо подлежит административной ответствен-
ности только за те административные правонарушения,  
в отношении которых установлена его вина;

 – лицо, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, 
считается невиновным, пока его вина не будет дока-
зана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и уста-
новлена вступившим в законную силу постановлени-
ем судьи, органа, должностного лица, рассмотревших  
дело;

 – лицо, привлекаемое к административной ответ-
ственности, не обязано доказывать свою невиновность, 
за исключением случаев, содержащихся в примечание 
к данной статье (кроме административных правонару-
шений, предусмотренных частями 3.1–3.4 статьи 8.2, 
главой 12 КоАП РФ, и административные правонару-
шения в области благоустройства территории, предус-
мотренные законами субъектов Российской Федерации, 
совершенные с использованием транспортных средств 
либо собственником, владельцем земельного участка 
либо другого объекта недвижимости, в случае фиксации 
этих административных правонарушений работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки,  
видеозаписи);

 – неустранимые сомнения в виновности лица, при-
влекаемого к административной ответственности, тол-
куются в пользу этого лица.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, 
что для привлечения лица в качестве правонарушителя 
необходимо наличие совокупности ряда обстоятельств 
и фактов, напрямую указывающих на вину, обосновы-
вающих ее наличие и доказывающих этих два фактора. 
Учитывая тот факт, что судебный административный 
процесс в России носит обвинительный характер, сам 
правонарушитель освобожден законодателем от бреме-
ни доказывания своей невиновности.

При этом следует отметить, что КоАП РФ в ст. 1.5 
прямо указывает на усмотрительный характер презумп-
ции невиновности, поскольку суд или административ-
ный орган, вынося решение, соотносит его результа-
ты со своим внутренним убеждением. Между тем, как 
представляется, абсолютно прав И. В. Волков, утверж-
дая, что критерий «внутреннее убеждение» не входит 
в категорию правовых понятий [5]. Скорее этот термин 
относится к психолого-мыслительной сфере, базирует-
ся на четко сформированных представлениях о праве и 
его принципах, вкупе с воспитанием, нравственностью 
и моралью, при неукоснительном соблюдении законода-
тельных предписаний. 

В российской научной доктрине понятие процесса 
доказывания трактуется различно, в зависимости от сфе-
ры применения права и от цели, которой необходимо до-
стичь посредством принятия процессуальных решений. 

Так, по мнению Т. В. Федоровой, доказывание состоит 
из этапов, объединенных в комплексный механизм, что 
предполагает ведение доказательственной работы на 
всем протяжении процесса, в результате которого вы-
являются, исследуются и удостоверяются фактические 
сведения, реализуется информационный обмен сведе-
ниями между участниками доказывания, сопровожда-
ющийся мыслительно-логической деятельностью, что 
заканчивается надлежащим процессуальным оформле-
нием итоговых результатов [6]. 

Е. В. Трунова считает, что доказывание необхо-
димо рассматривать как совокупность фактов и об-
стоятельств совершенного правонарушения, а также 
в качестве фиксации в определенном законом порядке 
и формах полученных результатов [7]. В качестве дея-
тельности, направленной на установление истины с по-
мощью судебных доказательств, разрешение спора, по 
существу, основанной на фактах, составляющих пред-
мет доказывания, предлагает понимать этот процесс  
В. И. Сидоров [8]. 

Коллектив авторов – С. Ф. Афанасьев, О. В. Бау-
лин, И. Н. Лукьянова обоснованно утверждают, что это 
«процессуальная деятельность сторон по рассмотрению 
протоколов об административных правонарушениях, 
в основу которой заложена совокупность набора про-
цессуальных прав и обязанностей, подтвержденная до-
казанными фактами, а также представление, раскрытие, 
собирание, истребование, исследование и оценка фак-
тов, претендующих на доказательства, у которых ключе-
вая цель – убедительно информировать суд в истинности 
фактических обстоятельств дела» [9, с. 12]. Научный ин-
терес также вызывает определение, сформулированное  
А. А. Марченко, в соответствии с которым, доказатель-
ство по своему содержанию есть отражение тех или 
иных обстоятельств совершения правонарушения в ма-
териальном пространстве [10]. 

При проведении ретроспективного анализа по-
нятия «доказывание», формулировки которых пред-
лагались авторами более ранних исследований, стало 
возможным рассмотреть определения, которые также 
отличались разнообразием и раскрывали процессуаль-
ную функцию, возлагаемую законодателем на инсти-
тут доказательств. Так, например, А. Р. Белкин предла-
гал понимать доказывание в качестве познавательной 
и удостоверительной деятельности [11], Н. Винер –  
информационной [12, с. 28–31], И. Ю. Панькина – прак-
тической [13]. 

Обобщив их в совокупности, Т. В. Казиной был 
сформулирован научный вывод относительного того, 
что институт доказывания в своем содержании имеет 
все вышеперечисленные виды деятельности, и, соот-
ветственно, этот процесс наделен комплексным харак-
тером, основан на познании и удостоверении фактов, 
в том числе в содержании, посредством мыслительной 
деятельности в котором происходит обмен информа-
цией, что соответственно позволяет работать с доказа-
тельственной базой, оформив результаты такой деятель-
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ности в соответствии с требованиями процессуального 
законодательства [14]. На то, что в основе содержания 
процесса доказывания находится мыслительно-логиче-
ская деятельность, указывает и Т. В. Федорова, полагая, 
что с помощью познания осуществляется установление 
фактов, трансформация информации, имеющей окон-
чательное процессуальное оформление [15]. Таким об-
разом, следует согласиться с суждениями ученых в том, 
что в отсутствие познания невозможно реализовать про-
цесс доказывания, а соответственно, непосредственно 
процесс доказывания должен содержать в себе познава-
тельную информацию о совершенном противоправном  
проступке.

Обобщив наиболее распространенные точки зре-
ния, имеющиеся в юридической теории относитель-
но понятия «доказывание», стало возможным при-
йти к выводу о том, что под изучаемым процессом 
необходимо понимать выполнение комплекса предус-
мотренных законодательством процессуальных дей-
ствий, направленных на выявление наличия установ-
ленной вины правонарушителя посредством оценки 
материальных объектов, выявление обстоятельств  
и фактов, ее подтверждающих, основанном на позна-
вательно-мыслительном процессе, с четким прохож-
дением всех этапов этого процесса, определенных за-
конодателем и надлежащим закреплением итоговых  
результатов. 

Элементом, посредством которого производится 
доказывание, выступает доказательство – единствен-
ное средство, которое добывается стороной обвинения 
посредством собирания, проверки и оценки. Иными 
словами, при совершении административного право-
нарушения неизбежно остаются его следы, обнаруже-
ние и исследование которых обеспечит выявление и 
познание обстоятельств совершения противоправного 
деяния. Будучи выявленными и исследованными в со-
ответствии с установленной законом процедурой, та-
кие следы трансформируются в качество доказательств  
по делу. 

Законодательное определение термина «доказа-
тельства» закреплено в статье 26.2 КоАП РФ, соглас-
но которой в качестве доказательств выступают любые 
фактические данные, на основе которых суд, орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится 
дело, устанавливают:

 – наличие или отсутствие события административ-
ного правонарушения;

 – виновность лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности;

 – иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела.

Признаками доказательств по делу об администра-
тивном правонарушении являются:

 – познавательный процесс отождествления факти-
ческих данных об обстоятельствах подлежащих доказы-
ванию. Указанный признак характеризуется наличием у 
любого доказательства информационного содержания, 

изучение которого позволяет суду или уполномочен-
ному органу получить сведения, представляющие, как 
практический, так и правовой интерес для расследова-
ния административного деликта;

 – предусмотренные законодательством процедуры 
получения и оценки информации о фактах и их источ-
никах. Сущность данного признака связана с необходи-
мостью получения информация о совершенном адми-
нистративном деликте из законодательно определенных 
источников;

 – включение фактических данных (информаци-
онных источников) в административно-юрисдикци-
онный процесс посредством соответствующей про-
цессуальной формы. Данный признак определяет не-
обходимость соответствующей фиксации информации, 
полученной в ходе расследования административного 
деликта в соответствии с правовыми процессуальными  
нормами.

Следовательно, любые фактические данные утра-
тившие свое познавательное содержание, полученные 
с нарушением определенных административно-деликт-
ным законодательством процедур и в обход процессу-
ального порядка их фиксации при административно-де-
ликтном производстве теряют возможность выступать 
в качестве доказательств по делу об административном 
правонарушении.

Подводя итог, следует констатировать, что сущ-
ность доказательств в административно-деликтном про-
цессе представлена совокупностью следующих элемен-
тов: юридических фактов (фактических данных), содер-
жащихся в законодательно определенных источниках 
и установленном процессуальном порядке получения  
и оценки фактических данных. Отсутствие хотя бы од-
ного из перечисленных элементов свидетельствует о ни-
чтожности доказательств в целом.
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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  
организации и осуществления деятельности органов внутренних дел  
по предупреждению преступлений и административных правонаруше-
ний. 

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, свя-
занных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с незаконным оборотом оружия, с ми-
грационными процессами; преступлений и правонарушений коррупционной направленности; дорожно-транс-
портных правонарушений и др. 

Дана оценка перспективам развития ведомственной системы предупреждения преступлений и администра-
тивных правонарушений, обоснованы стратегические направления предупредительной деятельности ОВД.

Для курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей образовательных учреждений МВД России, сту-
дентов, аспирантов и преподавателей юридических образовательных учреждений, практических работников 
правоохранительных органов.
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Аннотация. Рассматривается вопрос о возможности квалификации правонарушений, совершенных с исполь-
зованием Системы быстрых платежей, в качестве правонарушений, совершенных с использованием электронных 
средств платежа. Автор положительно оценивает такую возможность и формулирует вывод о том, что в настоящее 
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Abstract. The article discusses the possibility of qualifying offenses committed using the Fast Payment System as 
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conclusion that there are currently a number of measures and tools aimed at minimizing the negative effect of offenses 
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Распространение электронных средств платежа 
в экономическом обороте породило новую категорию 
противоправных действий – правонарушения с исполь-
зованием электронных средств платежа. Объектами 
преступных посягательств, как и ранее являются иму-
щество и неимущественные права и интересы субъектов 
гражданского оборота, однако средства и способы со-
вершения правонарушения в этом случае становятся но-
выми, приобретают свойства инструментов дистанци-
онного доступа и/или функционируют исключительно 
в электронной форме. При этом электронные средства 
платежа могут быть одновременно и объектом правона-
рушения, и способом его совершения. 

В настоящей статье мы рассмотрим вопрос о том, 
можно ли относить правонарушения с использованием 

Системы быстрых платежей к системе правонарушений 
с использованием электронных средств платежа, и како-
вы отличительные признаки правонарушений с исполь-
зованием Системы быстрых платежей. 

Вопрос этот представляется более чем важным в 
силу двух причин:

 – операции с использованием СБП получают все 
большее распространение. По данным Банка России на 
1 января 2024 года в СБП 221 банк-участник. В системе 
было совершено 11,2 млрд операций на 51,3 трлн рублей 
[1]. Статистика позволяет говорить о том, что происхо-
дит «переток» от традиционных платежных инструмен-
тов, таких как платежные карты, электронные кошельки 
и системы дистанционного банковского обслуживания, 
в пользу СБП;

© Боул Д. В., 2024
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 – неуклонно растет и количество операций, совер-
шенных с использованием СБП, которые носят «неор-
динарный» характер, т. е. были совершены ошибочно, 
без согласия клиента или в ходе операции, пусть и со-
вершенной клиентом, были нарушены его права потре-
бителя. По данным Обзора отчетности об инцидентах 
информационной безопасности при переводе денеж-
ных средств, публикуемого Банком России, за первую 
половину 2023 года мошенники украли через СБП 
1,3 млрд рублей, 16,25 процента от всех похищенных  
средств [2].

Рассмотрение этой темы принципиально невоз-
можно без обращения к вопросу о возможности квали-
фикации Системы быстрых платежей в системе расчет-
ных услуг и возможности определения СБП именно как 
электронного средства платежа. 

Договорные и нормативные источники, посвящен-
ные Системе быстрых платежей, не дают ясности в этом 
вопросе: где-то СБП озвучен, как сервис, где-то – как 
услуга. В работах исследователей также звучат различ-
ные оценки и местами встречается мнение, что СБП 
имеет признаки платежной системы. Однако по наше-
му мнению все приведенные точки зрения не являют-
ся объективными и носят оценочный субъективный  
характер. 

Буквальное прочтение определения «электронного 
средства платежа», приведенного с п. 19 статьи 3 Феде-
рального закона «О национальной платежной системе» 
позволяет выдвинуть тезис о том, что с точки зрения от-
ношений между потребителем финансовой услуги и об-
служивающей его кредитной организации СБП следует 
рассматривать именно в качестве электронного средства 
платежа. Обосновать это можно следующим.

1. Приведенный закон определяет электронное 
средство платежа как «…средство и (или) способ, по-
зволяющие клиенту оператора по переводу денежных 
средств составлять, удостоверять и передавать распо-
ряжения в целях осуществления перевода денежных 
средств в рамках применяемых форм безналичных рас-
четов с использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, электронных носителей информа-
ции, в том числе платежных карт, а также иных техниче-
ских устройств» [3, п. 19 ст. 3]. 

Анализ сценариев проведения операции, приведен-
ных Банком России [4], показывает, что СБП обеспе-
чивает возможность пользователю составлять, удосто-
верять и передавать в обслуживающую его кредитную 
организацию (являющуюся участником платежной си-
стемы Банка России) распоряжения в целях осуществле-
ния перевода денежных средств.

2. Возможность использовать СБП предоставля-
ется кредитной организацией своим клиентам на ос-
новании договора между кредитной организацией и ее 
соответствующим клиентам. О необходимости такого 
договора прямо говорят положения Правил [5] оказания 
операционных услуг и услуг платежного клиринга, ко-
торые:

А) определяют обязанность кредитной организа-
ции – участника платежной системы Банка России пре-
доставлять своим клиентам возможность использовать 
СБП (раздел 4, п. 4.1.3 указанных правил);

Б) определяют ряд условий договора, заключаемо-
го между кредитной организацией и ее клиентом при ис-
пользовании СБП (см. например, п. 4.1.9, 4.1.13, 4.1.15 
указанных правил). 

В зависимости от вида расчетной услуги, оказыве-
мой с использованием СБП, стороны и вид договора бу-
дут различными. Услуги о переводе денежных средств 
физическим лицом другому физическому лицу, как пра-
вило, оказываются с использованием платежного при-
ложения кредитной организации, в которой обслужив-
вется плательщик и соответственно такая услуга может 
быть урегулирована условиями договора об использова-
нии платежного приложения (или условиями рамочного 
договора о расчетном обслуживании). Расчеты между 
юридическими лицами и их клиентами (при продаже то-
варов и услуги или при выплате средств) будут оформ-
ляться договорами между кредитной организацией и 
юридическим лицом, плательщиком средств или про-
давцом товара (см., например, Условия предоставления 
Сервиса быстрых платежей для безналичной оплаты то-
варов, работ, услуг Банк ВТБ (ПАО)) [6].

Приведенные факты позволяют сказать о том, что 
СБП отвечает всем основным нормативным признакам 
электронного средства платежа и должен рассматри-
ваться в таком качестве, а соответственно и правнару-
шения, совершенные при использовании СБП, следует 
рассматривать как правонарушения, совершенные с ис-
пользованием электронных средств платежа.

Нормативное определение понятия «правонаруше-
ние с использованием электронных средств платежа» не 
определено нормами законодательства Российской Фе-
дерации. В зависимости от сферы применения это опре-
деление может быть сформулировано либо из норм уго-
ловного законодательства (статья 187 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Неправомерный оборот средств 
платежей» и статья 159.3 «Мошенничество с использова-
нием электронных средств платежа») либо из норм за-
конодательства о расчетах (прежде всего из конструкции 
«осуществление перевода денежных средств без согласия 
клиента», предусмотренной статьями 8 и 9 Федерального 
закона «О национальной платежной системе»). В допол-
нение к указанным нормам требуется указать возмож-
ность потенциального применения статьи 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях «Нарушение валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регу-
лирования» при совершении отдельных операций. 

Анализ указанных правовых конструкций позволя-
ет выделить следующие признаки правонарушения с ис-
пользованием электронного средства платежа:

 – в противоправном деянии (умышленно – по воле 
держателя и/или неумышленно – без согласия) было ис-
пользовано электронное средство платежа;
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 – в результате противоправного деяния произошло 
хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием;

 – в процессе использования электронного сред-
ства платежа было допущено нарушение применимого 
законодательства (такие, как например, невыполнение 
требований валютного или налогового законодательства 
Российской Федерации при использовании электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными по-
ставщиками платежных услуг);

 – в результате нарушения порядка использования 
электронного средства платежа произшло нарушение 
прав третьих лиц – участников гражданского оборота 
(например, неправомерное разглашение сведений, со-
ставляющих банковскую тайну).

Все указанные признаки могут потенциально при-
сутствовать во всех категориях операций, проводимых в 
Системе быстрых платежей.

А) операции по переводу денежных средств от фи-
зического лица другому физическому лицу. 

Операции данного типа, обычно проводимые с ис-
пользованием мобильного платежного приложения или 
системы дистанционного обслуживания, могут быть 
совершены в процессе правонарушения несколькими 
способами, такими как обман владельца приложения 
(в том числе с использованием социальной инженерии) 
или технический взлом приложения третьими лицами. 
Также следует иметь ввиду возможность противоправ-
ного поведения самого владельца приложения и/или его 
контрагентов – получателей средств. В целом, правона-
рушения при переводах данного типа могут быть совер-
шены как в целях мошенничества и получения денеж-
ных средств плательщика, так и в иных противоправных 
целях, таких как отмывание доходов, полученных пре-
ступным путем, сокрытие средств, подлежащих налого-
обложению, или незаконная предпринимательская дея-
тельность. 

Б) операции по оплате товаров, работ и услуг с ис-
пользованием СБП.

Эта категория операций технологически близка к 
операциям эквайринга, совершаемым с использовани-
ем платежных карт и урегулированных в соответствии с 
пунктом 1.9 Положения Банка России № 266-П [7], а ее 
участниками являются физическое лицо – плательщик, 
приобретающий товары, работы, услуги у юридическо-
го лица – получателя средств. Данные операции также 
могут быть проведены также как в целях мошенниче-
ства со стороны плательщика или получателя средств, 
в целях отмывания доходов, полученных преступным 
путем или в процессе незаконной предпринимательской 
деятельности (при совершении фиктивных операций 
оплаты).

В) операции по выплате юридическим лицом 
средств гражданину по номеру телефона.

Данные операции представляют собой операцию 
по переводу денежных средств от юридического лица на 

текущий счет физического лица по различным основа-
ниям, договорным или в качестве возврата средств поку-
пателю торговой точкой по ранее совершенной покупке. 
Такие операции аналогично могут быть проведены в це-
лях мошенничества, отмывания средств (при соверше-
нии фиктивных операций оплаты) или при незаконной 
предпринимательской деятельности.

Для предотвращения и исключения указанных 
правонарушений, помимо установленных гражданским, 
административным и уголовным законодательством ме-
ханизмов ответственности, предусмотрены следующие 
меры, применимые и в отношении операций с исполь-
зованием СБП:

1. Механизмы уведомления участников расчетов 
друг друга в случае обнаружения фактов использования 
электронного средства платежа без согласия его вла-
дельца (статья 9 Федерального закона «О национальной 
платежной системе»).

К таким механизмам, в частности относятся:
а) обязанность оператора по переводу денежных 

средств информировать клиента о совершении каж-
дой операции с использованием электронного средства 
платежа путем направления клиенту соответствующе-
го уведомления в порядке, установленном договором с 
клиентом (часть 4 статьи 9 указанного Закона);

б) обязанность оператора по переводу денежных 
средств обеспечить возможность направления ему кли-
ентом уведомления об утрате электронного средства 
платежа и (или) о его использовании без согласия кли-
ента (часть 5 статьи 9 указанного Закона);

в) обязанность клиента в случае утраты электрон-
ного средства платежа и (или) его использования без 
согласия клиента направить соответствующее уведом-
ление оператору по переводу денежных средств в пред-
усмотренной договором форме незамедлительно после 
обнаружения факта утраты электронного средства пла-
тежа и (или) его использования без согласия клиента, 
но не позднее дня, следующего за днем получения от 
оператора по переводу денежных средств уведомления 
о совершенной операции (часть 11 статьи 9 указанного 
Закона);

г) обязанность оператора по переводу денежных 
средств информировать клиента о приостановлении ис-
пользования или о прекращении использования элек-
тронного средства платежа (часть 9.2 статьи 9 указан-
ного Закона).

2. Механизмы приостановления исполнения рас-
поряжения о совершении операции, соответствующей 
признакам осуществления перевода денежных средств 
без согласия клиента (статьи 8 и 9 Федерального зако-
на «О национальной платежной системе», приказ Банка 
России от 27 сентября 2018 года № ОД-2525 [8]):

а) обязанность оператора по переводу денежных 
средств контролировать операции, соответствующие 
признакам осуществления перевода денежных средств 
без согласия клиента (часть 5.1. статьи 8 указанного За-
кона). 
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Банком России установлены следующие признаки 
осуществления перевода денежных средств без согласия 
клиента:

 – совпадение информации о получателе средств 
с информацией о получателе средств по переводам 
денежных средств без согласия клиента, полученной 
из базы данных о случаях и попытках осуществления 
перевода денежных средств без согласия клиента, фор-
мируемой Банком России в соответствии с частью 5  
статьи 27 Федерального закона «О национальной пла-
тежной системе»;

 – совпадение информации о параметрах устройств, 
с использованием которых осуществлен доступ к авто-
матизированной системе, программному обеспечению с 
целью осуществления перевода денежных средств, с ин-
формацией о параметрах устройств, с использованием 
которых был осуществлен доступ к автоматизированной 
системе, программному обеспечению с целью осущест-
вления перевода денежных средств без согласия клиен-
та, полученной из базы данных;

 – несоответствие характера, и (или) параметров, 
и (или) объема проводимой операции (время (дни) осу-
ществления операции, место осуществления операции, 
устройство, с использованием которого осуществляется 
операция и параметры его использования, сумма осу-
ществления операции, периодичность (частота) осу-
ществления операций, получатель средств) операциям, 
обычно совершаемым клиентом оператора по переводу 
денежных средств (осуществляемой клиентом деятель-
ности);

б) обязанность оператора по переводу денежных 
средств приостановить исполнение распоряжения кли-
ента, имеющего признаки перевода денежных средств 
без согласия клиента (часть 5.1 статьи 8 указанного За-
кона);

в) обязанность оператора по переводу денежных 
средств приостановить использование электронного 
средства платежа при выявлении операций, имеющих 
признаки перевода денежных средств без согласия кли-
ента (часть 9.1 статьи 9 указанного Закона);

г) обязанность оператора по переводу денежных 
средств незамедлительно запрашивать у клиента под-
тверждение возобновления исполнения распоряжения, 
имеющего признаки перевода денежных средств без со-
гласия клиента (часть 5.2 статьи 8 указанного Закона).

3. Механизмы оспаривания операции, совершен-
ной с использованием электронного средства платежа, 
предусмотренные правилами Платежной системы или 
Правилами оказания операционных услуг и услуг пла-
тежного клиринга в СБП.

Оспаривание операции, совершенной через СБП 
(так называемой «диспуты»), производится по инициа-
тиве плательщика и получателя средств их обслужива-
ющей кредитной организацией – участником ПС Банка 
России. Правила оказания операционных услуг и услуг 
платежного клиринга в СБП определяют диспут как  
«…спор, связанный с совершением Операции СБП либо 

с отказом от совершения Операции СБП, включая Опе-
рации СБП, совершенные без согласия клиента, воз-
никающий как между Участниками СБП, так и между 
сторонами, участвующими в совершении Операций 
СБП…» (п. 11.3), и таким образом, правонарушения с 
использованием СБП могут быть урегулированы через 
процессы работы СБП по диспутам. 

4. Механизм досудебного урегулирования спора 
между кредитной организацией и ее клиентом на сумму 
до 500 000 рублей с участием финансового уполномо-
ченного, по правилам, установленным Федеральным за-
коном от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг». 

Однако отметим, что все указанные механизмы не в 
полной мере покрывают ситуации, связанные с неправо-
мерными действиями самого держателя электронного 
средства платежа – плательщика или получателя денеж-
ных средств, переводимых с использованием Системы 
быстрых платежей и в этих случаях необходимо в каж-
дом конкретном случае оценивать возможность при-
менения мер гражданской ответственности по возме-
щению убытков или мер уголовной ответственности, с 
применением состава, предусмотренного статьей 159.3 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Применение мер административной ответственно-
сти, предусмотренной статей 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 
следует рассматривать отдельно от всех иных составов 
правонарушений, совершенных с использованием элек-
тронных средств платежа. Данная ответственность, хотя 
и может быть применена к операциям, совершаемым с 
использованием электронного средства платежа (напри-
мер, при переводе средств с текущего счета физическо-
го лица на электронное средство платежа, предостав-
ленное иностранным поставщиком платежных услуг),  
на данный момент не реализована в Системе быстрых 
платежей. 

В силу положений частей 12–16 статьи 9 Федераль-
ного закона «О национальной платежной системе» неис-
полнение стороной своей соответствующей обязанности 
влечет для нее обязанность либо имущественных потерь 
(например, в случае несвоевременного информирования 
клиентом оператора по переводу денежных средств об 
использовании электронного средства платежа без со-
гласия клиента) либо имущественной ответственно-
сти (например, в случае ненадлежащего уведомления 
оператором по переводу денежных средств клиента о 
совершении операции). Отметим, также что в случае 
нарушения оператором по переводу денежных средств 
указанных обязанностей существует возможность при-
менения к нему мер административной ответственности 
со стороны Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России). 

В заключение сделаем следующие выводы:
1. Развитие и распространение Системы быстрых 

платежей предполагает и пропорциональный рост пра-
вонарушений, совершаемых с ее использованием и это 
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обстоятельство диктует необходимость контроля опера-
ций, совершаемых в рамках СБП.

2. Правонарушения, совершаемые с использова-
нием Системы быстрых платежей, целесообразно отно-
сить к общей группе правонарушений, совершаемых с 
использованием электронных средств платежа.

3. Законодательство Российской Федерации, а 
также сложившаяся на рынке расчетов Российской Фе-
дерации практика в целом предлагают ряд правовых 
механизмов, направленных на контроль и исключение 
правонарушений, совершаемых как с использованием 
электронных средств платежа, так и с использованием 
Системы быстрых платежей. Однако появление новых 
видов операций и средств и способов платежей в рамках 
СБП потребует своевременного реагирования со сто-
роны законодателя, регулятора и участников рынка для 
минимизации негативных последствий от совершаемых 
правонарушений. 
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Аннотация. Статья посвящается анализу субъективных признаков состава преступления мародерства, предус-
мотренного ст. 356.1 УК РФ. В представленной статье раскрываются не только особенности субъективной стороны 
мародерства как преступления, но и особенности законодательного закрепления данного вида деяния в действую-
щем Уголовном кодексе Российской Федерации. Кроме этого проводится анализ действующего уголовного законо-
дательства с целью соотношения положений ст. 356.1 УК РФ со смежными деяниями, которые по внешнему выра-
жению напоминают мародерство. Особое внимание авторами было уделено цели совершения преступления, которая 
является определяющим квалифицирующим признаком, отличающим мародерство от смежных, внешне схожих с 
ним деяний, а также иных имущественных преступлений. Авторами указывается на то, что очень сложно провести 
черту между трофеем и мародерством, так как по выражению объективной стороны они будут совпадать. В связи с 
чем необходимо провести разграничение между двумя этими понятиями в целях правильного применения уголовно-
го закона к действиям, формально подпадающим под признаки ст. 356.1 УК РФ.
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До сентября 2022 года в современном российском 
уголовно-правовом законодательстве понятие «маро-
дерство» отсутствовало, хотя в отечественном праве оно 
имеет давнюю историю, оно содержалось в нашем зако-
нодательстве начиная с XVII века, в том числе понятие 
«мародерство» было и в уголовных законах советского 
периода, и только в ходе постсоветских реформ, под воз-
действием либеральных идей, также как и конфискация 
имущества, оно было декриминализировано. Отсут-
ствие законодательной дефиниции понятия «мародер-
ство» привело к частичному искажению смысла данно-
го понятия, и до недавнего времени в публицистике и 
даже в криминологии, таковым обозначались все случаи 
хищений, когда виновный использует для облегчения 
его совершения особую обстановку, складывающуюся в 
результате стихийного бедствия, теракта, катастрофы и 
других событий, а не только военных действий [6]. При-
веденный тезис свидетельствует, что теоретики уголов-
ного права вопрос толкования нормы, предусматриваю-
щей ответственность за мародерство, а также проблем-
ные аспекты его квалификации оставляли без должного 
рассмотрения. Отметим, что после введения в УК РФ  
ст. 356.1 УК РФ в научной среде появились публика-
ции по данной тематике, однако они посвящены ана-
лизу объективных признаков мародерства [3] или во-
просам исследования субъекта данного преступления  
[2, с. 142]. Вопросы детального изучения и последую-
щего разъяснения содержания предмета преступления, 
субъективных признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 356.1 УК РФ, а также большинства его квали-
фицирующих признаков пока оставались вне пределов 
научных изысканий отечественных специалистов в об-
ласти уголовного права. 

Субъективная сторона преступления, предусмо-
тренного ст. 356.1 УК РФ, характеризуется рядом осо-
бенностей, обусловленных тем, что это преступление 
совершается в особой обстановке, в условиях воору-
женного конфликта, или в период военного положения, 
а также в обусловленный отрезок времени, – в военное 
время. Мародерство – преступление с материальным 
составом, которое совершается в особой обстанов-
ке и момент времени. Принимая во внимание, что со-
став преступления «Мародерство», предусмотренного  
ст. 356.1 УК РФ введен в уголовный закон относительно 
недавно, в связи с чем в теории уголовного права и на 
практике существует необходимость детально рассмо-
треть все элементы указанного преступления, а именно 
его субъективной стороны, мотива и цели совершения 
преступления. Поэтому резонно возникает вопрос есть 
ли отличие от корыстных преступлений, которые пред-
усматривают ответственность за хищения, а также о 
том, что понимать под корыстными целями указанных 

действий, совершенных в особой обстановке и в стро-
го предусмотренное время, какими мотивами руковод-
ствуется лицо, совершающее деяние, предусмотренное 
ст. 356.1 УК РФ? Как соотнести совершение указанных 
корыстных действий с действиями, которые были обу-
словлены иными целями вынужденной необходимости 
действовать указанным способом? 

Конструктивные признаки объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 356.1 УК РФ по-
вышают степень и характер общественной опасности 
корыстного противоправного безвозмездного изъятия 
чужого имущества. 

Как известно, субъективная сторона преступле-
ния – это те внутренние процессы, которые происходят 
в психике вменяемого лица при совершении им предус-
мотренного уголовным законом общественно опасного 
деяния. Образуя психическое содержание общественно 
опасного деяния, субъективная сторона преступления 
является его внутренней (применительно к объектив-
ной) стороной.

Исходя из содержания ч. 2 ст. 24 УК РФ, а также 
самой диспозиции ст. 356.1 УК РФ, так как в ней указы-
вается законодателем, что анализируемое преступление 
совершается со специальной целью – корыстной, пре-
ступление, предусмотренное ст. 356.1 УК РФ является 
умышленным преступлением, по этой причине следует 
анализировать психическое отношение к самому дея-
нию. Кроме того, объективная сторона преступления, 
закрепленного в ст. 356.1 УК РФ обладает конструктив-
ными признаками, уяснение содержания которых долж-
но относиться к предмету доказывания в процессе ква-
лификации преступления, предусмотренного ст. 356.1 
УК РФ при раскрытии его субъективной стороны, также 
в одной из наших публикаций посвященных проблемам 
квалификации мародерства [1, с. 27] мы отмечали, что 
данный состав преступления является материальным 
составом преступления, что свидетельствует о том, что 
в рамках данной публикации требует уяснения интел-
лектуального и волевого компонентов субъективной 
стороны относительно общественно опасных послед-
ствий анализируемого состава преступления.

Хрестоматийным является теоретический постулат, 
что субъективная сторона любого преступления напол-
няется интеллектуальными и волевыми компонентами, 
разное их соотношение и соответственно их наполнение 
по-разному раскрывают характеристику субъективной 
стороны преступления, они на ряду с объективными 
признаками любого преступления повышают/понижа-
ют степень и характер общественной опасности деяния. 
Кроме того, интеллектуальные и волевые компоненты 
субъективной стороны преступления характеризуют 
также общественную опасность субъекта преступления, 
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раскрывают его личностные характеристик. Иными сло-
вами следует определить предметное содержание обо-
их компонентов вины, то есть совокупность юридиче-
ски значимых фактических обстоятельств, психическое 
отношение к которым образует содержание вины. Оно 
определяются конструкцией состава конкретного пре-
ступления. К ним относят только те объективные фак-
торы, которые входят в число признаков состава престу-
пления. Профессор А. И. Рарог указывает, что законо-
датель обычно не раскрывает предметного содержания 
вины, оставляя этот вопрос на откуп теории уголовного 
права или судебным инстанция [7, с. 645–646].

Диспозиция ст. 356.1 УК РФ определяет, что пре-
ступление должно быть совершено в период военного 
положения, в военное время либо в условиях вооружен-
ного конфликта или ведения боевых действий. По этой 
причине в ходе характеристики субъективной стороны 
данного преступления следует определить интеллекту-
альный и волевой компоненты умысла именно к этим 
конструктивным признакам объективной стороны ис-
следуемого преступления. 

Раскрывая интеллектуальный компонент умыш-
ленной формы вины преступления, предусмотренного  
ст. 356.1 УК РФ следует указать, что виновное лицо 
должно:

1) осознавать наличие специального периода как: 
военное положение или военное время, которые вве-
дены на определенной территории либо условия во-
оруженного конфликта или ведения боевых действий в 
установленной зоне;

2) осознавать противоправный характер изъятия и 
обращение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц;

3) осознавать, что действия, направленные на изъ-
ятие или обращение чужого имущества в пользу вино-
вного или других лиц и не связанны с вынужденной не-
обходимостью безвозмездного изъятия или обращения 
чужого имущества; 

4) осознавать и предвидеть, что именно наличие 
военного положения, военного времени либо условий 
вооруженного конфликта или ведения боевых действий 
способствует достижению преступного результата в 
виде обращения в пользу виновного или других лиц чу-
жого имущества (в том числе имущества, находящегося 
при убитых или раненых, имущества гражданского на-
селения);

5) осознавать и предвидеть неизбежность противо-
правного и безвозмездного перехода чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц, что одномоментно 
характеризует умышленное отношение к общественно 
опасным последствиям и причинной связи между обще-
ственно опасным деянием и общественно опасными по-
следствиям.

Характеризуя волевой компонент вины, профессор 
Ю. Е. Пудовочкин отмечает, что следует выделять жела-
ние – целенаправленное стремление лица к последстви-
ям, для достижения которых оно прилагает свои волевые 

усилия и желаемые последствия – последствия, которые 
нужны для удовлетворения той или иной потребности 
[4, с. 99]. Однако, мы полагаем, что волевой компонент 
вины должен еще характеризоваться свободой выбора, 
воля виновного лица не должна быть поражена иными 
обстоятельствами объективного и/или субъективного 
генезиса, так как изъятие и обращение имущества в ус-
ловиях военного положения, военного времени, воору-
женного конфликта или ведения боевых действий может 
быть обусловлено вынужденной необходимостью. 

Волевой компонент умышленной формы вины пре-
ступления, предусмотренного ст. 356.1 УК РФ свиде-
тельствует, что: 

1) виновное лицо осуществило собственный вы-
бор (свободно приняло решение о допустимости) про-
тивоправного поведения, связанного с безвозмездным 
изъятием или обращением чужого имущества в период 
военного положения, военного времени, либо в условия 
вооруженного конфликта или ведения боевых действий;

2) желает совершить действия, связанные с проти-
воправным, безвозмездным изъятием или обращением 
чужого имущества в условиях военного положения, во-
енного времени, вооруженного конфликта или ведения 
боевых действий;

3) желает наступления общественно опасных по-
следствий в виде изъятия или обращения чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц в условиях 
военного положения, военного времени, вооруженного 
конфликта или ведения боевых действий.

Диспозиция ст. 356.1 УК РФ определяет, что субъ-
ективная сторона данного преступления также содер-
жит конструктивный признака в виде специальной 
цели, а именно мародерство должно быть совершенно 
с корыстной целью. Диспозиция ст. 356.1 УК РФ опре-
деляет, что субъективная сторона данного преступления 
также содержит конструктивный признак преступления, 
в виде специальной цели преступления. Законодательно 
установлено, что мародерство должно быть совершен-
но с корыстной целью. Наличие специальной цели в 
субъективной стороне преступления, предусмотренного  
ст. 356.1 УК РФ свидетельствует о целенаправленном 
характере анализируемого преступления, которое слу-
жит не самоцелью, а способом достижения противо-
правного и безвозмездного изъятия чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц в условиях военного 
положения, военного времени, вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий который, в конечном сче-
те, и является целью. Преступный результат, обществен-
но опасное деяние, способ совершения преступления и 
соответственно достижение преступной цели, обстанов-
ка его совершения являются для субъекта преступления 
осознанными и желаемыми. Иными словами специаль-
ная цель преступления достижима путем совершения 
самого преступления. Приступая к реализации объек-
тивной стороны анализируемого преступления, вино-
вное лицо начинает объективизировать преступную 
цель, предусмотренную диспозицией ст. 356.1 УК РФ. 



Вестник экономической безопасности28 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Принимая во внимание особенности условий, и 
времени в которых может быть совершено преступле-
ние, предусмотренное ст. 356.1 УК РФ следует сказать 
о негласных законах и обычаях ведения войны. Так, на-
пример, во время Великой Отечественной Войны 1941–
1945 гг. нередко на фотохронике тех событий можно 
было увидеть наших прославленных дедов и прадедов в 
руках которых вместо положенного штатного оружия в 
виде винтовки Мосина или пистолет-пулемета ППШ или 
пистолета ТТ, красовались немецкие пистолеты Валь-
тер Р-08; Р-38; пистолет-пулеметы МР-40 и т. д. Исходя 
из анализа архивных материалов того времени, можно  
прийти к выводу, о том, что чужое имущество, в том чис-
ле убитых на поле боя солдат и других лиц, которое ока-
зывалось во владении наших солдат вовсе не имело при-
знаков корыстной составляющей, а было захвачено ими 
в обстановке боевых действий в качестве трофея или как 
можно еще выразиться – на удачу и демонстрировало 
окружающим особые боевые навыки своего владельца. 
Ведь понятие трофея дает нам совсем иное понимание, 
нежели вещи похищенной и обращенной в свой доход 
незаконно. Толковый словарь С. И. Ожегова дает следу-
ющее понятие трофеям. Под трофеем, следует понимать 
имущество, боеприпасы, техника, захваченные у про-
тивника [5]. Исходя из этого понятия, можно говорить 
о том, что умышленные действия лица, по изъятию ору-
жия или предметов или вещей противника и обращение 
их в свою пользу не является преступлением, а служит 
доказательством воинской храбрости и победы над вра-
гом. Так, если военнослужащий армии России снял на-
грудный знак или шеврон противника, то в этом случае 
им движет не корысть, а чувство доблести и успех при 
ведении боевых действий.

Однако, принимая во внимание, указанное выше, 
очень сложно провести черту, между трофеем и маро-
дерством, так, как по выражению объективной стороны 
они будут совпадать. В связи, с чем необходимо про-
вести разграничение между двумя этими понятиями 
в целях правильного применения уголовного закона 
к действиям, формально подпадающим под признаки  
ст. 356.1 УК РФ.

Трофей, прежде всего, будет лишен корыстной со-
ставляющей, так как трофей добывается на поле боя в 
противостоянии с вражеской стороной, и военнослужа-
щий находится там, на законных основаниях, подчиня-
ясь приказам и распоряжениям. В поддержку этого ут-
верждения следует сказать, что при проведении Специ-
альной военной операции по денацификации Украины 
наши военнослужащие демонстрируют осознанное изъ-
ятие военных трофеев в качестве показателя воинской 
доблести, мужественности и силы в противостоянии с 
противником (шевроны противника, иные знаки раз-
личия противника, боевые награды противника, инди-
видуальные средства защиты, аптечки и медикаменты). 
Действия по изъятию трофеев должны символизировать 
в обществе успех и признание, вызывая уважение со 
стороны окружающих. Однако, необходимо помнить, 

что трофеи должны быть получены в целях и с соблюде-
нием этических норм, чтобы не вызвать отрицательное 
отношение общества. В случае мародерства лица совер-
шают действия не в целях показателя воинской добле-
сти, мужественности, отваги, героизма и силы, а в целях 
личной выгоды и личного обогащения. Они не заботятся 
о символической ценности трофеев, а скорее о матери-
альной выгоде, используя боевые действия с целью гра-
бежа, разбоя и личного обогащения.

Таким образом, сбор трофеев и акт мародерства 
имеют разные цели и намерения. Первые стремятся к 
символическому признанию и укреплению своего ста-
туса, в то время как вторые ищут материальную выгоду 
и обогащение.

В качестве выводов следует отметить, что вопро-
сы уголовно-правовой характеристики преступления, 
предусмотренного ст. 356.1 УК РФ требуют самостоя-
тельного последовательного научного осмысления, не 
остаются рассмотренными часть вопросов связанных 
с уяснением содержания вынужденной необходимо-
стью безвозмездного изъятия и/или обращения чужого 
имущества в условиях военного положения, в военное 
время, вооруженного конфликта или ведения боевых 
действий. Данная публикация не претендует на полное 
раскрытие выбранной для освящения темы, а лишь обо-
значает основные направления и аспекты исследова-
тельской деятельности в этом направлении. 

Положения данной публикации могут быть полез-
ны и использованы в дальнейшем при анализе элемен-
тов состава преступления, предусмотренного ст. 356.1 
УК РФ, а также для отграничения данного состава пре-
ступления от смежных. 
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Сегодня ключевым фактором, оказывающим са-
мое непосредственное влияние на публичные право-
отношения и всех его участников, является внедрение 
цифровых технологий, что проявляется в повыше-

нии динамики правоприменения и правотворчества, 
формировании новых отношений между человеком 
и государством, а также появлении определенных 
требований к правовому регулированию «цифро-
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вой личности» и соблюдению прав в виртуальной  
среде.

В связи с этим интерес вызывает вопрос использо-
вания цифровых технологий при реализации правосубъ-
ектности участников публичных правоотношений. Пре-
жде чем приступить к рассмотрению указанного вопро-
са, считаем необходимым проанализировать категории 
«правосубъектность», «публичные правоотношения» 
и «цифровые технологии», «цифровая правосубъект-
ность».

В отечественном законодательстве легальное опре-
деление понятия «правосубъектность» на сегодняшний 
день отсутствует, а первое его упоминание встречается 
в научной литературе рубежа XIX–XX столетий. Имен-
но в указанный период ученые стали проявлять повы-
шенный интерес к таким категориям, как «правоспособ-
ность», «субъект права» и «дееспособность».

С момента первого упоминания до настоящего вре-
мени понятие «правосубъектность» претерпело суще-
ственную трансформацию, при этом, в научном сообще-
стве отсутствует единообразный подход к определению 
рассматриваемого понятия.

В частности, по мнению Ю. С. Гамбарова право-
субъектность представляет собой способность лица яв-
ляться субъектом права [1, c. 92]. 

По мнению Е. Н. Трубецкого, индивид, обладаю-
щий правами, является субъектом права, следователь-
но, правосубъектность представляет собой не что иное, 
как свойство любого участника любых отношений  
[2, c. 88].

По мнению В. А. Венедиктова, разграничивать по-
нятия правосубъектности, правоспособности и дееспо-
собности не следует. При этом, правосубъектность ав-
тор подразделял на общую, т. е. способность обладать 
правами и обязанностями в разнообразных правоотно-
шениях, и специальную, то есть способность обладать 
правами и обязанностями в тех или иных определенных 
правоотношениях [3, с. 86].

С приведенной позицией не соглашается А. В. Миц-
кевич, говоря о том, что правоспособность – это состав-
ляющая правосубъектности, поскольку указанное поня-
тие включает в себя, помимо всего прочего, права и обя-
занности, которые устанавливаются на законодательном 
уровне и влекут за собой возникновение определенных 
отношений, которые как раз и определяют поведение 
лица в той или иной жизненной ситуации [4, с. 93].

В состав правосубъектности входят три составляю-
щие – дееспособность, деликтоспособность и правоспо-
собность. При этом, правосубъектность является свой-
ственной всем без исключения участникам публичных 
правоотношений.

Правоспособность физических лиц возникает с 
момента рождения и заканчивается со смертью лица и 
выражается в способности приобретать права и обязан-
ности, а в некоторых случаях она может зависеть от раз-
личных факторов, как пол, возраст, уровень квалифика-
ции и др.

Дееспособность – это возможность приобретения 
прав и обязанностей в области публичных правоотноше-
ний. В полном объеме у физических лиц она возникает с 
достижением лица возраста 18 лет, но в некоторых слу-
чаях она может возникнуть и до наступления указанного 
возраста.

Деликтоспособность представляет собой не что 
иное, как способность нести юридическую ответствен-
ность за совершение разного рода правонарушений и 
может быть полной или же частичной.

Так, действующее законодательство устанавливает 
наступление уголовной ответственности за соверше-
ние определенного перечня преступлений с 14 лет. При 
этом, такая уголовная ответственность будет являться 
частичной. Что касается полной уголовной ответствен-
ности, то в России она наступает с 16-летнего возраста. 
Последнее правило распространяется и на администра-
тивную ответственность. Наступление же полной граж-
данско-правовой ответственности возможно с 18-летне-
го возраста.

Еще одним участником публичных правоотноше-
ний являются публичные органы, которым также свой-
ственна правосубъектность. Особенность правосубъект-
ности публичных органов заключается в том, что она 
непосредственно зависит от их компетенции, которая 
представляет собой объем их полномочий.

Правосубъектность публичных органов может быть 
общей, т. е. их способностью реализовывать имеющие-
ся исполнительно-распорядительные функции самосто-
ятельно, и специальной, т. е. способность реализовывать 
специальные задачи, которыми наделен тот или иной 
публичный орган. 

Дееспособность публичных органов возникает с 
момента их формирования, а ее особенность выражает-
ся в том, что, в отличие от физических лиц, они наделе-
ны компетенциями.

Что касается деликтоспособности публичных ор-
ганов, то она выражается в их способности отвечать за 
свои действия либо за бездействие.

Должностные лица также, как и физические лица 
и публичные органы, являются участниками публичных 
правоотношений. Правоспособность должностных лиц за-
висит от круга компетенций органа, в котором должност-
ное лицо занимает ту или иную должность, от которой за-
висит объем правоспособности должностного лица. 

Организации также являются участниками пу-
бличных правоотношений, а их правоспособность,  
в соответствии с действующим законодательством, мо-
жет быть общей, которая заключается в способности 
юридического лица обладать правами и обязанностями, 
которые необходимы ему для осуществления своей де-
ятельности, и специальной, которая наделяет юридиче-
ские лица правами и обязанностями, соответствующими 
закрепленным в учредительных документах целям дея-
тельности юридического лица.

Рассматривая дееспособность организаций, в пер-
вую очередь следует отметить, что законодателем дан-
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ная категория не введена, поскольку фактор взросления, 
который свойственен физическим лицам, в отношении 
организаций не действует, следовательно, организации в 
полной мере могут использовать свои права и нести обя-
занности с момента их создания, то есть, с того момента, 
когда они становятся полноправными участниками пу-
бличных правоотношений.

Цели деятельности организаций в совокупности 
с законодательной структурой юридической ответ-
ственности являются отличительным признаком их 
деликтоспособности, которая, также как и правоспо-
собность и дееспособность, возникает с момента их  
создания.

Таким образом, в отношении всех без исключения 
участников публичных правоотношений действующим 
законодательством установлен определенный перечень 
прав и обязанностей, за нарушение которых предусма-
тривается соответствующая ответственность.

Среди ученых на сегодняшний день нет единого 
мнения относительно определения понятия «публичные 
правоотношения».

Одни ученые понимают под публичными правоот-
ношениями понимают права и обязанности субъектов 
указанных правоотношений, реализация которых долж-
на осуществляться в рамках действующего законода-
тельства и обязательно в публичной сфере [5].

Вторые придерживаются позиции, согласно ко-
торой публичные правоотношения могут возникнуть 
только при условии, что один из субъектов обладает 
властными полномочиями, а другой обязанностью ему 
подчиняться.

Представители третьего подхода рассматривают 
публичные правоотношения не как совокупность прав 
и обязанностей их участников, а как непосредственный 
процесс и результат интеграции [6].

Следовательно, сказанное позволяет сделать вывод 
о том, что правосубъектность представляет собой спо-
собность участников публичных правоотношений быть 
их участниками.

Далее рассмотрим понятие «цифровые техноло-
гии» или «цифровизация». В первую очередь следует 
отметить, что понятие цифровизации не обладает ле-
гально закрепленным определением, равно как и еди-
нообразного подхода к его толкованию среди научного 
сообщества.

Цифровизация является процессом внедрения в 
деятельность публичных органов разнообразных ин-
формационных, цифровых и коммуникационных техно-
логий. Отметим, что процесс цифровизации неизбежно 
приводит к изменениям во всех процессах, непосред-
ственно связанных с получением информации, ее обме-
ном и обработкой.

Сегодня процесс внедрения цифровых технологий 
в сферу публичных правоотношений становится все 
более стремительным. В связи с этим не вызывает со-
мнений важность решения вопроса, затрагивающего все 
аспекты цифровой правосубъектности.

В отечественной науке уже существуют соответ-
ствующие исследования, в которых упоминаются тер-
мины «цифровая правосубъектность» и «цифровая пра-
воспособность». Однако, учеными еще не выработано 
единообразное определение указанных понятий [7].

По аналогии с классическим определением право-
субъектности можно дать определение и цифровой пра-
восубъектности, которая, на наш взгляд, представляет 
собой способность физического лица выступать в каче-
стве субъекта цифрового права. Цифровая правосубъ-
ектность также включает в себя цифровые правоспособ-
ность, деликтоспособность и дееспособность.

Суть цифровой правоспособности заключается в 
способности лица обладать цифровыми правами и соот-
ветствующими им цифровыми обязанностями. 

В указанных выше исследованиях присутствует по-
зиция, согласно которой цифровая правоспособность 
возникает с момента рождения и заканчивается момен-
том смерти.

Однако, по нашему мнению, данная позиция не со-
всем верна – цифровая правоспособность представляет 
собой возможность использования цифровых техноло-
гий, но обусловлена она не моментом рождения, а мо-
ментом получения пользователем доступа к цифровым 
технологиям, ведь новорожденный младенец не облада-
ет доступом к указанным технологиям, а, значит, и циф-
ровой правоспособностью [8].

Суть цифровой дееспособности заключается в спо-
собности лица собственными действиями приобретать 
и осуществлять цифровые права, обязанности и нести за 
свои действия в цифровой среде соответствующую юри-
дическую ответственность.

Сегодня моментом возникновения цифровой де-
еспособности считается наступление 18-летнего воз-
раста, однако, в реальности мы сталкиваемся с тем, что 
свободное осуществление цифровых прав возникает от-
нюдь не с момента достижения лицом указанного воз-
раста, а с момента появления у него доступа к цифро-
вым технологиям.

При рассмотрении цифровой деликтоспособности 
необходимо учитывать сложность идентификации субъ-
екта правонарушения в цифровом пространстве [9]. 

С этой целью сегодня применяются технологии 
хранения IP-адресов пользователей и запись данных 
«Cookie» на их компьютеры. Однако, приведенные циф-
ровые технологии не дают возможности определить 
конкретного субъекта права, что подтверждает необхо-
димость применения дополнительных средств иденти-
фикации (номер телефона, адрес электронной почты, 
введение паспортных данных на сайтах публичных ор-
ганов власти и т. д.).

Сегодня в Российской Федерации уже успешно 
функционируют разнообразные информационные ре-
сурсы, благодаря которым население страны может 
участвовать в деятельности публичных органов власти. 
Например, сегодня активно ведется обсуждение относи-
тельно возможности создания такой цифровой техноло-
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гии, как «электронный судья», который будет способен 
разрешать конфликты на основе обработки накоплен-
ных массивов данных судебной практики, загруженных 
в соответствующую программу [10].

В деятельность органов законодательной власти 
давно внедрена такая цифровая технология, как Офи-
циальный портал правовой информации, на котором 
публикуются все официальные нормативно-право-
вые акты. Также активно применяется Система обе-
спечения законодательной деятельности, которая по-
вышает прозрачность процесса принятия новых за-
конодательных актов и позволяет гражданам следить 
за ходом принятия того или иного законодательного  
акта. 

Кроме того, достаточно активно используются 
предоставляемые Федеральным порталом проектов 
нормативно-правовых актов возможности. В частности, 
возможности связанные с оценкой и проведением анти-
коррупционной экспертизы проектов различных норма-
тивных правовых актов.

Граждане Российской Федерации применяют воз-
можности, которые им предоставляет государственный 
портал «Госуслуги». Отметим, что с момента начала 
функционирования указанного портала существенно 
возросла эффективность взаимодействия населения и 
государства.

Цифровые технологии внедрены и на официальных 
порталах различных государственных органов, на кото-
рых население может напрямую обратиться в необходи-
мое ведомство с жалобой или заявлением. Указанные 
цифровые технологии позволяют гражданам оператив-
но получать необходимые государственные услуги в са-
мые короткие сроки.

Органами судебной власти используется цифровая 
система «Правосудие». Основная цель указанной систе-
мы заключается в повышении прозрачности судебного 
документоооборота и эффективности взаимодействия 
населения с судебными органами. 

Указанная система позволяет любому гражданину 
ознакомиться с вынесенными судебными решениями, 
что, в свою очередь, способствует снижению корруп-
ции в судебных органах власти. Помимо этого любой 
гражданин может проверить контрагента на надежность 
и посмотреть, являлся ли он участником судебных раз-
бирательств.

Различные цифровые технологии внедряются и в 
деятельность организаций, которые являются одним из 
субъектов публичных правоотношений.

Наиболее ярким примером здесь могут стать обра-
зовательные организации, которые в своей деятельности 
активно применяют цифровые технологии, позволяю-
щие осуществлять образовательный процесс дистанци-
онно.

Начиная с 2020–2021 годов, приемные кампании 
множества учебных заведений были организованы 
именно в цифровом пространстве, с предоставлением 
абитуриентам возможности подачи необходимых для 

поступления документов в электронном формате, а так-
же возможности поступления в высшие учебные заве-
дения через портал Госуслуг, посредством суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн».

Российские школы тоже в образовательном про-
цессе активно применяют различные цифровые техно-
логии, в качестве примеров которых можно привести 
проведение онлайн-уроков с помощью платформ для об-
учения Discord и Zoom, использование в учебных клас-
сах интерактивных досок, которые можно подключать  
к компьютеру и сети Интернет и т. д.

Указанные цифровые технологии активно применя-
ются и для проведения различных научных конферен-
ций, что позволяет учащимся значительно увеличить 
аудиторию слушателей.

От образовательных организаций не отстают и ме-
дицинские учреждения. В частности, в своей деятель-
ности они активно применяют цифровые технологии, 
которые позволяют направлять КТ снимки пациентов 
в ведущие медицинские организации страны. Активно 
применяются и цифровые технологии, которые позволя-
ют в кратчайшие сроки посредством видеоконференции 
созвать консилиум необходимых специалистов-медиков, 
что существенно сокращает сроки постановки диагноза 
и начала необходимого лечения.

В случаях, когда необходима изоляция пациентов, 
врач может без труда сопровождать его лечение и кон-
сультировать с помощью системы телемедицины. По-
средством личного кабинета на портале Госуслуг граж-
дане могут получать больничные листы и не тратить 
времени на поход в поликлинику и ожидание приема 
врача в очереди.

Для граждан на портале Госуслуг доступно множе-
ство различных сервисов, начиная от записи на примем 
к врачу и записи ребенка в детский сад и заканчивая по-
лучением необходимой справки или выписки из любого 
органа власти, не выходя из дома. Также граждане мо-
гут прямо на платформе подать заявление на получение 
практически любой государственной услуги, включая 
обращения за назначением пенсий и разнообразных по-
собий.

Уже на протяжении нескольких лет на портале Го-
суслуг запущены и успешно функционируют несколько 
суперсервисов, которые затрагиваются самые разные 
публичные правоотношения.

В частности, с помощью рассмотренного нами 
выше суперсервиса «Правосудие» население страны 
может автоматически определить судебный участок,  
в который необходимо подать судебный иск. Кроме того, 
посредством указанного сервиса граждане могут уча-
ствовать в судебных заседаниях или же воспользоваться 
интерактивным помощником для поиска ответа на инте-
ресующие их вопросы.

Считаем необходимым отметить, что цифровые 
технологии, внедряемые в сферу публичных правоотно-
шений, обладают не только положительными сторона-
ми, но также и рядом минусов. 



Вестник экономической безопасности34 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В первую очередь следует сказать о том, что циф-
ровизация является угрозой для реализации народом 
своего права на осуществление власти. Однако, данный 
минус будет актуальным при условии, что его будут рас-
сматривать как один из формальных конституционных 
принципов, а подавляющее большинство населения не 
будет принимать участие в управлении государственны-
ми процессами.

С целью решения данной проблемы необходимо 
сформировать у населения должный уровень правовой 
культуры, который сегодня отсутствует. Данная ситуа-
ция может привести к тому, что допущенное к государ-
ственному управлению общество может начать себя ве-
сти абсолютно неподобающе.

При такой ситуации цифровые технологии могут 
стать катализатором для формирования и установления 
в стране тоталитарного режима, поскольку именно они 
будут давать возможность недобросовестным субъектам 
не только осуществлять чрезмерный контроль за пове-
дением населения, но и манипулировать им таким обра-
зом, что это будет незаметно для самих граждан.

Считаем необходимым отметить, что указанная 
опасность со стороны цифровых технологий в публич-
ных правоотношениях уже давно была понятная специ-
алистам, однако, до сих пор не выработано ни одного 
эффективного механизма противодействия ей.

Цифровые технологии могут представлять собой и 
весьма эффективный инструмент управления, который 
позволит обществу реализовать данную функцию. Ос-
новной задачей здесь является включение как можно 
большего количества граждан в процесс государствен-
ного управления.

Сегодня цифровые технологии приводят к тому, 
что любой гражданин может с их помощью может осу-
ществлять непосредственное взаимодействие с любой 
государственной структурой – он может направлять им 
запросы, заявления или жалобы, может принимать уча-
стие в опросах населения, которые проводятся различ-
ными публичными органами власти и т.д.

С помощью подачи заявления гражданин может 
получить любую государственную услугу не выходя из 
дома и не тратя огромное количество времени на сбор 
необходимых для ее получения документов, что суще-
ственно сокращает временные и иные затраты, что, в ко-
нечном счете, позволяет государству максимально точно 
осуществлять управление общественными процессами.

Последствия стремительного внедрения в публич-
ные правоотношения цифровых технологий достаточно 
сложно просчитать. В связи с этим, остро стоит вопрос 
о необходимости анализа и учета всех существующих на 
сегодняшний день рисков, которые могут возникнуть в 
результате внедрения в публичные правоотношения все 
большего количества разнообразных цифровых техно-
логий.

Таким образом, на формирование правовой культу-
ры населения цифровые технологии оказывают положи-
тельное влияние. Одновременно с этим, риск негативно-

го влияния цифровых технологий на указанные сферы 
является более чем вероятным.

Цифровизация сферы публичных правоотношений, 
по своей сути, не плохая и не хорошая. Причина такой 
нейтральности заключается в том, что она зависит от це-
лей тех субъектов, которыми будут применяться различ-
ные цифровые технологии, необходимые для использо-
вания в той или иной ситуации. Именно по указанным 
причинам сегодня существует необходимость в прогно-
зировании применения различных цифровых техноло-
гий и их воздействия на публичные правоотношения.
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Актуальность деятельности должностных лиц и 
государственных органов, осуществляющих уголовное 
преследование, обусловлена необходимостью реализа-
ции мер, направленных на совершенствование процессу-
ального порядка выявления и устранения обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений, в рамках 
обеспечения исполнения подпрограммы «Предвари-
тельное следствие» государственной программы «Обе-
спечение общественного порядка и противодействие 
преступности» [7; 8].

Согласно данным отчета по форме «Профилакти-
ка» [5] за 2022 год по материалам органов предвари-
тельного следствия органов внутренних дел составлено 
1 492 протокола об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 17.7 КоАП РФ по фактам 
умышленного невыполнения указанных предписаний,  
в отношении должностных лиц, не реагирующих на 
внесенных в отношении них представления.

Рассматриваемую в настоящей статье профилак-
тическую функцию следователи выполняют наряду со 
своими основными обязанностями по расследованию 
преступлений, и она является не менее важной, чем соб-
ственно другие задачи, изложенные в ст. 6 УПК РФ.

Процессуальная форма профилактики организова-
на в соответствии с требованиями УПК РФ, в первую 
очередь, это ч. 2 ст. 158 УПК РФ, ст. 17.7 КоАП РФ, при-
каз МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятель-
ности органов внутренних дел по предупреждению пре-
ступлений» [9].

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ руководитель 
следственного органа и следователь вправе внести в со-
ответствующую организацию или должностному лицу 
представление о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления, 
или других нарушений закона [4, с. 168].

Представление в обязательном порядке должно со-
держать следующие сведения: наименование адресата, 
которому направляется представление; полное наимено-
вание документа; время и место составления документа; 
должность, фамилию и инициала должностного лица, 
составившего документ; номер уголовного дела, по ма-
териалам которого вносится представление; фабула пре-
ступления (время, место, способ иные обстоятельства 
совершенного преступления); выявленные должност-
ным лицом причины, способствовавшие совершению 
преступления, и конкретные нормы нарушенных зако-
нов; доказательства, подтверждающие наличие обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления; 
конкретные профилактические меры, которые надлежит 
предпринять адресату представления с целью устра-
нения выявленных в ходе предварительного расследо-
вания обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления; срок, в течение которого подлежит рас-
смотрению и исполнению, а также указание на необхо-
димость обязательного уведомления должностного лица 
о принятых мерах (установлен ч. 2 ст. 158 УПК РФ); 
предупреждение о возможности применения к лицу, на 

которое возлагается ответственность по рассмотрению 
и исполнению представления, в случае умышленного 
невыполнения законных требований, мер администра-
тивного воздействия в порядке ст. 17.7 КоАП РФ с разъ-
яснением предусмотренных указанных статьей санк-
ций; порядок обжалования представления в порядке, 
предусмотренном ст. 123–125 УПК РФ.

Приведем конкретные примеры из материалов 
уголовных дел, свидетельствующие об эффективности 
профилактической деятельности следователей, посред-
ством внесения обязательных для исполнения представ-
лений об устранении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления (других нарушений закона).

Уголовное дело № ХХХХХХ находившееся в про-
изводстве следственного управления УМВД России по 
Тульской области по факту хищения денежных средств 
АО «Тульский патронный завод» путем неисполнения 
ООО «Пионер» и ООО «Инторг» договора поставки ро-
торных линий для отжига дульца гильзы. По вынесен-
ным следователем представлениям в адрес руководства 
АО «Тульский патронный завод», разработан и введен 
в действие стандарт «Порядок подготовки, заключения, 
исполнения и хранения договоров и обязательных от-
ношений, регулируемых гражданским кодексом Россий-
ской Федерации», в соответствии с которым до заклю-
чения контракта служба безопасности предприятия про-
веряет подрядную организацию в целях оценки рисков 
и выносит заключение. Кроме того, принято положение 
«Об антикоррупционной политике».

В частности, наиболее эффективные меры по про-
филактике преступлений в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства можно увидеть по следующим уголов-
ным делам.

Уголовное дело № ХХХХХХ, возбужденное 14 фев-
раля 2019 года по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Находилось в про-
изводстве следственного управления УМВД России по 
Астраханской области. По уголовному делу в адрес ГКУ 
АО «Центр по исполнению смет доходов и расходов ис-
полнительных органов государственной власти Астра-
ханской области» вынесено представление от 20 августа 
2019 г. исх. номер 22/8479. В результате была проведена 
внутренняя служебная проверка, усилен контроль за со-
вершением бухгалтерских операций и отражением их в 
бухгалтерском (бюджетном) учете, в отношении работ-
ников, допустивших недобросовестное отношение к вы-
полнению своих должностных обязанностей, примене-
но дисциплинарное взыскание.

В качестве примера приведем ситуацию, развивав-
шуюся по уголовному делу № ХХХХХ, возбужденному 
13 января 2022 г. следственными органами УМВД Рос-
сии по городу Архангельск, по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в отношении 
руководителя ООО «Стройресурс». В ходе расследова-
ния было внесено представление в адрес руководителя 
инспекции государственного надзора Архангельской 
области. В представлении предлагалось руководителю 
Инспекции государственного надзора в ходе осущест-
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вления надзора за строительством исследуемого орга-
ном следствия объекта (ЖК «Ленинградский»), обязать 
застройщика ООО «Стройресурс» обеспечить надле-
жащую охрану объекта незавершенного строительства, 
а также провести в отношении застройщика проверки. 
Согласно поступившего ответа установлено, что Ин-
спекцией государственного надзора Архангельской об-
ласти в отношении ООО «Стройресурс» проведено ряд 
проверок в отношении застройщика, а также внесено 
требование о проведении мероприятий по содержанию 
ограждения строительной площадки. Кроме этого, в 
адрес начальника полиции УМВД России по городу Ар-
хангельск подготовлен рапорт об ориентировании лич-
ного состава отдела полиции № 1 о необходимости про-
ведения комплекса мероприятий с целью недопущения 
хищений с объекта ЖК «Ленинградский».

В ГСУ ГУ МВД России по Московской области при 
расследовании серии мошенничеств в сфере долевого 
строительства многоквартирных жилых  домов (уголов-
ное дело № ХХХХХХ, возбужденное в СУ УМВД Рос-
сии по городскому округу Подольск) установлено, что 
совершение преступлений стало возможным по причи-
не ненадлежащего исполнения служебных обязанностей 
должностными лицами Главного управления Строи-
тельного надзора Московской области (которые выдали 
разрешения на строительство и дальнейший контроль 
за ним не осуществляли, что является обязательным на 
основании Федерального закона от 30 декабря 2014 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»).

В результате реализации направленной органа-
ми предварительного следствия информации не толь-
ко прекратилось совершение подобных преступлений 
на территории Московской области, но и возбуждено 
уголовное дело в отношении должностных лиц Глав-
госстройнадзора Московской области по фактам зло-
употребления должностными полномочиями при осу-
ществлении государственного контроля за долевым 
строительством на территории Московской области 
дело (по ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Представление, являясь процессуальным докумен-
том, подлежит обязательному приобщению к материа-
лам уголовного дела для того, чтобы прокурор и суд зна-
ли о принятых следователем мерах и не дублировали их. 
Также это позволяет в случае необходимости выяснить, 
что конкретно сделано по данному представлению.

Однако при изучении данных, полученных в ре-
зультате изучения практической деятельности органов 
предварительного следствия, возникает закономерный 
вопрос: вправе ли следователь внести указанное пред-
ставление работодателям – индивидуальным предпри-
нимателям и родителям несовершеннолетнего правона-
рушителя? По мнению А. Н. Гуева, он этого сделать не 
вправе, так как в ч. 4 ст. 158 УПК РФ указано, что такие 
представления могут быть адресованы только организа-

циям и должностным лицам [1, с. 76]. Мы не разделяем 
приведенную точку зрения, так как при расследовании 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
следователь вносит представление о воздействии на та-
ких родителей в иные организации (комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав органов местно-
го самоуправления, подразделения по делам несовер-
шеннолетних органов внутренних дел, органы опеки и 
попечительства). Указанные организации вполне могут 
отреагировать на поступившие представления и прове-
сти профилактическую работу, направленную на усиле-
ние контроля со стороны родителей (попечителей, опе-
кунов) за несовершеннолетними.

Однако, после установления всех обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, и на-
правления соответствующих материалов в вышеука-
занные органы следователь вправе направить в адрес 
родителей предупреждение (непроцессуальный доку-
мент, подобный уведомлению, запросу, справке и др.), 
содержащее информацию о совершенном преступлении 
и обстоятельствах, способствовавших его совершению, 
в том числе и упущениях в воспитании, допущенных ро-
дителями.

Относительно же внесения подобных представле-
ний работодателям – индивидуальным предпринима-
телям необходимо отметить, что действующее уголов-
но-процессуальное законодательство, действительно, 
однозначно данный вопрос не разрешило. Буквальная 
трактовка ч. 2 ст. 158 УПК РФ позволяет сделать вывод, 
что представления индивидуальным предпринимателям 
не направляются, так как их нельзя отнести ни к юри-
дическим лицам (организациям, предприятиям, учреж-
дениям), ни тем более к должностным лицам. Считаем 
возможным внести изменения в действующую редак-
цию указанной нормы с целью устранения возникаю-
щих сомнений. Так, предлагается первое предложение 
ч. 2 ст. 158 УПК РФ изложить в следующей редакции: 
«Установив в ходе досудебного производства по уго-
ловному делу обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления, дознаватель, следователь, ру-
ководитель следственного органа обязан принять меры 
к устранению указанных обстоятельств путем внесения 
в соответствующую организацию, соответствующему 
должностному лицу или индивидуальному предприни-
мателю представления о принятии мер по устранению 
указанных обстоятельств».

В данном случае под компетентным органом или 
лицом нами понимаются именно те органы и лица, в чьи 
полномочия непосредственно входит право устранить 
нарушения, которые выявил следователь и которые при-
вели к возможности совершения преступления. В слу-
чае если представление направлено в адрес руководите-
ля организации, то соответственно принять меры по ис-
полнению имеющихся в нем предписаний, компетентен 
только сам руководитель, либо в случае его отсутствия –  
временно исполняющий обязанности руководителя 
(чаще всего – его заместитель). Если же представле-
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ние направлено лицу, представляющему единолично 
тот или иной коллектив (индивидуальному предприни-
мателю, имеющему трудовой коллектив численностью 
5‒7 человек), то, соответственно, требовать исполнения 
представления от других работников было бы нецеле-
сообразным, так как при данной форме собственности 
лишь сам предприниматель компетентен устранять вы-
явленные обстоятельства и направлять в адрес следова-
теля соответствующее уведомление.

Таким образом, напрашивается закономерный вы-
вод о том, что следователь должен четко знать, кто имен-
но компетентен выполнять предписания, содержащиеся 
в его представлении, и требовать этого от лиц, в обязан-
ности которых входит данная деятельность.

Представление подписывается следователем и не 
нуждается в чьем- либо согласовании или утверждении. 
Оно составляется в нескольких экземплярах, один из ко-
торых приобщается к уголовному делу, второй направ-
ляется адресату, а третий – руководителю следственного 
органа для наблюдательного производства [2, с. 6].

Следует сказать, что по поводу количества экзем-
пляров рассматриваемых представлений и адресов их 
направления в некоторых правоохранительных органах 
разработаны и действуют отдельные подзаконные нор-
мативные правовые акты. В частности, п. 8 приказа ФСБ 
РФ от 13 марта 2004 г. № 162 «О внесении представ-
лений органами Федеральной службы безопасности и 
пограничными войсками» устанавливает, что представ-
ления готовятся в трех экземплярах. Первый экземпляр 
направляется в государственный орган, администрацию 
предприятия, учреждения, организации, в обществен-
ное объединение или должностным лицам, в адрес ко-
торых вносится представление. Второй экземпляр пред-
ставления вместе с копией полученного ответа на него 
направляется в ИУ ФСБ России (не позднее 5 дней по-
сле получения ответа). Третий экземпляр с полученным 
ответом подшивается в дело подразделения, подготовив-
шего представление [10, с. 12].

В то же время следует отметить, что ни в данном, 
ни в иных изученных нами подзаконных нормативных 
правовых актах не представлены реквизиты, которые 
должны быть в настоящем преставлении.

В свою очередь, мы убеждены, что важности уста-
новления всех необходимых реквизитов данного про-
цессуального документа, так как по данным проведен-
ного нами опроса следователей данное представление 
выносится по 78,8 % из всех находящихся в производ-
стве уголовных дел.

Представление обычно выносится по конкретному 
уголовному делу, но в случаях, когда уголовные дела 
расследуются в одном органе предварительного след-
ствия, обобщенное представление подписывает руково-
дителя следственного органа.

Так, начальником СО ОМВД России по Октябрь-
скому району Приморского  края в адрес Главы Адми-
нистрации Покровского сельского поселения направле-
но обобщенное представление о принятии мер по устра-

нению обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления. В представлении указано, что админи-
страцией Покровского сельского поселения не приняты 
меры по инвентаризации лесных земель на территории 
поселения, планирование хозяйственной деятельности в 
данной сфере, что приводит к неконтролируемым руб-
кам лесов со стороны местных жителей, причинению 
крупного имущественного ущерба, затрудняет выработ-
ку мероприятий по охране леса. В целях исключения 
повторных преступлений главе Администрации пред-
ложено провести лесоустройство лесных земель на тер-
ритории Покровского сельского поселения, разработать 
комплекс мер по охране леса, включая меры профилак-
тического характера. Кроме того, Главы Администра-
ции Покровского сельского поселения предупреждена о 
привлечении к административной ответственности в со-
ответствии со ст. 17.7 КоАП РФ в случае неисполнения 
законных требований следователя.

Далее, считаем особенно важным отметить и то 
обстоятельство, что высокая эффективность профилак-
тической деятельности не может быть достигнута без 
качественно организованного взаимодействия органов 
предварительного следствия и субъектов, правомочных 
на составление административных протоколов.

Вместе с тем, реальная эффективность представле-
ний в конечном итоге зависит от фактически принятых 
по ним мер. Анализ внесенных представлений показы-
вает, что более чем по 80 % внесенных следователями 
представлениям принятые руководителями организа-
ций, предприятий меры по устранению обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений, носили 
реальный профилактический характер.

В ходе исследования практической деятельности 
органов предварительного следствия нам были выявле-
ны и существенные нарушения закона со стороны долж-
ностных лиц органов предварительного следствия.

На практике нередки случаи направления следова-
телями формальных представлений. По нашему мне-
нию, в таких случаях руководители следственных под-
разделений вправе отзывать подобные представления 
с последующим разбором допущенных следователями 
ошибок и проводить дополнительные занятия по данной 
теме в системе служебной подготовки.

Зачастую представления носят информационный 
характер, т. е. в них только сообщается о преступлении, 
но проводится исследование и оценка выявленных об-
стоятельств, которые способствовали совершению пре-
ступления, не указываются данные о лицах, привлечен-
ных в качестве обвиняемых по уголовному делу (если 
они установлены). Зачастую следователи испытывают 
затруднения в выборе источников получения информа-
ции, не знают, какие обстоятельства подлежат доказыва-
нию в качестве способствовавших совершению престу-
пления, не могут правильно адресовать представление.

В качестве примера ненадлежащего выбора следо-
вателем адресата, которому должно быть внесено пред-
ставление, можно указать материалы уголовного дела, 
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расследованного Следственным отделением при ОВД 
по району Крылатское г. Москвы. В частности, следо-
вателем было направлено представление в адрес на-
чальника подразделения по делам несовершеннолетних 
(ПДН) соседнего ОВД по району Строгино г. Москвы 
о выявленных недостатках в деятельности подчинен-
ных ему сотрудников ПДН при осуществлении воспи-
тательной и предупредительной работы с указанными 
несовершеннолетними, которые проживали на обслу-
живаемой ими территории на момент совершения пре-
ступления. Однако, по нашему мнению, было бы эф-
фективнее направить данное представление в адрес на-
чальника ОВД по району Строгино г. Москвы, который 
является руководителем органа внутренних дел в целом. 
В случае выявления недостатков в работе сотрудников 
любых служб вверенного ему подразделения начальник 
ОВД может принять меры дисциплинарного характера 
(замечание, выговор, строгий выговор, объявление о 
неполном служебном соответствии и др.) посредством 
вынесения единоличного приказа по личному составу, 
чего начальник ПДН сделать, естественно, не может в 
силу занимаемого им должностного положения. На-
чальник ПДН в данном случае может лишь ходатайство-
вать перед начальником ОВД о наложении на подчи-
ненного ему сотрудника конкретного дисциплинарного  
взыскания.

В настоящее время при реализации положений ст. 
17.7 КоАП РФ, ч. 4 ст. 21 УПК РФ, актуальной является 
проблема обратной связи между руководителем след-
ственного органа или следователем, внесшим представ-
ление профилактического характера, и адресатом, обя-
занным в соответствии с законом принять меры по его 
исполнению [3, с. 37].

Что касается вопроса о том, в каком виде должност-
ные лица обязаны уведомлять инициаторов представле-
ний, то можно отметить, что УПК РФ также нуждается 
в соответствующих дополнениях. Так, в ч. 2 ст. 158 УПК 
РФ предусмотрено, что представление подлежит рас-
смотрению с обязательным уведомлением о принятых 
мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения. 
Однако в каком виде надлежит уведомить инициатора 
представления, в законе не оговаривается. Нам видит-
ся, что это должно происходить строго в письменной  
форме.

Необходимо это и для того, чтобы следователь в 
случае ненадлежащего исполнения предписаний смог в 
повторном представлении указать наименование, дату и 
номер документа, полученного в ответ на первоначаль-
ное представление.

Все вышеуказанное подтверждается данными про-
веденного нами опроса следователей. Так, на вопрос о 
юридической форме документов, поступающих в ответ 
на представление, в 92,6 % случаев таковым считают 
деловое письмо, в 4,7 % – протокол, 1,1 % – акт, и на 
иные документы (справка, уведомление и др.) пришлось  
1,6 % высказываний. Очевидно, что в подавляющем 
большинстве случаев инициатору представления по-

ступает уведомление в форме делового письма, подпи-
санного руководителем соответствующей организации. 
Причем согласно изучению материалов уголовных дел 
ответ на представление об устранении обстоятельств, 
способствовавших совершению преступления, поступа-
ет за подписью руководителя в 96,4 % случаев, юрискон-
сульта – 1,4 %, руководителя службы безопасности –  
0,7 %, иных лиц – 2,1 % случаев.

Данные результаты, а также иные указанные доводы 
позволяют обосновать вывод о необходимости введения 
в закон нормы, которая четко устанавливала бы форму 
уведомления должностных лиц, направивших представ-
ления. В связи с чем предлагается второе предложение 
ч. 2 ст. 158 УПК РФ изложить в следующей редакции: 
«Данное представление подлежит рассмотрению с обя-
зательным письменным уведомлением о принятых ме-
рах не позднее одного месяца со дня его вынесения».

С целью усиления контроля за исполнением пред-
ставлений организациями и должностными лицами, 
которым они были направлены, предлагаем принятие 
организационно-правовых мер со стороны руководства 
органов предварительного следствия по более тесному 
взаимодействию с органами прокуратуры. Это позволит 
повысить эффективность деятельности по принятии мер 
к должностным лицам, не выполняющим предписания 
о проведении конкретных профилактических меропри-
ятий, содержащихся в представлениях.

Необходимо также отметить, что в случаях, когда 
уведомление о мерах, принятых для устранения обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления, 
поступает к следователю после того, как им уголовное 
дело уже направлено в суд, данное уведомление направ-
ляется вслед за делом в канцелярию суда. Необходимо 
помнить, что для приобщения уведомления следует обя-
зательно указывать в нем исходящие данные уголовного 
дела (номер, дату возбуждения, квалификацию престу-
пления и др.).

Однако данное предписание действующим уголов-
но-процессуальным законодательством не предусмо-
трено, а его необходимость обусловлена потребностями 
следственно-судебной практики. Естественно, что опыт-
ные следователи приобщают уведомления об устра-
нении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, к материалам уголовного дела без ка-
ких-либо указаний на то в законе, чего нельзя сказать о 
менее опытных следственных работниках. Данные про-
веденного социологического опроса позволяют сделать 
следующий вывод. Ответы на представления, поступаю-
щие уже после направления уголовного дела в суд, сле-
дователи направляют в соответствующий судебный ор-
ган в 72 % случаев, остальные же из опрошенных 28 % 
следователей этого не делают. Есть основания полагать, 
что такая ситуация сложилась вследствие отсутствия 
данной обязанности у следователей в соответствии с 
действующим УПК РФ. В связи с чем нами выдвигается 
предложение о внесении соответствующих дополнений, 
посредством которых осуществление данных действий 
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будет возведено в разряд нормативного требования. Так, 
предлагается дополнить ст. 158 УПК РФ частью четвер-
той следующего содержания «Дознаватель, следователь, 
руководитель следственного органа, получившие ответ 
на направленное ими представление об устранении об-
стоятельств, способствовавших совершению преступле-
ния, уже после направления уголовного дела в суд, обя-
заны направлять его в соответствующий судебный орган 
для приобщения к материалам дела». Данная норма по-
зволит оптимизировать деятельность должностных лиц 
органов предварительного расследования и устранит 
возникающие противоречия при толковании норм УПК 
РФ среди практических работников.

Говоря о нормативном закреплении единообразно-
го понимания изучаемого нами представления, весьма 
точно подметил Д. В. Полевой, что «в качестве про-
филактического средства представления используются 
давно, несмотря на то, что свое нормативное закрепле-
ние в уголовно-процессуальном законодательстве полу-
чили в период с 1959 по 1961 г. В настоящий момент ме-
сто представления, его характерные черты также недо-
статочно четко определены в системе процессуальных 
актов» [6, с. 124].

Учитывая сказанное, мы обратились к зарубежно-
му опыту и установили, что некоторые страны в своих 
уголовно-процессуальных законодательствах включили 
ряд положений относительно содержания и структуры 
изучаемого нами документа. Так, ст. 200 УПК Респу-
блики Казахстан «Представление по устранению обсто-
ятельств, способствовавших совершению уголовного 
правонарушения и других нарушений закона» гласит: 
«Установив при производстве по уголовному делу об-
стоятельства, способствовавшие совершению уголовно-
го правонарушения, лицо, осуществляющее досудебное 
расследование, вправе внести в соответствующие госу-
дарственные органы, организации или лицам, исполня-
ющим в них управленческие функции, представление 
о принятии мер по устранению этих обстоятельств или 
других нарушений закона».

Аналогично и ст. 178 УПК Республики Таджики-
стан «Представление по устранению обстоятельств, 
способствующих совершению преступления и других 
нарушений закона» предписывает следующее: «Уста-
новив при производстве по делу обстоятельства, спо-
собствующие совершению преступления, следователь 
вправе внести в соответствующие организации, учреж-
дения, независимо от организационно-правовых форм, 
или должностному лицу представление о принятии мер 
по устранению этих обстоятельств или других наруше-
ний закона».

Очевидно, что внедрение в УПК РФ аналогичных 
норм, регламентирующих содержание изучаемого пред-
ставления, целесообразно и своевременно ввиду предо-
ставления возможности правоприменителю единообраз-
но трактовать понятие вышеуказанного документа и его 
особую важность в целях дальнейшего предупреждения 
и профилактики преступлений.
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Стремление к охране всего того, что является уни-
кальным и неповторимым, является характеристикой 
человеческого общества на протяжении всей его исто-
рии развития. Авторское право является исторически 
первым по отношению к правам смежным. Причем вре-
мя их возникновения значительно разнится. Авторское 
право появилось более двухсот лет назад в европейских 
странах. Первоначально оно рассматривалось по анало-
гии с правом собственности, а потому к рассматривае-

мой сфере применялись все соответствующие нормы.  
В 1710 году появляется «Статут королевы Анны», кото-
рый первым в мировой истории закрепил вопросы ав-
торского права [10]. Этот документ закреплял принцип 
копирайта, который заключался в запрете в копировании 
и распространении опубликованных авторских произве-
дений без разрешения их обладателя.

Отечественная история правовой охраны автор-
ских прав начинается с еще более позднего периода –  
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XIX века. Такое запоздалое появление связано с охва-
тившей страну тенденцией абсолютизма, где монополия 
государства распространялась на многие сферы жизне-
деятельности общества. В частности, это влияло на из-
дательский бизнес и работу частных печатных изданий, 
что являлось первоосновой зарождения и развития ос-
нов авторского права как категории.

Начало XIX века ознаменовалось подъемом рус-
ской литературы – «золотым веком». Именно тогда 
получили известность одни из гениальнейших наших 
соотечественников. Тогда же были введены первые нор-
мативные акты, освещавшие вопросы авторского права 
в стране. Многие историки, в том числе В. Ф. Калина, 
связывают данную тенденцию с противодействием уча-
стившимся случаям мошенничества, когда издательские 
дома присваивали произведениям чужие имена, желая 
получить материальную выгоду [9, c. 101].

Конечно же изначально авторское право, как тако-
вое, связывалось с правами издателей, через которых 
происходило распространение всего предоставляемого 
материала. И лишь позже, к началу XIX века, большин-
ство государств пришло к тому, что все права, вытекаю-
щие из созданных произведений должны принадлежать 
именно их авторам. В 1803 году в Санкт-Петербурге 
создается специальная Комиссия, которая вводит новое 
Положение, относительно издательской деятельности. 
Впервые в отечественной истории документ закрепля-
ет понятие авторского вознаграждения, что, во-первых, 
указывало на официальное закрепление категории ав-
торских прав, а во-вторых, заложило основы правового 
статуса авторов. В частности, на Комиссию возлагались 
полномочия по защите авторских прав путем рассмо-
трения предъявляемых споров по поводу их нарушения.  
В это же время растет количество издательских домов и 
типографий, которых уже к концу первого десятилетия 
века насчитывалось более шестидесяти. С 1802 года раз-
решается создание «вольных типографий», т. е. частных 
коммерческих организаций. 

В 1803 г. в Санкт-Петербурге была создана Комис-
сия, утвердившая Положение, где впервые в российском 
законодательстве были установлены принципы и нормы 
оплаты авторского вознаграждения, «дабы выгоды ав-
тора и переводчика были для них не подвержены ника-
кому сомнению и служили бы одобрением к большим 
трудам» [6]. Комиссия создавалась для рассмотрения 
проблем в области авторского права, связанных, прежде 
всего, с творческим ненаучным трудом.

1825 год считается временем выделения авторско-
го права в отдельный институт в Российской империи. 
Именно в это время в активный обиход входит данная 
категория. Однако, она рассматривается с позиций есте-
ственно правовой теории, относящейся к авторским 
правам как к части права собственности [7].

Для авторского права устанавливался предельный 
срок действия – 25 лет со дня смерти обладателя. По-
сле истечения указанного периода объекты переходили 
в категорию достояния общества, то есть теряли свою 

правовую связь с автором. Иными словами, авторские 
права не рассматривались в качестве объектов наследо-
вания. Свод законов Российской империи в статье 420 
тома Х закрепил все правила, касательно этого инсти-
тута и всех аспектов его функционирования. Здесь же 
закреплялась правовая ответственность издателей, ко-
торые публикуют чужие произведения без соблюдения 
правил авторства.

В конце XIX века имевшиеся нормы института ав-
торских прав морально устаревают и перестают отвечать 
потребностям общества. Это приводит к их переработке 
и закреплению в отдельном законе под наименованием 
«С», где с 1911 года закреплялись важнейшие позиции, 
относительно института авторских прав [11]. Поми-
мо предусмотрения самого понятия и сроков действия, 
были введены нормы, касающиеся передачи авторских 
прав, способы их защиты, а также расширен сам пере-
чень объектов. Теперь авторское право охватывало так-
же результаты создания произведений в сфере музыки, 
фотографии, живописи, драматургии и т. п.

В 1917 году произошла Октябрьская революция. 
Большевики в корне изменили систему правового ре-
гулирования многих правоотношений, возникающих в 
обществе, обратив их в русло потребностей, в первую 
очередь, самого государства и его руководства. Начи-
ная с этого времени принимается большое количество 
декретов СНК, которые начинают закрепление режи-
ма государственной монополи на большинство клю-
чевых объектов авторских прав: научные изыскания, 
литературные произведения и предметы искусства.  
До 1925 года обращаются в национальное достояние 
большинство распространившихся произведений, от-
меняются все издательские договора, также вводится 
эмбарго на наследование авторских прав. В 1918 году 
и вовсе принимается декрет СНК, который сделал воз-
можным признание достоянием республики даже не-
опубликованных объектов авторских прав. Вместе с 
тем, объекты, которым не придавался данный статус 
сохраняли свою правовую связь с автором, а также все 
вытекающие из этого права по распоряжению. Все эти 
действия были направлены на упрочение социалистиче-
ской концепции в государстве. Авторское право все еще 
рассматривалось как вещное, а потому его коммуниза-
ции также уделялось особое внимание.

Вопросам авторского права посвящался целый раз-
дел в Основах гражданского законодательства СССР 
и союзных республик 1961 года [3]. Согласно нормам 
указанного акта авторское право распространялось в 
области произведений науки, литературы и искусство. 
Важным было признание результатов этой деятельности 
объектами авторских прав вне зависимости от формы 
выражения или распространения. Здесь мы видим ин-
тересную тенденцию – смежные права не выделяются 
в качестве самостоятельных, однако, уже указывается 
на то, что отдельные произведения могут иметь специ-
альные формы распространения и закрепления. Так, под 
действие такого законодательства, попадали, например, 
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записи исполнителей, поскольку музыка была одной 
из наиважнейших сфер распространения коммунисти-
ческих идей, а также сопутствующих моральных усто-
ев. Говорить о регулировании вопросов использования 
иных объектов авторских прав достаточно сложно, по-
скольку баз данных в том время вовсе не существовало, 
а теле- и радиовещание было монополизировано госу-
дарством. Однако, первые шаги к обособлению изучае-
мой категории прав были сделаны.

По Основам гражданского законодательства СССР 
1961 года были закреплены ключевые права авторов 
произведений. Среди них:

 – право на опубликование;
 – право на воспроизведение;
 – право на распространение – причем все выше-

сказанное могло реализовываться по диспозитивному 
принципу – любым незапрещенным законом способом;

 – право на реализацию авторского права под своим 
именем, а также с использованием псевдонима или во-
все без обозначения себя (анонимно);

 – право на получение вознаграждения, при исполь-
зовании объектов авторского права.

Однако, с последним дозволением находили место 
свои особенности. В частности, законодательство пред-
усматривало возможность бесплатного воспроизведе-
ния указанных объектов в теле- и радиоэфире. Безуслов-
но, это было специальной ремаркой государства, позво-
лявшей беспрепятственно и безвозмездно пользоваться 
авторскими правами по своему усмотрению. Это было 
очень важно на протяжении всего развития Советского 
Союза, учитывая продолжавшуюся программу ликбеза 
и просвещения населения с самого юного возраста. Это 
было связано также с отношением к самому авторскому 
праву: оно все еще рассматривалось в правоотношениях 
как категория права собственности, а коммунистические 
устои указывали на общность данной позиции для всех 
граждан государства. Естественно, что с такой точки 
зрения, для авторов были сделаны настоящие поблажки, 
позволявшие им хоть как-то распоряжаться принадле-
жавшими их руке произведениями. 

На протяжении всего этого времени авторское 
право по стандарту длилось по истечению 15 лет со дня 
смерти автора. Однако, в 1973 году СССР присоединил-
ся к Женевской конвенции по авторскому праву, тогда 
указанный срок был продлен до 25 лет [5]. 

В 1992 году вводятся в действия новые Основы 
гражданского законодательства СССР и союзных ре-
спублик, которые стали поворотным моментом для рас-
сматриваемого института [4]. Именно этот нормативный 
правовой акт впервые в отечественной истории выделил 
категорию смежных прав. В них были включены все из-
вестные на сегодняшний день объекты, однако, в Зако-
нодательстве они рассматривались лишь как составная 
часть авторских прав. В целом, правовая защита автор-
ских прав претерпела значительные изменения: были 
убраны вопросы возможности безвозмездного исполь-
зования объектов, а также срок действия самого права 

был расширен до 50 лет со дня смерти автора. Можно 
отметить, что данный акт был продуктом своего вре-
мени: он отменил большинство коммунистических мо-
тивов, прислуживавшихся в предшествующих законах, 
обозначив курс на усиление роли именно частно-право-
вого регулирования отдельных аспектов жизни человека 
и общества. При этом, нужно отметить, что именно в это 
время авторские и смежные права перестают рассматри-
ваться в русле права собственности: они обретают свой 
независимый статус и не приравниваются в связи с этим 
к вещам.

Ровно через год рассмотренный раздел был при-
знан недействительным. Именно в это время вводит-
ся отдельный специальный нормативный акт – Закон 
РФ от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском пра-
ве и смежных правах» (далее – ЗоАП РФ) [2]. Это был 
первый подобный нормативный акт, который отдель-
но освещал бы вопросы нормативного регулирования 
авторских и смежных прав в России [8]. Главной осо-
бенностью указанного Закона стало обособление смеж-
ных прав от авторских и выделение их в отдельную  
категорию с собственным правовым статусом и особен-
ностями.

К 2008 году рассмотренный институт был суще-
ственно доработан. Было разработано множество норм, 
касавшихся вопросов распространения смежных прав, 
их передачи и т. п. Указанные обновленные нормы 
нашли свое отражение в четвертой части Гражданского 
кодекса РФ, который своим появлением вывел из дей-
ствия ЗоАП РФ [1]. Так, мы подошли к тому положению 
в нормативном регулировании авторских и смежных 
прав, которые считаются актуальными и существуют  
сегодня.

Таким образом, законодательство, регламенти-
ровавшее авторские и смежные права, прошло долгий 
исторический путь развития. Первым появилось автор-
ское право, датой его зарождения считается 1700 годы, 
когда в Европе принимаются первые акты, защищаю-
щие произведения от их распространения без воли ав-
тора. В России авторские права получили свое распро-
странение в начале XIX века с расцветом русской лите-
ратуры. Долгое время авторство приравнивалось к праву 
собственности, однако, в 1828 году оно обособилось.  
В 1911 году был принят Закон Российской империи, 
который подробно рассматривал обязательства, вытека-
ющие из авторских прав, в том числе возможность их 
передачи. С образованием СССР многие произведения 
были признаны национальным достоянием, однако, 
положения об авторском праве существовали в ключе, 
оставленном Российской империей. Между тем, к се-
редине века институт был преобразован под соответ-
ствие европейским международным нормам, что было 
важным шагом. В 1992 году, впервые в отечественной 
истории, смежные права также были обособлены в от-
дельный институт. Последней своей переработке ука-
занная сфера гражданского права была подвергнута уже 
в редакции IV части ГК РФ в 2008 году.
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Актуальность заявленной темы обусловлена тем, 
что в период реформ Екатерины II правовое положе-
ние мужской гендерной группы подверглось некоторой 
трансформации в области социальной защиты. При 
этом, общественное призрение при Екатерине II приоб-
рело организационные очертания и руководствовалось 
целым рядом принципов, оформивших сферу социаль-
ной защиты. В своем «Наказе» российская императрица 

акцентировала внимание на необходимость реализации 
основных начал милосердия и профилактики правона-
рушений, которые должны были постепенно снизить 
карательный уклон государственных функций [2]. 
Особый акцент в указанном документе был сделан на 
сохранении и преумножении благосостояния государ-
ства, обеспечении здоровья населения и эффективного 
использования природных ресурсов страны. В рамках 

© Грошев С. Н., Усов Е. Г., 2024
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воспитания молодежи была положена особая программа 
привития ей трудолюбия, сострадания к малоимущим, 
а также взращивания семейных ценностей. Сама кон-
цепция развития нравственного здоровья подданных до-
полняла разумную демографическую и миграционную 
политику Российской империи.

В «Наказе» Екатерины II были сформулированы 
положения, затрагивающие сферу социального обеспе-
чения, которые для того времени являлись достаточно 
прогрессивными. Так, предлагалось организовать опеку 
над детьми-сиротами и психически нездоровыми под-
данными. Кроме того, в «Наказе» отражалось стрем-
ление поддержать престарелых и нетрудоспособных 
лиц через привлечение их к обучению и труду. По сути, 
предусматривалась не только профилактика бедности, 
но и формирование самой системы социального обеспе-
чения, которая, не в последнюю очередь, обеспечивала и 
достойную жизнь нетрудоспособного мужского населе-
ния Российской империи. Можно сказать, что в период 
реформ Екатерины II стал формироваться принцип со-
циальной солидарности.

Примечательно, что практически сразу после нача-
ла своего правления Екатерина II особое внимание стала 
уделять заботе о военных отставниках и военно-служи-
лом сословии в целом. Помощь военным инвалидам в 
период ее реформ можно подразделить на следующие 
направления:

 – обеспечения пенсиями инвалидов;
 – учреждение широкой сети богаделен;
 – создание инвалидного дома для старших воен-

ных чинов в Москве.
При этом были в некоторой степени разгружены 

монастыри в аспекте отмены обязанности обеспечивать 
военных отставников пропитанием. Указанная обязан-
ность перешла в коллегию экономии, которая получая 
доходы от церковных и монастырских крестьян отпу-
скала средства на содержание военных инвалидов и их 
семей [6, с. 107].

Забота государства в период правления Екатерины 
II простиралась на неизлечимо больных и престарелых 
военных отставников, которые содержались в особых 
богадельнях в Петербурге и Москве. Кроме учреждения 
особых госпиталей для больных и престарелых воен-
ных чинов тем, кто не мог себя содержать полагалась 
«пропитание», выделяемое из Военной канцелярии  
[3, с. 22].

Стоит отметить, что уже в 1765 г. функционировало 
три дома для военных инвалидов, находившиеся в Пе-
тербурге, Москве и Казани, которые в целом вмещали в 
себя почти 5 тысяч человек. В указанных учреждениях 
общественного призрения функционировала специаль-
ная комиссия, которая устанавливала степень нуждае-
мости военных отставников [1, с. 180].

Сфера социального обеспечения охватывала не 
только военных отставников и военнослужащих, но и их 
жен. Так, с 1763 г. законные супруги военнослужащих, 
не способные себя прокормить, определялись в бога-

дельни, а жены мужчин проходивших военную службу 
обладали правом на помощь от государства. Кроме того, 
правом на материальную поддержку обладали и вдовы 
погибших военных. В частности, на содержание жен по-
гибших гвардейцев выделялось более 40 % от заработ-
ной платы их мужей [3, с. 28].

При Екатерине II высокими темпами развивались 
идеи просвещения, которые стали находить в Россий-
ской империи фактическое воплощение в образе закры-
тых учебно-воспитательных учреждений, призванных 
сформировать новый тип людей в морально-этическом 
плане. Со второй половины XVIII в. в специальные за-
крытые учебные заведения, которые были учреждены в 
Москве и Петербурге, набирались беспризорные дети, 
подкидыши и дети, рожденные вне брака, а также несо-
вершеннолетние из нищих семей. Указанные образова-
тельные учреждения принимали в основном мальчиков. 
Девочки могли учиться лишь в Смольном институте, 
при том, что они должны были быть из дворянского или 
мещанского сословия. В специализированные закрытые 
учебные заведения попадали не только мальчики из бед-
ных семей и беспризорники, но и отпрыски из дворян и 
купеческого сословия [5]. Примечательно, что все ука-
занные образовательные учреждения были бесплатны-
ми, т. е. содержались за счет бюджета и благотворитель-
ных фондов.

В Российской империи периода правления Екате-
рины II была учреждена широкая сеть воспитательных 
домов, где детей, в основном мальчиков, принуждали к 
труду на мануфактурах. В воспитательных домах фикси-
ровалась высокая детская смертность, которая нередко 
достигала 80 % [4, с. 57]. В качестве позитивного факто-
ра воспитательные дома постепенно меняли отношение 
общества к незаконнорожденным детям, которые тради-
ционно не принимались российским обществом и были 
лишены даже частной, эпизодической благотворитель-
ной помощи. 

Реформы Екатерины II в сфере социального обеспе-
чения затронули и заботу о душевнобольных, которые 
еще при Петре I содержались в монастырях. При Екате-
рине II начали строиться особые дома для умалишенных, 
от которых отказались родственники [4, с. 19]. Примеча-
тельно, что в ст. 389 закона «О приказах общественно-
го призрения» содержалось указание не только строить 
специальные дома для содержания душевнобольных, но 
и назначать на должности обслуживающего персонала 
отставных солдат, тем самым не только обеспечивая 
больных людей соответствующим присмотром, но и 
обеспечивая работой бывших военнослужащих.

В период реформ Екатерины II были запрещены 
телесные наказания нищих, которым, в то же время за-
прещалось попрошайничество. Для указанной катего-
рии подданных организовывались работные дома, где 
нищих обременяли трудовой повинностью. Управле-
ние работных домов отдавалось в ведение полиции, где 
привлеченные к принудительному труду нищие по сути 
работали за еду. Так, на каждого содержащегося в ра-
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ботном доме выделялось 3 копейки в день на питание. 
Примечательно, что работные дома были мужскими и 
женскими в связи со спецификой производственного 
процесса.

Работные дома, по сути, слабо коррелировались 
с практикой общественного призрения, так как в ос-
новном реализовывали карательно-исправительную 
функцию государства. При этом, в работные дома при-
нимались и те, кто приходил туда добровольно, так как 
не имел постоянного места жительства и достаточного 
заработка, чтобы себя прокормить.

В заключение статьи необходимо отметить, что 
реформы Екатерины II выступили предпосылкой к под-
готовке системы социального обеспечения, которая 
оформлялась в цельный государственный механизм и 
обладала своими финансовыми рычагами, функциями 
и методами. В аспекте правового положения мужчин в 
период правления Екатерины II наблюдается некоторое 
улучшение правового статуса отставных военных, кото-
рые стали постепенно обеспечиваться не только пропи-
танием, но и устраивались на службу в благотворитель-
ные учреждения. В рамках реализации воспитательной 
функции при Екатерине II стала формироваться система 
воспитательно-образовательных учреждений, минусом 
которых являлась высокая детская смертность и прину-
дительный детский труд.
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В 2023 году Конституция Российской Федерации 
отметила свой тридцатилетний юбилей, что дает нам до-
статочные основания поговорить о некоторых проблемах 
и перспективах развития российской государственности 
и гражданского общества. Очевидно, что за прошедшие 
30 лет российская государственность прошла непростой 
путь становления, и в настоящее время она проходит 
этап своего совершенствования и оптимизации. Конеч-

но, нельзя не сказать о том, что пройденный путь был 
значителен с точки зрения построения конституцион-
но-правовой основы государственности, основных ин-
ститутов публичной власти и выстраивания отношений 
внутри Федерации, обретения внутриполитической ста-
бильности и гражданского мира. Весомый вклад в эти 
процессы внесли сама Конституция 1993 года, а также 
деятельность Президента, Правительства, парламен-
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та Российской Федерации, а также Конституционного 
Суда Российской Федерации. Однако при этом нельзя не 
упомянуть о том, что в тени конституционно-правового 
развития российской государственности по-прежнему 
остается вопрос о развитии гражданского общества и 
его институтов. Отчасти это недоработка Конституции 
1993 года, а отчасти – отсутствие запроса со сторо-
ны самого общества, а также традиционная привычка 
россиян надеяться не на себя и свои ресурсы, а искать 
поддержку у государства. Думается, что такой подход 
вполне обоснован в настоящее время, но в перспективе 
с развитием гражданской инициативы и ростом уровня 
правовой защиты личности запрос на более активное 
функционирование институтов гражданского общества 
будет только расти.

Говоря об основных проблемах развития россий-
ской государственности на современном этапе, необхо-
димо выделить ряд аспектов. Во-первых, нельзя обойти 
стороной вопрос о перспективах дальнейшего действия 
Конституции 1993 года. Оценивая позитивный потенци-
ал действующий Конституции и рассматривая ее как на-
циональный проект строительства обновленной демо-
кратической правовой России, следует подчеркнуть, что 
Конституция Российской Федерации 1993 года смогла 
стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стра-
не, зафиксировать гражданский мир и согласие, а также 
определить ключевые векторы развития системы разде-
ления властей. Она выполнила и успешно продолжает 
выполнять свое главное предназначение – обеспечение 
поступательного развития России и ее граждан при со-
хранении режима социальной солидарности в обществе 
[1, с. 714–715]. Во многом это обусловлено норматив-
ным содержанием самой Конституции: зафиксиро-
ванными в ней основами общественно-политического 
строя, правовым статусом личности, механизмом раз-
деления властей во главе с Президентом, ее стабильно-
стью и готовностью воспринимать новые государствен-
но-правовые веяния.

Вместе с этим Конституция 1993 года, принятая 
в обстановке социально-политического и идеологи-
ческого раскола внутри общества, не смогла вобрать в 
себя весь позитивный потенциал, накопленный в пред-
шествующий советский период. Налицо определен-
ный конституционный разрыв между советским про-
шлым и современной российской государственностью  
[2, с. 231], выраженный в состоянии идеологического 
вакуума как внутри самого общества, так и в системе пу-
бличного управления. Ценности коллективизма, обще-
ственного прогресса не были отражены в Конституции 
1993 года достаточно четко, также не были отражены и 
некоторые обязательства (обязанности) государства в 
отношении общества. Результатом этих процессов ста-
ло умеренно-нейтральное восприятие того потенциала, 
который должна нести в себе Конституция как основ-
ной политико-правовой документ (план) долгосрочного 
поступательного развития государства и общества. Ду-
мается, что указанная проблема не является в настоя-

щее время критичной, в Конституцию уже был внесен 
ряд поправок, которые смогли наверстать упущенное 
(усилить социальный вектор Конституции, укрепить 
систему разделения властей). Однако пока, на наш 
взгляд, не было сделано главное – Россия не смогла 
обрести свою идеологическую платформу (националь-
ную идею), которая была бы зафиксирована в Консти-
туции. Это обстоятельство, несомненно, препятствует  
дальнейшему успешному развитию российской государ-
ственности.

Возможным решением данной проблемы могло бы 
стать принятие поправки к Конституции 1993 года, ко-
торая смогла в общих чертах закрепить национальную 
идею России. В целях укрепления традиционных основ 
российского общества, усиления демократической пра-
вовой природы российского общества представляется 
целесообразным закрепить на конституционном уровне 
норму о национальной идее. Думается, что она могла 
бы быть сформулирована в рамках ст. 75.2 Конституции 
следующим образом: «Российская государственность 
основывается на идеях свободы, патриотизма, преем-
ственности поколений, защиты суверенитета и целост-
ности страны. Их уважение – обязанность государства 
и общества».

Второй крайне важной и актуальной проблемой 
развития российской государственности в настоящее 
время следует признать проблему совершенствования 
федеративных отношений. Анализ текста Конституции 
1993 года дает необходимые основания утверждать, что 
современная Россия построена как централизованное 
федеративное государство без права выхода входящих 
в ее состав субъектов Федерации [3, с. 55]. Логика рас-
пределения полномочий между федеральным центром 
и регионами такова, что на первом месте, как извест-
но, в Конституции размещены предметы ведения Рос-
сийской Федерации (ст. 71), на втором месте – пред-
меты совместного ведения Российской Федерации и 
ее субъектов (ст. 72) и только на третьем месте – пред-
меты ведения самих субъектов Российской Федерации 
(ст. 73). Указанная модель федеративных отношений 
прошла проверку временем и позволила утвердить 
Россию как единое централизованное федеративное 
государство, подавить центробежные тенденции, но 
именно она сдерживает дальнейший рост и развитие 
многих российских регионов. Эта же модель была пе-
ренесена на финансово-бюджетные отношения внутри  
Федерации.

Сконструированная де-юре в рамках конституци-
онных установлений как симметричная федерация, де-
факто Российская Федерация функционирует как асим-
метричная федерация, в рамках которой финансовые 
потоки из разных по уровню социально-экономическо-
го развития регионов концентрируются в федеральном 
центре и уже затем перераспределяются в бюджеты 
субъектов Федерации. По вполне понятным причинам 
после такого перераспределения в бюджеты регионов 
поступает меньшая часть доходных поступлений не-
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жели та, которая была ими получена изначально. Полу-
чается, что каким-то субъектам Российской Федерации 
федеральное финансирование помогает успешно разви-
ваться, а каким-то субъектам поступающего финансиро-
вания явно недостаточно для развития своей территории 
и населения. Считается, что федеральный контроль за 
финансовыми потоками намного эффективнее модели, 
при которой субъекты Федерации находятся на самофи-
нансировании: данная система позволяет поддерживать 
экономически слабые и дотационные субъекты Федера-
ции и пополнять фонд национального благосостояния. 
Однако, на наш взгляд, часть налоговых поступлений 
должна гарантированно возвращаться в бюджет россий-
ских регионов и автоматически пополнять их.

Представляется, что в среднесрочной перспекти-
ве субъекты Российской Федерации должны получить 
дополнительное финансирование на развитие своей 
инфраструктуры за счет федеральных налогов. С этой 
целью мы предлагаем внести поправку в ч. 3 ст. 75 Кон-
ституции Российской Федерации и изложить ее в следу-
ющей редакции: «Система налогов, взимаемых в феде-
ральный бюджет, и общие принципы налогообложения 
и сборов в Российской Федерации устанавливаются фе-
деральным законом. Не менее 35 % от налогов, взима-
емых в федеральный бюджет, зачисляются в бюджеты 
субъектов Российской Федерации». Полагаем, что такая 
формула послужит первым шагом на пути укрепления 
финансовой самостоятельности субъектов Российской 
Федерации и позволит укрепить федеративные отноше-
ния в России. Безусловно, такая система потребует до-
полнительного контроля за эффективностью расходова-
ния данных финансов российскими регионами и может 
стать новой проблемой в развитии отечественной госу-
дарственности.

Третьей и достаточно важной проблемой развития 
российской государственности и гражданского обще-
ства является функционирование партийной системы. 
Очевидно, что в современных условиях политические 
партии являются одной из важных основ построения 
государственности, а их развитие позволяет обеспечить 
взаимодействие государства и гражданского общества. 
Опыт двух прошедших десятилетий показывает, что 
в России сложилась многопартийная система с одной 
доминирующей (правящей) партией [4, с. 103]. Данная 
система представляет собой фактическое соотношение 
политических сил и демонстрирует отсутствие дееспо-
собной альтернативы «Единой России». Учитывая дан-
ное положение вещей, у России есть, как минимум, два 
варианта развития своей партийной системы. Первый – 
это дальнейшее развитие сложившейся модели, при 
которой количество партий, скорее всего, будет сокра-
щаться и дальше, а оставшиеся партии (за исключением 
парламентских) не будут пользоваться существенной 
поддержкой избирателей. Отчасти это будет своего рода 
возврат к однопартийной системе (несмотря на наличие 
более чем одной партии в стране реальная власть сосре-
доточена в руках одной).

Другой вариант, как нам представляется, состоит 
в развитии реальной многопартийности. В Российской 
Федерации должно функционировать 10–15 политиче-
ских партий, которые должны заниматься политикой и 
действовать в целях решения общественно-политиче-
ских и социально-экономических партий. Партийная 
система должна развиваться в русле политической кон-
куренции как на федеральном, так и на региональном 
уровнях [5, с. 143]. Партии должны активнее поддержи-
ваться государством, а членство в них не должно рассма-
триваться как автоматическое условие приема (отказа) в 
назначении на ту или иную должность государственной 
службы. Для реализации данной идеи считаем целесо-
образным принятие федерального закона «О гарантиях 
деятельности политической оппозиции в Российской 
Федерации», а также обсуждение вопроса о повышении 
роли политических партий в федеральном законодатель-
ном процессе.

Представляется, что законотворческая деятель-
ность Государственной Думы Российской Федерации 
должна учитывать законопроекты, подготовленные как 
парламентскими, так и непарламентскими партиями.  
В этих целях ч. 1 ст. 104 Конституции 1993 года пред-
лагается изложить в следующей редакции: «Право зако-
нодательной инициативы принадлежит Президенту Рос-
сийской Федерации, Совету Федерации, сенаторам Рос-
сийской Федерации, депутатам Государственной Думы, 
Правительству Российской Федерации, законодатель-
ным (представительным) органам субъектов Россий-
ской Федерации, политическим партиям, преодолевшим 
трехпроцентный барьер по результатам прошедших вы-
боров депутатов Государственной Думы. Право законо-
дательной инициативы принадлежит также Конституци-
онному Суду Российской Федерации и Верховному Суду 
Российской Федерации по вопросам их ведения».

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что 
за период, прошедший с момента принятия действую-
щей Конституции Российской Федерации, российская 
государственность обрела необходимую и достаточную 
основу в лице нормативной составляющей, институтов 
публичной власти и отчасти институтов гражданского 
общества. Конституция 1993 года позволила сформиро-
вать нашу страну как суверенное демократическое пра-
вовое федеративное государство, утвердить Россию как 
государство с традиционными ценностями. При этом для 
дальнейшего поступательного развития российской го-
сударственности и гражданского общества России тре-
буется обретение национальной идеи, совершенствова-
ние федеративных отношений и развитие реальной мно-
гопартийности. Решение данных вопросов способно как 
укрепить российское государство и общество, так и по-
высить уровень жизни граждан Российской Федерации.
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Стадийность по своей сути определяет всю архи-
тектуру построения современного уголовного судопро-
изводства и отражает видение законодателя относитель-
но того, каким он хочет видеть движение уголовного 
дела от начала до логического завершения уголовно-
процессуальной деятельности.

Выражая свою волю, законодатель, очевидно, руко-
водствуясь историческим опытом, учитывая потребно-
сти и менталитет гражданского общества, а также насто-
ятельную необходимость в усилении защиты прав лиц, 
вовлеченных в уголовное судопроизводство в качестве 
его участников, предложил известную и не мало кри-
тикуемую на сегодняшний день конструкцию стадий, 
каждая из которых имеет вполне определенные, хорошо 
просматриваемые цель и задачи.

Вместе с тем хорошо известно, что каждая стадия 
или выражаясь иначе этап уголовного судопроизводства 

обладает относительной самостоятельностью, выража-
ющейся не только в цели стоящих перед ней задачами, 
но и кругом участников, реализующих свои полномо-
чия, формой процессуальной деятельности и, конечно 
же, итоговыми документами, носящими сугубо про-
цессуальный характер на основании которых специаль-
но уполномоченные на то органы и должностные лица 
принимают решение о дальнейшем движении уголовно-
го дела – о возможности перехода его на новый уровень 
развития процессуальных отношений, т. е. в следующую 
стадию уголовного судопроизводства или невозможно-
сти этого с прекращением этих отношений.

Этимологический анализ термина стадия позволяет 
в нашем случае с уверенностью полагать, что под ним 
можно понимать временной промежуток, в течение ко-
торого в уголовном судопроизводстве, как правило, про-
исходят или должны произойти юридически значимые 
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события, влекущие за собой какие-либо качественные 
изменения, влияющие на судьбу уголовного дела.

Большая советская энциклопедия называет стадией 
определенную ступень (период, этап) в развитии чего-ли-
бо, имеющий свои качественные особенности [1, с. 397].

Применительно к уголовно-процессуальной деятель-
ности, которая как видится, протекает в рамках историче-
ски сложившихся на сегодняшний день стадий, это означа-
ет, что и поступательное движение уголовного дела проис-
ходит в большинстве случаев от стадии к стадии, каждая из 
которых имеет присущие только ей особенности, свойства, 
обозначенные выше и не вызывающие особых разногла-
сий среди ученых-процессуалистов.

При этом, каждая последующая, выражаясь языком 
Большой советской энциклопедии, ступень неизбежно 
приближает участников уголовного судопроизводства к 
его кульминации – рассмотрению и разрешению уголов-
ного дела судом первой инстанции, в результате чего бу-
дет вынесено законное, обоснованное и справедливое ре-
шение – приговор, в котором будет дан ответ на главный 
вопрос о виновности или невиновности подсудимого.

Такое положение дел указывает на логически выве-
ренную систему уголовно-процессуальной деятельности, 
проистекающую во всем известном процессуальном по-
рядке в относительно самостоятельных, но органически 
взаимосвязанных между собой этапах или стадиях.

Становится очевидным, что движение уголовного 
дела от стадии к стадии соответствует назначению уго-
ловного судопроизводства, так как позволяет разрешить 
все, поставленные перед ним законодателем задачи. Ви-
димо, в том числе по этой причине, законодатель, не-
смотря на неутихающие споры о ненужности отдельных 
стадий, сохраняет стадию возбуждения уголовного дела.

Не ставя перед собой задачу в данной статье рас-
суждать о необходимости сохранения или нет этой ста-
дии, тем не менее, отметим, что как нельзя лучше по 
этому поводу высказался один величайших процессуа-
листов современности В. Н. Григорьев. В одной из сво-
их статей он совершенно справедливо замечает тот факт, 
что: «вопрос о том быть или не быть в системе стадий 
уголовного судопроизводства возбуждению уголовного 
дела обсуждается уже длительный срок, на протяже-
нии более 45 лет. Проходят года и даже десятилетия, на 
смену одним ученым, исследовавшим в свое время про-
блемы бытия данной стадии, приходят новые, а совокуп-
ность приводимых ими доводов мало чем отличается от 
первоначальной. Споры в этой плоскости могут продол-
жаться до бесконечности [3].

Действительно, сторонники возбуждения уголов-
ного дела как самостоятельной стадии, дающей старт – 
начало всему уголовному процессу, безусловно, исходят 
из необходимости защиты прав граждан от незаконного, 
не обоснованного обвинения, осуждения по надуман-
ному поводу, что возможно только после возбуждения 
уголовного дела.

Как бы то ни было, а предварительная проверка со-
общений о совершенном или готовящемся преступле-

нии, предусмотренная законодателем позволяет так или 
иначе установить наличие или отсутствие признаков 
преступления в событии и принять законное, обосно-
ванное решение и мотивированное решение из числа, 
установленных законодателем в ст. 145 УПК.

С другой стороны, избавление уголовного судопро-
изводства от этой первоначальной стадии, несомненно, 
повлечет за собой устранение повтора в производстве 
предусмотренных УПК процессуальных и следственных 
действий, производимых специально уполномоченными 
на то органами и должностными лицами во время пред-
варительной проверки, указанных выше сообщений и в 
период предварительного расследования по уголовному 
делу вне зависимости от его формы.

Конечно, это приведет к высвобождению значи-
тельного временного ресурса, в какой-то мере позволит 
ускорить уголовное судопроизводство, придаст ему бо-
лее интенсивный, динамичный характер.

Выше мы указали, что на сегодняшний день, зако-
нодатель свой выбор относительно стадии возбуждения 
уголовного дела оставил неизменным, и она входит в 
систему стадий уголовного судопроизводства, являясь 
первой среди равных на пути к достижению назначения 
уголовного судопроизводства.

Следующей важнейшей ступенью, которую в боль-
шинстве случаев должно пройти уголовное дело на пути 
к своему рассмотрению и разрешению является стадия 
предварительного расследования.

На этой стадии, собственно, и происходят такие 
значимые для всего уголовного судопроизводства про-
цессы собирания, проверки и оценки доказательств в 
установленной законом процессуальной форме. Причем 
доказательства по уголовному делу собираются на этой 
стадии посредством производства следственных и про-
цессуальных действий, органами и должностными ли-
цами, осуществляющими уголовное судопроизводство.

При накоплении определенной совокупности дока-
зательств, следователь или дознаватель перестают испы-
тывать сомнения в виновности лица, подозреваемого в 
совершении преступления, и привлекают его в качестве 
обвиняемого в полном соответствии с законом, то есть в 
этот период времени в уголовном судопроизводстве по-
является одна из его центральных фигур, один из глав-
ных его участников со стороны защиты – обвиняемый.

Предусмотренные законом виды окончания данного 
этапа уголовного судопроизводства, свидетельствуют о 
его важности в общей системе движения уголовного дела, 
способности в достаточном, необходимом объеме защи-
тить права участников и решить дальнейшую судьбу дела.

Вместе с тем наряду с предыдущей стадией возбуж-
дения уголовного дела, в юридической литературе дела-
ются теоретические попытки реформировать и стадию 
предварительного расследования, причем иногда рефор-
ма предполагает, в том числе, и полный отказ от стадии 
как таковой.

Интересным представляется высказывание по это-
му поводу Ю. П. Боруленкова, в одной из своих статей 
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обратившего внимание на то, что: «реформы прочно 
овладели лучшими умами современной отечественной 
процессуальной науки. Совершенно понятно, что пред-
лагаемые изменения уголовно-процессуального законо-
дательства, касающиеся отказа от стадии возбуждения 
уголовного дела, и непременного включения в след-
ственного судьи досудебное производство, по сути, в 
стадию предварительного расследования это путь к не-
избежной последующей ликвидации предварительного 
расследования под различными прекрасно обоснован-
ными, направленными во благо самого судопроизвод-
ства и его участников предлогами такими как деформа-
лизация следствия, сокращение сроков расследования, 
обеспечение прав как обвиняемых, так и потерпевших» 
[2, с. 19].

Конечно, не все так гладко на этой стадии. Есть во-
прос с реализацией принципа состязательности, кото-
рый несколько «пробуксовывает», действительно есть 
проблемные вопросы, связанные с обеспечением прав 
участников этой стадии и ее возможно избыточным про-
цессуальным регулированием.

Однако само название этой стадии говорит само за 
себя, все выводы, полученные на данной стадии, носят 
предварительный характер, что в дальнейшем они будут 
предметом всестороннего исследования в судебном раз-
бирательстве, где и найдет свое разрешение основной 
вопрос всего уголовного судопроизводства – о виновно-
сти лица в совершении преступления.

Кроме того, так ли плох формализованный порядок 
предварительного расследования?

При ближайшем рассмотрении он, с одной сторо-
ны, не позволяет слишком быстро, как многим бы хоте-
лось, производить предварительное расследование.

С другой стороны, выполнение следователем или 
дознавателем, установленных законодателем предписа-
ний ведет к минимальным случаям нарушения закона, 
а совокупности с ведомственным контролем, прокурор-
ским надзором и возможностью обжалования действий 
и решений, способных нанести вред правам и свободам, 
в том числе конституционным участников уголовного 
судопроизводства, либо создать препятствия для граж-
дан на пути к правосудию в суд, способствует предот-
вращению нарушений этих прав и свобод, их безуслов-
ному соблюдению следователем, органом дознания, 
дознавателем, прокурором и другими должностными 
лицами.

Следуя логике, законодатель продолжает конструи-
ровать и предлагает правоприменителю две следующих 
стадии: подготовка к судебному заседанию, которая от-
крывает судебные стадии и судебное разбирательство в 
суде первой инстанции.

Первой из представленных отечественное уголов-
ное судопроизводство придает важнейшее значение, 
определяя ее как некий буфер на пути недостаточно 
качественно, подготовленных в процессе досудебного 
производства уголовных дел, не позволяя им, по сути, 
перейти в следующую стадию.

Такое положение дел позволяет гарантировано за-
щитить права и законные интересы участников уголов-
ного судопроизводства, не только выявить, но и принять 
незамедлительные меры к устранению недостатков, 
допущенных на стадиях возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования. Особенно это важ-
но, если уголовное преследование осуществлялось с 
нарушением действующего уголовно-процессуального  
закона.

Несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, 
имеющие место и на этой стадии, именно она создает 
мощный задел, предпосылки для того, чтобы на следу-
ющей стадии уголовное дело было в установленном по-
рядке, быстро, полно, всесторонне рассмотрено и раз-
решено судом.

После нее приходит пора кульминационной, пожа-
луй, самой яркой, интересной с точки зрения наблюде-
ния процессов, происходящих в ней стадии всего уго-
ловного судопроизводства, той, ради которой уголовное 
дело было возбуждено, прошло этап предварительного 
расследования и подготовки к судебному заседанию.

Наступает время стадии судебного разбирательства 
в суде первой инстанции. Именно она даст ответ на глав-
ный вопрос уголовного судопроизводства о виновности 
подсудимого в совершении преступления, посредством 
вынесения законного, обоснованного и справедливого 
решения по делу, именуемым приговор.

Происходит это в условиях максимального рас-
крытия принципа состязательности, когда суд, не вы-
ступающий ни на одной из сторон, независимый и не 
заинтересованный в благополучном для него исходе по 
делу, создает возможность для того, чтобы и сторона за-
щиты, и сторона обвинения, находясь в равных услови-
ях, могли добросовестно исполнять возложенные на них 
уголовно-процессуальным законом обязанности и бес-
препятственно реализовать в полном объеме свои права.

Не забывая о защите прав участников уголовного 
судопроизводства, ошибках, которые каким-то образом 
остались не исправленными, законодатель еще несколь-
ко раз дает уникальные возможности их исправить. Так 
происходит на стадии производства в суде апелляцион-
ной инстанции, когда приговор суда первой инстанции, 
еще не вступивший в законную силу может быть обжа-
лован, то есть он вступит в законную силу, но только по 
истечении срока его обжалования в апелляционном по-
рядке или сразу после того, как суд уже апелляционной 
инстанции провозгласит свой приговор.

Только после этого последовательно наступает ста-
дия исполнения приговора и далее за ней следуют так 
называемые исключительные стадии уголовного судо-
производства, на которых ревизии подвергаются реше-
ния судов, вступившие в законную силу. Стадии произ-
водства в суде кассационной, затем надзорной инстан-
ций и возобновление производства по уголовному делу 
в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств яв-
ляются теми самыми шансами на исправление не только 
ошибок предварительного следствия или дознания, но и 
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возможно допущенных судебных ошибок, что делает их 
ценными элементами в системе стадий.

Как нельзя лучше о структуре уголовного судопро-
изводства высказался в свое время И. Я. Фойницкий, 
справедливо утверждавший, что: «любое уголовное 
дело всегда имеет два момента: первый, его возникно-
вения, второй, его прекращения. Так вот между этими 
моментами укладывается ряд его промежуточных про-
цессуальных состояний: предварительное производство 
и окончательное производство в суде.

Одно включает в себя предварительное исследова-
ние, состоящее, в свою очередь, из дознания и предва-
рительного следствия, задачей которых является уста-
новление обстоятельств преступления и собирание до-
казательств виновности лица. Другое включает в себя 
окончательное производство в суде, а затем – производ-
ство по пересмотру судебного приговора в апелляцион-
ном, кассационном порядке или в порядке возобновле-
ния уголовного дела» [4].

Следует отметить, что система стадий может быть 
достаточно гибкой. Так последовательность движения 
уголовного дела от стадии к стадии может быть несколь-
ко иной, чем мы ее представили выше. Например, при 
производстве по делам частного обвинения уголовное 
дело не проходит тем, привычным классическим обра-
зом стадию возбуждения уголовного дела и предвари-
тельного расследования, которые некоторым образом 
выпадают из последовательности. Также производство в 
суде апелляционной инстанции может быть или не быть, 
равно как и производство в суде кассационной инстан-
ции или надзорной. Таким образом, законодатель дает 
возможность участникам возможность выбора по свое-
му усмотрению одного или другого варианта развития 
событий, а также демонстрирует уважительное отноше-
ние к гражданскому обществу и пытается учитывать его 
потребности в уголовном судопроизводстве.

Подводя итог сказанному, отметим, что стадий-
ность ‒ неотъемлемое свойство уголовного судопро-
изводства, позволяющее законодателю отразить свое 
видение относительно его конструкции, системных 
особенностей, выражающих процессуальное состоя-
ние уголовного дела, определить его место нахождения 
в рамках той или иной части судопроизводства, каждая 
из которых направлена на достижение своих локаль-
ных задач, и назначения уголовного судопроизводства  
в целом.
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Подготовка иностранных специалистов в системе 
образовательных учреждений МВД России закономер-
но строится на традиционных принципах советской и 
российской высшей школы с учетом особенностей со-
временных требований к содержанию общекультурны-
ми и профессиональными компетенциями и уровню 
овладения ими как российскими, так и иностранными 
обучающимися. Важную роль в этом процессе играют 
учебные дисциплины, выполняющие методологиче-
скую, социально-ориентирующую и информационно-
коммуникативную функции. Построение и реализация 
их учебных курсов неразрывно связано с решением об-
разовательных и воспитательных задач, которые в отно-
шении иностранных обучающихся, как правило, состоят 
в выработке правильного восприятия общественно-по-

литической действительности в своей стране, в стране 
пребывания, в мире, патриотизма и ориентированности 
на сотрудничество. В связи с этим на первый план вы-
двигается задача адаптации учебного материала к инте-
ресам иностранных слушателей, учета их национальной 
специфики, проблем их родной страны, как внутреннего 
развития, так и участия в международных отношениях. 

Здесь нужно иметь в виду, что сам курс ориентиро-
ван на иностранных слушателей, прибывших в Москву 
для обучения из разных стран, различных частей света. 
Это могут быть выходцы из Евразийского простран-
ства (Закавказье, Средняя Азия), с которым мы связаны 
общей историей. Однако молодые люди, получившие 
среднее образование у себя на родине, могут совершен-
но иначе воспринимать эту общую историческую связь. 

© Гусев Н. Н., Шикунов Д. В., 2024
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В их учебниках по истории роль России (СССР) по от-
ношению к их государству может трактоваться негатив-
но. Отсюда может возникать и довольно критическое от-
ношение к современной России, ее внешней политике, 
особенно на постсоветском пространстве; т. е. наша точ-
ка зрения на то, что происходит в мире и на роль России 
в современной мировой политике, может кардинально 
не совпадать с точкой зрения обучающихся. Поэтому 
задача преподавателя здесь схожа с ролью штурмана на 
корабле – нужно тактично преодолеть встречные тече-
ния и ветрá и направить судно в нужное русло.

Слушатели, прибывшие из дальнего зарубежья 
(Юго-Восточная Азия, Африка и Латинская Амери-
ка), вообще не знакомы с трактовкой истории, к кото-
рой привыкли мы. Поэтому здесь приходится начинать  
с так называемого «чистого листа», разъяснять им при-
чины возникновения многих острых противоречий и 
конфликтов современного мира. Однако именно этот 
контингент обучающихся будет гораздо более воспри-
имчивым к трактовке «многополярного мира», много-
векторности мировой политики.

Конечно, преподаватели, которые ведут занятия на 
Факультете подготовки иностранных специалистов, долж-
ны быть знакомы с обучающимся контингентом в плане 
общих представлений об их исторической родине, их на-
циональных обычаях, особенностях национальной культу-
ры и религиозных предпочтений. Здесь недопустимо высо-
комерие и пренебрежительное отношение как к самим слу-
шателям, так и к тем странам, которые они представляют. 

Понимание значимости и важности каждого госу-
дарства (большого или малого, сильного или слабого) в 
мировом политическом процессе должно лежать в осно-
ве трактовки многовекторности и многополярности со-
временного мира. Многие глобальные проблемы совре-
менности, особенно опасность локальных вооруженных 
конфликтов и их разрастание до мирового уровня, с ис-
пользованием оружия массового поражения, начинают-
ся именно в малых странах. Пренебрегать ролью тех или 
иных стран в мировой политике или относиться свысока 
ни к кому нельзя. 

В современных условиях все противоречия миро-
вого развития так или иначе замыкаются на геополити-
ческую проблематику. Поэтому правильная трактовка 
геополитического устройства современного мира лежит 
в основе правильного понимания слушателями того, что 
в этом мире происходит, где именно лежат причины воз-
никших противоречий и конфликтов.

Все это, безусловно, обусловлено перманентным 
кризисом мировой экономики, зашедшим в тупик про-
цессом глобализации в том виде, в котором он реали-
зовывался под эгидой Соединенных Штатов Америки в 
тесной связи с их агрессивной политикой и возглавляе-
мого ими блока НАТО, а также связанным с ними новым 
геополитическим переделом мира, несущим как явные 
угрозы национальной безопасности, так и возможности 
в определении своего места в меняющемся мире каждой 
страны. В этих условиях важным является использо-

вание возможности в процессе преподавания социаль-
но-политических дисциплин донести до иностранных 
слушателей позицию Российской Федерации в области 
ее внутренней и внешней политики, решении новых за-
дач в условиях борьбы за сохранение страны, защиты ее 
национальных интересов перед лицом агрессивной по-
литики Запада, вызвавшей, в том числе, необходимость 
проведения специальной военной операции на Украине.

Для каждого иностранного слушателя важно разо-
браться с влиянием геополитических факторов на соб-
ственную страну. Тем более, что геополитика как явле-
ние, сущностно связана со стратегическим потенциалом 
государства, возможностями обороны и решения всего 
круга проблем обеспечения национальной безопасно-
сти. Слушателям, а это молодые люди, как гражданам 
своей страны, не безразлична судьба родины. Поэтому 
для них все обозначенные выше проблемы представля-
ют закономерный интерес.

Традиционно в учебном курсе, посвященном из-
учению геополитики, выделяются два взаимосвязанных 
содержательных блока. 

Первый блок знакомит слушателей с геополити-
кой как наукой, изучающей в единстве географические, 
исторические, политические и другие взаимодействую-
щие факторы, оказывающие влияние на стратегический 
потенциал государства. В нем раскрывается сущность 
геополитики, основы анализа геополитической обста-
новки. В теоретико-применительном ключе дается ана-
лиз геополитической обстановки в мире, в регионе, соот-
ветствующем стране происхождения слушателей, опре-
деляются особенности ее геополитического положения 
посредством характеристики геополитического про-
странства и наличия геостратегических узлов в регионе. 
Важным является выделение и характеристика понятий 
«национальные» и «национально-государственные ин-
тересы» в их конкретной привязке к геополитической 
ситуации в данный исторический момент. Значительное 
внимание здесь уделяется и ознакомлению слушателей 
с геополитическим положением России, объективно, в 
том числе и в силу ее географического положения, игра-
ющей важнейшую роль в мировой политике.

Важной особенностью методики проведения заня-
тий по собственно геополитике в рамках курса является 
визуализация изучаемого учебного материала. Наиболь-
шую эффективность здесь показывает демонстрация 
слайдов с географическими картами в их привязке к 
геополитической проблематике в целом и современной 
геополитической ситуации в частности. Использование 
схем, демонстрирующих различные геополитические 
концепции в их вероятных вариантах реализации так же 
позволяют активизировать познавательную активность 
иностранных слушателей, дополнить возможности ком-
муникации преподавателя и обучающегося вне пределов 
языкового барьера.

Второй содержательный блок призван раскрыть 
внутренние, связанные с ресурсами страны, факторы ге-
ополитики. Совершенно очевидно, что когда существу-
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ет государство, претендующее на мировое господство и 
объявившее все регионы на планете зонами своих инте-
ресов, фактически ни одна страна не может в интересах 
собственной безопасности не учитывать свое геополитиче-
ское положение, не увязывать с ним вопросы внутреннего 
развития. Здесь речь идет о возможностях государства по 
использованию своего геополитического положения и 
проведению собственной политической линии в мире и 
регионе, которые зависят не только от естественных, но 
и социальных ресурсов. Сюда же относятся проблемы 
политической сферы жизнедеятельности общества, во-
просы военной политики и военного строительства.

В ходе семинарских занятий актуально применять 
комплекс вопросов, активизирующих познавательную 
активность обучающихся, самостоятельность мышле-
ния и способность решения творческих задач, среди 
которых всегда есть место и для вопросов, связанных с 
геополитикой.

В качестве связующего звена между смысловыми 
блоками в изучении геополитики занимает проблема-
тика социальных и политических конфликтов, которая 
позволяет раскрыть конфликтогенную природу геопо-
литики и, в то же время, сориентировать слушателей в 
отношении методов и принципов разрешения конфликт-
ных ситуаций и геополитических кризисов.

Рассматривая геополитическую проблематику как 
важную составляющую подготовки иностранных спе-
циалистов в современных условиях, нельзя не отметить 
ряд трудностей общего порядка, касающихся работы с 
группами иностранных слушателей. 

Определенную трудность проведения занятий с ино-
странными слушателями с выходом на актуальную ин-
формацию об их стране следует назвать недостаточное 
количество соответствующего контента, размещенного в 
открытой печати. Частично она решается подготовкой об-
учающимися для заслушивания на семинарском занятии 
докладов, научных сообщений, выступлений с использо-
ванием доступной им информации на родном языке. 

Ввиду наличия конфликтов между странами в про-
шлом и настоящем, а также возможных различий в офи-
циальных оценках геополитической обстановки нельзя 
исключить возникновения конфликтных ситуаций меж-
ду обучающимися по всему спектру изучаемых тем. От-
рыв в процессе преподавания от связи их проблематики 
с современными проблемами в области геополитики 
превратил бы обучение в некое подобие средней школы, 
формирующей первичные представления об обществен-
но-политических явлениях и процессах. Поэтому при-
влекаемые к обучению иностранных слушателей пре-
подаватели для решения задач, стоящих перед высшей 
школой, должны проявлять умение работать с этим кон-
тингентом не только в методическом плане, но и обла-
дать достаточным уровнем страноведческой подготовки 
и особым педагогическим тактом.

Одной из наиболее важных организационных про-
блем является состав учебных подразделений иностран-
ных слушателей. Как представляется, работникам соот-

ветствующих кадровых и планирующих органов важно 
при формировании учебных групп учитывать геополи-
тическую ситуацию в регионах, из которых прибывают 
иностранные слушатели. Исходя из этого в интересах 
обеспечения эффективного обучения в целом и бескон-
фликтного восприятия слушателями геополитической 
проблематики было бы целесообразно избегать при 
комплектовании учебных групп принадлежности об-
учающихся к одному региону. Так, практика работы с 
иностранными слушателями показывает, что изначаль-
но конфликтными были группы, в которых обучались 
слушатели только из Армении и Азербайджана или 
Киргизии и Узбекистана. В идеале в группе иностран-
ных специалистов могли бы учиться как представители 
ближнего, так и дальнего зарубежья.

Таким образом, вводимый курс «Роль России в гео-
политическом пространстве» чрезвычайно важен для 
формирования мировоззрения слушателей Факультета 
подготовки иностранных специалистов. Через несколь-
ко лет они вернутся к себе на родину и станут прово-
дниками идей, с которыми познакомились в процессе 
обучения, сохранив на долгие годы уважение к России, 
любовь к Москве и лучшие воспоминания о годах, про-
веденных в стенах Московского университета МВД Рос-
сии имени В.Я. Кикотя. 
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Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. Спец-
курс. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Майлис Н. П. 255 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

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

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

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, практических работников, назна-
чающих судебные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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Аннотация. Рассмотрены отдельные правовые вопросы определения признака сопряженности в ч. 2 ст. 314.1 
УК РФ, а также проблемы практики применения. По аналогии с зарубежным законодательством, предлагается ис-
ключить этот признак из конструкции нормы, однако использование административной преюдиции в конструкции 
уголовно-правовой нормы оставить, в силу эффективности и специального превентивного характера. Обращено 
внимание на приказ МВД от 8 июля 2011 г. № 818, обуславливающий привлечение к уголовной ответственности по 
обозначенной норме, в котором важно расширить перечень должностных лиц органов внутренних дел, имеющих 
правомочия проведения профилактической беседы в рамках административного надзора.
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Abstract. The certain legal issues of determining the sign of contingency in Part 2 of the Article 314.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, as well as problems of application practice, are being considered. By analogy with foreign 
legislation, it is proposed to exclude this feature from the construction of the norm, but leave the use of administrative 
prejudice in the construction of the criminal law norm, due to its effectiveness and special preventive nature. Attention is 
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Ежедневно из мест лишения свободы освобождает-
ся большое количество лиц, подпадающих под действие 
Федерального закона «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 
6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ (далее – Федеральный закон 
«Об административном надзоре»), однако на сегодняш-
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ний день актуальными остаются проблемы практики 
применения ч. 2 ст. 314.1 УК РФ.

Обратившись к положениям современного законо-
дательства, а именно Федерального закона от 18 июля  
2017 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 314.1 
УК РФ», отмечаем, что часть 2 ст. 314.1 УК РФ сфор-
мулирована с учетом изменений времени. Однако не 
совсем понятными являются отдельные правовые кате-
гории, сформулированные в норме, такие как неодно-
кратность и сопряженность. Обращаясь к статистике 
Департамента Верховного Суда РФ, наблюдается су-
щественный рост осужденных лиц по ст. 314.1 УК РФ, 
это связано с противопоставлением себя обществу, нега-
тивными тенденциями романтики преступного и асоци-
ального образа жизни, с другой стороны – трудностями 
при освобождении из мест лишения свободы (нежела-
ние работодателей брать лиц с судимостью, отсутствие 
постоянного места жительства и сложностью адап-
тации в новых условиях). Так, по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ 
всего осуждено лиц за: 2022 г. – 5151 (оправдано – 5),  
2021 г. – 5036 (оправдано – 2), 2020 г. – 4262 (оправдано – 5),  
2019 г. – 4106 (оправдано – 2), 2018 г. – 3859 (оправдано – 2)  
[7]. Указанные данные свидетельствуют о неэф-
фективном применении нормы, сложностях в по-
нятийном аппарате правоприменителя, так как ко-
личество оправдательных приговоров должно быть  
сведено к – 0.

Обращаясь к конструкции нормы ч. 2 ст. 314.1 УК 
РФ, рассмотрим такой признак объективной стороны 
как сопряженность отдельных видов административ-
ных правонарушений. В правоприменительной практи-
ке разработана позиция о том, что более ранние факты 
привлечения лица к административной ответственности 
в рамках административного надзора не являются по-
кушением на преступление, так как отсутствует состав 
преступного деяния.

А. О. Астахова поясняет, что на практике, уста-
навливая признак сопряженности, необходимо учесть 
предшествие во времени нарушения каких-либо огра-
ничений Федерального закона «Об административном 
надзоре» и других, указанных в законе, администра-
тивных правонарушений. Такого рода взаимодействие 
должно существовать как во временном пространстве 
(административное правонарушение предшествует дру-
гому деликту или они реализуются одновременно), так и 
фактически, то есть его содержание должно проявляться 
во взаимосвязи, взаимообусловленности, наличии при-
чинной связи противоправных деяний.

Следует отметить, что совершение лицом админи-
стративных деликтов определенного рода, обозначен-
ных в УК РФ, направленных против порядка управления, 
общественного порядка и общественной безопасности, 
здоровья, санитарно-эпидимиологического благополу-
чия и общественной нравственности при условии от-
сутствия сопутствующего признака – неоднократности 
несоблюдения подучетным ограничений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об административном 

надзоре», не влечет за собой уголовной ответственности 
[6, с. 28; 3, с. 76, 182–183].

На законодательном уровне термин «сопряжен-
ность» не закреплен. Ученые дают следующее опре-
деление и понимают под ней – совокупность админи-
стративных правонарушений, однако применительно к 
ч. 2 ст. 314. 1 УК РФ не определен ее вид – идеальная 
или реальная [2, с. 246]. Проведенный анализ судебно-
следственной практики показывает, что бывают случаи, 
когда подучетное лицо совершает чрезмерно большое 
количество фактов административно-правовых де-
ликтов, связанных с нарушением административных 
ограничений – более 35, и только в 36 раз происходит 
взаимообусловленность – сопряженность с определен-
ной категорией административного правонарушения 
согласно Федеральному закону «Об административ-
ном надзоре». Или в случае, когда подучетное лицо бо-
лее 47 раз нарушает административные ограничения,  
а впоследствии совершает следующее нарушение ‒ са-
мовольно без уведомления органа внутренних дел по-
кидает место жительство, преследуя специальную цель 
– уклонения от надзора. Только последний факт явля-
ется основанием для возбуждения уголовного дела по 
ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, в то время как по части 2 право-
охранительные органы уже не могут привлечь лицо  
к ответственности.

Как справедливо в этой связи отмечается в научной 
литературе, «избыточное число фактов правонарушений 
со стороны поднадзорного лица, прежде чем оно будет 
привлечено к уголовной ответственности, создает у него 
ощущение безнаказанности и резко снижает эффект 
индивидуального профилактического воздействия»  
[5, с. 15].

В практической деятельности сотрудников право-
охранительных органов достаточно часто возникают во-
просы относительно проблем привлечения к уголовной 
ответственности по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ в силу наличия 
у лица значительного количества фактов администра-
тивных правонарушений определенного вида, однако 
в силу отсутствия сопряженности, основания для воз-
буждения уголовного дела отсутствуют. Необходимо ис-
коренить такую практику. Так, достаточно интересным 
является опыт зарубежного законодательства – стран 
СНГ, законодательство которых исключило из практики 
применения признак сопряженности в виду его нецеле-
сообразности и неоправданности. Однако, сам состав 
преступления, связанный с административной преюди-
цией, безусловно, имеет место быть в уголовном законе 
в силу эффекттивного профилактического воздействия 
на рецидивную преступность [4, с. 62, 64]. Только в та-
ком случае редакция ч. 2 ст. 314.1 УК РФ будет понятна 
правоприменителю и гражданам, в связи с чем возрас-
тет эффективность превентивного воздействия уголов-
но-правовой нормы.

Ученые отмечают, что в рамках уголовного права, 
институт административного надзора реализует функ-
цию специальной превенции, напрямую связанной с за-
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дачей уголовного права, закрепленной в ч. 1 ст. 2 УК РФ, 
а также целью уголовного наказания, обозначенной в ч. 
2 ст. 43 УК РФ. Действительно, на сегодняшний день 
действия законодателя, вернувшего в 2011 г. в УК РФ 
положения об уголовной ответственности за уклонение 
от административного надзора, являются обоснованны-
ми в силу значительного количества фактов нарушений 
закона подучетными лицами [1, с. 24].

Однако, не решен ряд практических вопросов со-
держания ведомственных документов правоохранитель-
ных органов, которые обуславливают действия право-
применителя для привлечения к ответственности по  
ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Так, с поднадзорным лицом со-
гласно действующему законодательству должны про-
водиться индивидуальные беседы, что свидетельствует 
об эффективности применения к подучетной категории 
лиц индивидуальной профилактики. Однако при анали-
зе Приказа МВД РФ от 8 июля 2011 г. № 818 «О Порядке 
осуществления административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» данной 
функцией наделен исключительно участковый упол-
номоченный полиции (п. 8.3), но не инспектор адми-
нистративного надзора, оперативный уполномоченный 
уголовного розыска, сотрудники дежурной части, в свя-
зи с чем не выполняется в полном объеме предупреди-
тельная функция института административного надзо-
ра. Следует отметить, что данные документы являются 
правовыми основаниями привлечения лица к уголовной 
ответственности по ст. 314.1 УК РФ.

В связи с этим предлагается расширить полномочия 
отдельных сотрудников ОВД ‒ инспектора администра-
тивного надзора, оперативного уполномоченного уго-
ловного розыска, сотрудников дежурной части, в части 
возможности проведения индивидуальных профилакти-
ческих бесед с поднадзорными лицами, внеся измене-
ния в п. 8.3 Приказа МВД РФ от 8 июля 2011 г. № 818 
«О Порядке осуществления административного надзора 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 
В практической деятельности такие виды профилактики 
проводятся постоянно, однако законодатель не в полной 
мере учитывает важную профилактическую роль дан-
ных субъектов.
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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.



Вестник экономической безопасности66 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34.3
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3-66-70
EDN: https://elibrary.ru/lafizg
NIION: 2015-0066-3/24-004
MOSURED: 77/27-011-2024-03-203

Особенности производства осмотра  
при расследовании дистанционных хищений денежных средств  

под предлогом привлечения в инвестиционные рынки
Дмитрий Александрович Иванов1, Николай Николаевич Горач2, Анна Владиленовна Скачко3

1 Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия, ida_2008_79@mail.ru
2 Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я Сухарева, Москва, Россия, 
n.gorach@mail.ru
3 Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Россия, s.matrix@mail.ru

Аннотация. В рамках статьи рассматриваются вопросы деятельности следователя, возникающие при проведе-
нии следственного осмотра в ходе расследования преступлений, связанных с дистанционным хищением денежных 
средств под предлогом вложений в инвестиционные рынки. На основе изучения практических материалов проанали-
зированы наиболее актуальные вопросы деятельности следователя, выработаны алгоритмы действий, направленные 
на повышение эффективности его действий с учетом складывающейся следственной ситуации. В работе уделено 
внимание особенностям деятельности следователя по производству указанного следственного действия с учетом 
требований действующего законодательства и правоприменительной практики в ходе расследования преступлений, 
связанных с дистанционным хищением денежных средств под предлогом вложений в инвестиционные рынки. Осо-
бое внимание авторами уделяется особенностям производства осмотра с учетом его объекта в ходе деятельности следо-
вателя по наиболее типичным следственным ситуациям, складывающимся в ходе расследования. Указанная специфика, 
по мнению авторов должна учитываться при планировании и проведении данного следственного действия.
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Abstract. The article discusses the issues of the investigator’s activities that arise during an investigative examination 
during the investigation of crimes related to remote theft of funds under the pretext of investments in investment markets. 
Based on the studied practical materials the most pressing issues of investigators’ activities are analyzed, action algorithms 
aimed at increasing the effectiveness of their actions are developed, taking into account the emerging investigative situation. 
The work pays attention to the peculiarities of the investigator’s activities in carrying out the specified investigative action, 
taking into account the requirements of current legislation and law enforcement practice during the investigation of crimes 
related to remote theft of funds under the pretext of investments in investment markets. The authors pay special attention 
to the peculiarities of the inspection, taking into account its object during the investigator’s activities in the most typical 
investigative situations that arise during the investigation. The specified specifics, according to the authors, should be taken 
into account when planning and conducting this investigative action.
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Развитие информационных технологий за два по-
следних десятилетия привело к формированию новой, 
так называемой цифровой реальности. Цифровые тех-
нологии проникают в сложившиеся отношения и инсти-
туты (например, банковские операции в онлайн-режиме, 
электронные библиотеки и т. д.) Более того, речь идет 
о создании новой реальности, не имеющей аналогов в 
прежнем мире – Интернета вещей, цифровой экономи-
ки, криптовалюты [1].

В современных условиях развития государства и 
общества, дистанционное хищение денежных средств, 
является одним из самых распространенных способов 
совершения преступления, которые совершаются в ус-
ловиях, при которых исключается личный контакт пре-
ступника и жертвы. 

Активное внедрение современных средств обще-
ния, цифровых сервисов по предоставлению услуг дис-
танционным способом, разнообразных технических 
устройств и программного обеспечения, приносит не 
только благо в нашу жизнь, но и определенные пробле-
мы, связанные с активным использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий при соверше-
нии разнообразных преступлений.

Статистические данные свидетельствуют, что про-
должается ежегодный рост преступлений, совершенных 
с использованием IT-технологий или в сфере компью-
терной информации. За последние 10 лет число таких 
зарегистрированных преступлений увеличилось более 
чем в 50 раз (2012 г.: 10,2 тыс.; 2022 г.: 522,1 тыс.). В об-
щем числе зарегистрированных преступлений их удель-
ных вес увеличился до 26,5 % [2]. В первом полугодии 
2023 года уже практически каждое третье преступление 
совершается с использованием IT-технологий или в сфе-
ре компьютерной информации [3].

С учетом изложенного, становится понятно, что перед 
органами предварительного расследования одной из при-
оритетных задач становится повышение качества предва-
рительного расследования с учетом современных вызовов.

В настоящее время, в информационной среде ак-
тивно рекламируются различные способы заработка, в 
том числе в сфере инвестиционной деятельности, с обе-
щаниями минимальных вложений и максимальной при-
были. Обман, является наиболее типичным способом 
завладения чужими денежными средствами при совер-
шении указанных преступлений.

Безусловно, решение перед органами предвари-
тельного расследования задач невозможно без повыше-
ния компетентности сотрудников в сфере современных 
технологий, что требует получения ими новых теорети-
ческих знаний, отработки практических навыков. Таким 
образом, возникает необходимость общения, анализа и 

совершенствования практики производства ряда след-
ственных действий в современных условиях.

Анализ следственных и судебных материалов, нор-
мативных источников, научной литературы показывает, 
что следователю, в ходе осуществления предваритель-
ного расследования по исследуемым преступлениям, в 
каждом конкретном случае требуется проанализировать 
поступившую ему информацию, связанную с дистанци-
онным хищением денежных средств под предлогом вло-
жений в инвестиционные рынки, после чего определить 
содержание и последовательность своих действий, на-
правленных на установление всей криминалистически 
значимой информации, поиск и последующее изъятие 
предметов и документов, имеющих значение для дела.

Следователь должен обратить внимание на необхо-
димость проведения детального инструктажа со всеми 
сотрудниками, задействованными в производстве след-
ственных действий; определить алгоритм и приоритет по-
исковых действий в целях установления информации, име-
ющей значение для уголовного дела, правильной оценки 
складывающейся следственной ситуации, перечень, объем 
и особенности использования специальных знаний, а так-
же соблюдение процессуальных требований по фиксации 
и изъятию предметов и документов, позволяющих впо-
следствии принять законные процессуальные решения.

Осуществляя свою процессуальную деятельность 
по установлению обстоятельств, имеющих значение для 
расследования преступлений связанных с хищением де-
нежных средств под предлогом вложений в инвестицион-
ные рынки, следователь сталкивается с тем, что часть ин-
тересующей его информации может храниться на инфор-
мационно-телекоммуникационных ресурсах (серверах). 
Указанную специфику необходимо учитывать при пла-
нировании и проведении таких следственных действий 
как: осмотр места происшествия, обыск, выемка, допрос 
и иные. В ходе незаконной деятельности заинтересован-
ными лицами могут использоваться или предоставляться 
дополнительные и промежуточные информационно-тех-
нические ресурсы (серверы), которые позволяют обеспе-
чить коммуникацию между участниками указанных от-
ношений, а также в случае необходимости максимально 
усложнить поисковую деятельность следователя.

С нашей точки зрения, необходимо обратить вни-
мание на особенности проведения осмотра, с которым 
сталкивается следователь в ходе своей деятельности по 
расследованию указанных преступлений.

Среди всех видов осмотра следует выделить осмотр 
мобильного устройства заявителя, а также имеющуюся 
в нем переписку в виде текстовых и иных сообщений, 
фото-, видеофайлов в Telegram-каналах, иных мессен-
джерах, в социальных сетях. Указанное действие про-
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изводится в случае, если при помощи данного техниче-
ского устройства происходило общение с мошенниками.

Например, при осмотре мобильного телефона могут 
быть получены сведения о содержимом журнала входящих 
и исходящих голосовых соединений, смс-сообщений, дан-
ных, содержащихся в мессенджерах (сообщения, входя-
щие и исходящие голосовые либо видео-вызовы, передача 
через них каких-либо документов). При указанной инфор-
мации в журнале телефона или программы указываются 
данные контакта: номер, дата, время, длительность, часто-
та, вид соединений и иная возможная полезная информа-
ция, с которым осуществлялось общение заявителем.

Значительная часть указанных сведений хранится 
у операторов сотовой связи. Кроме того, у них можно 
запросить иную интересующую следствие информацию 
идентификационного характера (данные геопозицио-
нирования, технические данные мобильных устройств  
и пр.). Сведения о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами, предоставляется оператора-
ми связи на основании судебного решения. Правила полу-
чения такой информации определены ст. 186.1 УПК РФ.

Следователю необходимо установить следующие 
обстоятельства: на кого зарегистрирован данный теле-
фонный номер (абонентское устройство) и сведения о 
данном лице, его адрес проживания, способы оплаты за 
оказание услуг связи, адрес дислокации оборудования 
(стационарного телефона или точки доступа в сети «Ин-
тернет»), либо место нахождения абонентского устрой-
ства мобильной связи по базовым станциям (биллинг). 
Это действие позволяет установить персональные дан-
ные абонентов операторов связи, место, время, количе-
ство и последовательность соединений между абонента-
ми и абонентскими устройствами.

Операторы связи обязаны хранить информацию о 
текстовых сообщениях пользователей услуг связи, голо-
совой информации, изображений, звуков, видео- и иных 
сообщений пользователей услугами связи [4]. Порядок 
обмена указанной информации установлен оператора-
ми связи с органами, осуществляющими оперативно- 
розыскную деятельность. Следователю она может быть 
предоставлена в рамках исполнения поручения о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий. Указанная 
информация также служит доказательствами по уголов-
ному делу и должна быть истребована. 

Однако, стоит учитывать, что голосовая информа-
ция операторами связи может быть получена в результа-
те звонков посредством GSM-соединений, при соверше-
нии звонков с использованием мессенджеров ее полу-
чение невозможно. 

В телеграм-канале мошенников могут содержать-
ся: информация о компании либо о физическом лице-
трейдере (имя и фамилия); реклама услуг («Торгую на 
бирже, криптоинвестор, коуч, ментор, смогла я, може-
те и вы», рекомендации по покупке активов, помощь с 
вложением инвестиций, депозитов или доверительного 
управления); бланк договора с трейдером; чужие па-
спортные данные; фотографии актеров; короткие видео 

с рекомендациями; 100 % обещания выплат; графики 
успешной торговли; «положительные» отзывы клиен-
тов; номера карт для переводов средств.

Акцентируем внимание на некоторых особенностях 
деятельности следователя по производству осмотра стра-
ниц интернет-сайтов. С учетом складывающейся право-
применительной практики следует учитывать, что компью-
терная информация может быть признана доказательством 
по уголовному делу только в том случае, когда матери-
альный носитель, на котором она хранится или записана, 
получен в порядке, установленном законодательством.  
В ряде следственных ситуаций следователь сталкивается с 
тем, что реальное местонахождение технического устрой-
ства (компьютера, сервера или иного технического обору-
дования) неизвестно. В момент производства следствен-
ного действия имеется возможность лишь зафиксировать 
адрес расположения электронной страницы сайта, его до-
менное имея в сети общего пользования сети Интернет.

Интернет сайт представляет собой взаимосвязан-
ную систему электронных страниц, объединенных ги-
перссылками, которые могут быть объединены под од-
ним электронным адресом (IP-адресом или доменным 
именем). Интернет-страница сайта имеет свой инди-
видуальный адрес и представляет собой своеобразную 
программу, которая посредством определенного языка 
программирования может иметь свойство управляемо-
сти. В случае возникновения у следователя необходи-
мости в установлении информации о владельце сайта, 
он может обратиться с надлежащим запросом о лице, 
владеющем соответствующим доменом, в Российский 
научно-исследовательский институт развития обще-
ственных сетей (РосНИИРОС), который осуществляет 
регистрацию доменных имен в зонах «.ru» и «.рф». 

Проверить регистрацию сайта в зарубежных юрис-
дикциях возможно с помощью Whois сервисов. Трасси-
ровка сайта осуществляется использованием служебной 
команды cmd tracert. 

C:\Users\ПК>tracert lzt.market позволяет увидеть 
маршрут к странице сайта. Например, маршрута к lzt.
market [151.80.169.29]

1 1 ms 1 ms 3 ms 192.168.0.1
2 53 ms 49 ms * 172.16.9.134
…
17 100 ms 90 ms 101 ms ip29.ip-151-80-169.eu 

[151.80.169.29].
Трассировка завершена. 
Ip-адрес 151.80.169.29 обслуживается провайдером 

на территории Литвы (country: LT). 
С точки зрения уголовно-процессуального законода-

тельства сведения, хранящиеся на интернет-сайте, могут 
рассматриваться как разновидность иного документа, 
а именно электронного, особенностью которого будет 
специфическая форма предоставления компьютерной ин-
формации. Подобный документ допускается в качестве 
доказательств по уголовному делу, в случае если изло-
женные в нем сведения имеют значение для установления 
перечисленных в ст.ст. 73 и 84 УПК РФ обстоятельств.
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В случаях размещения сайта на российских хостин-
гах, следователю необходимо истребовать информацию 
от их владельцев о лицах, разместивших сайт, способах 
оплаты, др.

Следственный осмотр электронной страницы ин-
тернет-сайта, в целях фиксации и процессуального 
оформления расположенной на нем информации, осу-
ществляется в порядке ст. 176 УПК РФ. Подготовка 
перед осмотром предполагает наличие первоначальных 
сведений о том, что на конкретном интернет-сайте мо-
гут располагаться интересующие сведения. Указанная 
информация может быть получена разными способами:

 – по результатам оперативно-розыскной деятель-
ности;

 – по результатам ранее проведенных следственных 
действий (допросов, осмотров предметов и документов, 
и т. п.);

 – по результатам целенаправленного поиска в сети 
Интернет;

Содействие в указанной деятельности могут ока-
зать сотрудники оперативных подразделений МВД Рос-
сии, а именно, Главного управления экономической без-
опасности и противодействия коррупции, Управления по 
организации борьбы с противоправным использованием 
информационно-коммуникационных технологий, специа-
лизированные отделения или отделы Уголовного розыска. 
(например, 6 отдел УУР ГУ МВД России по г. Москве).

Для производства осмотра в обязательном порядке 
понадобятся: компьютер с необходимым программным 
обеспечением, принтер и доступ в сеть Интернет. К след-
ственному действию в порядке, установленном УПК РФ, 
могут быть привлечены понятые, имеющие общее по-
нимание о работе электронно-вычислительной техники 
и сети Интернет. Рекомендуется по мере возможности 
привлекать к участию в следственном действии сведу-
щих специалистов. Поиск конкретного информационно-
го ресурса в сети Интернет может осуществляться при 
помощи общедоступных поисковых систем различных 
разработчиков, однако следует учитывать, что алгоритм 
их поиска имеет некоторые отличия. 

В случае обнаружения интересующего следователя 
интернет-сайта и расположенной на нем информации не-
обходимо при помощи заранее предустановленного раз-
нообразного программного обеспечения изготовить сни-
мок экрана (screenshot). Данные программы позволяют 
изготовить снимок всего экрана или его части, а также со-
хранить полученные результаты на определенный носи-
тель информации (например, USB носитель). По общему 
правилу изначально рекомендуется производить общий 
снимок экрана, а в последующем после увеличения мас-
штаба детальный снимок его отдельной части, которая 
содержит в себе изображение с информацией, выполнен-
ной мелким шрифтом или изображениями.

Полученные результаты нужно сохранить на любой 
доступный носитель информации, а также произвести 
их распечатку (если требуется в цвете) для приобщения 
к протоколу следственного действия.

В случае отсутствия специальных программ и не-
возможности изготовить снимок экрана стандартно до-
ступна возможность распечатки электронной страницы 
сайта непосредственно с «монитора компьютера». Для 
этого необходимо в интернет браузере дать команду «пе-
чать», и вся доступная открытая интернет страница бу-
дет распечатана. Для распечатки последующих страниц 
необходимо будет посредством ссылок осуществить на 
них переход и повторить команду «печать».

В ходе поиска и фиксации изображения электрон-
ной страницы интернет-сайта в протоколе следствен-
ного действия отражается весь алгоритм деятельности 
следователя: указывается наименование используемой 
компьютерной техники, ее местонахождение, IP-адрес, 
доменное имя сайта, название и содержание конкретных 
файлов. В случае обнаружения интересующих файлов 
их рекомендуется скопировать на заранее подготовлен-
ный носитель информации и по возможности распеча-
тать на бумажный носитель.

Установление доменного имени позволяет опреде-
лить IP-адрес автора осматриваемой информации. 

Следует иметь ввиду, что несвоевременный осмотр 
интернет-сайта может повлечь за собой утрату интересу-
ющей следствие информации, так как в указанный про-
межуток времени она может быть уничтожена, заблоки-
рована, либо модифицирована ее автором или третьими 
лицами. В соответствии со ст. 176 УПК РФ составляется 
протокол осмотра документов, к которому прилагаются 
«распечатанные» страницы, а также носители информа-
ции с сохраненными на них файлами.

С учетом изложенного, можно отметить, что ука-
занный осмотр отличается от традиционно проводимых 
осмотров документов своей спецификой, последова-
тельностью и содержанием осуществляемых действий.

Необходимо отметить, что в ходе указанного следствен-
ного действия осматривается непосредственно изображение 
и содержание интернет-сайта, размещенного в сети Интер-
нет, а сохраненные и распечатанные файлы являются допол-
нительными наглядными средствами фиксации указанных 
действий, позволяя скопировать с экрана монитора в сети 
Интернет электронную информацию и приобщить ее к 
материалам уголовного дела. Таким образом, в соответ-
ствии со ст.ст. 83 и 84 УПК РФ в качестве доказательств 
будет выступать протокол следственного действия.

Следует обратить внимание на необходимость при-
влечения к участию в данном следственном действии 
специалиста, так как его специальные технические по-
знания могут помочь следователю наиболее подробно и 
качественно установить и зафиксировать процессуаль-
ным путем интересующую следствие информацию. 

Используемые преступниками информационно-те-
лекоммуникационные технологии, в том числе средства 
сотовой связи, в которых реализуются возможности дис-
танционного управления, индивидуальной блокировки, 
сквозного шифрования усложняют доступ следователя 
к информации о совершенном преступлении и повыша-
ют уровень защищенности последней. Так, например, 
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одним из самых простых способов повышения кон-
спирации и невозможности извлечения из мобильного 
устройства интересующей информации является имею-
щаяся у владельца, либо иного лица, обладающего не-
обходимыми познаниями, возможность удаленного до-
ступа к устройству посредством сети Интернет и сброс 
на нем всей информации до заводских настроек, либо 
удаленная блокировка устройства.

С учетом изложенного, к производству следствен-
ных действий настоятельно рекомендуется привлекать 
сведущего технического специалиста, который в ходе об-
наружения, предварительного осмотра и изъятия средств 
сотовой связи либо иных мобильных устройств поможет 
установить наличие либо отсутствие программ и паролей 
позволяющих блокировать изымаемые устройства, в том 
числе удаленно. В связи с указанным, во избежание поте-
ри, либо блокировки интересующих следователя данных, 
содержащихся в изымаемом устройстве, его рекоменду-
ется отключить от доступа к сети Интернет, в том числе 
переведя в «авиарежим», а также использовать для них 
экранирующие чехлы «FaradayBag».

Перечень указанных мер, в ходе изъятия мобильной 
техники, а также последующий ее незамедлительный 
осмотр, в ходе которого рекомендуется осуществить из-
готовление скриншотов или фотографирование экрана 
осматриваемого устройства, позволяет путем производ-
ства несложных, но важных своевременных действий 
избежать утраты хранящейся доказательственной ин-
формации.

Список источников
1. Противодействие преступлениям, совершае-

мым в сфере информационных технологий / учебник / 

коллектив авторов; под науч. ред. И. А. Калиниченко. М. :  
«ИНФРА-М», 2023. 642 с.

2. Краткая характеристика состояния преступ-
ности в Российской Федерации за январь–декабрь 
2022 года // URL://https://мвд.рф/reports/item/35396677/ 
(дата обращения: 02.10.2023).

3. Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь–август 2023 года //  
URL://https://мвд.рф/reports/item/41741442/ (дата обра-
щения: 02.10.2023).

4. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 
2018 г. № 445 «Об утверждении Правил хранения опе-
раторами связи текстовых сообщений пользователей 
услугами связи, голосовой информации, изображений, 
звуков, видео- и иных сообщений пользователей услуга-
ми связи» // СПС «КонсультантПлюс».

References
1. Combating crimes committed in the field of 

information technology / textbook / team of authors; scientifially 
edited by I. A. Kalinichenko). M. : «INFRA-M», 2023. 642 p.

2. Brief description of the state of crime in the Russian 
Federation for January–December 2022 // URL://https://
MVD.RF/reports/item/35396677/ (accessed: 02.10.2023).

3. Brief description of the state of crime in the Russian 
Federation for January–August 2023 // URL://https://MVD. 
RF/reports/item/41741442/ (accessed: 02.10.2023).

4. Decree of the Government of the Russian 
Federation of April 12, 2018 № 445 «On approval of the 
Rules for storage by telecom operators of text messages of 
users of communication services, voice information, images, 
sounds, video and other messages of users of communication 
services» // «ConsultantPlus».

Информация об авторах
Д. А. Иванов – профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского 

государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор;

Н. Н. Горач – доцент кафедры судебно-экспертной и оперативно-разыскной деятельности Московской акаде-
мии Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, кандидат педагогических наук;

А. В. Скачко – профессор кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД Рос-
сии, доктор юридических наук.

Information about the authors
D. A. Ivanov – Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of the Moscow 

State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Doctor of 
Legal Sciences, Professor, 

N. N. Gorach – Associate Professor of the Department of Forensic and Investigative Activities of the Moscow Academy 
of the Investigative Committee of the Russian Federation named after A.Ya. Sukharev, Candidate of Pedagogical Sciences;

A. V. Skachko – Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Krasnodar University of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Legal Sciences.

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

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

Статья поступила в редакцию 15.11.2023; одобрена после рецензирования 12.01.2024; принята к публикации 
01.03.2024.

The article was submitted 15.11.2023; approved after reviewing 12.01.2024; accepted for publication 01.03.2024.



71Bulletin of economic security№ 3 / 2024

JURISPRUDENCE

УДК 34
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3-71-74
EDN: https://elibrary.ru/ldncdd
NIION: 2015-0066-3/24-005
MOSURED: 77/27-011-2024-03-204

Цифровые технологии и окружающая среда,  
природопользование

Юлия Александровна Иванова1, Муслимат Айдабековна Аливердиева2

1 Российский технологический университет – МИРЭА, Москва, Россия, 
julia-ivanova-77@yandex.ru
2 Дагестанский государственный университет, Махачкала, Дагестан, 
mail@law-books.ru

Аннотация. От систем искусственного интеллекта следует требовать объяснения своих решений, аналогично 
требованиям закона к принятию решений человеком. Это может помочь обеспечить подотчетность и прозрачность 
систем искусственного интеллекта. Необходимо разработать политику и законодательство, обеспечивающие ответ-
ственное использование искусственного интеллекта в обеспечении соблюдения природоохранного законодательства 
и принятии решений. Это может включать такие меры, как требование тестирования систем искусственного интел-
лекта на предмет их воздействия на окружающую среду.

Ключевые слова: природа, экология, природопользование, экологическое законодательство, цифровые техно-
логии, окружающая среда

Для цитирования: Иванова Ю. А., Аливердиева М. А. Цифровые технологии и окружающая среда, природо-
пользование // Вестник экономической безопасности. 2024. № 3. С. 71–74. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3- 
71-74. EDN: LDNCDD.

Original article

Digital technologies and the environment,  
environmental management

Yulia A. Ivanova1, Muslimat A. Aliverdieva2

1 Russian Technological University – MIREA, Moscow, Russia, 
julia-ivanova-77@yandex.ru
2 Dagestan State University, Makhachkala, Republic of Dagestan, 
mail@law-books.ru

Abstract. Artificial intelligence systems should be required to explain their decisions, similar to the requirements of the 
law for human decision-making. This can help ensure accountability and transparency of artificial intelligence systems. It is 
necessary to develop policies and legislation to ensure the responsible use of artificial intelligence in ensuring compliance 
with environmental legislation and decision-making. This may include measures such as requiring artificial intelligence 
systems to be tested for their environmental impact.

Keywords: nature, ecology, environmental management, environmental legislation, digital technologies,  
environment

For citation: Ivanova Yu. A., Aliverdieva M. A. Digital technologies and the environment, environmental 
management. Bulletin of economic security. 2024;(3):71–4. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3-71-74.  
EDN: LDNCDD.

По мере того, как мир продолжает переходить на 
цифровые технологии и сокращать цифровой разрыв, 
происходит массовое внедрение цифровых технологий 
и связанной с ними инфраструктуры. В период макси-
мального развития информационного прогресса законо-
дателю необходимо создать все условия, чтобы это не 

привело к экспоненциальному увеличению потребления 
энергии и электронных отходов, а также не оказало не-
гативного воздействия на окружающую среду во всех 
цепочках поставок цифровых технологий.

Цифровизация ‒ это инструмент, который может 
стать спасением человечества или его гибелью. Одни 
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размышляют, будет ли это движущей силой следующей 
технологической эры, другие ‒ не сделает ли это людей 
просто ленивыми или не нужными.

Цифровые технологии используются для повыше-
ния производительности, действенности и безопасности 
во всех аспектах современной жизни [3]. Однако немало 
профессионалов практиков обеспокоены воздействием 
цифровых технологий на окружающую среду.

Цифровизация, какой бы неосязаемой и нематери-
альной она ни казалась, имеет свой скрытый потенциал. 
Он состоит в основном за счет производства энергии 
и цифрового углеродного следа, негативно влияющего 
на окружающую среду. На сегодняшний день, большое 
количество энергии, используемой для создания циф-
ровых продуктов и данных, приводит к значительному 
цифровому углеродному следу.

Цифровизация может звучать как абстрактная идея, 
но это основа создания цифровых продуктов, которые 
окружают нас: веб-сайты, приложения, программное 
обеспечение, цифровые изображения, видео и тексты, 
а также множество различных процессов, связанных с 
этим, технологии и устройства, которые переводят дво-
ичный код в понятную форму изображений, текста, ви-
део, анимации, фигур и др.

Цифровое развитие ‒ это увеличение экономи-
ческой, экологической активности, оно используется 
для обозначения индустриализации, которое отвечает 
культурным и физическим потребностям современно-
го поколения людей, не нанося ущерба способности  
будущего поколения удовлетворять свои личные потреб-
ности.

Границы между физическим и цифровым миром 
становятся все более размытыми. Стремительная циф-
ровизация меняет природную среду. Она меняет то, как 
мы наблюдаем, понимаем нашу экосистему и взаимо-
действуем с ней, меняет действия, которые мы предпри-
нимаются по решению экологических проблем.

На сегодняшний день, активно анализируются 
глобальные правовые вопросы дальнейшего совершен-
ствования сферы цифровизации, включая проблемы в 
области экологического регулирования, и пути их ре-
шения. Изучается зарубежный опыт информатизации 
и цифровизации в области охраны окружающей сре-
ды, акцентируется внимание на особенности цифровой 
трансформации государственных функций (учет объ-
ектов вредного, негативного воздействия на окружаю-
щую среду; нормирование в сфере охраны окружающей 
среды и вопросы совершенствования системы государ-
ственных услуг по установлению экологических норм  
и стандартов).

Одной из самых больших новелл, с которыми мы 
активно сталкиваемся сегодня, является устойчивое 
развитие природоохранной деятельности. Огромное 
количество новых предприятий заняли позицию по 
поводу уважения к окружающей среде, сокращения 
выбросов и внимания к здоровью. Крупные, зареко-
мендовавшие себя компании также изменили курс, и 

почти все они приняли цифровую политики и Зеленую  
революцию.

Акцентируем внимание на специфической теме, ко-
торая повлияла на отрасли всех типов, но особенно на 
государственное управление: оцифровка документов.

Первым результатом с точки зрения устойчивости, 
является экономия тонн бумаги, которые сопряжены с 
соответствующими расходами на техническое обслужи-
вание и обработку. Оцифровка документов имеет огром-
ные преимущества с точки зрения экономии затрат, про-
стоты использования и обмена данными в режиме ре-
ального времени, а также с точки зрения экологической 
безопасности.

Цифровой документ ‒ ценный источник данных, 
которые можно собирать, обрабатывать, анализировать 
и интерпретировать автоматически. Иными словами: 
наличие цифрового архива ‒ это первый способ по-
знакомиться с вашей аудиторией клиентов и пользова-
телей. Благодаря этому государственное управление 
может на основе данной информации выстраивать це-
левые перспективные, эффективные проекты и опера-
ции по обслуживанию потребителей. В этой области 
передовой является персонализация: преобразование  
простых данных во взаимосвязи с индивидуальной пер-
спективой.

Современные экологические проблемы предпо-
лагают дополнить текущие регуляторные усилия зако-
нодателя оценками воздействия на окружающую среду 
нового поколения [4]; обязанностями проявлять осто-
рожность и раскрывать нефинансовую информацию; 
более четкими параметрами для реализации принципа 
интеграции в конституционном праве; специальной по-
литикой в отношении риска недостаточного использова-
ния искусственного интеллекта в экологических, приро-
доохранных целях.

На сегодняшний день является актуальным, из-
учение экологической политики в связи с принципом 
устойчивости и планом международного сообщества по 
развитию охраны окружающей среды, экономики зам-
кнутого цикла, правовой системы.

Государственным органам следует в полной мере 
использовать положительные внешние эффекты концен-
трации населения, чтобы улучшить качество населения 
и осведомленность об охране окружающей среды, изме-
нить способ экономического развития путем рациональ-
ного использования прямых иностранных инвестиций 
и содействовать преобразованиям и модернизации про-
мышленности, правовой базы.

При разработке и реализации политики и руково-
дящих принципов современному правительству следует, 
содействуя экономическому развитию и сокращая раз-
рыв в расходов, доходах, в полной мере учитывать воз-
действие политики на окружающую среду, использовать 
эффект борьбы с загрязнением и сокращения выбросов 
в «умных городах», а также рассматривать городское 
строительство как беспроигрышную ситуацию в эконо-
мике и окружающей среде в качестве конечной цели.
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На основе существующих современных экологиче-
ских данных возможны некоторые отклонения в измере-
ниях влияния новых технологий на природопользование 
и окружающую среду. Выбор методик и показателей, 
также нуждается в дальнейшем совершенствовании 
с учетом развития цифровых технологий. Крайне не-
обходимы дальнейшие исследования и анализ влияния 
различных механизмов цифровой экономики на окружа-
ющую среду в будущем. Наконец, развитие экономики 
циклично. Цифровая экономика находится в процессе 
динамичного развития. В будущих исследованиях сле-
дует продолжить изучение динамических факторов, 
влияющих на воздействие цифровой экономики на окру-
жающую среду, природопользование.

Современное экологическое законодательство ‒ это 
свод природоохранных законов, который регулирует 
состояние окружающей среды и защищает природные 
ресурсы. Данный свод законов состоит из нескольких 
различных режимов эффективного, современного регу-
лирования. Экологическое законодательство относится 
к отрасли правовых норм и принципов, которые регу-
лируют взаимодействие между деятельностью человека 
и окружающей средой, природопользованием с учетом 
инноваций. Принципы экологического права оказыва-
ют непосредственное влияние на то, как управляются, 
оберегаются природные ресурсы с учетом современных 
технологий.

Возникновение глобальных проблем защиты окру-
жающей среды, природопользования требует согласо-
ванных действий с участием всего мирового сообщества. 
При международном взаимодействии, и результативной 
работы необходимо учитывать несколько ключевых об-
ластей ‒ это конфликты и перемещение населения, до-
быча не возобновляемых ресурсов, загрязнение воздуха 
и затраты на регулирование энергетики, информацион-
ные технологии и др.

Последние достижения в области цифровых дости-
жений открывают новаторские возможности для мони-
торинга и защиты окружающей среды, а также общего 
состояния здоровья планеты. При надлежащем исполь-
зовании всех существующих возможностей цифровая 
революция может быть направлена на продвижение гло-
бальной устойчивости, бережного отношения к окру-
жающей среде, природопользованию и благосостояния 
людей.

Эколого-правовая база XXI века охватывает пра-
вила и статуты, разработанные для защиты природ-
ных ресурсов и управления ими, борьбы с загрязне-
нием, сохранения биоразнообразия и решения различ-
ных экологических проблем с учетом цифровизации.  
Современные законы об охране окружающей среды соз-
даются для обеспечения устойчивого использования и 
сохранения окружающей среды для нынешнего и буду-
щих поколений.

В нашем быстро меняющемся мире важность за-
щиты окружающей среды невозможно переоценить. 
Экологическое законодательство играет ключевую роль 

в данном начинании, выступая в качестве правовой ос-
новы, которая направляет наши действия и решения, ка-
сающиеся мира природы и современных реалий и пер-
спективных технологий.

По своей сути экологическое законодательство  
XXI века представляет собой набор правил и подзакон-
ных актов, направленных на сохранение нашей окру-
жающей среды. Современные законы разработаны для 
обеспечения того, чтобы инновационная деятельность 
человека, от строительства домов до эксплуатации заво-
дов, не наносила непоправимого вреда планете. Законы 
об охране окружающей среды предотвращают негатив-
ные сценарии и прокладывают путь к устойчивому бу-
дущему.

Цифровая революция затрагивает все аспекты на-
шего человеческого и физического мира во многих от-
ношениях. Читаете ли вы новости, комментируете но-
вый пост друга, смотрите фильм или покупаете страхов-
ку, сортируете мусор и др. Легко принять как должное 
цифровую экосистему, и трудно представить время  
до нее.

ИТ-инновации, оцифровка, цифровизация позволя-
ют нам сократить потребление энергии. Сегодня фактом 
является то, что наше общество перешло в новую ин-
новационную, цифровую эру. Мы просматриваем элек-
тронные письма вместо обычной почты; мы совершаем 
удаленные видеозвонки, смотрим онлайн-трансляции 
музыки и фильмов вместо того, чтобы участвовать в ме-
роприятиях и др.

Активное стремление к экологичным практикам 
также способствует геополитической стабильности.  
По мере того, как ресурсы становятся все более де-
фицитными, и конкуренция за них усиливается, стра-
ны, отдающие предпочтение устойчивому выбору,  
с большей вероятностью достигнут долгосрочной ста-
бильности и укрепят позитивные отношения с другими 
странами [1].

Заглядывая в будущее, возникает понимание, что 
новые тенденции и масштабируемость играют ключе-
вую роль в формировании будущего экологически чи-
стых практик.

Растущее число цифровых тенденций стимули-
рует внедрение экологически чистых, инновационных 
методов. От зарождения устойчивой моды до внедре-
ния возобновляемых источников энергии в транспорт ‒  
обозначенные тенденции формируют поведение по-
требителей, бизнес-стратегии и государственную поли-
тику, продвигая современное общество к устойчивому  
будущему.

Для достижения значимых и долгосрочных из-
менений экологически чистые методы должны быть 
максимально масштабируемыми. Решения, которые 
работают на индивидуальном или мелкомасштабном 
уровне, необходимо тиражировать и интегрировать 
в более крупные современные, цифровые системы. 
Масштабируемость гарантирует, что экологичный 
выбор может оказывать существенное влияние, де-
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лая его неотъемлемой частью нашего современного  
общества.

Обоснование рационального выбора имеет перво-
степенное значение в нашей приверженности более 
экологичному будущему. От понимания определений и 
официальных стандартов до изучения основных ком-
понентов, промышленного применения, нормативно-
правовой базы, динамики рынка, технологических до-
стижений, инвестиционных возможностей, аргументов 
против скептицизма, глобальных последствий и буду-
щих перспектив - каждый аспект способствует целост-
ному пониманию экологически чистых инновационных 
практик. Делая устойчивый выбор, физические лица и 
предприятия могут, развивать информационные техно-
логии, одновременно защищать нашу планету, стиму-
лировать экономический рост и способствовать долго-
срочному благополучию как нынешнего, так и будущих 
поколений.
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Нынешние глобализационные процессы, следстви-
ем которых стали формирование международных соци-
альных пространств, становление глобального общества 
и посягательство на государственный суверенитет от-
дельных стран, сделали актуальным феномен граждан-

ской идентичности, поскольку в современных условиях 
она является важнейшим ресурсом в руках государства.

Впервые термин «идентичность» ввел Э. Эриксон 
[4], который подразумевал под этим явлением осознан-
ную принадлежность к определенной социально зна-
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чимой категории людей, т. е. принимаемый образ себя 
в разнообразии отношений личности к окружающему 
миру, ощущение постоянной связи своей жизни и пер-
спектив с этой средой. Данный вопрос актуален сегодня 
как никогда, так как в условиях современный цивилиза-
ции идентичность связана с сознательной ориентацией 
на определенный стиль жизни. В условиях ускорения 
различных социальных процессов индивиду сложно 
усваивать постоянно меняющиеся ценности, что может 
вызвать кризис идентичности.

Гражданскую идентичность не стоит путать с граж-
данственностью [1]. В гражданственности ключевым 
моментом является участие гражданина в делах госу-
дарства, непосредственное выполнение обязанностей и 
реализация прав. Гражданственность выражает отноше-
ния гражданина и власти, а гражданственность [2; 3] ‒ 
гражданина и сограждан.

Гражданственность включает в себя: 
 – личную ответственность за свой выбор и свое 

поведение, осознание необходимых юридических и мо-
ральных обязательств перед обществом и государством;

 – действенное и критическое отношение к соци-
альной реальности на основе свободного личного выбо-
ра, моральных убеждений и побуждений, идеалов рав-
ноправия граждан и суверенитета народа по отношению 
к власти;

 – способность вести позитивный диалог с властью, 
другими гражданами и гражданскими объединениями;

 – понимание своих прав и свобод и умение исполь-
зовать их на практике в рамках уважения прав и свобод 
других граждан.

История осуществляет свою политико-практи-
ческую функцию, выявляя закономерности развития 
общества, помогает разработать научно обоснованный 
политический курс.

Уникальность истории состоит в том, что она как 
гуманитарная наука формирует человека через призму 
таких важнейших понятий, как ценность человеческой 
жизни, память о героях прошлого. История как социаль-
ная наука исследует процессы становления общества, 
развития социальных отношений. Именно поэтому, 
изучая историю своей страны, человек осознает себя 
как результат тех событий, которые были в прошлом. 
Он усваивает ценности и идеалы, выработанные про-
шлыми поколениями на протяжении десятилетий, а 
также понимает специфику изменения общественных  
отношений.

Через идентификацию с группой, с «другим», 
человек познает самого себя, сопоставляя свой вну-
тренний мир с миром других людей. «Инструментом» 
идентификации может служить история. Например,  
в 1930-е годы стал популярным образ Александра Не-
вского. В 1938 году вышел одноименный фильм Сергея 
Эйзенштейна, повествующий о подвигах великого кня-
зя. В картине действие разворачивается в 1242 году, ког-
да Александр Ярославович собирает русский народ на 
битву с крестоносцами. Эта «немецкая» тема была важ-

на условиях в того времени. Кино заканчивается триум-
фом великого князя. Режиссер и автор сценария Сергей 
Эйзенштейн получил Сталинскую премию и степень 
доктора искусствоведения без защиты диссертации.  
В 1978 году, по результатам опроса киноведов мира, 
«Александр Невский» включен в список ста лучших 
фильмов всех времен и народов. Также фраза из фильма: 
«А если кто с мечом к нам войдет ‒ от меча и погибнет. 
На том стояла и стоять будет земля русская!» [6] ‒ стала 
боевым лозунгом отечественной войны. Так образ Алек-
сандра Невского вдохновлял советских солдат на подви-
ги во имя благополучия и чести своей Родины.

В чем же главная составляющая российской иден-
тичности? На этот вопрос  еще долго не найдется точ-
ного ответа. Ситуацию усугубляет то, что многие годы 
в России не было единой идеологии, которая могла бы 
преодолеть социокультурный раскол. Также у человека 
может быть несколько идентичностей. В этническом 
плане он может идентифицировать себя как, например 
татарин, но в то же время осознает себя россиянином. 
Идентичность формируется через противопоставление 
«мы» и «они», когда человек отличает себя от людей с 
другим социокультурным багажом.

Кризис идентичности связан с развалом Советско-
го Союза. Семьдесят лет люди, преданные одной идео-
логии и идущие к одной великой цели, жили с опреде-
ленным общественным сознанием и идентифицировали 
себя как советский народ, который не знал культурных, 
национальных и расовых предрассудков. После ликви-
дации СССР россиянам пришлось искать новые ориен-
тиры и идеи, которые смогли бы консолидировать обще-
ство. 

Базовые ценности российского общества закрепле-
ны в Конституции РФ, также источником таких цен-
ностей является документ «Стратегия национальной 
безопасности РФ» [5]. Конституцией Российской Феде-
рации закреплены фундаментальные ценности и прин-
ципы, формирующие основы российского общества, 
безопасности страны, дальнейшего развития России 
в качестве правового социального государства, в кото-
ром высшее значение имеют соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина, повышение благосо-
стояния народа, защита достоинства граждан Россий-
ской Федерации. Стратегия национальной безопасно-
сти несколько раскрывает положения Конституции РФ.  
Эти ценности достаточно универсальны, нельзя сказать, 
что они присущи исключительно российскому обще-
ству. Но особенность наших ценностей нужно искать 
в пути их формирования. Никакие идеалы не присущи 
человеку на генетическом уровне, они взращиваются 
долгие годы в социокультурной среде.

В качестве выводов сформулируем следующие суж-
дения.

В современной цивилизации идентичность связана 
с осознанной ориентацией на осмысление стиля жизни; 
в меняющемся мире человеку сложно усваивать ценно-
сти, что может вызвать кризис идентичности.
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Идентичность не тождественна гражданственно-
сти. Гражданственность включает в себя личную ответ-
ственность человека перед обществом и государством, 
а также критическое отношение к социальной реаль-
ности на основе моральных убеждений, идеалов равно-
правия граждан и суверенитета народа по отношению  
к власти. 

История как гуманитарная и социальная наука ис-
следует процессы генезиса общества, динамики его раз-
вития.

Человек усваивает ценности и идеалы, вырабо-
танные прошлыми поколениями в истории, эти ба-
зовые ценности российского общества закреплены в 
Конституции РФ, также источником таких ценностей  
является документ «Стратегия национальной безопас-
ности РФ».

Идеалы и ценности, как основы формирования 
идентичности не являются врожденными, они взращи-
ваются в социокультурной среде.
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Конституция Российской Федерации утверждает: 
«В Российской Федерации признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международно-
го права и в соответствии с настоящей Конституцией»  
(п. 1 ст. 17). И далее: «Права и свободы человека и граж-

данина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной вла-
сти, местного самоуправления и обеспечиваются право-
судием» (ст. 18). Не вдаваясь в подробный анализ кон-
струкции конституционной нормы, выделим основные 
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моменты: в России права и свободы человека и гражда-
нина а) признаются, б) гарантируются и в) обеспечива-
ются правосудием.

Полагаем при этом, что «гарантирование» и «обе-
спечение» субъективных прав и свобод не следует ото-
ждествлять [см., например, 2; 6; 7]. В современной науч-
ной доктрине принято определять «правовые гарантии» 
через французское значение слова «une garantie» – «обе-
спечение». В некоторых работах авторы обращают 
внимание на более развернутое толкование значения 
слова, которое дают, например, словари В. И. Даля или  
С. И. Ожегова. В словаре С. И. Ожегова, например, ос-
новным значением слова «гарантия» дано «ручатель-
ство, порука в чем-нибудь», и только дополнительным – 
«обеспечение» [5, с. 123]. Но при дальнейшем анализе 
понятий «правовые гарантии» или «юридические га-
рантии» смысловые акценты авторами таких работ,  
к сожалению, не учитываются и не получают разви-
тия [см., например, 1; 8 и др.]. И это приводит к сме-
шению понятий «гарантия права» и «обеспечение пра-
ва». В данной дискуссии попытался поставить точку  
А. Г. Кунец, который, проанализировав подходы раз-
личных ученых к этому вопросу, дал следующее опре-
деление: «гарантии конституционных прав и свобод 
представляют собой совокупность условий, средств 
и методов юридического и неюридического харак-
тера по обеспечению фактической реализации за-
крепленных в Конституции прав, свобод и обязан-
ностей каждого отдельного человека и гражданина»  
[3, с. 12]. Однако представляется, что данное опреде-
ление, хоть и претендует на «широкий подход» к про-
блеме, не уходит от «узкого» понимания «гарантии» как 
«обеспечения».

Полагаем, что термин «гарантия права» следует 
все-таки определять через значение «ручательство» 
(«принятая на себя ответственность за выполнение, ис-
правность чего-либо») [5, с. 413] и только потом – «обе-
спечение» («обеспечить – предоставить достаточные 
материальные средства к жизни, снабдить чем-то в нуж-
ном количестве, сделать возможным, действительным, 
несомненным») [5, с. 681]. Принятие государством от-
ветственности за соблюдение прав человека и предо-
ставление соответствующих гарантий на государствен-
ном уровне предполагает прежде всего создание опре-
деленных условий, возможностей для реализации права 
гражданином, восстановления и защиты права: и это не 
только нормативное закрепление, но и наделение орга-
нов государственной власти соответствующими полно-
мочиями. А собственно обеспечением таких гарантий 
служит непосредственное действие «механизмов» их 
реализации при деятельности как самого «носителя 
права», так и властных структур – от четкого взаимо-
действия на всех уровнях зависит эффективность пре-
доставленных государством гарантий соблюдения прав 
человека. 

На наш взгляд, и российский законодатель ис-
пользует концепты «гарантия права» и «обеспечение 

права» не как тождественные понятия, а акцентирует 
внимание прежде всего на стадиях процесса: призна-
ние (декларация права, его существование самого по 
себе как возможности) – гарантия (некое «обещание 
реализации»: наличие норм закона, правовых режимов, 
позволяющих реализовать данное право при наличии 
воли субъекта и восстановить его в случае нарушения) 
– обеспечение («срабатывание» соответствующего ме-
ханизма при непосредственной реализации конкрет-
ным человеком и восстановлении или защите данного  
права).

С учетом отмеченного рассмотрим гарантии права 
российских граждан беспрепятственно возвращаться в 
Российскую Федерацию, закрепленное в статье 27 Кон-
ституции Российской Федерации.

Само закрепление данного права в конституцион-
ной норме уже говорит о том, что оно признано в стране 
как непосредственно действующее и неотчуждаемое, 
определяющее смысл, содержание и применение зако-
нов. Следовательно, признанное право гарантируется 
государством и обеспечивается им. Более того, закре-
пление в Основном законе страны нормы, которая кор-
релирует с нормами, содержащимися в действующих 
международных актах, свидетельствует о «привлече-
нии» в круг рассматриваемых гарантий наравне с наци-
ональными международных правовых механизмов. 

Согласно конституционного правоположения толь-
ко лица, имеющие статус гражданина России, могут 
беспрепятственно вернуться в Российскую Федерацию. 
Каким же образом наша страна гарантирует своим граж-
данам такое возвращение? Прежде всего – нормативным 
закреплением возможности воспользоваться данным 
правом и созданием органов государственной власти, 
уполномоченных на взаимодействие с потенциальным 
«носителем» права на возвращение, и механизмов та-
кого взаимодействия. Так, норма Федерального закон  
от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выез-
да из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» (абз. 2 ст. 2) практически дублирует кон-
ституционную норму: «гражданин Российской Фе-
дерации не может быть лишен права на въезд в Рос-
сийскую Федерацию», и во второй главе, полностью 
посвященной гражданам России, устанавливает поря-
док оформления и выдачи им документов для выезда  
и въезда. 

Обязанность по оформлению таких документов 
возлагается на Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации и Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации. Более того, мониторинг вопросов 
безопасности пребывания граждан Российской Феде-
рации за рубежом, их незамедлительное информирова-
ние о кризисных и чрезвычайных ситуациях в стране 
пребывания, поддержка с ними контакта, оказание по-
мощи в возвращении в Россию российским гражданам, 
оказавшимся в иностранном государстве без средств к 
существованию – забота российских консульских загра-
нучреждений.
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В качестве примеров «срабатывания» такого меха-
низма можно привести ситуацию, возникшую в период 
пандемии COVID-19, когда в условиях жестких каран-
тинных ограничений и прекращения авиасообщения с 
марта по сентябрь 2020 года более 50 тыс. граждан Рос-
сии вернулось из разных стран специально организован-
ными вывозными рейсами либо организацию эвакуации 
из сектора Газа более 1000 граждан России и членов их 
семей с ноября по декабрь 2023 года [10].

МВД России, в том числе и через загранаппарат, 
предоставляет возможность гражданам России, которые 
ранее избрали местом своего жительства иностранное 
государство, воспользоваться Государственной про-
граммой по оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, а также лицам, которые 
вынуждены покинуть место жительство, – положения-
ми закона о вынужденных переселенцах. Так, только в 
2022 году было учтено более 64 тысяч участников Го-
сударственной программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, за шесть 
месяцев 2023 года эта цифра составила более 19 тысяч 
человек [9]. 

Кроме разработки и совершенствования нацио-
нального законодательства, гарантирующего право на 
возвращение, Российской Федерацией заключен ряд 
международных договоров, обязывающих страны ока-
зывать содействие вынужденным переселенцам. На-
пример, в период активного переселения граждан Рос-
сии из бывших союзных республик такие соглашения 
были подписаны с Арменией, Азербайджаном, Грузи-
ей, Казахстаном, Киргизией, Латвией, Таджикистаном, 
Туркменистаном, Эстонией, Украиной, ряд из них про-
должают действовать и сегодня. Таким образом, госу-
дарство создает своему гражданину, находящемуся за 
пределами страны, благоприятные условия для возмож-
ности реализации права на возвращение в Российскую 
Федерацию.

До сих пор мы рассматривали нормативную базу, 
позволяющую российскому гражданину осуществить 
так называемое добровольное возвращение. Положения 
международных договоров, нормы Федерального зако-
на, Указы Президента и Постановления Правительства, 
наделяющие органы исполнительной власти соответ-
ствующими полномочиями, направлены на активное 
содействие гражданину России в реализации его права 
при условии, что он сам оказывает содействие органам 
государственной власти в установлении своей личности, 
предоставлении необходимых документов и соблюдени-
ем прочих необходимых процедур, активно включаясь в 
правоотношение гражданин – государство. 

Другое дело – отсутствие воли субъекта на реализа-
цию данного права.

В ситуации, когда гражданин проживает на терри-
тории иностранного государства по длительному ста-
тусу или имеет гражданство иностранного государства, 
законопослушен, жизни и здоровью его ничто не угро-

жает, задача государства – гарантировать возвращение, 
но не принуждать к нему, иначе будет нарушено общее 
право на свободу передвижения, которое, собственно, 
гражданин и реализовал, выехав для проживания за пре-
делы России.

Но есть граждане, которые: а) не могут высказать 
свою волю; б) уклоняются от выезда по различным при-
чинам; в) осуждены по закону иностранного государ-
ства за совершение преступления на его территории.  
В таких случаях государство также выступает гарантом 
беспрепятственного возвращения своих граждан в Рос-
сийскую Федерацию, но уже в рамках международных 
обязательств, когда первична воля двух государств, а не 
конкретного гражданина.

Для создания благоприятных условий так назы-
ваемого принудительного возвращения российского 
гражданина в Россию, Российская Федерация, помимо 
присоединения к ряду конвенций о выдаче, заключила  
92 различных межправительственных соглашения (до-
говора) о взаимной правовой помощи, которые регули-
руют в том числе вопросы розыска и выдачи преступни-
ков, а также передачи граждан России, уже осужденных 
по закону иностранного государства, в Российскую Фе-
дерацию для отбывания наказания [11]. 

Полномочия по международному взаимодействию 
по этим вопросам возложены на Министерство юсти-
ции Российской Федерации, а также на НЦБ Интерпо-
ла. Одновременно МВД России совместно с МИДом 
России и ФСБ России является компетентным органом, 
уполномоченным на взаимодействие с компетентными 
органами иностранных государств в рамках междуна-
родных договоров о реадмиссии, в соответствии с нор-
мами которых без согласия гражданина возможна его 
«передача обратно». На сегодняшний день Российской 
Федерацией заключено 18 таких соглашений (с Евро-
пейским сообществом, Арменией, Боснией и Герцего-
виной, Белоруссией, Вьетнамом, Данией, Исландией, 
Казахстаном, Киргизией, Лихтенштейном, Монголией, 
Норвегией, Сербией, Таджикистаном, Турцией, Уз-
бекистаном, Украиной, Швейцарией) и 43 исполни-
тельных протокола о порядке их реализации. Помимо 
реадмиссионных соглашений существуют еще так на-
зываемые «соглашения о приеме-передаче», которые 
содержат положения о процедурах, по сути сходных с 
реадмиссионными. Для реализации всех этих соглаше-
ний МВД России разработан соответствующий порядок,  
а также принят ряд межведомственных нормативных 
актов, регулирующих взаимодействие заинтересован-
ных госорганов с целью выполнения реадмиссионных  
процедур.

Возвращение в рамках упомянутых международ-
ных договоров – процедура не быстрая, требует четкого 
взаимодействия с компетентными органами иностран-
ных государств, проводится исключительно по их ини-
циативе и зависит от множества факторов, в том числе 
и политической обстановки. Так, например, в настоящее 
время соглашение о реадмиссии с Украиной фактически 
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не реализуется, хотя и не прекратило своего действия1: 
в связи с разрывом дипломатических отношений между 
нашими странами в 2022 году практическая возмож-
ность для направления запросов и оформления соответ-
ствующих документов отсутствует. 

Находясь в иностранном государстве и уклоняясь 
от возвращения в Россию, граждане обращаются в суды 
на территории страны пребывания, оспаривая действия 
компетентных органов иностранного государства о вы-
сылке, в международные правозащитные организации – 
за защитой своего права на выбора места проживания. 
Все это затягивает начатую процедуру передачи и, без-
условно, препятствует возвращению таких российских 
граждан. 

Есть и еще одно препятствие: для того, чтобы при-
нять обратно гражданина без документов, которые под-
тверждают личность и гражданство, сообщающего о 
себе минимум сведений (в лучшем случае фамилию, имя 
и дату рождения), необходимо установить его личность 
и убедиться в действительной принадлежности лица к 
гражданству Российской Федерации, а подтверждение 
этого факта также требует времени. Тем не менее реа-
лизация соглашений, как показывает анализ, обеспечи-
вается: в общей сложности за только за последние пять 
лет в Россию возвращено порядка 1 тыс. человек [12].

В случаях, когда такие соглашения не действуют 
или не заключены, для организации возвращения ис-
пользуются возможности иных международных дого-
воров (двусторонних и многосторонних) – о сотрудни-
честве в борьбе с незаконной миграцией, обмене ин-
формацией о персональных данных, международных 
конвенций и проч. Не последнюю роль при этом могут 
играть различные общественные организации, в том 
числе и международные (например, Международная 
организация по миграции), а также институт Уполномо-
ченного по правам человека. 

Рассматривая гарантии права на возвращение, 
предоставляемые Российской Федерацией своим граж-
данам, находящимся за рубежом, мы проследили на-
личие соответствующих норм в российских законах и 
международных договорах, определили основные феде-
ральные органы исполнительной власти, уполномочен-
ные на взаимодействие с гражданином при непосред-
ственной реализации им права на возвращение – при 
наличии свободного волеизъявления и при отсутствии 
такового, привели примеры «срабатывания» гарантий-
ных механизмов. Следует оговорить особо, что при 
непосредственной реализации права на возвращение 
в зависимости от конкретной ситуации и от того, к ка-
кой из выделенных выше групп относится «носитель» 
данного права, применяются те или иные нормативные 
акты или международные соглашения, вступают в дей-

1 На момент выхода статьи действие данного международ-
ного договора по инициативе украинской стороны прекращено, 
о чем Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь 
уведомило Посольство Украины в Республике Беларусь ответной 
нотой от 16 февраля 2024 г. № 98/н.

ствие различные органы исполнительной власти. И при 
обеспечении государственными структурами данного 
права, конечно, большое значение имеет эффективное  
межгосударственное и внутриведомственное взаимо-
действие.

Примером такого комплексного взаимодействия 
может служить случай семьи Ш. – мужа и жены, кото-
рые, являясь гражданами России, находились длитель-
ное время в Австрийской Республике и подлежали вы-
дворению с ее территории, так как семье было отказано 
в убежище. Семья длительное время уклонялась от вы-
езда, оспаривала в судах решение австрийских компе-
тентных органов, но в конце концов была вынуждена 
признать законность принимаемых в отношении них 
мер. Совместно с ними подлежали выдворению их не-
совершеннолетние дети и совершеннолетний сын, не 
имеющий никаких документов. 

В отношении семьи Ш. МВД России рассматри-
вался запрос компетентного органа Австрийской Ре-
спублики о реадмиссии. Ходатайство о реадмиссии 
супругов Ш. и двух несовершеннолетних детей было 
удовлетворено российской стороной, членам семьи 
оформлены соответствующие документы. Одновремен-
но в отношении совершеннолетнего Ш. в реадмиссии 
было отказано, так как личность данного лица не была 
установлена: он был вывезен из России в несовершен-
нолетнем возрасте, загранпаспорт ему не оформлялся, 
родственники, оставшиеся в России, не смогли опознать  
его по фотографии, так как давно (более 10 лет) не ви-
делись с ним. 

Однако семья Ш. обратилась в Консульство Рос-
сийской Федерации в Австрийской Республике и в МВД 
России с жалобой на нарушение права совершенно-
летнего Ш. на возвращение в Россию. Учитывая, что 
его принадлежность к гражданству Российской Фе-
дерации (после подтверждения в результате проверок 
родства с супругами Ш. – гражданами России) не вы-
зывала сомнений, после проведения представителем 
МВД России в Австрийской Республике по дополни-
тельному ходатайству компетентного органа Австрий-
ской Республики собеседования с лицом (процедура, 
предусмотренная соглашением о реадмиссии), а также 
подтверждением его личности родителями – супруга-
ми Ш., австрийской стороной было получено согласие 
российской стороны на реадмиссиию, совершеннолет-
нему Ш. оформлено свидетельство на возвращение и 
семья смогла реализовать свое право на возвращение 
в Российскую Федерацию в полном составе (по архив-
ным материалам рассмотрения ГУВМ МВД России за-
просов компетентных органов иностранных государств  
о реадмиссии).

Итак, формируя соответствующую нормативную 
базу, наделяя определенными полномочиями органы 
исполнительной власти, государство создает благопри-
ятные условия для граждан, желающих воспользоваться 
правом на возвращение, а в случае, если такого желания 
они не высказывают, но в силу различных причин долж-
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ны вернуться обратно – для беспрепятственного приема 
таких лиц. 

Собственно, исполнение этими органами своих 
властно-управленческих полномочий, как справедливо 
замечает А. А. Мусина, и обеспечивает реализацию пра-
ва на возвращение и его защиту [4, с. 24], так как дей-
ствия уполномоченных органов исполнительной власти 
(по смыслу статьи 18 Конституции Российской Федера-
ции) должны быть нацелены на обеспечение и охрану 
гражданских прав и свобод.

В то же время проведенный анализ законодатель-
ства и практики его реализации показал, что обеспече-
ние государством гарантий права на возвращение зави-
сит не только от практической деятельности уполномо-
ченных органов государственной власти (объективный 
фактор), но и от факторов субъективного порядка – воли 
носителя данного права.

Полагаем, что проблема гарантий и обеспечения 
права гражданина на возвращение в страну гражданства 
является достаточно объемной, поэтому в данной работе 
рассмотрены только отдельные ее аспекты.
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Указом Президента 2 июля 2021 г. РФ № 400 была 
определена Стратегия национальной безопасности [1], в 
которой научно-технологическое развитие раскрывается 
как важнейший элемент лидерства государства на меж-
дународной арене в сфере развития науки и техники. Ин-
новации, согласно рассматриваемому Указу, оказывают 
активное влияние на социально-экономическую сферу, 
а также обеспечивают эффективность корпоративного и 
государственного управления. Развитие в сфере научных 
технологий выделяется как основной элемент националь-
ного приоритета страны. Новый приоритет формулирует-
ся важностью повышения конкуренции между странами 
в рамках экономики, а также приоритет благоустройства 

жизнедеятельности граждан. Генезис научных и техно-
логических знаний дает возможность для решения важ-
ных внутренних, внешних вопросов и вызовов (напри-
мер, кризис, связанный пандемией 2020 г.).

Вышеупомянутый Указ раскрывает задачи, которые 
необходимы для достижения цели, например:

 – разработка и дальнейшая реализация технологи-
ческой основы с помощью согласованной политики на 
всех уровнях государственного управления, а именно: фе-
деральном, региональном, отраслевом и корпоративном;

 – приоритет создания единой системы государ-
ственного управления научно-технологической деятель-
ностью;
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 – стимулирование на заинтересованность финан-
сирования бизнесами России научно-технологической 
деятельности;

 – совершенствование инфраструктуры инноваций;
 – привлечение к развитию научных технологий ав-

торитетных ученых мирового уровня, а также создание 
и совершенствование на территории страны специаль-
ных центров международного сотрудничества по освое-
нию науки и техники;

 – развитие научных технологий во всех сферах, 
включая искусственный интеллект, медицину, инжене-
рию по генетике, обработка большого объема данных, 
систем «супер-компьютеров» и других.

Стоит отметить, что именно новая модель раз-
вития может составить конкуренцию на международ-
ной арене. В данный момент, приоритетом для страны  
является переход к такой модели развития, которая бы 
позволяла поставить науку на роль сильной стороны 
производства.

В настоящее время планета все больше подходит к 
формированию и развитию четвертой промышленной 
революции по концепции Клауса Шваба, согласно кото-
рой в производство будет активно внедрена техника и 
киберсистемы [2]. Отметим, что люди близки к прорыву 
в технологическом смысле, так как активно развивается 
искусственный интеллект, биотехнологии и так далее. 
Процесс развития обуславливает появление новых эко-
номических институтов, создавая конкурентоспособ-
ность между странами. Государство, которое окажется 
на верхней позиции, будет активно использовать техно-
логические нововведения для поддержания дохода, а как 
следствие станет державой будущего. Данный феномен 
закреплен в «Законе об американском плане спасения 
2021 года» [3].

Возможность готовности России принимать уча-
стие в конкуренции между странами приобретает все 
большую актуальность для освоения аспектов научных 
технологий, а также особое значение имеет разработка 
экономической политики, направленной на развитие 
технологий науки как элемента роста и базиса формиро-
вания инструментальной и механической системы. Сто-
ит отметить, что на данный момент Россия имеет широ-
кий научно-технический задаток, но проблемы, которые 
ставят барьер для устойчивого развития, все равно су-
ществуют и остаются нерешенными.

Несмотря на то, что современный этап характери-
зуется широким количеством школ и образовательных 
организаций, которые ставят в приоритет научное и тех-
нологическое развитие, все равно остаются в стороне от 
экономического роста и стремления общества к приня-
тию инноваций.

Стратегия национальной безопасности, раскрыва-
ется не только как научно-технологическое развитие, но 
и стратегический приоритет. Это обусловлено рисками 
отставания страны в сфере научных технологий и бес-
спорное влияние этих рисков на социально-экономиче-
ский рост.

Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г. «О стра-
тегии научно-технологического развития РФ» подробно 
раскрывает понятийный аппарат, который необходим 
для усвоения основной программы по реализации рас-
сматриваемой Стратегии, а именно: 

 – научно-технологическое развитие России рас-
крывается как сосредоточение научной и технологиче-
ской деятельности, как основной и ключевой фактор 
развития страны, а также обеспечение конкуренции 
страны на международной арене;

 – сама конкурентоспособность раскрывается как 
обеспечение самостоятельности государства в важных 
сферах жизнедеятельности общества с помочью дости-
жения высоких результатов в области научно-техноло-
гического развития, а также в социальной, культурной и 
экономической областях;

 – приоритет научно-технологического развития 
страны раскрывается как главное для страны направле-
ние, которое характеризуется принятием решений для 
обеспечения принятия крупных вызовов;

 – для достижения целей Стратегии в Указе раскры-
вается необходимость усиления влияние государствен-
ных органов, органов субъектов РФ, а также научных 
сообществ и других организаций для реализации и соз-
дания условий в интересах развития страны;

в Указе установлено сосредоточение всех научных 
организаций, учреждений, которые осуществляют дея-
тельность в сфере науки, на достижение необходимых 
для реализации Стратегии целей.

Стоит отметить, что нестандартным моментом в 
законодательном акте является рассмотрение историче-
ского развития страны. Так, в п. 10 раскрываются два 
этапа, в которых происходили изменения места научных 
технологий в стране:

 – в период с 1991 г. по 2001 г. раскрывается переход 
к рыночной экономике и сосредоточение к сохранению 
потенциала страны в сфере научных технологий. Также, 
в рамках этого этапа формируется новый аппарат меха-
низмов для развития науки;

 – с 2000-х гг. по наше время происходит внедрение 
инноваций в экономическую сферу.

Стоит рассмотреть Постановление Правительства 
РФ 2021 г., в котором раскрывается переход к новой си-
стеме управления развитием научных технологий [4].  
В данном документе раскрываются основные принци-
пы, которые стоят в основе научно-технологического  
развития:

 – рациональный баланс, который раскрывается 
как поддержка от государства в обеспечении иссле-
дований и решении задач научно-технологического  
развития;

 – система поддержки, то есть получение нового ба-
зиса, разработка новых технологий и активное и устой-
чивое положение страны на рынке,

 – ресурсы, большая часть ресурсов общественной 
жизни обеспечивают поддержку развития научных тех-
нологий;
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 – конкуренция, развитие публичных механизмов 
для доступности субъектов развития научных техноло-
гий к ресурсам государства;

 – содействие благоприятной обстановки для разви-
тия и внедрения инноваций.

Становление и развитие научных технологий в на-
шей стране невозможно без осуществления экономиче-
ской политики. Так, наряду со Стратегией научно-тех-
нологического развития в стране реализуется Стратегия 
экономической безопасности. Авторами предложено 
рассмотреть основные концепции данной стратегии.

Не стоит забывать, что Российская Федерация это 
государство, обладающее обширной территорией, бо-
гатым запасом ресурсов, разнообразием социальных, 
экономических и природных факторов, а также различ-
ными нациями, проживающими на территории государ-
ства. Совокупность данных факторов обуславливает 
необходимость развития экономической безопасности. 
В Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 установ-
лены основные задачи Правительства по стабилизации 
экономической системы. К таким относятся:

 – разработка программы на трехмесячный срок для 
реализации Стратегии экономической безопасности;

 – осуществления контроля за реализацией стратегии;
 – осуществлять доклад Президенту РФ о том, в ка-

ком состоянии находится экономическая безопасность.
В настоящий момент главной задачей государства 

должна быть идея преобразования страны в динамично-
развитое государство с помощью развития экономики 
и научных технологий. Производительная сила должна 
быть сосредоточена на современный лад и инновацион-
ный подход для повышения качества жизнедеятельно-
сти общества.

9 февраля 2024 года Президент РФ в честь Дня Рос-
сийской науки провел заседание Совета при Президенте 
по науке и образованию. Одним из важнейших моментов 
заседания являлось то, что В. В. Путин указал на глубокое 
развитие технологий в мире на данный момент. Сейчас 
происходит много технологических трансформаций, что 
обуславливает необходимость корректировки действую-
щей Стратегии научно-технологического развития.

Также в рамках заседания была проведена парал-
лель между развитием науки и техники с экономической 
и социальной сферами, а также системой безопасности.

Для повышения качества жизни граждан выделе-
на необходимость в создании собственных технологий, 
средств производства и выпуск продукции и с появле-
нием уникальной компетенции закрепить положение на 
глобальном рынке.

28 февраля 2024 года Президентом РФ В. В Пути-
ным был утвержден новый Указ № 145 «О стратегии на-
учно-технологического развития РФ». Новейшая стра-
тегия установлена с целью разрешения комплекса задач 
по развитию исследований в сфере науки, а также обе-
спечения создания технологических решений [5].

В данном указе уделено обширное внимание усо-
вершенствованному понятийному аппарату, который 

включает: научно-технологическое развитие РФ; боль-
шие вызовы; конкурентоспособность и независимость 
государства и так далее.

Из изменений, которые были добавлены в но-
вый Указ, можно выделить поручение Правительству 
РФ разработать и обеспечить финансовую поддержку  
на отдельную программу «Научно-технологическое раз-
вития РФ».

Также Правительству РФ поручено при расчете 
государственного бюджета учитывать период с 2025‒ 
2030 года для проведения мероприятий, направленных 
на реализацию научно-технологического развития.

Отдельно поставлена задача Попечительскому со-
вету научного фонда, которые обязаны осуществлять 
контроль и надзор за реализацией вышеуказанной поли-
тики и, начиная с 2025 года, предоставлять Президенту 
РФ доклад о ходе реализации. 

Важным моментом для рассмотрения является об-
ращение Президента РФ к Федеральному Собранию  
29 февраля 2024 года, в котором отдельным аспектом для 
обсуждения была выделена новая Стратегия научно-тех-
нологического развития, которая будет реализовываться 
через запуск новейших национальных проектов.

Первой и основной задачей новой Стратегии явля-
ется достижение независимости технологического раз-
вития в важных общественных областях, таких как здра-
воохранение и безопасность продовольствия.

Вторая задача связана с достижением суверените-
та в сферах, которые будут обеспечивать благоустрой-
ство страны, а именно робототехника, различные виды 
транспорта, производственные средства и так далее.

Третьей задачей является достижение конкурентоспо-
собности через создание уникальной отечественной про-
дукции. Сделан акцент на совершенствовании законода-
тельства для генезиса «современных» рынков и приоритет 
компаний на создание продуктов высоких технологий.

Отельным моментом выступления Президента РФ 
по рассматриваемой тематике является налаживание от-
ношений на международном уровне для запуска новей-
шей собственной продукции.

Отмечено, что весь имеющийся потенциал госу-
дарства, выражающийся в инструментах и механизмах 
развития, должен быть направлен на реализацию выше-
указанной Стратегии. При разработке государственного 
бюджета Правительство РФ и Федеральное Собрание 
должны опираться на финансирование научно-техноло-
гического развития.

Президентом РФ поставлены следующие цели: 
«Предлагаю поставить здесь цель: доля отечественных 
высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем 
рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в 
полтора раза, а объем несырьевого, неэнергетического 
экспорта – не менее чем на две трети» [6].

Таким образом, Российская Федерация стремится 
к генезису научно-технологического развития с целью 
конкурирования на международной арене. В настоящий 
момент сделан большой шаг к инновациям в стране, что 
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прослеживается как на государственном уровне, так и в 
общественной сфере.

Научно-технологическое развитие требует актив-
ного изучения и разработки стратегической базы и про-
граммы для реализации, а также помощи от государства в 
сфере финансовой поддержки и формировании благопри-
ятного климата к инновациям. Государственные органы 
нашей страны сосредоточены на совершенствовании 
нормативно-правовых актов с целью закрепления дей-
ствий по реализации научно-технологического развития.
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4 мая 2018 г. в законную силу вступил Федеральный 
закон № 111-ФЗ от 23 апреля 2018 г. «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации», ко-
торым статья 158 УК РФ (кража) дополнена новым ква-
лифицирующим составом – кража с банковского счета, 
а равно в отношении электронных денежных средств. 
Вышеизложенное – конкретный ответный шаг нашего 
государства на резко возросшее и только увеличива-
ющееся по сей день число преступлений, связанных с 
хищением денежных средств с банковских счетов физи-
ческих и юридических лиц, тайных хищений электрон-
ных денежных средств. Скачок такого рода преступле-
ний констатируется в 2015–2017 гг. (вывод сделан нами, 
в том числе и из собственной судебно-следственной 

практики). По состоянию на начало 2024 года кражи с 
банковских счетов приняли «бытовой» характер в доле 
ежегодно совершаемых преступлений. Принятие за-
конодателем рассматриваемых в настоящей статье до-
полнений в отечественный уголовный кодекс означает, 
что наше государство признает высокую общественную 
опасность такого рода деяний, а также видит в данных 
преступных действиях одну из весомых проблем, воз-
никающих на пути обеспечения имущественного благо-
получия граждан страны. Однако, несмотря на то, что 
законодателем принимаются ответные меры реагиро-
вания на уверенный и стремительный рост вышеотме-
ченного вида хищений, уполномоченные подразделения 
правоохранительных органов в различных регионах 
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нашей большой страны работали с этой нормой права 
по-разному, субъективно оценивая в процессе квалифи-
кации деяния такие признаки объективной стороны пре-
ступления, как: место совершения, момент окончания 
преступления, способ совершения, размер причиненно-
го имущественного ущерба.

Точку в расхождениях правоприменительной прак-
тики поставили долгожданные положения Постановле-
ний Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 июня 2021 г. № 22, от 15 декабря 2022 г. № 38  
«О внесении изменений в отдельные постановления 
пленума Верховного Суда Российской Федерации по 
уголовным делам», в которых на основе анализа и оцен-
ки результатов работы со статьей 158 ч. 3 п. «г» УК РФ 
отечественных органов следствия, прокуратуры и судов, 
указаны единые, обоснованно верные варианты разре-
шения ранее, вызывающих споры и расхождения ситу-
аций.

Ввиду вышесказанного считаем актуальным рас-
смотрение вышеприведенного состава преступления 
сквозь призму официальных разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

При подготовке настоящей статьи использовались 
такие теоретические методы научного исследования как 
анализ и синтез, обобщение, а также экспериментальное 
сравнение, гипотетико-дедуктивный метод.

П. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Состав преступления.
Фундаментальной составляющей характера и сте-

пени общественной опасности любого рассматривае-
мого преступления является его объект и объективная 
сторона. Точное определение, в основном, именно этих 
указанных признаков состава преступления выступает 
для правоприменителя гарантом правильной квалифи-
кации подлежащего уголовно-правовой оценке совер-
шенного деяния.

Так, как и для всех преступлений против собствен-
ности, у рассматриваемого в настоящей статье особо 
квалифицированного состава кражи общим или родо-
вым объектом кражи с банковского счета будут являться 
общественные отношения в сфере экономики, видовым 
объектом – понятие «собственность», как комплексная 
экономическо-правовая категория, а непосредственным 
объектом нужно считать, в зависимости от конкретного 
случая, частную, государственную, муниципальную или 
иную форму собственности. Предмет исследуемого со-
става кражи – безналичные денежные средства на бан-
ковских счетах физических и юридических лиц, а также 
электронные денежные средства. Положения о банков-
ском счете закреплены в гл. 45 ГК РФ, формулировка 
термина «электронные денежные средства» содержит-
ся в Федеральном законе от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ  
(ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной систе-
ме» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2023). В этой же 
связи необходимо отметить, что сама банковская карта, 
как средство платежа, в роли предмета хищения рассма-
триваться не может, несмотря на то, что она обладает 
признаками предмета преступления, закрепленными в 

теории отечественного уголовного права [2, с. 141‒142; 
5, с. 71]. Так, платежная карта — это отдельная взятая 
вещь материального мира, что обуславливает наличие 
физического признака предмета преступления. Можно 
отметить и социальный признак платежной карты, ведь 
она результат человеческого труда. Из последнего вы-
текает, что существуют определенные материальные за-
траты для создания платежных карт, то есть у них есть 
себестоимость, что говорит о наличии еще одного при-
знака предмета хищения – экономическом. У платежной 
карты есть собственник, что отражает юридический 
признак предмета преступления. Но при всем при этом 
банковская карта предоставляет лишь право на получе-
ние чужого имущества, то есть это средство для совер-
шения преступления, «ключ» для получения денежных 
средств с банковского счета.

По конструкции состав рассматриваемого вида кра-
жи – материальный, что раскрывается через признаки 
объективной стороны преступления. Объективная сто-
рона преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 3 п. «г» 
УК РФ, содержит в себе общие для всех уголовно-наказу-
емых хищений признаки: общественно-опасное деяние, 
выраженное в безвозмездном, противоправном изъятии 
чужого имущества и его обращение в свою пользу или в 
пользу третьих лиц; общественно-опасные последствия 
предполагают причинение реального имущественного 
ущерба собственнику; причинная связь между преступ-
ным действием и наступившими общественно-опасны-
ми последствиями выражается непосредственно прямой 
связью между ними [4, c. 43] Принципиальные отличия, 
необходимые для корректной квалификации действий 
по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, кроются в факультатив-
ных признаках объективной стороны рассматриваемо-
го уголовно-наказуемого деяния, а именно в способе и 
средствах совершения преступления. Согласно п. 25.1 
Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2002 г.  
№ 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по де-
лам о краже, грабеже, разбое» «тайное изъятие денеж-
ных средств с банковского счета или электронных де-
нежных средств, например, если безналичные расчеты 
или снятие наличных денежных средств через банкомат 
были осуществлены с использованием чужой или под-
дельной платежной карты, надлежит квалифицировать 
как кражу по признаку «с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денежных средств». Изуче-
нием судебной практики в 2018 году установлено, что 
в целом по стране, в том числе и в Московском реги-
оне, деяния, попадающие под квалификацию по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ, квалифицировали с учетом право-
применительной практики прошлых лет, т. е. по п. «в»  
ч. 2 ст. 158 УК РФ, что противоречило закрепленным УК 
РФ принципам уголовного права, действующих на всей 
территории страны.

Так, в настоящее время можно выделить следую-
щие наиболее распространенные способы реализации 
преступного умысла, направленного на хищение с бан-
ковских счетов:
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1. Через устройства самообслуживания (банко-
маты). Изучением следственной и судебной практики 
можно констатировать, что указанный способ в основ-
ном реализуется с помощью таких средств совершения 
преступления, как непосредственно сами банкоматы 
или ранее похищенная у собственника, либо передан-
ная самим собственником, найденная утерянная вла-
дельцем платежная карта. Далее приводятся примеры 
из нашей личной следственной практики. В Луховиц-
кий районный суд Московской области было направле-
но уголовное дело в отношении Г., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3  
ст. 158 УК РФ, обстоятельства инкриминируемого Г. пре-
ступления следующие. Г. нашел на обочине автодороги 
барсетку, принадлежащую Ф., в которой, среди прочего, 
находились денежные средства в размере 8000 рублей, 
а также банковская, оформленная в банке на имя Ф. и 
листок бумаги, на которой был зафиксирован пин-код от 
банковской карты. Г. проследовал к ближайшему бан-
комату, где с помощью найденной им банковской карты 
и пин-кода от нее, ставшего известным при указанных 
выше обстоятельствах, похитил с банковского счета, 
оформленного в банке на имя Ф., принадлежащие по-
следнему денежные средства в сумме 35 000 рублей. 
По результатам произведенного судебного следствия 
28.09.2018 в отношении Г. вынесен обвинительный 
приговор без переквалификации преступления (Приго-
вор Луховицкого районного суда Московской области 
от 28 сентября 2018 г. по делу №1-160/2018 // Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия  
Проф»).

31.07.2018 в Луховицком районном суде Москов-
ской области по существу рассмотрено, расследован-
ное нами уголовное дело в отношении У., обвиняе-
мой в совершении преступления, предусмотренного  
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (вынесен обвинительный при-
говор). Находясь в алкогольном опьянении, знакомая 
У. попросила последнюю сходить в магазин и приоб-
рести необходимые им для совместного застолья про-
дукты питания, а для оплаты передала У. оформленную 
на свое имя банковскую карту и сообщила пин-код от 
нее. В свою очередь У., купив необходимые по прось-
бе знакомой товары, прошла к ближайшему банкомату, 
через который с помощью имеющейся при ней банков-
ской карты своей знакомой и ставшего известного ей 
при вышеуказанных обстоятельствах пин-кода от карты, 
без ведома и согласия собственника обналичила остав-
шиеся на банковском счете своей знакомой денежные 
средства, которыми в последующем распорядилась по 
своему усмотрению (Приговор Луховицкого районно-
го суда Московской области от 31 июля 2018 г. по делу  
№ 1-132/2018 // Справочно-правовая система «Консуль-
тантПлюс: Версия Проф»).

2. С помощью переданной потерпевшими или по-
хищенной у потерпевших либо найденной банковской 
картой с функцией бесконтактной оплаты «PayPass», 
или с помощью добровольного сообщения потерпевшим 

сведений, облегчающим доступ к средствам на банков-
ском счете или к электронным денежным средствам. 
Мы объединяем указанные способы совершения кражи 
в связи с присутствием в действиях виновного обмана 
либо непосредственно самого потерпевшего, либо ра-
ботника организации, где используется для оплаты по-
хищенная банковская карта. При этом стоит отметить, 
что ранее квалификация аналогичных преступлений вы-
зывало много споров, как в научной, так и в правопри-
менительной среде [1, с. 20; 4, с. 43].

Изучением следственной и судебной практики в 
Московской области установлено, что с момента вне-
сения дополнений в УК РФ Федеральным законом  
№ 111-ФЗ от 23 апреля 2018 до относительно недав-
него времени в большинстве своем оплата покупок с 
помощью похищенной банковской карты с функцией 
бесконтактной оплаты при участии должностного лица 
(к примеру, работника магазина) признавалось мошен-
ничеством и квалифицировалось по ст. 159.3 УК РФ, 
аналогичные действия по оплате, но через банкоматы 
или иные устройства самообслуживания квалифициро-
вались по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Положениями же по-
становления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48  
(ред. 29.06.2021) «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» обозначено, что 
«если обман не направлен на завладение чужим имуще-
ством, а используется только для облегчения доступа 
к нему, действия виновного в зависимости от способа 
хищения образуют состав кражи или грабежа. Данное 
разъяснение, а также дополнение в виде п. 25.1 в выше-
указанное Постановление Пленума ВС РФ помогает ре-
шить вопрос с квалификацией действий лиц, представ-
ляющихся сотрудниками банка, которые посредством 
сообщения ложных сведений во время телефонных 
звонков, узнают у держателей банковских карт данные 
для облегчения доступа к банковским счетам клиентов 
банка, а затем уже без участия и без ведома собственни-
ка денежных средств на банковском счете, производят 
действия по хищению этих средств, путем обналичи-
вания или перевода. То есть в данном случае действия 
таких лиц должны квалифицироваться по п. «г» ч. 3  
ст. 158 УК РФ.

Так, 26.08.2021 Кор. Осужден Зарайским город-
ским судом Московской области за совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ. Из установочной части обвинительного приговора 
суда следует, что К., находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, попросил своего знакомого Кор. схо-
дить в магазин и приобрести для него продукты, а для 
оплаты передал оформленную на его имя банковскую 
карту с функцией бесконтактной оплаты «PayPass».  
Кор. приобрел продукты для К., но передав их последне-
му, пользуясь тем, что тот находится в состоянии алко-
гольного опьянения и возвращать банковскую карту не 
требует, оставил данное платежное средство при себе. 
Затем Кор., в отсутствии К., без его ведома и согласия, 
зная, что банковской картой c функцией бесконтактной 
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оплаты «PayPass» возможно осуществление платежей в 
сумме, не превышающей 1000 рублей, произвел оплату 
своих покупок  в нескольких магазинах, в суммах до  
1000 рублей в каждом, по банковской карте, оформлен-
ной в отделении банка на имя К. (Приговор  Зарайского 
городского суда Московской области от 26.08.2021 по 
делу №1-142/2021 // Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс: Версия Проф»).

3. Через мобильные приложения банков, онлайн – 
банки, мобильные сервисы, с помощью сведений о 
банковских картах, а также с помощью мобильных 
устройств, сим-карт с абонентскими номерами, привя-
занными к банковским картам. Далее приводится при-
мер из состоявшейся судебной практики в округе по 
месту работы. И., зная, что у его знакомого Ю. имеется 
телефон с сим-картой, абонентский номер которого при-
вязан к банковской карте, оформленной в отделении бан-
ка на имя последнего, и подключен к мобильному сер-
вису банка «900», с целью тайного хищения денежных 
средств с банковского счета Ю., попросил у последнего 
его мобильный телефон под предлогом необходимости 
производства звонка. После того, как Ю. передал ему 
свой телефон, И., пользуясь мобильным сервисом банка 
«900», произвел перевод денежных средств со счета Ю. 
на банковский счет, оформленный в отделении банка на 
имя своей матери. Последнюю он ввел в заблуждение 
относительно зачисленных денежных средств, сказав, 
что это оплата работодателя за произведенную им ра-
боту. Похищенные у Ю. указанным способом денежные 
средства с банковского счета И. обналичил с помощью 
банковской карты, оформленной на имя его матери, и 
распорядился деньгами по своему усмотрению (При-
говор Коломенского районного суда Московской обла-
сти от 8 апреля 2021 г. по делу № 1-386/2021 // Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия  
Проф»).

4. Путем создания «искусственного» сбоя в работе 
операционной системы банкомата, без признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ. Так, при-
говором Луховицкого районного суда Московской об-
ласти от 20.12.2019 А. ввел имеющуюся при себе карту 
отделения банка в картридер уличного банкомата, после 
чего в меню указанного устройства самообслуживания 
выбрал банковскую операцию по внесению наличности. 
Затем он вставил в купюроприемник банкомата билет 
банка России, неустановленным следствием номина-
лом, но менее 5000 рублей, при этом стал удерживать 
указанную купюру руками так, чтобы она не вошла 
полностью в купюроприемник банкомата. Указанными 
действиями А. вызвал сбой в системе банкомата, в ре-
зультате чего на экране устройства самообслуживания 
появилось диалоговое окно с просьбой указать номинал 
суммы спора. В данном диалоговом окне он ввел сумму 
5000 рублей, что не соответствовало действительности, 
зная, что с помощью автоматизированной упрощенной 
процедуры возмещения банковских средств без уча-
стия сотрудников банка, на счет введенной им банков-

ской карты будет произведено зачисление денежных 
средств в сумме 5000 руб. После перечисления указан-
ной им суммы спора на банковский счет, обналичил ее 
с помощью указанной банковской карты и банкомата, 
после чего распорядился похищенными средствами, 
принадлежащими банку, по своему усмотрению (При-
говор Луховицкого районного суда Московской области 
от 30 сентября 2019 г. по делу №1-194/2019 // Спра-
вочно-правовая система «КонсультантПлюс: Версия  
Проф»).

5. Хищения денежных средств со счетов электрон-
ных кошельков, с помощью электронных кошельков, а 
также хищение электронных денежных средств. Такие 
преступления встречаются значительно реже вышепе-
речисленных. Электронные денежные средства ‒ это 
денежные средства, которые находятся у гаранта и по 
распоряжению владельца могут быть перечислены по 
электронным каналам без открытия банковского счета. 
Указанные операции обеспечиваются так называемы-
ми электронными кошельками, такими как: WebMoney, 
Qiwi,Yandex.Money, PayPal, PerfectMoney и др., в том 
числе и криптовалюты: Bitcoin, Лайткоин, EOS, Stellar 
[2, с. 139].

Далее приводится пример из личной следственной 
практики. Приговором Луховицкого районного суда 
Московской области от 11.12.2020 г. по ст. 158 ч. 2 п. б,  
ст. 158 ч. 3 п. «г» был осужден А., который, находясь в 
помещении ТЦ, в отсутствии третьих лиц, тайно, имею-
щимся при себе инструментом, взломал корпус терми-
нала оплаты «QIWI», извлек из купюроприемника дан-
ного терминала имеющиеся денежные средства в сумме 
2 700 рублей. Затем, реализовывая уже новый внезапно 
возникший корыстный умысел через указанный тер-
минал оплаты, предназначенный только для внесения 
денежной наличности, зачислил на счет оформленного 
на свое имя электронного кошелька «QIWI», ранее по-
хищенные денежные средства из терминала в указанной 
сумме. После произведенных действий А. с целью уве-
личения суммы денежной наличности, которую можно 
было бы внести через платежный терминал для зачис-
ления на счет своего электронного кошелька, с помо-
щью установленного рядом с платежным терминалом 
банкоматом обналичил со счета электронного кошелька, 
зачисленную им сумму денежных средств. Затем обна-
личенные денежные средства он добавил к купюрам из 
взломанного платежного терминала и вновь совершил 
зачисление средств через платежный терминал на счет 
оформленного на свое имя электронного кошелька. 
Данные действия он повторял несколько раз, извлекая 
из терминала денежные средства и зачисляя их на счет 
электронного кошелька до тех пор, пока операционная 
система терминала не прекратила прием наличности. 
Произведенным нами расследованием было установле-
но, что в работе терминала имелись суммарные ограни-
чения разового внесения наличности – до 5000 рублей, 
а также суточное ограничение внесения наличности – 
до 30 000 рублей. То есть, когда сумма платежей, про-



Вестник экономической безопасности92 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

изведенных клиентами через терминал, превышала  
30 000 рублей, указанный аппарат прекращал принимать 
платежи до следующих суток. Данная функция установ-
лена во избежание несанкционированных списаний де-
нежных средств в больших суммах с банковского сче-
та, к которому привязан терминал. Данный терминал, 
в группе иных аналогичных устройств, размещенных в 
других местах города, принадлежал одному ИП и привя-
зан был к банковскому счету, оформленному на данного 
индивидуального предпринимателя, открытому на имя 
последнего в отделении банка (Приговор федерального 
судьи Луховицкого районного суда Московской области 
от 18 декабря 2019 г. по делу №1–37/2020/1-234/2019 // 
Справочно-правовая система «КонсультатнПлюс: Вер-
сия Проф»).

П. 25.2 Постановления Пленума ВС РФ от 27 дека-
бря 2002 г. № 29 (ред. 29.06.2021) «О судебной практике 
по делам о краже, грабеже, разбое» регламентировал, 
что «кражу, ответственность за которую предусмотрена 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, следует считать оконченной с 
момента изъятия денежных средств с банковского сче-
та их владельца. Местом окончания такой кражи явля-
ется место нахождения подразделения банка или иной 
организации, в котором владельцем денежных средств 
был открыт счет или велся учет электронных денежных 
средств без открытия счета». До выхода постановления 
Пленума ВС РФ от 29 июня 2021 г. № 22 «О внесении 
изменений в отдельные Постановления Пленума ВС РФ 
по уголовным делам» местом совершения преступления 
принято было считать места, где происходило получе-
ние или реализация имущества, добытого преступным 
путем. То есть в случаях обналичивания денег с банков-
ского счета с помощью банковской карты через устрой-
ства самообслуживания, место преступления являлся 
фактический адрес нахождения такого устройства, в 
случаях с распоряжением похищенным путем бескон-
тактной оплаты – адрес нахождения таких считываю-
щих устройств (адрес магазина, заправочной станции  
и т. д.).

Как показала практика последний правопримени-
тельный подход более корректен и обеспечивает в наи-
более короткие сроки рассмотреть уголовные дела су-
дом по существу, без передачи по подследственности, 
что занимает определенное время и предполагает в по-
следующем определенные трудности для органа пред-
варительного следствия, в который поступит дело, если, 
к примеру, его местонахождение значительно удалено от 
места совершения и выявления преступления. В связи 
с этим положения п. 25.2 Пленума были соответствую-
щим образом скорректированы Постановлением Пле-
нума ВС РФ от 15 декабря 2022 г. № 38 «О внесении 
изменений в отдельные Постановления Пленума ВС РФ 
по уголовным делам».

Размер причиненного ущерба при квалифика-
ции преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ во 
внимание не берется, так как имеется особо квали-
фицирующий признак состава преступления. В уче-

ной среде особняком держатся мнения о том, чтобы 
данный квалифицирующий состав кражи перенести 
в ч. 2 ст. 158 УК РФ, определив тем самым категорию 
данного преступления, как средней тяжести, аргу-
ментируя это возможностью прекращения уголовно-
го дела в суде за примирением сторон. Вместе с тем  
Е. А. Маркова предложила, принимая во внимание 
особенности предмета рассматриваемого в настоящей 
статье преступления, установить отдельную норму УК 
РФ – ст. 158.2 «Кража чужого имущества с банковско-
го счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств», исключив из УК РФ п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
дифференцировав в новой норме дополнительно кате-
горию «преступления небольшой и средней тяжести»  
[3, с. 87].

Субъектом рассматриваемого в статье состава пре-
ступления выступает вменяемое физическое лицо, до-
стигшее четырнадцатилетнего возраста.

Обязательным признаком субъективной стороны 
анализируемого состава кражи является вина в виде 
прямого умысла, а факультативными признаками яв-
ляются, в зависимости от конкретного случая, мотив и 
обязательно корыстная цель в виде получения незакон-
ного обогащения в результате изъятия у собственника 
имущества, возможность распоряжения им в свою поль-
зу или пользу третьих лиц.

По результатам изучения материалов уголовных 
дел, связанных с хищением с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных средств, поступив-
ших в городские/районные суды Московской области 
в период с 2018–2023 гг., можно сделать вывод, что с 
момента вступления в силу дополнений в УК РФ, вне-
сенных Федеральным законом № 111-ФЗ от 23 апреля 
2018 г., у работников правоприменительной системы 
сложилась уверенная общая практика работы с новыми 
квалифицированными составами кражи и мошенниче-
ства. Есть четкая тенденция в налаживании более опе-
ративного взаимодействия органов следствия и работ-
ников банковской сферы по вопросам предоставлении 
необходимых сведений, установлено единое видение 
в вопросах квалификации и сбора исчерпывающих до-
казательств по таким делам у сотрудников предвари-
тельного следствия, прокуратуры, судов. Судьи все 
чаще по рассматриваемым в статье преступлениям на-
значают реальный срок лишения свободы с отбытием  
в исправительных учреждениях, с учетом всех обстоя-
тельств дела.

В ходе же настоящего исследования выделены и 
сформулированы, с учетом состоявшейся правопри-
менительной практики, наиболее распространенные 
способы хищений с банковских счетов. Выводы, полу-
ченные в результате проделанной работы, могут быть 
использованы при проведении иных научных исследо-
ваний по затронутой тематике, а также при осуществле-
нии судебно-следственной практики, в случаях возник-
новения вопросов по квалификации преступлений про-
тив собственности.
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формы предварительного следствия. Особое внимание уделяется процес-
суальному положению и полномочиям дознавателя ОВД и его взаимо-
действию с отдельными участниками уголовного судопроизводства. Рас-
крыты правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере 
в аспекте международного сотрудничества.

Для студентов, курсантов и слушателей юридических учебных заве-
дений МВД России, а также преподавателей и аспирантов (адъюнктов).



Вестник экономической безопасности94 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.2
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3-94-98
EDN: https://elibrary.ru/pcfwwo
NIION: 2015-0066-3/24-010
MOSURED: 77/27-011-2024-03-209

Дифференциация уголовной ответственности  
за незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных  

и полудрагоценных камней посредством квалифицирующих признаков
Арина Александровна Котова
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, kotovaarinaa@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы дифференциации уголовной ответственности за незаконный оборот 
янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов и драгоценных камней посредством 
квалифицирующих признаков. Анализируются изменения ст. 191 УК РФ в части конструкции квалифицирующих 
признаков преступления, и изучается современная редакция указанной уголовно-правовой нормы. На основе ана-
лиза судебно-следственной практики и данных, полученных в ходе опроса практических и научно-педагогических 
работников, обосновывается вывод о необходимости дополнения ст. 191 УК РФ квалифицирующим признаком «со-
вершение деяния в особо крупном размере».

Ключевые слова: незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных метал-
лов и драгоценных камней, дифференциация ответственности, квалифицирующие признаки

Для цитирования: Котова А. А. Дифференциация уголовной ответственности за незаконный оборот драго-
ценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней посредством квалифицирующих признаков // Вестник 
экономической безопасности. 2024. № 3. С. 94–98. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3-94-98. EDN: PCFWWO.

Original article

Differentiation of criminal liability for illicit trafficking in precious metals, 
precious and semi-precious stones by means of qualifying signs

Arina A. Kotova
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
kotovaarinaa@yandex.ru

Abstract. The issues of differentiation of criminal liability for illegal trafficking in amber, jade or other semi-precious 
stones, precious metals and precious stones through qualifying signs are considered. The changes in Article 191 of the 
Criminal Code of the Russian Federation in terms of the construction of qualifying signs of a crime are analyzed, and the 
modern version of the specified criminal law norm is studied. Based on the analysis of forensic investigative practice and data 
obtained during the survey of practical and scientific-pedagogical workers, the conclusion is substantiated that it is necessary to 
supplement art. 191 of the Criminal Code of the Russian Federation qualifies as «committing an act on an especially large scale».

Keywords: illegal trafficking of amber, jade or other semi-precious stones, precious metals or precious stones, qualifying 
signs; differentiation of responsibility

For citation: Kotova A. A. Differentiation of criminal liability for illicit trafficking in precious metals, precious and 
semi-precious stones by means of qualifying signs. Bulletin of economic security. 2024;(3):94–8. (In Russ.). https://doi.
org/10.24412/2414-3995-2024-3-94-98. EDN: PCFWWO.

В научной литературе общепризнано, что диф-
ференциация ответственности представляет собой ее 
разграничение в зависимости от степени и характера 
общественной опасности. Как отмечают специалисты, 
важным средством дифференциации ответственности 
являются квалифицирующие признаки [1, c. 188]. Со-
глашаясь с данным тезисом, отметим, что указанное 
средство дифференциации ответственности в сфере не-

законного оборота янтаря, нефрита или иных полудраго-
ценных камней, драгоценных металлов и драгоценных 
камней (ст. 191 УК РФ) использовано законодателем 
не в полной мере. Действующая редакция ст. 191 УК 
РФ в чч. 3 и 5 в качестве квалифицированного состава 
преступления определяет совершение деяния группой 
лиц по предварительному сговору или организованной 
группой. При этом первоначальная редакция рассматри-

© Котова А. А., 2024
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ваемой нормы содержала более дифференцированный 
перечень квалифицирующих признаков: совершение 
преступления лицом, ранее судимым за незаконный 
оборот драгоценных металлов или драгоценных кам-
ней, в крупном размере, организованной группой (п. п. 
«а», «б», «в» ч. 2 ст. 191 УК РФ соответственно). Пер-
вый из указанных признаков был декриминализован  
в 2003 году [2], в связи с общим реформированием ин-
ститута рецидива в уголовном праве. Признак совер-
шения преступления в крупном размере был переведен 
из разряда квалифицирующего в обязательный при-
знак основного состава (из ч. 2 в ч. 1 ст. 191 УК РФ)  
в 2011 году [3]. Фактически незаконный оборот драго-
ценных металлов и драгоценных камней, стоимость 
которых не превышает крупного размера, был декрими-
нализован, что, как указывалось ранее, позволило пере-
вести значительное количество преступлений данной 
категории в разряд административных правонарушений.

В целом, оценивая шаги законодателя на пути к 
либерализации уголовной ответственности в сфере не-
законного оборота драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, можно обнаружить снижение количества 
преступлений в данной области более чем в 10 раз:  
с 1400 преступлений в 2008 году до 105 преступлений в 
2023 году (см. диаграмму 1).

Указанное стало результатом ряда последователь-
ных преобразований уголовного закона, связанных с из-
менением подхода законодателя к определению размера 
предмета экономических преступлений, в целом, и раз-
мера предмета преступления, предусмотренного ст. 191 
УК РФ, в частности:

 – в 2010 году крупный размер в примечании  
к ст. 169 УК РФ (к которому отсылала диспозиция  
ст. 191 УК РФ) был увеличен с 250 тысяч рублей,  
до 1 миллиона [4]; 

 – в 2011 году был декриминализован незаконный 
оборот указанных предметов, не превышающих крупно-
го размера [3];

 – в 2016 году крупный размер для рассматриваемо-
го преступления снова был увеличен (с 1 миллиона до 
2 миллионов 250 тысяч рублей) путем изменения меха-
низма ссылочной конструкции: ранее диспозиция ст. 191 

УК РФ для определения крупного размера отсылала к 
примечанию ст. 169 УК РФ, после изменений – к при-
мечанию ст. 170.2 УК РФ [5].

Полагаем, указанные изменения следует оценивать 
положительно, так как они соответствуют тенденции к 
либерализации уголовной ответственности в сфере эко-
номической деятельности. При этом существует реаль-
ная необходимость более детальной дифференциации 
ответственности за незаконный оборот драгоценных ме-
таллов или драгоценных камней в зависимости от разме-
ра предмета преступления. Анализ правоприменитель-
ной практики (всего было изучено 219 уголовных дел) 
позволил выявить, что наибольший процент уголовных 
дел приходится на незаконный оборот янтаря, нефрита 
или иных полудрагоценных камней, драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней стоимостью от 2,25 млн 
руб. до 3 млн руб. (24,5 % от числа всех проанализи-
рованных уголовных дел); от 3 до 5 млн руб. (15,7 % 
уголовных дел); а также стоимостью от 5 до 9 млн руб. 
(29,8 % уголовных дел). При этом общий ущерб от не-
законного оборота данных предметов размером от 2,25 
млн руб. до 9 млн руб. составил более 300 млн рублей.  
В свою очередь, незаконный оборот драгоценностей в 
размере, превышающем 9 млн руб., составляет лишь 
26,1 % от общего количества преступлений в рассматри-
ваемой сфере, однако ущерб от данных преступлений 
превышает 1200 млн руб., что составляет более 80 % от 
общего ущерба всех анализируемых преступлений.

Среди анализируемых материалов правопримени-
тельной практики следует отметить уголовно дело, рас-
следованное в Забайкальском крае в 2022 году, согласно 
которому гражданин Гаспарян А. А. совершил неза-
конный оборот золота на общую сумму 151 миллион  
269 тысяч рублей, а также организовал контрабанду ука-
занных ценностей в Китай. В соответствии с пригово-
ром, он признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ, ч. 3 ст. 33 ‒ ч. 1  
ст. 226.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 6 лет 5 месяцев, со штрафом в 
размере 550 000 рублей [6].

Наибольший ущерб от рассматриваемых престу-
плений был причинен в результате незаконных дей-

Диаграмма 1. Показатели статистики зарегистрированных преступлений по ст. 191 УК РФ
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ствий главного специалиста организации «АЛРОСА» 
Канунниковой Е. Н., которая, в соответствии с данными 
Следственного комитета РФ, расследовавшего данное 
резонансное дело, организовала хищение и незаконный 
оборот 480 алмазов общей массой около 2000 карат на 
общую сумму более 700 миллионов рублей [7].

Указанные факты позволили сформулировать пред-
ложение о необходимости введения в ч.ч. 3 и 5 ст. 191 
УК РФ нового квалифицирующего признака – соверше-
ния преступления в особо крупном размере. Отметим, 
что с данным тезисом согласились 127 из 152 (83,5 %) 
опрошенных в ходе исследования респондентов из чис-
ла следователей ОВД, судей и научно-педагогических 
работников1. При этом определение в качестве особо 
крупного размера стоимости предмета, превышающего 
9 млн рублей (как установлено в примечании ст. 170.2 
УК РФ), вполне соответствует потребностям борьбы с 
рассматриваемым преступлением. С подобным предло-
жением согласились 45 % опрошенных в ходе анкетиро-
вания респондентов2.

С. Н. Мальтов считает, что законодатель необосно-
ванно отказался от «индивидуального» примечания к 
ст. 191 УК РФ при определении размера предмета пре-
ступления, так как «стоимость драгоценных металлов 
и драгоценных камней превышает стоимость большин-
ства других товаров» [8, c. 126]. Однако, на наш взгляд, 
использование ссылки к примечанию ст. 170.2 УК РФ 
при определении крупного размера рассматриваемого 
преступления является наиболее точным, так как по-
добная правовая регламентация соответствует правилам 
юридической техники, а установленные указанным при-
мечанием размеры предмета преступления являются оп-
тимальными для определения крупного и особо крупно-
го размера незаконного оборота драгоценных металлов 
и драгоценных камней. 

Следует отметить, что в научной литературе было 
положительно отмечено дополнение ч. 2 ст. 191 УК РФ 
(ч. 5 ст. 191 УК РФ в действующей редакции) квалифи-
цирующим признаком совершения преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору [2; 9, c. 105]. По-
вышенный общественно опасный характер совершения 
рассматриваемого преступления в соучастии обуслов-
лен возможностью получения значительно большего 
преступного дохода, чем при единоличном их соверше-
нии, облегчением способов совершения и сокрытия пре-
ступления и т. д. Так, в уже упомянутом уголовном деле 
в отношении Канунниковой Е. Н. отмечается, что она, 

1 На вопрос анкеты: «Как Вы считаете, необходима ли 
дифференциация уголовной ответственности за счет включения  
в ст. 191 УК РФ квалифицирующего признака «совершение де-
яния в особо крупном размере»?» 83,5 % опрошенных ответили 
«да»; 15,2 % – «нет»; 1,3 % – «другое».

2 На вопрос анкеты: «Если да, то какую сумму ущерба 
следует считать, на Ваш взгляд, особо крупным размером в ст. 
191 УК РФ?» 31,4 % опрошенных ответили «свыше 5 млн руб.»;  
45 % – «свыше 9 млн руб.»; 12,9 % – «свыше 15 млн руб.»; 4,3 % 
– «свыше 20 млн руб.»; 6,4 % – «другое».

являясь главным специалистом компании «АЛРОСА», 
имела доступ к высококачественным алмазам, разрабо-
тала план и схему совершения преступления с привле-
чением иных лиц. Согласно разработанному Канунни-
ковой Е. Н. плану, Богомолов Е. Е. регулярно прииски-
вал и передавал Канунниковой Е. Н. необходимые для 
совершения хищения алмазы низкого качества, которые 
она подменяла на алмазы высокого качества, с целью 
сохранения факта изъятия драгоценных камней в тай-
не. После изъятия алмазов с предприятия «АЛРОСА» 
Канунникова Е. Н., передавала указанные предметы 
для последующей реализации Табидзе В. И., который, 
в свою очередь, осуществлял сбыт алмазов через Горо-
динского В. С. иностранным гражданам, а препятствия 
в виде языкового барьера устранял Свиридов С. В., вы-
полняя роль переводчика при совершении преступных 
сделок с алмазами. В результате согласованных дей-
ствий, организованной группе под руководством Канну-
никовой Е. Н. удалось похитить с предприятия алмазы 
общей стоимостью свыше 700 млн. рублей и совершить 
их последующий незаконный оборот. Согласно пригово-
ру она признана виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158, ч. 5 ст. 191, 
ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5  
ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК РФ, и ей назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 9 лет, ее соучастникам 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком  
от 4 до 7 лет [10].

Одной из характеристик деятельности организован-
ных групп, совершающих незаконный оборот драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, определяется на-
личие коррумпированных связей с руководством пред-
приятий, сотрудниками режимных служб и ОВД» и т. д. 
[11, c. 66‒68]. Примером последнего является известное 
дело, возбужденное в 2021 году в отношении бывшего 
заместителя начальника УЭБиПК МВД по Республике 
Саха (Якутия) Гаврила Тарабукина, который обвиняет-
ся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3  
ст. 30 – ч. 5 ст. 191 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ [12]. Как 
отмечается в СМИ со ссылкой на Прокуратуру респу-
блики, в уголовном деле речь идет о 35 килограммах зо-
лота стоимостью в 120 млн. рублей, за беспрепятствен-
ный оборот которых на территории Якутии полковник 
Тарабукин попросил 2,5 млн рублей [13].

По мнению Р. О. Степанова, законодателем при 
конструировании ст. 191 УК РФ не учтена повышенная 
степень общественной опасности деяния, совершенно-
го организованной группой, в сравнении с совершени-
ем деяния группой лиц по предварительному сговору  
[14, c. 157]. В связи с чем ученый обосновывает пред-
ложение о разграничении указанных признаков путем 
перемещения признака совершения преступления орга-
низованной группой в ч. 3 ст. 191 УК РФ (ч. 6 ст. 191 
УК РФ в действующей редакции). Полагаем, что данная 
мера не является необходимой, так как, во-первых, вклю-
чение еще одной части в ст. 191 УК РФ необоснованно 
«перегрузит» ее; во-вторых, выделение деяния в особо 
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квалифицированный состав требует увеличения санк-
ции за данное преступление, что также представляется 
излишним. На наш взгляд, разграничение незаконного 
оборота драгоценных металлов и драгоценных камней 
группой лиц по предварительному сговору и соверше-
ния данного преступления организованной группой по 
степени общественной опасности возможно при помо-
щи другого средства – индивидуализации ответственно-
сти. Как отмечает Л. Л. Кругликов, индивидуализация 
ответственности также является важным инструментом 
уголовной политики [15].

В настоящее время санкция ч.ч. 3 и 5 ст. 191 УК 
РФ является относительно определенной, так как опре-
деляет в качестве наказания лишение свободы на срок 
до 7 лет, не устанавливая минимальный размер наказа-
ния. Это представляет правоприменителю достаточные 
возможности для обеспечения индивидуализации ответ-
ственности в зависимости от общественной опасности 
преступления. Более того, анализ правоприменительной 
практики показал, что совершение незаконного оборота 
драгоценных металлов и драгоценных камней органи-
зованной группой составляет лишь 3 % от всех квали-
фицируемых преступлений в рассматриваемой сфере; а 
группой лиц по предварительному сговору – 13,5 %.

В научной литературе обосновывалась также не-
обходимость дифференциации уголовной ответствен-
ности в рассматриваемой сфере путем включения  
в ч. 2 ст. 191 (ч. 5 ст. 191 УК РФ в действующей редакции) 
квалифицирующего признака «совершение преступле-
ния с использованием служебного положения», в связи с 
тем, что у указанных субъектов имеется больше возмож-
ностей для причинения вреда и сокрытия преступления  
[9, c. 107]. Отдельные специалисты предлагали устано-
вить повышенную ответственность для должностных 
лиц, т.к. помимо «нарушения экономических отноше-
ний», происходит нарушение «порядка работы государ-
ственных и коммерческих организаций» [14, c. 147].

Не соглашаясь с указанными предложениями, от-
метим, что совершение незаконного оборота драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней с использованием 
служебного положения не является распространенным: 
лишь в двух из 219 проанализированных уголовных дел 
действия виновных были квалифицированы по сово-
купности преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 и 
285 (286) УК РФ, и лишь, согласно одному судебному 
решению, – по совокупности преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 191 и 201 УК РФ. Полагаем, подобная 
квалификация в полной мере учитывает общественную 
опасность обозначенных преступлений. Изложенное, на 
наш взгляд, не позволяет поддержать выделение при-
знака «с использованием служебного положения» в ка-
честве квалифицирующего в ст. 191 УК РФ.

Таким образом, необходимо дальнейшее совер-
шенствование ст. 191 УК РФ путем более точной диф-
ференциации ответственности за счет расширения ква-
лифицирующих признаков состава рассматриваемого 
преступления. В частности, обусловленным является 

дифференциация ответственности в зависимости от 
размера предмета преступления, а именно введение  
в ст. 191 УК РФ квалифицирующего признака соверше-
ния деяния в особо крупном размере.
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Формирование процедуры участия православного духовенства  
в выборах в Первую Государственную думу  
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Аннотация. Анализируются вопросы становления избирательной системы в России. Создание Государствен-
ной думы в России в начале XX в. явилось отражением сложной социально-политической и экономической обста-
новки. Согласно Манифесту от 6 августа 1905 г. власть объявила о создании нового законосовещательного органа –  
Государственной думы. Указа о выборах состоялся 11 декабря 1905 г. (в разгар вооруженного восстания в Москве). Авторы 
статьи детально анализируют вопросы формирования механизма включенности православного духовенства в политиче-
ские процессы начала XX в. Желание духовного сословия участвовать в выборах в Первую Государственную думу отраз-
ило общую тенденцию демократизации общественной жизни в стране. Вместе с тем, ограничение на участие в выборах 
части духовенства показало настороженность власти в отношении расшатывания духовно-нравственного оплота самодер-
жавия, которое еще сохранялось в русских монастырях. Тема исследования актуальна, поскольку вопросы формирования 
механизма участия православного духовенства в политических событиях, связанных с выборами в Первую Государствен-
ную думу недостаточно изучены. Авторы большинства исследований рассматривают проблемы участия духовенства в 
работе Государственных дум, лишь частично затрагивая избирательные процессы. Выборы, как известно, не были все-
общими, прямыми и равными. Статьи Положений о выборах, а также многочисленные уточнения и разъяснения, выпу-
щенные Сенатом, Министерством внутренних дел Российской империи в ходе подготовке к выборам четко ограничивали 
избирательные права различных категорий населения, разбитого на курии. В связи с этим представляется актуальным 
рассмотреть вопрос участия представителей духовного сословия в системе выборов в Первую государственную думу. 
Православное духовенство (черное и белое) было к этому моменту самым малочисленным и закрытым сословием Россий-
ской империи, но именно оно оказывало наибольшее влияние на умонастроения населения, прежде всего крестьянства.
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Abstract. The issues of the formation of the electoral system in Russia are being analyzed. Creation of the State Duma in 
Russia at the beginning of the 20th century was a reflection of the difficult socio-political and economic situation. According 
to the Manifesto of August 6, 1905, the government announced the creation of a new legislative body ‒ the State Duma. 
The decree on the elections took place on December 11, 1905 (at the height of the armed uprising in Moscow). The authors 
of the article analyze in detail the issues of forming a mechanism for the inclusion of the Orthodox clergy in the political 
processes of the early 20th century. The desire of the clergy to participate in the elections to the First State Duma reflected 
the general trend of democratization of public life in the country. At the same time, the restriction on the participation of 
part of the clergy in elections showed the authorities’ concern regarding the weakening of the spiritual and moral stronghold 
of autocracy, which still remained in Russian monasteries. The topic of the study is relevant, since the issues of forming a 
mechanism for the participation of the Orthodox clergy in political events related to the elections to the First State Duma have 
not been sufficiently studied. The authors of most studies consider the problems of the participation of the clergy in the work 
of the State Duma, only partially touching on the electoral processes. The elections, as we know, were not general, direct and 
equal. Articles of the Election Regulations, as well as numerous clarifications and clarifications issued by the Senate and the 
Ministry of Internal Affairs in the course of preparation for the elections, clearly limited the voting rights of various categories 
of the population, divided into curiae. In this regard, it seems relevant to consider the issue of participation of representatives 
of the clergy in the system of elections to the First State Duma. The Orthodox clergy (black and white) was by this time the 
smallest and most closed class of the Russian Empire, but it was they who had the greatest influence on the mentality of the 
population, especially the peasantry.

Keywords: elections, First State Duma, Russian Empire, beginning of the 20th century, Orthodox clergy
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Вопросы становления избирательной системы в 
России никогда не потеряют своей актуальности. По-
стичь драму российского парламентаризма пытается 
не одно поколение российских историков-исследова-
телей, в этой связи особую актуальность приобретает 
изучение первого опыта выборов в Государственную 
думу Российской империи. Первая Государственная 
дума Российской империи была первым избранным на-
селением представительным законодательным органом. 
Несмотря на краткий срок существования – сего лишь  
72 дня − она навсегда вошла в историю как «дума надежд». 
Первая Государственная дума Российской империи яви-
лась попыткой формирования в стране системы управ-
ления, при которой самодержавие основывалось бы при 
принятии решений на мнение населения. Попытка, как 
известно, оказалась неудачной, но недооценивать значе-
ние созыва Первой Государственной думы нельзя, ведь 
она позволила создать механизм, при котором различ-
ные слои населения имели возможность высказать свое  
мнение.

Создание Государственной думы в России в нача-
ле XX в. явилось отражением сложной социально-по-
литической и экономической обстановки, сложившейся 
в стране и, прежде всего, откликом на Первую русскую 
революцию (1905−1907 гг.)

Еще летом 1905 г. Манифестом от 6 августа власть 
объявила о создании нового законосовещательного ор-
гана – Государственной думы. Однако усиление револю-
ционного движения и появление Манифеста 17 октября 
1905 г. «Об усовершенствовании государственного по-
рядка» инициировали появление уже законодательной 
Государственной думы. А 11 декабря 1905 г. в разгар 
вооруженного восстания в Москве был издан еще один 
указ о выборах в Государственную думу.

Выборы, как известно, не были всеобщими, прямы-
ми и равными. Статьи Положений о выборах, а так же 
многочисленные уточнения и разъяснения, выпущен-
ные Сенатом, Министерством внутренних дел в ходе 
подготовке к выборам четко ограничивали избиратель-
ные права различных категорий населения, разбитого на 
4 курии: землевладельческую, городскую, крестьянскую 
и рабочую.

 В связи с этим представляется актуальным рассмо-
треть вопрос участия представителей духовного сосло-
вия в системе выборов в Первую Государственную думу.

Православное духовенство (черное и белое) было к 
этому моменту самым малочисленным и закрытым со-
словием Российской империи, но именно оно оказывало 
наибольшее влияние на умонастроения населения, пре-
жде всего крестьянства.

Согласно «Всеподданнейшего отчета обер-проку-
рора Святейшего Синода по ведомству православного 
исповедания за 1905−1907 гг.» в 1905 г. в России дей-
ствовало 48375 православных церквей. Численность 
белого духовенства (включая низший клир) составляла 
103 437 человек, В том же году в России насчитывалось 
267 мужских православных монастырей и пустынь,  
208 женских монастырей и общин. Численность черно-
го духовенства составляла 20199 человек [3, с. 893].

Вместе с тем, вопросы формирования механизма 
участия православного духовенства в политических со-
бытиях,  связанных с выборами в Первую Государствен-
ную думу недостаточно изучены. Авторы большинства 
исследований рассматривают  проблемы участия духо-
венства в работе Государственных дум, лишь частично 
затрагивая  избирательные процессы. Среди прочих 
исследований, можно выделить диссертацию Г. А. Ива-
кина «Православное духовенство в Государственных 
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думах Российской империи», основанную на архивных 
источниках федеральных архивов Российского государ-
ственного исторического архива и Государственного 
архива Российской Федерации [5, с. 3]. Несмотря на 
солидную источниковую базу, Г. А. Ивакин сосредота-
чивает внимание на причинах, побудивших представи-
телей Русской Православной церкви к политической 
деятельности. В статье И. А. Васильева «Православное 
духовенство в Первой Государственной думе Россий-
ской империи» проблема процедуры участия в выборах 
православного духовенства затронута лишь частично  
[1, с. 3]. Автор констатирует, что при предоставлении ду-
ховенству активного избирательного права учитывался 
лишь имущественный ценз, отмечая, что черное духо-
венство этого права было лишено по причине «сакраль-
ного статуса» монашества [1, с. 3]. Основное внимание 
И. А. Васильев акцентирует на участии духовенства в 
обсуждении вопросов смертной казни и борьбы с голо-
дом на заседаниях Первой Государственной думы. Ра-
бота крупнейшего исследователя Русской Православной 
церкви Т. Г. Леонтьевой «Вера и бунт: духовенство в ре-
волюционном обществе России начала XX века» пред-
ставляет интерес для исследователей. Описывая «нравы 
бурсы» профессор Т. Г. Леонтьева наглядно показывает, 
что многие представители духовенства были готовы к 
политической деятельности, подчас и радикальной ре-
волюционной [6].

Таким образом, представляется интересным рас-
смотреть вопрос формирования механизма участия пра-
вославного духовенства в избирательном процессе на 
материалах регионального архива, тем более, как оказа-
лось, что именно ситуация в Тверской губернии повлия-
ла на некоторые вопросы участия черного духовенства в 
выборном процессе.

Бурные события начала XX в. затронули и духов-
ное сословие. Большинство исследователей пишет о 
вовлеченности клира в политические события в стране  
[7, с. 157; 5. с. 14].

Интересно, что поиск новой формулы управления 
страной совпал и с попытками реформ в самой церкви. 
В апреле 1905 г. выходит Указ Николая II «Об укрепле-
нии начал веротерпимости», расширивший пределы 
свободы совести российских подданных, что привело к 
активному реформаторскому движению и в церковной 
среде. Т. Г. Леонтьева отмечает, что реформаторская по-
литика прошла три этапа, с весны 1905 г., когда были по-
пытки укрепить престиж церкви перед лицом светской 
власти по октябрь 1905 ‒ апрель 1906 г. в связи с появ-
ление нового обер-прокурора Святейшего Синода князя  
А. Д. Оболенского [7, с. 122].

В «Положении о выборах в Государственную 
Думу» от 6 августа 1905 г. специально оговаривалось 
участие священнослужителей лишь в съездах от уезд-
ных землевладельцев, как лиц, владевших в уезде цер-
ковной землей (ст. 12). А пункт 14 уточнял, что упол-
номоченные от владельцев недвижимых имуществ и от 
священнослужителей избираются на их предваритель-

ном съезде. В Приложении к ст. 12 указывалось коли-
чество десятин земли, дающее право на участие в вы-
борах уездных землевладельцев – для 8 уездов Тверской 
губернии это количество равнялось 225 дес., для трех 
(Старицкий, Ржевский и Зубцовский) – 250 дес., и для 
одного (Кашинский уезд) – 200 дес. земли.

В ст. 19 Положения, где речь шла о выборах по ку-
рии городских жителей, были представлены различные 
вариации имущественного и других цензов, но священ-
нослужители, как отдельная группа городского населе-
ния не упоминалась.

«Положение о выборах в Государственную думу» 
по закону от 11 декабря 1905 г. лишь уточняло, что уча-
стие в предварительных съездах имеют «1. Настоятели 
церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, 
если церковь либо ее причт или молитвенный дом вла-
деет в уезде землею» (Ст. IV; Положение о выборах  
ст. 14) [8].

Однако избирательная кампания, начавшаяся осе-
нью 1905 г. выявила несовершенство избирательного 
законодательства и вынудила власти к созданию целого 
ряда подзаконных уточняющих положений, расширив-
ших, но одновременно и ограничивающих права духов-
ного сословия.

Так по представлению Ярославского губернатора в 
октябре 1905 г. последовало разъяснение Сената о том, 
что священнослужители действительно могут избирать-
ся на предварительные съезды, как владельцы земли и, 
что в уезде может быть созвано несколько подобных 
съездов, но лишь по отдельным местностям, без разде-
ления на сословия (категории избирателей) [4, л. 2].

В декабре 1905 г. Сенат уточнял (по представлению 
Казанской Губернской избирательной комиссии), что 
причты городских церквей, пользующиеся церковны-
ми или причтовыми домами не могут быть внесены в 
городские избирательные списки по имущественному 
цензу, т.к. юридические лица правом участия в выборах 
по общему правилу не пользуются, участие же в [вы-
борах] священнослужителей в уездах возможно лишь, 
как собственников − землевладельцев и на городских 
священников не распространяется [4, л. 9].

На рапорт Министерства внутренних дел Сенат 
объяснил (в январе 1906 г.), что участие в выборах в Го-
сударственную Думу «не составляет личного права на-
стоятелей церквей, а осуществляется ими, как старшими 
представителями причта церкви, которая владеет землей 
в уезде» и может заменяться другим священником или 
дьяконом [4, л. 14].

В феврале 1906 г. было представлено новое разъ-
яснение (на этот раз по рапорту Тамбовской избира-
тельной комиссии) устанавливающее неопределенное 
избирательное право членов причтов городских церк-
вей. Именно этот «документ» пояснял, что священники 
и церковнослужители могут участвовать в выборах как 
лица, получающие не только государственное жалова-
нье, но и содержание из других источников, в том числе 
от прихода [4, л. 16 об.].
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Однако наиболее существенным было разъясне-
ние № 18 «О праве настоятелей монастырских церк-
вей принимать участие в выборах в Государственную 
думу», появившиеся в результате рапорта Тверской из-
бирательной комиссии в феврале 1906 г. Именно оно  
поставило точку в вопросе о том, обладают ли главы 
монастырей избирательными правами, как уездные зем-
левладельцы [4].

Появление этого документа было связано с же-
ланием настоятеля Николо-Теребенской пустыни Вы-
шневолоцкого уезда Тверской губернии архимандрита 
Дионисия принять участие в избирательной кампа-
нии как землевладельца и представителя монастыря  
[2, с. 615].

Однако нечеткость законодательства о выборах в 
отношении лиц черного духовенства не позволила ему 
вовремя подать свою заявку в уездную комиссию, а за-
тем и вовсе вовлекла его в длительную переписку с уезд-
ной и губернской избирательными комиссиями, которые 
не могли определиться: имеет ли право представитель 
монастыря участвовать в выборах.

Впрочем, Тверская губернская комиссия отмени-
ла решение Вышневолоцкой уездной комиссии, запре-
щающее архимандриту голосовать (13 декабря 1905 г.)  
и признала его избирательные права [4, л. 54 об.].  
Но 27 февраля 1906 г. от Тверской губернской избира-
тельной комиссии последовал рапорт в Первый Де-
партамент Сената, с просьбой дать заключение по 
этому вопросу, так как ни в Положениях от 6 августа  
и 11 декабря 1905 г., ни в последующих законодатель-
ных актах подобная ситуация не оговаривалась (вместе 
с тем, губернская комиссия отмечала, что по Высочай-
шему манифесту от 20 февраля 1906 г. монашествую-
щие лица могли избираться в члены Государственного  
совета).

Указ Сената от 9 марта 1906 г. разрешил все вопро-
сы и сомнения Тверской губернской избирательной ко-
миссии и лишил права голоса не только настоятеля Ни-
коло-Теребенской пустыни и остальных 15 монастырей 
Тверской епархии, но и всех представителей черного 
духовенства империи.

Таким образом, в результате длительного законот-
ворчества был выработан механизм участия духовенства 
в избирательной кампании. Между тем, права участия в 
политической жизни страны были лишены представи-
тели черного духовенства. И. В. Васильев пишет, что 
это было связано с тем, что «у монашества был особый 
сакральный статус, в силу которого наделение черного 
духовенства избирательными правами властям казалось 
недопустимым» [1, с. 3]. С этим можно согласиться, по-
скольку в бурное время перемен начал XX в. монастыри 
должны были остаться оплотом духовности, не связан-
ными с мирскими делами.
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Общая теория права и государства. Курс лекций. Учебное посо-
бие. Малахов В. П. 271 с. Гриф НИИ образования и науки. Гриф МУМЦ 
«Профессиональный учебник».

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

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

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

Курс лекций соответствует действующему образовательному стандарту для вузов системы МВД России. 
Предназначен для студентов (слушателей), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей юридических вузов.
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В условиях экономической нестабильности пред-
ставляется вполне оправданным проведение государ-
ством политики финансовой грамотности населения. 
В связи с решением поставленной цели ведется опре-
деленная деятельность, которая разработана в «Страте-
гии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 гг.» Министерством финансов 
РФ и утверждена распоряжением Правительства РФ  
25 сентября 2017 г. № 2039-р [1]: изменить финансовое 
поведение граждан, повысить уровень и качество жиз-
ни, в том числе развитие рынка финансовых услуг соот-

ветствующих современному качеству и мировым стан-
дартам.

Развитие современных банковских услуг, как пра-
вило, требует изменения законодательства на различ-
ных уровнях, что, в свою очередь, будет регулировать 
оказание услуг в данной отрасли на должном уровне, не 
нарушая прав всех участников гражданского оборота. 
Несмотря на реформирование гражданского законода-
тельства и появление в ГК РФ новых норм регулирую-
щих отдельные виды договора банковского счета (номи-
нальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет),  
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в действующей редакции нет норм, которые бы регу-
лировали вновь создаваемые банковские продукты, 
актуальность которых диктует современное состояние 
стремительного экономического развития нашего госу-
дарства. Именно поэтому данная тема представляется 
весьма актуальной как с теоретической, так и практи-
ческой точки зрения. Понятийная неопределенность, 
недостаточное правовое регулирования, в свою очередь, 
влекут за собой проблемы, возникающие на практике, 
которые сегодня требуют решения. Особенно актуально 
развитие банковского сектора сегодня связано с много-
численными санкциями, которые агрессивно направле-
ны на ухудшение состояние российской экономики и, 
безусловно, влияют на каждого нашего гражданина.

Развитие сферы оказания банковских услуг очень 
востребовано и достаточно распространено на практи-
ке, именно поэтому изучение и популяризация новых 
инновационных подходов необходимо для возможного 
давления извне, такие продукты как договор банковско-
го счета широко применяется в гражданском обороте 
как физическими так и юридическими лицами. Уход 
международных платежных систем, волатильность 
курса рубля приводят к убыткам участников граждан-
ского оборота и диктуют необходимость новых подхо-
дов и тредов в банковском секторе. С одной стороны, 
трудности провоцируют создание инновационных под-
ходов, таких как смарт-контракт и искусственный ин-
теллект, с другой ‒ потребность правового регулирова-
ния новых вновь созданных продуктов на федеральном 
уровне, для исключения возможных злоупотреблений 
в основном со стороны банков. Сегодняшние экономи-
ческие реалии диктуют банкам развивать данные про-
дукты для привлечения клиентов и высокой конкурен-
цией данной отрасли. Предлагаются разнообразные 
условия, которые не всегда и всем понятны, особенно 
непрофессиональным участникам рынка, это, в свою 
очередь, может привести к нарушению договора, так-
же есть потенциальные риски нарушения прав участ-
ников. Изменение законодательств, в свою очередь, 
должно проходить в соответствии с проводимой госу-
дарством политикой повышения финансовой грамотно-
сти участников оборота и быть направлено на развитие 
экономически оправданного финансового и правового  
поведения.

О правовой природе договора банковского счета 
дискуссии ведутся на протяжении его существования. 
Дореволюционные и советские правоведы достаточ-
но часто рассматривали договор банковского счета как 
разновидность бессрочного вклада [2, с. 481; 3, с. 71]. 
Также договор банковского счета (договор текущего, 
расчетного счета) достаточно часто рассматривался как 
разновидность договора банковского вклада, которая 
предполагает прием и выдачу средств по вкладу по ча-
стям, в том числе в пользу третьих лиц. Интересными 
представляются правовые позиции некоторых европей-
ский государств относительно его правовой природы. 
Так, во французской правовой доктрине нет четкого 

разграничения договора банковского вклада и догово-
ра банковского счета, и скорее всего договор накопи-
тельного счета квалифицировался бы как депозитный 
договор, и будет иметь сходство со срочным вкладом, 
вкладом до востребования, или подвидом депозитного  
счета [4].

В действующей редакции ГК РФ не нашлось места 
для норм, регулирующих накопительный счет, возмож-
но ввиду дискуссионного характера данного вида дого-
вора. Однако, стоит отметить, попытки реформирования 
ведутся с 2012 года, и из-за сложностей и спорного ха-
рактера многих изменений было принято решение раз-
делить реформирование на отдельные пакеты, которые 
постепенно и скорее с большим отставанием от реально-
го гражданского оборота идут до сих пор [5].

Некоторые авторы, изучая договор накопительного 
счета, вообще считают, что позиция рассмотрения его 
как самостоятельного вида является ошибочной, исходя 
из общих положений банковского счета главы 45 ГК РФ, 
а также «банковскими правилами, применяемыми в бан-
ковской практике обычаями, а также договором, ограни-
чениями или расширенными возможностями осущест-
вления операций, а также в некоторых случаях особым 
порядком их осуществления» [6]. Нет четкой позиции 
о правовой природе данного договора и у других авто-
ров, которые возможно считают накопительный счет 
подвидом сберегательного вклада или накопительного  
вклада [7]. Также есть попытки изучения отдельных ус-
ловий и преимуществ перед другими видами договора 
оказания банковских услуг, где преимущественно из-
учались отдельные условия и инвестиционная привле-
кательность [8].

Двойственную природу банковского счета отмечает 
Ефимова Л. Г., с одной стороны обязательственные пра-
воотношения между сторонами договора, с другой удоб-
ный механизм бухгалтерского учета [9]. Тем не менее, 
практически все авторы подчеркивают его центральное 
место среди институтов банковского права, нельзя так-
же недооценивать большое практическое значение дан-
ного договора. При изучении правовой природы догово-
ра накопительного счета нужно, прежде всего, исходить 
из цели его открытия. Исходя из Стратегии финансовой 
грамотности, Инструкции Банка России от 30 июня  
2021 г. № 204-И «Об открытии, ведении и закрытии бан-
ковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)» и При-
ложения 1 к Информационному письму Банка России от 
11 сентября 2020 г. № ИН-06-59/130 «О паспортизации 
финансовых продуктов» целью его открытия является 
сбережение, накопление и извлечение пассивных до-
ходов в виде процентов. Основная характеристика, из-
ложенная в отраслевом законодательстве, которая и от-
ражает его суть: это сберегательный пополняемый счет 
с начислением процентов. Существенными условиями 
здесь являются сумма, валюта счета, срок, возможность 
дистанционного обслуживания, проценты, начисляемые 
по счету. Видовая характеристика договора накопитель-
ного счета представляется скорее как специальные бан-
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ковские счета, которые открываются клиентам в случаях 
и порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации для осуществления предусмотренных 
им операций соответствующего вида, т. е. исходя из 
цели открытия.

Исходя из ст. 845 ГК РФ [10] по договору банков-
ского счета банк обязуется принимать и зачислять посту-
пающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), 
денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета 
и проведении других операций по счету. Несмотря на 
то, что срок является существенным условием, владелец 
счета вполне правомочен в период его действия зачис-
лять и снимать любую денежную сумму.

Одним из самых не урегулированных условий, ко-
торые, пожалуй, всегда будут спорными в договорах 
подобного вида ‒ это проценты, начисляемые по дого-
вору накопительного счета. Обычно самим договором 
устанавливаются проценты и порядок их начисления. 
Но применительно к данному договору можно скорее 
говорить о «плавающей» неустойчивой ставки, которая 
может завесить от использования счета клиентом бан-
ка. Сегодня договор накопительного банковского счета 
предлагают заключить 56 банков, и процент начисления 
будет зависеть от условий, предлагаемых самим банком. 
Так, например, проценты по договору накопительного 
счета, предлагаемые в Промсвязьбанке, варьируются 
от 4,15 % до 8,50 % в зависимости от суммы зачисле-
ния и срока договора. В случае если процент в догово-
ре банковского счета не определен, то согласно ст. 838 
ГК РФ проценты будут уплачиваться в размере, обычно 
уплачиваемом банком по вкладам до востребования, что 
весьма невыгодно для клиента банка.

Следующим условием, которое необходимо урегу-
лировать, – это оплата расходов банка за совершение 
тех или иных поручений клиента банка, которые также 
необходимо урегулировать в договоре, так как от этого 
может, в конечном счете, зависеть капитализация и цель 
договора не будет достигнута. Общие правила указа-
ны в ст. 851 ГК РФ, которые определяют ежекварталь-
ное списание со счета средств находящихся на счете  
клиента.

В условиях цифровизации и широко применяемого 
искусственного интеллекта весьма существенным на се-
годняшний день остается форма и порядок заключения 
договора накопительного банковского счета. Исходя из 
норм закона, ст. 846 ГК РФ, банк не вправе отказать в 
заключении договора банковского счета с клиентом за 
исключением случаев, когда такой отказ вызван отсут-
ствием у банка такой возможности. Также счет может 
быть открыт на условиях использования электронного 
средства платежа, это может нести риски идентифи-
кации клиента банка. Открыть счет можно также при 
личном обращении в банк. Возможность дистанцион-
ного обслуживания по договору накопительного счета 
также может нести определенные риски, такие как не-
поступление средств на счет или поступление с задерж-

кой, что, в свою очередь, может отразиться на порядке 
начисления процентов и начисление банком процента 
на остаток, так как их порядок, как правило, зависит 
от срока поступления денежных средств на счет. Как 
правило, начисление и выплата процентов по накопи-
тельному банковскому счету производится в последний 
календарный день месяца. Минимизировать риски воз-
можно подтверждение личности через цифровой сервис 
«Госуслуги».

Интересной представляется позиция Банка России 
о возможности открытия банковского счета несовер-
шеннолетним ребенком от 14 до 18 лет. П. 2 ст. 26 ГК 
РФ допускает право несовершеннолетних в возрасте  
от 14 до 18 лет на самостоятельное, без согласия роди-
телей, усыновителей и попечителя распоряжение соб-
ственными средствами (вносить вклады в кредитные 
организации и распоряжаться ими). Однако, в Инфор-
мационном письме об особенностях заключения до-
говора банковского счета с несовершеннолетними в 
возрасте 14 до 18 лет № ИН-06-31/66 [11] исключается 
таковое без согласия родителей, усыновителей, попечи-
телей, поскольку этот вопрос напрямую затрагивает во-
прос об объеме дееспособности несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, а также пределы реализации 
законными представителями таких несовершеннолет-
них своих полномочий. С другой стороны, это не ис-
ключает возможность для законных представителей  
открытия накопительного банковского счета на несовер-
шеннолетнего.

Страхование средств, находящихся на накопитель-
ном счете, регулируется общими правилами страхова-
ния срочных вкладов, соответственно клиента банка по 
данному договору также могут рассчитывать на возврат 
средств при наступлении страхового случая, если они 
не превышают 1,4 миллиона рублей либо в пределах 
эквивалентной суммы в иностранной валюте на день 
наступления страхового случая. Страхование средств, 
находящихся на накопительном счете, от взыскания 
в порядке исполнительного производства некоторы-
ми банками представляется необоснованным, напри-
мер, если эти средства являются единственным иму-
ществом, на которое может быть обращено взыскание.  
Выплаты производит Агентство по страхованию вкла-
дов (ACB).

Недостаточно урегулированным остался на се-
годня вопрос о распространении режима совместной 
собственности, если вклад был открыт до регистрации 
брака, а средства вносились в период брака. По обще-
му правилу, если супругами не установлен иной ре-
жим брачным договором или нет соглашения о разде-
ле имущества между супругами средства находящиеся 
на накопительном счете, а также проценты по этому 
счету попадают под действие ст. 34 СК РФ. Здесь при-
дется доказывать, какие средства вносились, и в какой  
период.

Другие не менее актуальные вопросы которые се-
годня задают многие ученые и практики ‒ это актив-
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ное внедрение в гражданский оборот инновационных 
технических способов бесконтактной оплаты (которые, 
безусловно, упрощают многие процессы и сокращают 
время многим участникам), такие как pay сервис, QR 
код, платежи по биометрии. Также растет спрос сегодня 
на такие инновации как BNPL-сервисы, когда стоимость 
покупки разбивается на равные части и выплачивается 
в течение оговоренного времени, peer-to-peer платежи. 
Утрата необходимости привлечения наличных средств 
сегодня представляется весьма актуальным, данные 
тренды банковского сектора подталкивают участников 
использовать безналичный расчет и цифровой рубль. 
Развитие peer-to-peer платежа способствует развитие 
бизнеса, особенно малого, поскольку использование 
данных технологии в целях перевода чаевых ‒ перспек-
тивное направление для развития малого предпринима-
тельства.

Другим весьма стремительно развивающимся на-
правлением развития банковских продуктов является 
развитие с помощью применения искусственного интел-
лекта, который сегодня очень активно применяется бан-
ками для скоринга клиентов, финансового мониторинга 
и голосовых помощников. На основе технологий искус-
ственного интеллекта сегодня банки могут предсказы-
вать поведенческие паттерны в транзакциях клиента и 
его возможные интересы к продуктам и сервисам банка 
в мобильном приложении практически в режиме реаль-
ного времени. Например, сегодня Альфа-Банк активно 
использует искусственный интеллект для принятия кре-
дитных решений в розничном сегменте [12]. Использо-
вание для расчетов биометрической идентификации и 
электронного документа, с одной стороны, упрощает их, 
однако создает опасность утечки персональных данных 
физических лиц и необходимость строгого соблюдения 
норм закона со стороны банковского сектора [13].

Складывающаяся сегодня социально-экономиче-
ская ситуация еще раз подтверждает необходимость 
дальнейшего изучения отдельных правовых вопросов 
регулирования инновационных банковских продуктов 
и их регламентированное использование. Сегодня оста-
лись еще пробелы и противоречия, которые необходимо 
урегулировать внесением норм в ГК РФ и другие отрас-
левые законы, которые их затрагивают. Необходимость 
урегулирования применения в отрасли искусственного 
интеллекта и других новых технологий, которые уже 
активно используются в обороте. Возможно пересмо-
треть регулирование оказания банковских услуг, раз-
работав общие правила, которые возможно применить 
ко всем видам, и специальные к каждому, по аналогии 
с правовыми нормами регулирующие куплю-продажу. 
Безусловно, это вопрос не простой, поскольку в данной 
отрасли кроме норм гражданского и смежного с ним за-
конодательства отношения регулируются администра-
тивными нормами банковского права, но в интересах 
всех участников гражданского оборота более детально 
регламентировать их на уровне федерального законода-
тельства.
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Статус уголовного розыска отражала материальная 
оценка труда его работников относительно других катего-
рий трудового населения РСФСР. В рассматриваемый пе-
риод времени выделялось две стороны проблемы: внешняя 
и внутренняя. Первая заключалась в снабжении различ-
ного рода довольствием работников уголовного розыска. 
Вторая предполагала создание механизма, позволяющего 
выделить сотрудников, работающих лучше других. 

В условиях гражданской войны милиционеры-аген-
ты уголовного розыска зачислялись на довольствие в 
тыловой красноармейский паек за наличный расчет по 
твердым ценам [5, л. 168]. Таким образом, уголовный 
розыск был приравнен к военнослужащим и обеспечи-
вался не хуже других слоев населения.

С переходом к новой экономической политике  
(далее – НЭП) ликвидировался принцип уравнительной 

© Мельник Е. В., Исаков В. М., 2024
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оплаты труда и осуществлялся постепенный переход 
от натуральной к денежной форме. Хотя еще в начале  
1921 г. заработок выплачивался натуральными продук-
тами. 

В 1921 г. Совет Труда и Обороны (далее – СТО) при-
нял несколько решений об улучшении снабжения ми-
лиции и уголовного розыска: обмундирование должно 
поставляться через Главное хозяйственное управление, 
продовольствие – через Главснабпродарм на одинаковых 
с Красной Армией условиях. Продукты питания и това-
ры широкого народного потребления для личного соста-
ва армии, флота, всероссийской чрезвычайной комиссии  
(далее – ВЧК) и милиции обеспечиваться должны бес-
платно [28]. Однако, в отношении последней это не со-
блюдалось. В сложившейся ситуации требовались новые 
решения. В мае 1922 г. на милицию и уголовный розыск 
были распространены права военной кооперации, в соот-
ветствии с которыми можно было организовать различные 
промыслы, производственные и ремонтные мастерские, 
коллективные работы и т. д. Советская власть считала, 
что творческая инициатива, направленная в эту сторону 
может дать серьезные результаты и значительно воспол-
нить недостаток в снабжении. Однако, и без того низкий 
уровень денежного содержания работников уголовного 
розыска усугублялся прогрессирующей инфляцией.

На улучшение положения личного состава уголов-
ного розыска и милиции было направлено решение, при-
нятое в феврале 1922 г. ВЦСПС о том, что их работники 
могут быть членами профсоюза [1, с. 72].

В середине 1922 г. работники уголовного розыска, 
прослужившие без перерыва не менее 6 месяцев, полу-
чили право на не более чем двухнедельный отпуск один 
раз в год. Неоднократно на разных уровнях власти об-
суждались вопросы по улучшению быта сотрудников. 

Перевод милиции и уголовного розыска в октябре 
1922 г. на местные бюджеты существенно осложнил мате-
риальное положение работников уголовного розыска. Обо-
значился существенный разрыв в оплате труда у сотрудни-
ков и представителей других профессий. Осенью 1922 г. в 
Москве младший милиционер получал 8,6 руб. в месяц, а 
рабочий текстильщик – 11,42 руб., печатник – 13,43, метал-
лист – 15,02, химик – 17,10, пищевик – 23,20 руб. [15].

В декабре 1923 г. на одного сотрудника ОГПУ от-
пускалось в среднем 88,6 руб., а на сотрудника НКВД – 
13,2. По данным НК РКИ, в начале 1924 г. средние став-
ки окладов сотрудников были: в Наркомате внутренней 
торговли – 127 руб., в ВСНХ – 124 руб., НК РКИ –  
112 руб., СНК и СТО – 101 руб., в НКВД – 44 руб. [8].

Серьезные трудности имелись и в обеспечении ве-
щевым довольствием, оружием, боеприпасами – «агент 
уголовного розыска противостоит преступнику зача-
стую или совсем без оружия или с испорченным ору-
жием, … или без патрона…», так отмечалось во многих 
документах по результатам проверок [13, л. 12–17].

Из доклада Центророзыска за 1924 г. следует, что 
слабостью уголовного розыска является недостаточ-
ность материального бюджета и не внимательное отно-

шение у нему местных властей. Из слабости местного 
бюджета проистекает тяжелое материальное положение 
сотрудников, граничащее с полной нищетой, порож-
дающее крайнюю текучесть состава и частую смену 
руководителей…в 19 губерниях уездные агенты уголов-
ного розыска получали от 15 до 20 рублей в месяц, и 
лишь в 5 губерниях от 20 до 25 рублей, в 7 губерниях 
от 25 до 30, в 3 губерниях до 32, и в 1 городе – 35 руб. 
[13, л. 12–17]. Продолжительность срока службы среди 
инспекторов и агентов: до 3-х лет – 35 %, свыше этого 
срока только 13 %, до 1 года – 24 % и значительная часть 
28 % служат до 6 месяцев [13, л. 12–17]. Отсутствие 
служебного транспорта, крайне осложняет процесс ра-
боты. Нередки случаи, когда «сотрудники уголовного 
розыска, ради исполнения долга, шли 60 верст в непо-
году пешком: тратя получаемые ими 15 руб. на посто-
янную смену подметок и лечение полученной простуды  
[13, л. 12–17]. При низкой оплате труда работники уго-
ловного розыска не были освобождены от оплаты за 
проезд на общественном транспорте. 

В 1921 г. текучесть личного состава милиции Мо-
сковской губернии составила 102, 1 % (прибыло 3 781, 
а убыло 3 494 при общем штате 3 421 человек) [1, с. 64].

Высок был и уровень преступности среди ра-
ботников уголовного розыска. Во втором полугодии  
1924 г. сотрудниками милиции РСФСР было совершено 
2120 преступлений, работниками уголовного розыска – 
170 [27, с. 88]. Большинство преступлений, совершае-
мых работниками угрозыска, составляли: превышение 
власти, бездействие власти, дискредитирование власти, 
взятка – во второй половине 1927 г. – 10,6 %, тогда как в 
1924 г. – 20 % [10, л. 107–138].

С октября 1922 г. переход на местные средства из-
менил положение уголовного розыска. Местные власти, 
еще недавно ратовавшие за увеличение его штатов, рез-
ко сократили таковые, не считаясь с неуклонным ростом 
преступности. Главным теперь стала экономия средств 
местных бюджетов. Сокращение приняло повсеместно 
стихийный характер. Низкая зарплата, доходящая до 
смешного, сплошь и рядом выплачивалась с большим 
опозданием. Все это способствовало в значительной 
степени уходу квалифицированных сил в другие, более 
обеспеченные учреждения, притоку ненадежного эле-
мента, шедшего ради звания и мандата, открывавших 
возможность легкой наживы [18, л. 2].

Руководство НКВД осознавало, что проблему укре-
пления кадров невозможно решить ни проведением 
чисток, ни самой строгой регламентацией порядка и 
условий отбора и расстановки кадров, что возможность 
проникновения недостойных, порой просто преступных 
элементов сохранится, поскольку материальная необе-
спеченность способствовала уходу из рядов милиции 
и уголовного розыска лучших работников и затрудняла 
вербовку новых здоровых сил.

На V Всероссийском съезде работников милиции 
как один из основных недостатков отмечалась матери-
альная необеспеченность кадров милиции и уголовно-
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го розыска. Журнал «Власть Советов» по этому пово-
ду писал, что даже самые старые работники милиции 
весьма охотно меняют, при первой возможности, свою 
деятельность на другую, лучше оплачиваемую. Поэтому 
на службе в милиции нередко встречаются люди, по сво-
ему развитию и своим умственным и нравственным до-
стоинствам не стоящие на должной высоте. Таких лиц, 
приходится держать на местах потому, что заменить их 
просто некем [6, с. 48]. 

Даже в Москве ситуация с обеспечением милиции 
была неудовлетворительной. IX губернская партийная 
конференция, проходившая в июне 1922 г. в качестве од-
ной из первоочередных задач сочла нужным в резолю-
ции отметить необходимость улучшить материальное 
положение милиции и уголовного розыска [17, л. 51]. 

Как сообщала газета «Красный милиционер и по-
жарный» от 14 июля 1923 г. непременным условием 
качественного улучшения кадров столичной милиции 
конференция политработников Московской милиции 
назвала подъем жалования до зарплаты рабочих. Зар-
плата последних как минимум в два раза была выше  
[19, с. 242].

О катастрофическом положении кадров милиции и 
уголовного розыска информировал НКЮ. Так, в 1924 г. 
Д. Курский писал в Президиум ВЦИК о том, что громад-
ная, количественно, преступность требует для борьбы с 
ней сильных розыскных органов. В подготовительных 
материалах к съезду наркомов внутренних дел сообща-
лось, что в ряде мест работники милиции и уголовного 
розыска угрожают забастовкой, если не будет улучшено 
их материальное положение [14, л. 18]. Насколько раз-
нообразна и низка зарплата на местах работников мили-
ции и угрозыска видно, например, из нижеследующих 
данных: в Самарской губ. милиционер получает 24 руб. 
в месяц, в Саратовской губ. 21 руб., в Костромской губ. 
и Уральской обл. 25 руб., в Сталинградской губ. 26 руб., 
а в Ульяновской губ. всего лишь 18 руб. 

Оклад агента I разряда обычно не превышает 25– 
38 рублей в месяц. Многие губернии не выплачивают 
даже установленного минимума. При оценке размера зар-
платы работников милиции и угрозыска необходимо учи-
тывать, что секретарь волисполкома получает в среднем  
42 руб. в месяц, лесной объездчик – 45 руб., дворник – 
от 45–50 руб., сторож от 30 до 45 руб. и стрелок так 
называемой военизированной охраны около 60 руб.  
[10, л. 107–138].

В ответ на это власти предпринимали различные 
меры. В Москве по поручению Президиума Моссо-
вета губернская плановая комиссия провела в конце  
1924 г. – начале 1925 г. несколько совещаний, на которых 
рассматривался вопрос о повышении зарплаты работ-
никам милиции. Затем Президиум Моссовета принял 
постановление о повышении окладов работникам ми-
лиции и других учреждений, проходящих по местному 
бюджету, поскольку «устойчивое финансовое положе-
ние Москвы и губернии дали возможность ассигновать 
на новый хозяйственный год до 4-х млн руб. [24, с. 38].

Тем не менее, в редакции местных газет и на радио 
шли обращения со стороны милиционеров и работни-
ков уголовного розыска о реальной ситуации. Можно 
процитировать одно из таких писем: «нас сотрудников 
милиции несколько тысяч раскидано по всему союзу и 
служит в милиции самая беднота и хотя нас называют 
проводниками революционной законности, но с точки 
зрения общественности и экономических условий мы 
самые беззащитные люди и это вот почему: ввиду низ-
кой зарплаты у нас большая текучесть состава и идут 
служить в милицию только те, которым деется некуда и 
на основании этого начальники милиции и хозяйствен-
ники делают что хотят, грозя увольнением» [9, л. 158].

Очевидно таких обращений становилось все боль-
ше и в 1927 г. власть решила повысить заработную плату 
активному составу уголовного розыска, основная ставка 
при этом не должна была быть ниже тридцати рублей,  
а также принять меры к снабжению их необходимым об-
мундированием и вооружением [21, л. 100].

Другою мерою стимулирования работников уголов-
ного розыска стало повышение зарплаты в зависимости 
от выслуги лет, а также увеличение размера социально-
го обеспечения и пособий семьям погибших, а также 
утратившим трудоспособность с 3 руб. до 9 руб. в месяц  
[10, л. 107–138]. 

Что касается Москвы, то в июне 1928 г. состоя-
лось заседание созданной постановлением Президи-
ума Московского совета по разработке резолюции по 
докладу Московской рабоче-крестьянской инспекции 
об обследовании милиции и уголовного розыска Мо-
сквы и Московской губернии. В докладе было отмече-
но: 1) Материальное положение работников милиции 
систематически улучшается, хотя уровень его в насто-
ящее время является еще недостаточным; 2) Уменьша-
ется текучесть личного состава в рядах милиции, како-
вая сократилась, по сравнению с 1928 г. с 45 до 30 %;  
3) Улучшилось руководство и контроль над деятельно-
стью милиции со стороны административного отдела, 
что обусловило некоторое повышение ответственности 
и дисциплины в рядах работников милиции. В аппарате 
административного отдела наблюдается большая чет-
кость в его работе по сравнению с прошлыми годами 
вследствие упрощения его структуры и отчетности [23, 
л. 534–540]. Но таковой ситуация была далеко не везде.

Несмотря на попытки решения вопроса с матери-
альным обеспечением, реальные траты на обмундирова-
ние работников уголовного розыска составляли не более 
50 руб. в год, тогда как стоимость одного комплекта ми-
лицейского обмундирования, по самой низкой расценке 
без теплых вещей, составляла в год 83 руб. [10, л. 107–
138]. На определенном этапе было найдено решение в 
виде установления над органами милиции шефства со 
стороны учреждений, организаций, промышленных 
предприятий [11, л. 511–512]. Но, такое изобретение 
шефам показалось обременительным, и они обосно-
вали свою позицию следующим образом. 11 апреля  
1923 г. Московская губернская шефская комиссия спе-
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циально рассмотрела вопрос о шефстве над милицией 
и сочла необходимым свое заключение направить во 
ВЦИК. Она признала «принципиально неправильным 
распространение института шефства на милицию» пре-
жде всего потому, что «особый характер обязанностей 
служащих милиции должен обеспечивать их положение 
от всяких посторонних влияний». ВЦИК отправил этот 
документ на заключение в прокуратуру и НКВД. Помощ-
ник прокурора РСФСР поддержал вывод шефской комис-
сии, а НКВД просил пока сохранить шефство, так как оно 
заключалось теперь не столько в материальной помощи, 
сколько в идеологическом и культурном отношении.

В НКВД РСФСР понимали сложившуюся ситу-
ацию и готовы были идти даже на нарушения, только 
чтобы остановить текучесть кадров. Начальник ОУР Ас-
маров летом 1929 г. направил наркому внутренних дел  
В. Толмачеву записку о том, что у сотрудников активно-
го подотдела ОУР мизерная зарплата и это препятству-
ет комплектованию его квалифицированными кадрами. 
Чтобы сохранить имеющихся сотрудников было решено 
делать им прибавку к зарплате из секретно-оперативного  
фонда.

Позднее Асмаров сообщил об увольнении одного 
из сотрудников и предложил разделить его оклад между 
оставшимися работниками. На что В. Толмачев дал со-
гласие – «ликвидировать должность и усилить за этот 
счет зарплаты инспекторов» [12, л. 101–102].

Со второй половины 20-х гг. для закрепления ка-
дров милиции и уголовного розыска начинают при-
ниматься разносторонние меры. Наиболее значимыми 
были следующие: введение периодических надбавок за 
выслугу лет в соответствии с постановлениями ВЦИК и 
СНК РСФСР от 3 октября 1927 г. «Об улучшении поло-
жения работников рабоче-крестьянской милиции и уго-
ловного розыска» и от 11 ноября 1927 г. «О мерах улуч-
шения быта и службы работников рабоче-крестьянской 
милиции» [4, с. 576]. С этого времени повсеместно вво-
дилось государственное страхование активного состава 
уголовного розыска в случаях смерти и инвалидности; 
снижалась квартирная плата; разрабатывались меры по 
улучшению жилищных условий [22, л. 101].

Со второй половины 1929 г. вводилось упрощенное 
страхование работников активного состава уголовного 
розыска, все данные (количество страхуемых, размеры 
страховых выплат и сроки страхования) отражались 
в специальных журналах, хранившихся в адмотделах  
[2, с. 591–595].

В одной из статей в «Вечернюю газету» от 1929 г. 
отмечалось, что «в области материального положения 
угрозыска отметим введение в законодательном поряд-
ке обязательного страхования активного состава, пери-
одических прибавок за выслугу лет, и данную прави-
тельством директиву Исполкомам об установлении для 
работников угрозыска льгот в области коммунального 
хозяйства; принятии мер к улучшению жилищных усло-
вий (постройка общежитий) и надлежащем техническом 
обслуживании угрозысков» [26, л. 50–51].

Несмотря на принимаемые меры, по-прежнему 
остро стоял вопрос о переводе содержания милиции 
и уголовного розыска с местного на государственный 
бюджет. Существенно на улучшение материального по-
ложения могло повлиять только централизованное снаб-
жение и организация милиции и уголовного розыска. 
Этот вопрос на повестке стоял давно, начиная с 1925 г., 
когда на съезде начальников адмотделов и начальников 
губернских розысков предлагалось перевести содержа-
ние милиции и уголовного розыска на губернский (об-
ластной) бюджет. Это, конечно, промежуточный вариант, 
но более предпочтительный. Однако, каждый раз, когда 
поднимался этот вопрос, СНК РСФСР находил возмож-
ность признать это решение нецелесообразным. Что сви-
детельствует о том, что хозяйственное и финансовое 
состояние страны исключало возможность выделения 
средств на содержание милиции и уголовного розыска 
для эффективного ими исполнения своих обязанностей. 

Однако внутри системы органов милиции и уголов-
ного розыска удалось найти способы дифференциации 
оценки труда работников.

Так, на заседании СНК РСФСР 2 января 1922 г. 
было принято решение о награждении работников ми-
лиции и уголовного розыска орденом Красного знамени 
[29], ценными подарками, некоторым категориям пола-
гались усиленные пенсии. 

Широкое развитие получил институт премиро-
вания за борьбу с конкретными преступлениями и 
правонарушениями. Из доклада Центророзыска 1919 г.  
следует, что исполкомы должны были получать 10 %  
c обнаруженных ценностей при раскрытии преступле-
ний, при чем часть этих денег по раскладке они долж-
ны были распределять между агентами, принимавшими 
участие в раскрытии преступления [7, л. 45].

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 
20 июля 1922 г. на премирование удерживалось 10 % от 
стоимости разысканного похищенного имущества го-
сударственных учреждений и предприятий, а с частно-
го – 15 %. В 1924–1925 гг. всего поступило на премиро-
вание сотрудников милиции и уголовного розыска «бо-
лее 1 700 000 руб. За 1924–1925 гг. отчисления в фонд 
премирования за раскрытие имущественных престу-
плений (по данным 28 губерний и областей) составили  
61 158 руб., а общая сумма заработной платы –  
16 739 700 руб., т. е. премиальный фонд составил 0,36 % 
от фонда заработной платы» [25, л. 75]. Но ведь преми-
ровались не все работники. И возникала проблема, когда 
работники уголовного розыска не хотели брать дела, где 
таковое не предполагалось.

Впоследствии по ходатайству НКВД РСФСР СНК 
РСФСР изменил порядок премирования за раскрытие 
краж. Процентные отчисления от стоимости разыскан-
ного похищенного имущества были сохранены в преж-
них размерах, но премирование сотрудников уголовного 
розыска и милиции из этого фонда производилось на 
основе оценки успешности работы активного сотруд-
ника совокупно за раскрытие мелких и крупных иму-
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щественных преступлений, а равно и преступлений не-
имущественного характера, задержание разыскиваемых 
преступников, а также успешную работу по предупреж-
дению готовящихся преступлений [3, с. 615–616]. 

В 1928 г. новая Инструкция устанавливала следую-
щий порядок премирования угрозысков. Размер преми-
альных теперь мог взиматься с частных коммерческих 
предприятий в сумме 15 % с лиц, принадлежащих е не-
трудовому элементу 15 %, государственных, коопера-
тивных и иных соответствующих им учреждений – 10 %. 
Частные лица, принадлежащие к трудящимся независи-
мо от суммы розыскных ценностей, от уплаты процент-
ного вознаграждения освобождались. Все суммы, полу-
ченные как премиальное вознаграждение, составляли 
особый фонд, находящийся в распоряжении начальника 
соответствующего Угрозыска, которым и производится 
распределение этих сумм. Премиальных вознагражде-
ний работникам Угрозыска, за раскрытие имуществен-
ных преступлений не выдается совершенно. Основным 
элементом вознаграждений является заработная плата. 
Таким образом, улучшение материального положения 
работников уголовного розыска способствовало снятию 
премиальных вознаграждений.

Фонд, созданный из процентных отчислений, рас-
пределяется следующим порядком: а) 40 % являются 
фондом пособий и выдается по усмотрению началь-
ника Угрозыска, нуждающимся в таковые работники  
(на случай болезни, смерти и т. д.); б) 30 % поступают на 
культурно-просветительское обслуживание работников 
розыска (устройство клуба), библиотеки, лекций и т. д.); 
в) 30 % поступают в распоряжение начальника Угрозыска 
и расходуются для усиления работы научно-технических 
частей, покупки необходимых препаратов и вообще улуч-
шение технической мощи угрозыска [16, л. 39–40].

В рассматриваемый период были найдены решения 
во многом предвосхитившие меры обеспечения соци-
альной справедливости, предпринимаемые в наши дни. 
Некоторые, могли бы послужить примером для будущих 
разработок в этом направления.

Учитывая различный режим работы, условия труда, 
ответственность, нагрузку, опасность и другие факторы, 
вначале на ведомственном уровне, а затем с органами 
власти была введена надбавка (50 %) к окладам опера-
тивных работников уголовного розыска. 

Вхождение в профсоюз позволило положительно ре-
шить вопрос о денежной компенсации работникам стро-
евого состава милиции и активного состава уголовного 
розыска за работу в ночное время, выходные и празд-
ники. Компенсация должна была составить до 15–25 %  
от оклада. Денежная компенсация выплачивалась в слу-
чае невозможности предоставления отгулов [20, л. 133].

В 20-е гг. существовала и была юридически закре-
плена классификация кадров по-иному, нежели сегодня, 
основанию. Кадры милиции делились в зависимости от 
характера выполняемых функций на оперативно-стро-
евой, административно-политический, административ-
но-хозяйственный, вспомогательный состав. Соответ-

ственно льготы и преимущества предоставлялись не 
всем, а только тем, кто выполнял основные обязанности 
по борьбе с преступностью. Это способствовало реали-
зации принципа социальной справедливости. 

Еще один момент хотелось бы отметить. Уровень 
преступности по стране существенно различался. Шта-
ты милиции и уголовного розыска исчислялись от ко-
личества населения. Интенсивность труда при этом не 
учитывалась. Оклады устанавливались в зависимости от 
категории того или иного органа.

Со временем было установлено, что штатная числен-
ность аппаратов уголовного розыска ставится в прямую за-
висимость от числа совершаемых на обслуживаемой тер-
ритории преступлений (оперативной обстановки). К концу 
20-х гг. «норма» на одного работника была 10 дознаний в 
месяц, другими словами число работников должно было 
равняться 10 % от количества совершаемых преступле-
ний. Следует отметить, что такой подход выступал сдер-
живающим фактором от укрытия преступлений и позво-
лял безболезненно реагировать на рост преступности. 

Таким образом, можно отметить, что в рассматри-
ваемый период становления советского государства шел 
активный процесс поиска форм стимулирования слу-
жебной деятельности и мер социальной защиты работ-
ников милиции и уголовного розыска, который сложил-
ся только к началу периода ускоренной модернизации 
советского государства. 
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По результатам мониторинга и контроля реализа-
ции государственной национальной политики, следует 
определиться с ключевыми понятиями данного вопро-
са – «контроль» и «мониторинг». Контроль с француз-
ского языка означает список, ведущийся в двух экзем-
плярах (от лат. contra – против и rotulus – свиток). На се-
годняшний день это означает одну из основных функций 
системы управления. Контроль осуществляется на осно-
ве наблюдения за деятельностью управляемой системы 
с целью обеспечения оптимального функционирования 
последней (измерение достигнутых результатов, сопо-

ставление с предполагаемыми результатами). На основе 
результатов осуществляется адаптация системы, приня-
тие оптимизирующих управленческих решений [1].

Концепция контроля включает в себя систему на-
блюдения и проверки деятельности управляемого объ-
екта, целью которой является оценка обоснованности 
решения руководства о принятии мер по выполнению 
тех или иных действий на объект, а также результаты 
реализации этих средств для выявления деструктивных 
отклонений от принятых решений как следствие нару-
шения установленных норм. Также присутствует воз-
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можность разработки методов борьбы с выявленными 
дефектами во время эксплуатации контролируемого 
объектом имущества. 

Контроль характеризуется наличием субъекта, объ-
екта, предмета, целей, задач, методов, технологий и про-
цессов контроля. 

В свою очередь мониторинг – это система постоян-
ного наблюдения за явлениями и процессами, проходя-
щими в окружающей среде и обществе, результаты ко-
торого помогают продемонстрировать управленческие 
решения по обеспечению безопасности людей и объек-
тов в экономике [2]. В рамках системы мониторинга осу-
ществляется оценка и контроль объекта, а также управ-
ление состоянием объекта в соответствии с влиянием 
определенных факторов [3].

Исходя из этих определений, следует рассмотреть 
вопросы оценки полноты и достаточности нормативно-
го правового обеспечения государственной националь-
ной политики Российской Федерации.

Вопросы реализации национальной политики по-
стоянно находятся в поле зрения профильного комитета 
Государственной Думы РФ и Федерального агентства 
по делам национальностей (ФАДН России). Результаты 
мониторинга и контроля реализации указанной полити-
ки систематически обсуждаются на пленарных заседа-
ниях Госдумы, в рамках проведения соответствующего 
«правительственного часа» с участием руководителя 
ФАДН России, открытая и доступная общественности 
информация о деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и территориальных органов на 
местах является важным средством предотвращения 
межнациональной напряженности и снижения внутри-
политических потрясений на фоне политических, эко-
номических и эпидемиологических проблем в стране, 
по итогам таких обсуждений принимаются соответству-
ющие постановления, в которых отмечаются как по-
ложительные, так и отрицательные стороны указанной  
работы.

Мониторинг и контроль за реализацией государ-
ственной политики осуществляется в соответствии с 
административными задачами, обеспечивающими на-
циональную безопасность Российской Федерации, в 
частности, отмечается, что методы эффективных ре-
шений в области государственной политики предусмо-
трены Государственной программой Российской Фе-
дерации «Реализация государственной национальной 
политики», разработка систем мониторинга в области 
межэтнических и межконфессиональных отношений и 
обеспечение раннего предупреждения конфликтных си-
туаций являются важнейшими задачами. Целью проекта 
является повышение эффективности взаимодействия с 
субъектами Российской Федерации с целью выявления 
и локализации [4].

Мониторинг и контроль реализации государствен-
ной национальной политики в основном осуществляют 
профильный комитет Государственной Думы, а также 
Федеральное агентство по делам национальностей.

Таким образом, на этот орган исполнительной вла-
сти возложена, помимо прочего, функция контроля за 
реализацией государственной политики и осуществле-
ния государственного надзора в сфере межэтнических и 
межконфессиональных отношений [5].

Более детальное целевое предназначение и компе-
тенция агентства по данному вопросу установлены в со-
ответствующем положении [6].

Кроме этого, рассматриваемая функция ФАДН 
России находит свое отражение в Регламенте ФАДН 
России, утвержденном Приказом от 14 декабря 2015 г.  
№ 98 [7].

Эти и многие другие правовые акты составляют 
правовую основу мониторинга и контроля реализации 
национальной политики ФАДН России.

Во исполнение указанных выше нормативных 
предписаний ФАДН России осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с разрабатываемым им пер-
спективным планом деятельности.

Так, в соответствии с планом деятельности ФАДН 
России на 2019–2024 гг. указано, что агентство осущест-
вляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, общественными объединениями и иными 
организациями [8]. В данном документе обозначены 
главные цели деятельности ФАДН России и индикато-
ры достижения таких целей, а также план-график по 
реализации документов стратегического планирова-
ния. Указанные плановые показатели являются осно-
вой для осуществления мониторинга и контроля дея-
тельности ФАДН России по реализации национальной  
политики. 

ФАДН России выступает в качестве главного рас-
порядителя средств из федерального бюджета по ре-
сурсному обеспечению мероприятий, установленных 
государственной программой РФ «Реализация государ-
ственной национальной политики».

Плановые показатели о ресурсном обеспечении 
реализации государственной программы (подпрограмм 
государственной программы) на период 2022–2024 гг. 
представлены в следующем виде: с 1 943 791,9 рублей 
в 2019 г. до 2 758 600,5 в 2024. Учитывая то, что такое 
ресурсное обеспечение запланировано на обеспечение 
всех мероприятий по реализации национальной полити-
ки в масштабах страны, то его вряд ли можно признать 
удовлетворительным. В связи с этим вопросы монито-
ринга и контроля расходования данных ресурсов приоб-
ретают особую актуальность ввиду значимости вопро-
сов реализации национальной политики в современных 
условиях.

Говоря о контроле в сфере реализации националь-
ной политики, следует упомянуть об общественном 
контроле. В целом под общественным контролем по-
нимается деятельность соответствующих субъектов по 
наблюдению за деятельностью органов государственной 
власти, местного самоуправления, иными государствен-
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ными организациями и учреждениями [9]. В области 
контроля реализации национальной политики созданы 
несколько советов:

 – Консультационный совет по делам национально-
культурных автономий. Консультационный совет рабо-
тает на основании Регламента, утвержденного ФАДН 
[10]. Консультационный совет в рекомендательном по-
рядке вносит предложения по выработке мер, способ-
ствующих единству российской гражданской нации и 
другим вопросам национальной политики. Несмотря 
на то, что в полномочиях Консультационного совета на-
прямую не содержатся контрольные функции, очевидно, 
что любые предложения по совершенствованию законо-
дательства в сфере национальной политики, которые мо-
жет вносить Консультационные совет, рождаются, пре-
жде всего, по результатам контроля и анализа текущей 
ситуации по национальному вопросу. На официальном 
сайте ФАДН имеются только три протокола заседания 
Консультационного совета, хотя открытость данных оз-
начает не только доступность информации, но и посто-
янная ее актуализация, в которых не содержится обсуж-
дений каких-либо предложений по совершенствованию 
законодательства в области национальной политики.  
На последнем заседании Консультационного совета 
было принято решение о его участии в реализации Ком-
плекса мероприятий в сфере реализации государствен-
ной национальной политики во вновь принятых в состав 
России регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей [11];

 – Общественный совет при Федеральном агент-
стве по делам национальностей [12]. В полномочиях 
Общественного совета прямо указан мониторинг каче-
ства оказания государственных услуг ФАДН. Офици-
альный сайт ФАДН не содержит информации о работе 
Общественного совета, размещен лишь один протокол  
от 2020 г. [13];

 – Экспертный совет [14], решения которого тоже 
носят рекомендательный характер. Его полномочия 
по контролю за реализацией национальной политики 
осуществляются путем экспертизы законопроектов,  
планов, программ и иных нормативных правовых доку-
ментов;

 – Экспертно-консультационный совет по вопросам 
социально-экономического развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации [15]. Совет реализует контроль-
ные функции путем системного анализа современного 
состояния государственной поддержки коренных на-
родов, анализа полноты и достаточности действующих 
государственных механизмов такой поддержки. 

В проекте рассматривается создание Экспертно-
консультационного совета по делам казачества [16].  
В его функционал предлагается также внести контроль-
ные функции в сфере реализации национальной поли-
тики в отношении поддержки казачеств в виде анализа 
действующего законодательства, мониторинга его при-
менения. 

Примечательно, что только в проекте Положения 
об Экспертно-консультационном совете по делам каза-
чества заложено право Совета запрашивать и получать 
от органов государственной власти Российской Федера-
ции информацию, необходимую для осуществления его 
функций. У других общественных советов такие права 
не предусмотрены. 

В этой связи предлагается уточнить правовой ста-
тус (права и обязанности) названных общественных со-
ветов, включив в их полномочия право запрашивать не-
обходимую информацию для своей работы. 

Официальный сайт ФАНД содержит раздел «От-
крытые данные» [17], но на данный момент нельзя с уве-
ренностью сказать, что культура публикации и исполь-
зования открытых данных полностью сформирована.  
В качестве примера были выбраны ключевые показате-
ли агентства и их представленность на всех основных 
платформах открытых данных. В этом разделе содер-
жится информация обо всех данных, которые собира-
ются и обновляются ежегодно и ежеквартально, напри-
мер «численность религиозных организаций в России», 
«численность казачьих объединений», «общины корен-
ных и малочисленных народов России», не обновляется. 
В том числе «Реестр наборов открытых данных» не со-
держит отдельного раздела или информации о данных, 
собранных ФАДН и опубликованных для исследовате-
лей и общественной информации.

Отсутствие актуальных данных и открытых мето-
дик достижения установленных показателей не позво-
ляет адекватно оценить качественные характеристики 
и промежуточные результаты реализации стратегии 
государственной национальной политики Российской 
Федерации, а также реалистично определить состояние 
этнополитических процессов и межэтнических отноше-
ний в стране. Кроме того, отсутствие открытых данных 
затрудняет формирование альтернативных моделей и 
проектов мониторинга напряженности в отечественном 
профессиональном и научном сообществе, препятствует 
формированию удобных и эффективных инструментов 
принятия управленческих решений на основе цифровых 
технологий, таких как искусственный интеллект, боль-
шие данные и распределенные реестры.
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Как хорошо известно, принцип разделения вла-
стей, предложенный Ш. Л. Монтескье [9, c. 159], стал 
прочным фундаментом правовой формы организации 
аппарата государственной власти. Хорошо известно, что 
законодательная, исполнительная и судебная власти не 
должны вмешиваться в компетенцию друг друга, быть 
самостоятельны в пределах собственной компетенции.

Следует отметить, что эти ветви власти, несмотря 
на строгое разделение и собственную компетенцию, не 

действуют изолированно, а государственная власть в 
стране осуществляется при помощи кооперации этих 
ветвей власти. Смешение ветвей власти недопустимо, 
так как это влечет за собой злоупотребления властью, 
социальные потрясения и революции. По сути для пре-
дотвращения сращивания ветвей власти и создан ин-
ститут сменяемости руководителей, так как  «чем чаще 
сменялись руководители, тем выше уровень институци-
онализации организации» [19, c. 34]. Как правильно от-
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мечают В. С. Нерсесянц и его коллеги «осуществление 
функций законодательной, исполнительной и судебной 
не должно быть соединено в одном лице или учреж-
дении. Разделение властей означает отделение инстан-
ций, обладающих принудительной силой, от инстанций, 
принимающих решение о применении силы. Иначе го-
воря, нужно разделить государственные органы, ком-
петентные применять силу и компетентные принимать 
решение о применении силы» [14, c. 576]. Важно от-
метить, что именно так определяется институциональ-
ное разделение властей. Д. Норт [12] и его коллеги по 
этому поводу предложили рассматривать способность 
применения легального насилия («применение силы» 
по Нерсесянцу) как критерий определения государства 
свободным или естественным. В свободном государстве 
доступ к легальному насилию, в том числе для защиты 
собственных прав, предоставлен всем гражданам. Каж-
дый гражданин может обратиться в компетентные госу-
дарственные органы за защитой своих прав, его права 
будут защищены. В естественных государствах доступ к 
легальному насилию обеспечен только элите, в то время 
как граждане (подданные) могут иметь право обращать-
ся за защитой своих прав, но не факт, что эта защита 
будет обеспечена в реальности. Смена элит в свободном 
государстве не влечет за собой передел собственности, 
так как доступ к легальному насилию обеспечен всем 
гражданам, и передел собственности просто будет не-
возможен. В естественных государствах смена элит 
влечет за собой возможный передел собственности, так 
как защитить ее с помощью легального насилия уже 
проблематично, ведь доступ обеспечен только элите. В 
этой связи, а также с учетом исторических изменений в 
правовой форме организации аппарата государственной 
власти, причем как в функциональном, так и институци-
ональном отношении), следует обратить внимание, а не 
возникли ли новые ветви власти, чья функциональная и 
институциональная компетенция будет достаточной для 
признания ее именно ветвью власти.

Довольно много источников [5; 11; 20] выделяют 
четвертую ветвь власти – средства массовой инфор-
мации. Томас Карлейль ссылался на Эдмунда Берка: 
«Берк говорил, что в парламенте заседают три сословия.  
Но там, в галерее репортеров, заседает четвертое сосло-
вие, гораздо более сильное, чем все они» [7, c. 167]. Не-
однозначность суждений по поводу признания средств 
массовой информации ветвью власти нуждается в ис-
следовании с позиций функциональности и институци-
онализированности.

Функциональное разделение властей состоит в том, 
что законодательная власть принимает решение о прави-
лах применения силы, судебная власть на основе закона 
или прецедента определяет меру и конкретные формы 
применения силы, а исполнительная власть осущест-
вляет государственное фактическое применение силы. 
Если обратить внимание на средство массовой инфор-
мации с функциональной стороны, то окажется, что оно 
не имеет места в системе легального насилия, то есть не 

имеет права ни принимать правила, ни определять меру, 
ни фактически реализовывать легальное насилие. Фе-
деральный Закон Российской Федерации от 27 декабря 
1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» 
предусматривает как свободу массовой информации  
(п. 5 ст. 29 Конституции гарантирует свободу массовой 
информации и запрет цензуры), так и недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации (ст. 4). 
Так, указано, что в стране «запрещается использование 
в радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, документаль-
ных и художественных фильмах, а также в информаци-
онных компьютерных файлах и программах обработки 
информационных текстов, относящихся к специальным 
средствам массовой информации, скрытых вставок и 
иных технических приемов и способов распростране-
ния информации, воздействующих на подсознание лю-
дей…». Воздействие на подсознание людей предусма-
тривает возможные реакции людей в виде социальных 
потрясений и попыток оказания давления на власть. 
Отсюда возникает вопрос, все же, имеет ли средство 
массовой информации возможность воздействовать на 
подсознание людей (отметим, не только деструктивно), 
а в силу ст. 3 Конституции единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ, который осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления. В силу  
ст. 32 Конституции граждане Российской Федерации 
имеют право участвовать в управлении делами госу-
дарства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей. Отсюда следует, что воздействие на подсо-
знание людей может вызвать изменения в организации 
аппарата государственной власти. Раз это так, то с точки 
зрения функционального разделения властей средство 
массовой информации все же является именно ветвью 
власти (четвертой по счету). Ж. Эллюль в этой связи 
отмечал, что «пропаганда должна иметь тотальное рас-
пространение. Пропагандисту следует использовать все 
технические средства, имеющиеся в его распоряжении, 
в основном такие как пресса, радио, ТВ, афиши, собра-
ния, митинги, личное общение, сарафанное радио. Все 
эти средства должны быть использованы в современной 
пропагандистской деятельности» [21, c. 27‒28]. С уче-
том того факта, что некоторые, так называемые «цветные 
революции» [8; 13; 18] оказались успешными именно в 
связи с использованием средств массовой информации, 
то отказать им в признании ветвью власти с позиций 
функционального разделения просто невозможно.

С позиций институционального разделения вла-
стей, средства массовой информации не обладают при-
нудительной силой (de jure), и не являются органами, 
принимающими решение о применении силы (de jure). 
Однако в силу возможности воздействия средств мас-
совой информации на людей, они все же могут под-
талкивать [16] к определенным решениям как органы 
государственной власти, так и общество к тому, чтобы 
активизировать его на принуждение органов государ-
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ственной власти следовать закону или справедливости в 
поведении. На наш взгляд, возможность хотя бы косвен-
ного участия в побуждении к применению легального 
насилия уже есть основание для институционализации 
ветви власти. Таким образом, средства массовой инфор-
мации действительно могут быть признаны «четвертой» 
ветвью власти с функциональной и институциональной 
точек зрения.

В этой связи возникает необходимость вниматель-
ного рассмотрения иных сил, способность которых к по-
буждению легального применения насилия может быть 
институционализирована в качестве ветви власти.

Н. Флигстин и Д. Макадам отмечают, что «боль-
шинству государств не выжить без молчаливой под-
держки, а то и явного одобрения доминирующих игро-
ков в ключевых полях. Хотя мы обычно связываем 
крушение государств с утратой народной поддержки,  
с проявлением «власти народа», часто смена режима бы-
вает вызвана утратой поддержки этих ключевых игро-
ков и полей, в которых они занимают господствующее 
положение» [17, c. 170]. Авторы в большой мере увере-
ны, что такими ключевыми игроками являются эконо-
мические акторы, например, крупные корпорации, чье 
влияние, конечно же, нельзя игнорировать. Однако и го-
сударственная власть вовсе не слаба перед лицом таких 
экономических акторов. Если последние все же решатся 
отказать государственной власти в поддержке, далеко 
не факт, что произойдет крушение государства, однако, 
и нельзя игнорировать возможность возникновения со-
циальных потрясений в этой связи. Тем не менее, как и 
средства массовой информации, очевидно, экономиче-
ские акторы также могут представлять собой определен-
ную силу, способную оказывать влияние на принятие 
государственных решений по поводу применения силы 
или использования легального насилия. Так, хорошо из-
вестен пример так называемого «захвата государства»  
[10, c. 41] в Республике Молдова1. Под ««захватом го-
сударства» понимаются действия … с целью оказания 
влияния на формирование законодательных и норматив-
ных актов, указов и другой государственной политики 
ради собственной выгоды…». В истории Республики 
Молдова был период, когда крупный экономический 
актор буквально захватил государство и управлял им 
фактически, не обладая ни мандатом на управление, ни 
соответствующими полномочиями.

На наш взгляд, значительно большее влияние мо-
жет иметь корпус экспертов, которые привлекаются не 
только для обсуждения текущих проблем в развитии 
государства, но и для выработки решений, имеющих, 
в том числе и судьбоносное значение для государства, 
например, об установлении порядка применения силы 
или легального насилия, способов и меры применения 
такого насилия. При органах государственной власти 
созданы общественные советы, научно-экспертные со-
веты, научно-консультативные советы и т. д., в кото-

1 http://kommersant.ru/doc/3930341.

рых привлечены наиболее известные специалисты в 
соответствующих вопросах. Если речь идет, например, 
о Верховном Суде Российской Федерации, то членами 
Научно-консультативного совета при Верховном Суде 
Российской Федерации2 состоят один доктор юриди-
ческих наук, один кандидат юридических наук, а все 
члены вместе обладают статусом заслуженного юриста 
Российской Федерации и высшим квалификационным 
классом судьи3. Некоторые могут возразить, что члены 
общественных, научно-экспертных, научно-консульта-
тивных и прочих советов при органах государственной 
власти не обладают полномочиями по принятию рас-
порядительных решений, и они будут правы. Однако 
сказать, что орган государственной власти всегда иг-
норирует позицию своих общественного, научно-экс-
пертного, научно-консультативного советов, т. е. экс-
пертного сообщества, было бы также неправильно. 
Отсюда следует важной вывод об институционализиро-
ванности экспертной власти, ведь, например, в случае 
с Верховным Судом Российской Федерации, институт 
Научно-консультативный совет введен в действие фе-
деральным конституционным законом, то есть степень 
его конвенциональности и институционализированно-
сти вне всякого сомнения. Общественные советы и на-
учно-экспертные советы при органах государственной 
власти также регламентированы при создании норма-
тивными правовыми актами, то есть также институ-
ционализированы. Продолжая наши рассуждения, об-
ратимся к одному из основных достижений проектов 
электронного правительства и цифрового государства,  
а именно институту широкого обсуждения нормативных 
правовых актов органов государственной власти, разме-
щаемых на специальных цифровых государственных 
платформах (в Российской Федерации такая платфор-
ма размещена по адресу в сети Интернет regulation.gov.
ru). Все граждане, не только эксперты, хотя последние 
проявляют наибольшую активность при работе с этой 
платформой, высказывают свои позиции в письменной 
форме, предлагают изменения и иные нововведения, 
которые рассматриваются инициатором норматив-
ного правового акта. Отказать в этом случае в функ-
циональной стороне экспертной власти совершенно  
нельзя.

Еще один важный аргумент в поддержку фактиче-
ского существования пятой ветви власти – экспертной 
власти следует призвать Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Феде-
рации». В силу п. 4 ст. 5 одной из задач Счетной палаты 
Российской Федерации является «анализ выявленных 

2 В силу ст.19 Федерального конституционного закона  
от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации» «…для подготовки научно обоснованных рекоменда-
ций по принципиальным вопросам судебной практики при Вер-
ховном Суде Российской Федерации действует Научно-консуль-
тативный совет, состав которого утверждается Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации».

3 https://vsrf.ru/about/structure/240/ (дата обращения: 31.01.2024).
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недостатков и нарушений в процессе формирования, 
управления и распоряжения федеральными и иными 
ресурсами, выработка предложений по их устранению, 
устранению их причин и последствий…».

Счетная палата по закону – высший орган внешнего 
государственного аудита (контроля), но, как мы видим, в 
числе ее задач законодательно установлена экспертная 
деятельность (выработка предложений…). И функци-
онально, и институционально Счетная палата Россий-
ской Федерации явно может быть причислена к орга-
нам пятой «экспертной» ветви власти в ходе решения 
указанной задачи. Таким образом, экспертное мнение 
становится очень важным инструментом оказания вли-
яния на принятие государственных управленческих ре-
шений, а экспертное сообщество получает все атрибуты  
института.

Мы предлагаем назвать пятую ветвь «экспертной 
властью». Как правильно отмечает А. Ашкеров «экс-
пертократия возникла, когда становление медийной 
инфраструктуры – будь то телевидение, Интернет, уни-
верситеты, исследовательские и консалтинговые цен-
тры – привело к превращению информации в капитал, 
подчиненный принципу самовозрастания» [1, с. 8].  
Не секрет, что так называемые «фабрики мысли» [4] 
оказывает очень существенное влияние на принятие 
государственных решений в отдельных странах. Так, 
например, докладов или отчетов корпорации RAND в 
США достаточно для того, чтобы изменился геополи-
тический вектор в системе государственного управле-
ния этой страны. Мнение бывшего государственного 
секретаря США Генри Киссинджера настолько весомо, 
что до недавнего времени могло повлиять на внеш-
неполитические действия США. Таким же влиянием 
обладал еще один государственный деятель США, со-
ветник по национальной безопасности США Збигнев 
Бжезинский. Даже после своих отставок эти деятели 
продолжали оказывать существенное влияние на при-
нятие государственных решений, а их мнение учиты-
валось при разработке государственной политики. Экс-
пертное мнение, выдвинутое не только бывшими или 
действующими государственными деятелями, может 
оказывать влияние на принятие решений. Так, ученые 
Фрэнсис Фукуяма, Самюэль Хантингтон, Адам Пше-
ворски, Ральф Дарендорф и многие другие именно в 
качестве экспертов могли оказывать существенное вли-
яние на принятие государственных решений. В этом 
отношении, Российская Федерация не отличается в ча-
сти формирования экспертной ветви власти от США.  
Так, мнение Евгения Максимовича Примакова всегда 
было крайне весомо, и его голос довольно часто ока-
зывал существенное влияние на принятие государ-
ственных решений. Многие депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
оказывают своим мнением на принимаемые государ-
ственные решения даже вне регламентированных про-
цедур, установленных законом. Мнение депутатов  
В. В. Володина, В. А. Никонова, В. В. Терешковой,  

А. В. Гордеева, А. Д. Жукова, П. В. Крашениннико-
ва, О. В. Морозова, П. О. Толстого, В. А. Фетисова,  
А. Е. Хинштейна, А. Н. Чилингарова, И. А. Яровой  
и других в области их экспертной деятельности оказы-
вало существенное влияние на принятие государствен-
ных решений.

Ректоры ведущих вузов России и некоторые акаде-
мики РАН оказывали влияние на принятие решений в их 
экспертной области.

Вообще, в современном мире, когда знания ум-
ножаются постоянно и в геометрической прогрессии, 
без использования экспертов невозможно выработать 
и реализовать эффективное государственное решение. 
Принятие решения лицами, обладающими полномо-
чиями для этого, но не обладающими компетенцией 
для этого, очевидно, будет иметь плачевный результат 
[15]. Именно этот факт свидетельствует о том, что в 
последние 30–50 лет эксперты приобрели статус фак-
тически ветви власти. Как отмечает У. Истерли, «идея 
привлечения экспертов к улучшению международных 
отношений возникла как минимум уже в период прав-
ления В.Вильсона. Тогда был создан «мозговой трест», 
призванный консультировать президента США по ходу 
переговоров о завершении Первой мировой войны»  
[6, c. 91]. Масштаб проблемы был таков, что одному 
человеку было уже не под силу разработать и принять 
наиболее эффективное решение. С того момента власть 
экспертов только возрастала. В некоторых источниках 
власть экспертов называется технократией. На наш 
взгляд технократию следует отличать от власти экс-
пертов, так как технократы представляют собой обыч-
но исполнительную ветвь власти в триаде Монтескье, а 
власть экспертов представляет собой, оказание влияния 
на принимаемые решения, т. е. в строгом этатистском 
позитивистском смысле не является ветвью из триады 
Монтексье. Однако. Как правильно отмечает исследова-
тель В. Денисенко «государственный закон не в состоя-
нии удовлетворить справедливые требования индивидов 
и социальных групп в силу чрезмерной абстрактности и 
формальности» [3, c. 160].

Здесь важно отметить, что между законом и фак-
тическим правом возникает та самая возможность при-
знания в качестве представителей пятой «экспертной» 
ветви власти тех лиц или организаций, которые в реаль-
ности не входят в классическую триаду по Монтексье, 
но фактически обладают влиянием на процесс принятия 
решений об установлении, реализации или исполнении 
применения силы или легального насилия. Фактические 
права – это «не закрепленные в законе модели реализо-
ванного поведения, изменяющие ситуацию, как правило 
в сторону разрушения социальной гармонии и установ-
ления парадоксального неравенства между людьми» 
[2, c. 17]. На наш взгляд, определение возможности от-
несения к ветвям власти тех или иных акторов зависит 
от того, с позиций этатистского, позитивистского или 
естественноправового, юснатуралистского подходов 
рассматривается данный вопрос. С этатистских, позити-
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вистских позиций существует только три ветви власти –  
законодательная, исполнительная и судебная. С позиций 
естественноправового, юснатуралистского подхода – 
фактическое право может рождать и иные ветви власти –  
информационная (акторы – средства массовой инфор-
мации), экономическая (акторы – экономические агенты  
в системе государственного управления), экспертная 
(акторы – эксперты).
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XXI век стал веком революционных перемен, пере-
осмысления политических и исторических процессов. 
Меняются союзы, меняется подход к изучению исто-
рии, меняется геополитическая карта мира. С развити-
ем многополярного мира стало вполне очевидным, что 
в современных условиях религия как движущая сила в 
международных отношениях не отходит на второй план, 
а приобретает все большее значение. Среди негосудар-
ственных сторон, активно участвующих в международ-
ных отношениях, религиозные объединения занимают 
особое место. 

В России церковь отделена от государства, что име-
ет естественное закрепление в Конституции. Церковь 
вообще не должна входить ни в какое-либо политиче-
ское предприятие. Но мы также знаем, что и отгоражи-
ваться от общества она не имеет права. Разделяя с ним 
все хорошее и тягостное, что выпало на его долю, цер-
ковь выполняет одну из самых главных своих задач – 
объединение общества.

Международная деятельность Русской православ-
ной церкви в досоветский период имела обширные про-
явления, несмотря на то, что по факту находилась под 
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управлением царской власти. Но, естественно, некото-
рая степень независимости в этой деятельности присут-
ствовала. И это вполне оправдано.

Религиозные организации, особенно до начала  
XX в., обладали высоким авторитетом среди населения 
в большинстве стран. Мировоззрение общества изна-
чально формировалось под влиянием религии. Право-
славная церковь так вообще стояла у истоков станов-
ления российской государственности, подкрепляя ее, 
легитимируя ее.

На Руси вполне обыденно было привлечение выс-
ших религиозных иерархов в качестве посланников, 
парламентеров, посредников и эмиссаров князя или го-
рода. Это было логично, ведь высшее духовенство было 
образовано, обладало серьезным статусом, имело вес 
в глазах населения и власти, а также находилось в ду-
ховной связи с Богом. Кроме того, сами они чаще всего 
старались избегать участия в княжеских распрях, пред-
почитая дистанцироваться от конфликтов и судить о си-
туации со стороны. Все это позволяло им давать более 
объективную оценку происходящих событий. 

Можно сказать, что международная миссия РПЦ 
началась с правления князя Ярослава Мудрого, который 
поставил на митрополию русского священника Иларио-
на. Именно присутствие во главе церкви здешнего под-
вижника позволило реализовать общехристианские цер-
ковно-политические и юридические идеи в интересах 
Руси, раскрыв их значение в новом формате.

Следующей вехой в международной отрасли стала 
канонизация Бориса и Глеба. Провозглашение святыми 
убиенных князей Бориса и Глеба имело как внутриполи-
тическое значение (укрепление княжеской власти), так 
и международное. До этого момента никто из глав ев-
ропейских государств не имел ничего подобного, а тут 
русский великий князь обрел в своей семье святых по-
кровителей. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что широкая 
миссионерская деятельность тоже относится к диплома-
тической службе церкви. Распространение религии, вне-
дрение православной культуры в соседние племена, за-
крепляли тем самым власть князя. Хорошим примером 
тут выступит Восточная Прибалтика, где данные меры 
помогали препятствовать распространению влияния 
рыцарских католических орденов, а также налаживали 
добрые торговые связи.

Во времена ордынского владычества в 1261 г., пря-
мо в столице Золотой Орды с разрешения хана Берке 
появляется православная епархия, основанная митро-
политом Киевским Кириллом III. Учреждение такого 
института было выгодно и Орде и Руси. Через русского 
митрополита ханам можно было вести сношения с Ви-
зантией, а великие русские князья могли не опасаться 
распространения влияния католичества. Сами же сарай-
ские епископы получали возможность заниматься мис-
сионерской деятельностью во всей Золотой Орде. Офи-
циально даже разрешалось обращать самих ордынцев в 
православную веру. 

Православие даже приняли многие знатные пред-
ставители ханского рода. Например, племянник Батыя 
Петр, приняв православие, в дальнейшем основал Пе-
тровский монастырь в Ростове, а в XVI в. так и вообще 
канонизирован. «В этот период закладывались условия 
для развития диалога русской и восточных, мусульман-
ских культур (в частности, татарской, включавшей бул-
гарские и восточно-половецкие элементы). Развивался 
синтез элементов двух культурных миров, ставших за-
тем основой России как многонационального государ-
ства» [1, с. 141].

В 1589 году в России установилось патриаршество. 
Это событие, с одной стороны, стало возможным благо-
даря выросшему значению церкви, а с другой стороны 
подняло престиж церкви и усилило влияние государ-
ства.

Нелегкое бремя легло на церковь во времена на-
родного кризиса XVII в. Она становится участником 
тяжелых кровопролитных событий, той гвардией,  
переманить которую захотели многие противники рос-
сийского государства, ведь она могла дать власти леги-
тимность.

Ввиду обострения отношений и угрозы войны с Ре-
чью Посполитой, а также и претендующего на царскую 
власть иноверца, вопрос сохранения веры и культуры 
занял лидирующее значение. Так, ведя переговоры о 
возможности занятия престола польским королевичем, 
именно представителями духовенства был составлен 
проект договора, который отражал главные требования 
к претенденту: исповедание только православной веры, 
запрет на католических и протестантских миссионеров, 
сохранность церковного имущества [4, с. 154]. 

Лавируя между политическими силами, церковь 
пыталась уберечь народ, но удостоверившись, что ино-
верцы не хотят принимать православную веру, что им 
чужда православная культура, направила все силы на 
сопротивление. Рассылались многочисленные грамоты 
с призывами о сопротивлении, собирались деньги, опол-
чению отправлялись продукты.

Можно сказать, практически, все духовенство уча-
ствовало в важных дипломатических миссиях, отправ-
ляясь в посольства, становясь крепостями, центрами 
народных ополчений. «В период Смуты на оккупиро-
ванных землях епархиальные архиереи нередко оста-
вались единственными представителями Московского 
государства, наделенными властными полномочиями» 
[5]. Услышав призыв церкви, и сумев объединиться ради 
сохранения веры, народ сохранил государство. 

При Петре I церковь лишилась многих возможно-
стей, ее влияние было скованно, хоть и не ограничено 
полностью. Если раньше дипломатическая служба была 
соединением светской и духовной власти, где духовен-
ство выступало советниками русских правителей, то 
после реформ Петра I дипломатия становится уделом 
государственной службы. Подчинив церковь государ-
ству в лице Синода, Петр I поменял дипломатическую  
систему.
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8 июня 1700 г. Петр I издает указ об учреждении 
Русской духовной миссии в Китае. Как такового рос-
сийского посольства в Пекине, да и в целом, в Китае 
не было, а потребность в дипломатических сношениях 
была. Тут и сыграла важную роль созданная Петром I 
Русская духовная миссия. Власти Поднебесной высоко 
оценивали духовную миссию, признавая право дипло-
матического представительства России. Понимая важ-
ность конструирования диалога со странами Дальнего 
Востока и развития межцивилизационных отношений, 
Петр I возложил на миссию множество задач: диплома-
тия, миссионерство, подготовка переводчиков, сбор све-
дений военно-экономического характера.

Правовые основы существования Российской ду-
ховной миссии в Китае (месторасположение, статус, 
состав, содержание) были определены рядом между-
народных договоров Цинской империи с Россией  
[6, с. 189]. Значимым фактом в развитии русско-китай-
ских связей было заключение Кяхтинского договора 
или, как его еще иногда называют, «Кяхтинский тарктат» 
(1727 г.). Именно активно развивающиеся «Оживлен-
ные дипломатические связи между русскими и китай-
цами, в конце концов привели к Кяхтинскому договору  
1728 г.» [3, с. 260]. Данный договор неоднократно под-
писывался, переписывался и дополнялся, но внес ряд 
важных определений, касающихся политических и эко-
номических взаимоотношений [2, с. 635–638]. Участ-
ники миссии содействовали разрешению политических 
затруднений, таких как организация китайского посоль-
ства в Россию (1729 и 1732 гг.). А также принимали уча-
стие в решении вопроса о свободном хождении по реке 
Амур (1736–1745 гг.).

Духовенство в составе дипломатов участвовало и 
в подготовке Айгуньского (1858 г.) договора, а также в 
подготовке Пекинского (1860 г.) договора, по итогам ко-
торых были согласованы границы между Империей Цин 
и Россией. Китайская сторона настолько уважала Ар-
химандрита Палладия, что обращалась к нему за пере-
водами русских государственных бумаг и организации 
посредничества при китайско-российских сношениях.

Русско-ближневосточные отношения, первоначаль-
но строились на богомольцах и пилигримах. Но уже в 
период правления Петра I и Екатерины II государствен-
ные интересы приобрели новый характер, не ограни-
ченный духовным интересом к святой земле. В ходе 
русско-турецких войн появилось осознание значения 
международных публичных отношений с Османской  
империей. 

Заключаются договоры Константинопольский 
(1700 г.) и Кючук-Кайнарджийский (1774 г.) где речь 
шла уже не только о положении русских паломников, но 
и свободное распространение православной веры среди 
населения Османской империи «не препятствовать, ка-
ким бы то способом ни было, исповеданию христиан-
ского закона совершенно свободного», а также «созида-
нию церквей новых и поправлению старых, как то пре-
жде сего уже было» [7, с. 55]. Примерно с того времени 

дипломатические миссии на Ближнем Востоке начали 
активно развиваться.

После событий Крымской войны взгляды Востока 
и Запада были прикованы к Иерусалиму. России необхо-
димо было усилить свое влияние в православной части 
арабского мира. Улаживание конфликта между право-
славными арабами и греками, оказание моральной и 
материальной поддержки Палестинской православной 
церкви, противодействие распространению католиче-
ства и протестантизма, помощь русским паломникам, а 
также укрепление международного авторитета России 
на Ближнем Востоке и в мире, все это требовало скорей-
ших действий от Российской Империи.

Работа русских дипломатов в Палестине и Сирии 
имела ряд своих сложностей, так как проводилась на 
территории Османской империи. Поэтому многие во-
просы рассматривались не на местах, а в Константино-
поле. Дипломатия же в Иерусалиме и Бейруте в боль-
шинстве своем шла через деятельность Русской Духов-
ной Миссии, учрежденной еще в 1847 г. Горчаков А. М. 
писал в своем докладе так: «Нам необходима предста-
вительность на Востоке, разумеется, не политическая, а 
церковная, в которой нам не могут отказать ни турки, 
ни франки, имеющие своих патриархов и епископов в 
Святом Граде» [8, с. 244].

Масштабы работы Русской Духовной Миссии были 
колоссальны. Благотворительность, создание типогра-
фии, организация школ для пастырей. Вся работа велась 
на родном для коренного населения языке – арабском. 
Параллельно с деятельностью миссии шло активное 
развитие торговых отношений. Постепенно, несмотря 
на сопротивление Османской империи, помехи со сторо-
ны протестантов и католиков, не всегда дружественные 
отношения русских и греков, Русская Палестина была 
создана, а Русская Духовная Миссия просуществовала 
до 1917. 
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Введение Евросоюзом 12 по счету пакета санкций 
против России означало достижение очередного исто-
рического максимума, 2,695 санкций были введены до 
начала СВО и 16,077 – после [1]. Предполагая торговые 
и финансовые ограничения, санкции также существен-
но изменили структуру российского бизнеса. На конец 
февраля 2022 г. в России работали 2400 дочерних орга-
низаций 1400 компаний из стран Евросоюза и G7. Уход 
более чем 500 компаний не только изменил ситуацию 
на российском рынке [2], но и провоцировал нестабиль-
ность гражданско-правовых сделок, которые теперь за-
ключаются в условиях высокой неопределенности.

Перед предпринимателями, сторонами сделок и су-
дами стоит сложный вопрос о том, считать ли внешние, 

политически мотивированные санкции форс-мажорным 
обстоятельством, или все же отнести их к предпринима-
тельскому риску?

Следуя п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмо-
трено законом, либо соглашением сторон, лицо, не ис-
полнившее или ненадлежащим образом исполнившее 
обязательство может снять с себя ответственность, до-
казав, что не могло это сделать по причине воздействия 
непреодолимой (для данной стороны) силы, под которой 
традиционно принято понимать чрезвычайные обстоя-
тельства, которые невозможно предотвратить, учитывая 
условия при заключении и предполагаемой реализации 
сделки. Эта позиция выражена и сформулирована в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 
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2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации об от-
ветственности за нарушение обязательств».

Как правило, в правоприменительной практике 
принимаются во внимание природные катаклизмы и 
техногенные аварии и, соответственно, не принимаются 
во внимание: не исполнение обязательств контрагента-
ми должника, дефицит или отсутствие на рынке необхо-
димых ресурсов или денег у должника.

Таким образом, обстоятельства непреодолимой 
силы, чаще всего, природные, стихийные, освобождают 
от ответственности за неисполнение, либо ненадлежа-
щее исполнение обязательств, а не соблюдение обяза-
тельств должником или его контрагентами по экономи-
ческим или иным предсказуемым, в том числе в плане 
учета потенциальных рисков, причинам – не освобож-
дают, так как форс-мажором не признаются.

Как применить или не применить указанные поло-
жения, включая позицию Верховного Суда, выраженную 
в Постановлении от 24 марта 2016 г. к одной из главных 
проблем современного российского бизнеса – между-
народным санкциям? Обратимся к позиции Верховного 
Суда, в соответствии с которой обстоятельства непре-
одолимой силы имеют чрезвычайный и непредотврати-
мый характер, они исключительны и всегда неожиданны,  
т. е. не могут быть предвидены, спрогнозированы добро-
совестным участником отношений. Согласно позиции 
Пленума обстоятельство признается таковым, когда лю-
бой из участников гражданского оборота, работая в той 
же или смежной отрасли, ведя аналогичную деятель-
ность, также не избежал бы влияния негативного непред-
сказуемого обстоятельства. Согласно п. 8 Постановления 
Пленума от 24 марта 2016 г. неотвратимость такого со-
бытия возникновение обстоятельств – обязательно объ-
ективно [3; 4]. Верховный Суд рассматривает признаки 
чрезвычайности и неотвратимости только одновременно 
и в их совокупности [3]. При этом непреодолимая сила 
должна действовать не вообще, например в глобальном 
масштабе, как финансовый кризис или пандемия, а быть 
прямо связана с определенными гражданско-правовыми 
обязательствами сторон, становясь прямой и основной 
причиной, препятствующей полному исполнению [6; 7].

А. И. Горячева обосновано указывает на то, что 
COVID-19 допустимо считать обстоятельством непре-
одолимой силы, но главный вопрос: как это повлияло на 
неисполнение обязательства [8].

Важно, что для признания непреодолимым обстоя-
тельства, препятствующего исполнению обязательства, 
оно должно существовать, когда договор уже действует, 
т. е. оно наступает при уже действующем обязательстве. 
При этом, исходя из позиции Пленума и судебной прак-
тики, презюмируется, что в момент заключения сделки 
стороны реально и объективно не были в состоянии 
предвидеть либо каким-то образом прогнозировать (при 
наличии таких возможностей) его наступление [9]. 

При безусловной логике данного суждения этот 
аспект представляется актуальным для обсуждения, 

особенно для практики крупных компаний, которые ре-
ализуют специальные политики управления рисками, 
учитывают не только рыночную, но и социально-поли-
тическую информацию, и потому способны предвидеть 
и прогнозировать угрозы. 

Обстоятельства непреодолимой силы освобождают 
должника от ответственности за неисполнение, либо не-
надлежащее (не полное, не в срок) исполнение обязатель-
ства, но лишь на время действия обстоятельства. Когда оно 
отпадет, обязанность должника исполнить обязательство 
возникает вновь в полном объеме, за исключением случа-
ев, когда такое исполнение стало невозможным, что влечет 
прекращения обязательства (ст. 416, 417 ГК РФ).

В то же время, следуя п. 38 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 11 июня 2020 г. № 6 «О неко-
торых вопросах применения положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации о прекращении обяза-
тельств» как таковое наступление обстоятельств непре-
одолимой силы еще (только по факту своего наличия) не 
прекращает обязательство должника (что бывает при со-
хранении возможности, пусть частичного и не в срок, но 
исполнения). Кроме того исполнение должно быть вновь 
возможно по миновании негативного обстоятельства.

Сторона освобождается от возмещения убытков, 
неустойки и т. п. за просрочку исполнения под действи-
ем непреодолимой силы, следуя положениям ст. ст. 401, 
405, 406, 417 ГК РФ. Особые положения о таких ситуа-
циях могут быть закреплены в договоре в виде особого 
порядка прекращения обязательств при возникновении 
непреодолимых обстоятельств.

Обратим внимание, что кредитор, оценив ситуацию 
и перспективы ее развития, вправе отказаться от дого-
вора, исполнение по которому может под действием не-
преодолимых обстоятельств, стать ему уже не нужным. 
В данном случае должник освобождается от ответствен-
ности за те убытки, что были причинены тем, что обяза-
тельство выполнено не вовремя (см. п. 9 Постановления 
от 24 марта 2016 г.).

В то же время ответственный должник не может 
лишь искать и ссылаться на причины, чтобы не испол-
нять обязательство, а наоборот, обязан изыскать допу-
стимые и реальные возможности, чтобы снизить из-
держки кредитора, которые возникли непредвиденно в 
данной ситуации. В этом смысле действует ст. 10 ГК РФ, 
когда участники оборота должны действовать разумно 
и добросовестно. Именно в этом плане должник обязан 
оперативно, сразу по возникновении критического для 
их договора обстоятельства, проинформировать креди-
тора о ситуации. Если должник проигнорирует или упу-
стит это, на него возлагаются возникшие в данном отно-
шении (сделке) убытки кредитора (п. 10 Постановления  
от 24 марта 2016 г.).

Российская Торгово-промышленная палата (ТПП) 
исключает предпринимательские риски из обстоя-
тельств непреодолимой силы. Таким образом, офици-
ально бизнес-сообщество форс-мажором их не считает. 
К такого рода рискам традиционно относят необязатель-
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ность контрагентов, отсутствие материальных и/или 
финансовых ресурсов, денег. К числу внешних причин 
здесь относятся экономические кризисы, в том числе и 
глобальные, колебания курсов валют, разного рода про-
тивоправные действия [10]. В то же время, подчеркнем, 
что позиция ТПП имеет рекомендательный характер и 
для судов не обязательна.

В судебной практике идет установление причинно-
следственной связи определенных обстоятельства, пре-
пятствующих исполнению с его возможностью, а также 
выявляется соответствие признакам рассматриваемых 
нами критических для исполнения обстоятельств (п. 3 
ст. 401 ГК РФ). Обратим внимание на то, что присут-
ствие в договор точно указанного обстоятельства (их со-
вокупности) сути форс-мажора не меняет. 

Переживаемое нами время характеризуется не-
стабильностью, как экономической и геополитической, 
так и правовой. Бизнес регулярно жалуется на так на-
зываемую законодательную инфляцию, чрезвычайную 
нестабильность институциональной среды, причисляя 
к форс-мажорным обстоятельствам изменения законода-
тельства, либо не исполнение своих обязанностей долж-
ностными лицами. Российские суды не считают это 
основанием для освобождения от ответственности за 
надлежащее исполнение, так как участники отношений, 
действуя в российской институциональной среде, долж-
ны предвидеть и быть готовыми к такого рода событиям. 

Во всех случаях бремя доказывания реального воз-
действия обстоятельств непреодолимой силы лежит на 
должнике [11]. Даже если он получил от ТПП документ 
о действительности обстоятельств непреодолимой силы, 
суд, как мы отмечали выше, рассматривает его лишь как 
частное мнение и оценивает наравне со всеми имеющи-
мися доказательствами.

Даже согласившись с тем, что обстоятельства дей-
ствительно имели непреодолимую силу, суд не признает 
ее глобальной и универсальной, полностью парализу-
ющей деятельность должника, а изучает реальное воз-
действие обстоятельства на возможность исполнения 
конкретного, рассматриваемого обязательства.

В российской практике исключительно суд опреде-
ляет наличие, либо отсутствие обстоятельств, которые 
не позволяют исполнить договор, уделяя особое вни-
мание выявлению чрезвычайности и непреодолимости, 
т. е. прямого влияния на возможность исполнения. Все 
это свидетельствует об оценке санкций в числе прочих 
внешних обстоятельств, которые потенциально способ-
ны влиять на исполнение. Несмотря на то, что с 2014 г. 
введения первых современных санкций накоплен опре-
деленный опыт, судебная практика все еще находится в 
стадии формирования. В то же время общий тренд за-
метен, санкции, как правило, не признаются обстоятель-
ствами непреодолимой силы.

Не признал их форс-мажором арбитражный суд 
Красноярского края (решение от 19 апреля 2022 г.  
№ А33-3556/2022). Позиция суда состояла не просто в 
разрешении дела, а в превенции негативной практики 

конъюнктурного и спекулятивного использования санк-
ций, представляемых как форс-мажор, для оправдания 
неисправности должника (исполнителя).

В целом судебная практика складывается против 
того, чтобы считать санкции неким универсальным сред-
ством оправдания неисполнения обязательств и осво-
бождения от ответственности. Такая позиция основана в 
большей степени на отсутствии у должника конкретных 
фактов и доказательств, обосновывающих форс-мажор, 
т. е. прямое, неожиданное и непреодолимое воздействие 
на исполнение конкретного рассматриваемого договора. 

Текущая судебная практика складывается так, что 
санкции не признаются форс-мажором, который бы пре-
пятствовал исполнению обязательств, в том числе и по 
государственным контрактам. Должники, как правило, 
не приводят веских доказательств объективности и не-
преодолимости причин неисполнения. Примечательно, 
что российские суды обращают внимание на возможно-
сти импортозамещения [12] российских предприятий. 
При этом прерывание поставок по импорту квалифици-
руется судами в рамках предпринимательского риска, 
отрицая обстоятельства непреодолимой силы [13; 14].

В целом, наличие санкций не признается россий-
скими судами обстоятельством неисполнения, не осво-
бождает от обязанности исполнения. Исходя из судеб-
ной практики участники оборота, заключая договор, 
должны предвидеть возможности ослабления курса ру-
бля, прекращения поставок и т. п. [15]. 

Законодатель принимает во внимание текущую си-
туацию, и в связи с санкциями, готовит несколько зако-
нопроектов по корректировке ГК РФ для уточнения по-
нятия непреодолимой силы [16].

Для минимизации рисков, в договорах поставки с 
предоплатой целесообразно включать условие о возмеще-
нии потерь по со ст. 406.1 ГК РФ. В данном случае будут 
допускаться соглашения, возлагающие на одну из сторон 
возмещение потерь другой стороны, связанных с данным 
договором, но не бывшим следствием его нарушения.

Таким образом, включение в договор условий, 
предполагающих освобождение поставщика от ответ-
ственности при наступлении чрезвычайных, по мнению 
должника, обстоятельств, указывает на недобросовест-
ность поставщика, который стремится переложить свои 
предпринимательские риски на добросовестного поку-
пателя. Исходя из принципа свободы договора (ст. 421 
ГК РФ) стороны, вправе включить такого рода условия в 
договор для минимизации риска.
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Наступивший 2024 год объявлен в России годом се-
мьи. Из Указа Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина следует, что это обусловлено целями по-
пуляризации государственной политики в сфере защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 
[1]. Стабильность и процветание любого общества зави-
сит от состояния института семьи, который базируется 
на таких понятиях как любовь, верность, уважение, вза-
имопонимание и поддержка. Как обоснованно подчер-
кивают Епремян Т. В., Абрамова М. Э., «семья всегда 
являлась и продолжает являться главным и фундамен-
тальным институтом общества, который включает в 
себя культурную преемственность поколений, сохране-
ние общечеловеческих ценностей, стабилизацию и раз-
витие современного общества» [2]. 

На современном этапе, с учетом существующих 
и возникающих вызовов, институт семьи подвержен 
разрушительным процессам, нуждается в большем 
внимании государства и защите, в том числе от де-
структивных проявлений, как внутри такого институ-
та, так и внешне. К внутренним в первую очередь от-
носятся проявления домашнего насилия в отношении 
женщин и детей, которое условно можно разделить  
на пять форм:

 – эмоциональное (изоляция, оскорбление, угрю-
мость, установление запретов, терроризирование, брань 
и т. д.);

 – психологическое (частые конфликты в семье, не-
предсказуемое поведение членов семьи);

 – проявление безразличия;
 – сексуальное (непристойные разговоры, перепи-

ски в социальных сетях, смущение, притеснение взгля-
дом, вовлечение в сексуальные отношения и т. д.);

 – физическое (толчки, хваты, пинки, броски, удары 
частями тела и посторонними предметами, удушение, 
ожоги и т. д.).

По нашему мнению, первые три формы являются 
неким «спусковым крючком», запускающим вероят-
ность перехода к более тяжким формам как сексуальное 
и физическое насилие. Учитывая латентность и скрытый 
характер исследуемой группы правонарушений, такие 
формы насилия как эмоциональное, психологическое и 
проявление безразличия остаются без должного внима-
ния со стороны государства, а противодействие им не обе-
спечено административно-правовыми средствами борь-
бы. Такое положение дел привело фактически к нивели-
рованию задач по декриминализации побоев в 2016 году 
[3], а именно использование институтов административ-
ного предупреждения и пресечения. Эти же цели были 
отражены и в пояснительной записке к законопроекту  
№ 953369-6. По мнению разработчиков, предлагаемые 
изменения «позволили бы надлежащим образом реаги-
ровать на факты семейного насилия, противоправного 
поведения нерадивых родителей и других лиц, склон-
ных к постоянным угрозам или систематическому со-
вершению насильственных действий в отношении 
граждан, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, 

данная мера позволит обеспечить профилактику такого 
рода правонарушений» [4].

Внесение соответствующих изменений в админи-
стративное и уголовное законодательство, нерешен-
ный вопрос с принятием закона о противодействии  
семейному (домашнему) насилию породили поток кри-
тики и неоднозначное мнение о таком решении законо-
дателя.

По мнению Крутихиной П. В. «перевод данных 
действий в административную плоскость позволяет, с 
одной стороны, наказать лицо, осуществляющее домаш-
нее насилие, а с другой – не разрушить семью. Систе-
матические побои в отношении близких так или иначе 
подлежали бы преследованию в уголовном порядке»  
[5]. Целесообразность таких изменений вызыва-
ет ряд вопросов, обусловлено это прежде всего тем, 
что неоднократность совершения административ-
ного правонарушения не делает его преступлением,  
а общественная опасность деликтов не подлежит сум-
мированию.

С одной стороны, законодатель преследовал ис-
ключить часть репрессивного механизма из разрешения 
семейно-бытовых конфликтов и в то же время не оста-
вить без внимания и защиту жертв такого конфликта, 
поскольку именно данные лица являются наименее за-
щищенными. Положения ст. 6.1.1 КоАП РФ наступле-
ние административной ответственности за нанесение 
побоев или совершение иных насильственных дей-
ствий связывают с причинением физической боли при 
условии отсутствия последствий, предусмотренных  
ст. 115 УК РФ, отсутствии состава уголовно наказуемо-
го деяния и совершение лицом таких действий впервые.  
С другой стороны, уголовное законодательство также 
допускает возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности за побои по ст. 116 и ст. 116.1 УК РФ. Статья 
116.1 УК РФ для привлечения к уголовной ответствен-
ности устанавливает административную преюдицию 
(возможность привлечения к уголовной ответственно-
сти ставится в зависимость от привлечения к админи-
стративной ответственности ранее). Такие изменения, с 
точки доктринального подхода и практической эффек-
тивности, по нашему мнению, не принесли должного  
результата.

Особенно это актуально на фоне роста числа заре-
гистрированных преступлений и правонарушений про-
тив семьи.

Так, в 2021 году в суды общей юрисдикции посту-
пило на рассмотрение 176 495 дел об административных 
правонарушениях по статье 6.1.1. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации 
[6] «Побои», рассмотрено 176 170. В 2022 году количе-
ство поступивших дел составило 178 611 (рост 1,19 %), 
рассмотрено 178 111 (рост 1,09 %). За аналогичный пе-
риод 2023 года поступило 179 100 (рост 0,28 %), рассмо-
трено 178 084 (уменьшение на 1 %) [7]. Статистические 
данные указывают на ежегодный рост правонарушений 
рассматриваемой группы. 
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Санкцией статьи 6.1.1. КоАП РФ предусматривает-
ся возможность назначения основных наказаний в виде 
наложения административного штрафа, административ-
ного ареста, либо обязательных работ. Так, в 2023 году 
наказанию в виде административного штрафа подвер-
глось 42 331 человек на общую сумму 230 944 207 ру-
блей (средний размер штрафа составил 5 450 рублей), 
взысканные принудительно и уплаченные добровольно 
на сумму 76 676 286, что составляет 33,2 % от общей 
суммы. Административному аресту было подвергну-
то 2 273 субъекта административной ответственности, 
а наказание в виде обязательных работ было назначе-
но в отношении 3 213 человек. Очевидной становится 
необходимость разработки эффективных мер админи-
стративно-правового предупреждения домашнего на-
силия, особенного в крайних формах его проявления. 
Учитывая, что сам факт привлечения физического 
лица к административной ответственности и назначе-
ния ему наказания в рамках существующих санкций 
не исключает возможности повторного совершения 
правонарушения и назначения более сурового наказа-
ния, видится возможным дополнение статьи 4.1. КоАП 
РФ нормой, наделяющей судей правом возложения на 
лиц, признанных виновными в совершении рассматри-
ваемых деяний проходить медицинскую и (или) соци-
альную реабилитацию и в связи с этим освобождаться 
от административной ответственности за совершение 
правонарушений, если лицо признает свою вину. Даль-
нейшее развитие предложенной инициативы направле-
но на расширение инструментов борьбы с домашним 
насилием. Данное предложение позволит говорить об 
использовании уполномоченными органами комплек-
са профилактических мероприятий семейно-бытовых  
конфликтов.

Дальнейшим развитием предложенной инициати-
вы, направленной на расширение инструментов борь-
бы с домашним насилием, может явиться введение  
в статью 6.1.1. КоАП РФ квалифицированного соста-
ва, предусматривающего повышенную юридическую 
ответственность за уклонение от прохождения профи-
лактических мероприятий медицинской и социальной 
реабилитации, влекущее наложение административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей или административный арест на срок до тридцати 
суток. Лицо считается уклоняющимся от прохождения 
профилактических мероприятий, медицинской и (или) 
социальной реабилитации в связи с осуществлением до-
машнего насилия, если оно не посещает или самовольно 
покинуло медицинскую организацию или учреждение 
социальной реабилитации, либо не выполнило более 
двух раз предписания лечащего врача.
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Аннотация. Рассматривается понятие и структура обязательства в германском праве. Обязательство является 
одним из основных институтов гражданского права и представляет собой юридическое отношение, в соответствии 
с которым одна сторона (должник) обязана выполнить определенное действие или воздержаться от него в пользу 
другой стороны (кредитора). Структура обязательства включает в себя элементы, такие как субъекты, объекты, ос-
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В германском праве обязательство (Schuldverhältnis) 
является одним из центральных институтов гражданско-
го права. Понятие обязательства описывает юридиче-
скую связь между кредитором (Gläubiger) и должником 
(Schuldner), при которой должник обязуется выполнять 
определенные действия или устранять определенные 
отношения в пользу кредитора. Обязательство может 
возникать из договора, неделимого законом или из дея-
ний, нарушающих права других лиц.

Структура обязательства в германском праве вклю-
чает три основные составляющие:

1. Субъективное право кредитора (Anspruch): Это 
право, предоставляемое кредитору, требовать от долж-
ника выполнения определенных обязательств. Кредитор 
может предъявить свой иск к должнику, чтобы добиться 
исполнения обязательства.

2. Обязанность должника (Schuld): Это обязатель-
ство, возложенное на должника, который должен выпол-

© Рыжик А. В., 2024
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нить определенные действия или предоставить опреде-
ленное имущество в пользу кредитора. Должник несет 
ответственность за невыполнение своих обязательств 
перед кредитором.

3. Содержание (Inhalt) и основание (Rechtsgrund) 
обязательства: Содержание обязательства определя-
ет конкретные действия или услуги, которые должник 
должен предоставить кредитору. Основание обязатель-
ства указывает на причину или основание возникнове-
ния обязательства, такое как договор, преступление или 
иной правовой акт.

А. Э. Жалинский и А. А. Рерихт отметили, что Гер-
манское право обязательств определяется в граждан-
ском кодексе (BürgerlichesGesetzbuch, BGB) и включает 
в себя различные типы обязательств, такие как дого-
ворные обязательства, деликтные обязательства (ответ-
ственность за причинение вреда) и обязательства, осно-
ванные на неосновательном обогащении [7, с. 214].

10 ноября 2001 года стал важной датой в истории 
германского права, когда Бундестаг принял Закон о 
модернизации обязательств, который вступил в силу 1 
января 2002 года. Этот закон был разработан в ответ на 
необходимость приведения национального законода-
тельства Германии в соответствие с принятыми в Евро-
пейском Союзе в 1999 году «Рекомендациями по приоб-
ретению потребительских продуктов» (Europeanguidelin
eforthepurchaseofconsumerproducts, EC-G 1999/44).

Основная потребность в разработке такого закона 
заключалась в том, чтобы обеспечить соответствие пра-
вового регулирования в Германии стандартам и нормам, 
установленным в рамках Европейского Союза для за-
щиты интересов потребителей и обеспечения правовой 
стабильности на внутреннем рынке.

Впоследствии германский законодатель превзошел 
ограничения узких рамок, предложенных в Рекомен-
дациях, и решил пересмотреть основные положения 
Гражданского кодекса, связанные не только с приобре-
тением потребительских товаров, но и вообще с дого-
вором купли-продажи. Это было сделано с целью обе-
спечить более полное и современное регулирование 
прав и обязанностей сторон в сделках купли-продажи, 
учитывая изменения в общественных и экономических  
условиях.

В ходе модернизации правовой системы Германии 
возникла потребность в приведении специальных по-
ложений, касающихся договора купли-продажи, в со-
ответствие с общими положениями обязательственного 
права, известного как AllgemeinesSchuldrecht [3, с. 184]. 
Прежний подход, который предусматривал отстранение 
специального положения от применения имеющегося 
общего положения обязательственного права, не всегда 
был удовлетворительным для практики.

Еще в начале XX века германская доктрина раз-
работала некоторые специальные модели для решения 
возникающих проблем, вызванных таким подходом. Од-
ной из таких моделей стала конструкция преддоговор-
ной ответственности, известная как culpaincontrahendo, 

что в переводе означает «вина при заключении догово-
ра». Эта конструкция получила признание на практике 
и была даже закреплена в самом Гражданском кодексе 
Германии в § 280.

Термин «culpaincontrahendo» относится к ответ-
ственности сторон при заключении договора. Он озна-
чает, что стороны обязаны действовать с должной забот-
ливостью и честностью при переговорах и заключении 
договора. Если одна из сторон не выполняет эту обязан-
ность и причиняет другой стороне убытки, она может 
быть признана ответственной за culpaincontrahendo.

Как обозначил К. М. Арсланов, внедрение таких 
специальных конструкций в общие положения обяза-
тельственного права позволяет более эффективно ре-
шать возникающие проблемы и обеспечивать справед-
ливость и сбалансированность в сделках между сторо-
нами [2, с. 68].

По мнению В. Г. Крылова, применительно к догово-
рам купли-продажи, разногласия между специальными 
и общими положениями законодательства часто воз-
никали в контексте определения качественных харак-
теристик предмета сделки [10, с. 27]. Споры по поводу 
того, является ли, например, возможность собственника 
иметь из окон своего дома вид на озеро качественной 
характеристикой самого дома или качественным свой-
ством озера, проявляющимся в его способности созда-
вать вид, могли приобретать весьма конкретное право-
вое значение.

Такие споры могут возникать, когда в договоре 
купли-продажи нечетко определены качественные ха-
рактеристики предмета сделки или, когда они подраз-
умеваются, но не явно указываются. Например, если в 
договоре о продаже дома упоминается «прекрасный вид 
на озеро», но не уточняется, является ли это видение 
качественной характеристикой самого дома или озера, 
возникает неопределенность.

В подобных ситуациях судебная практика и зако-
нодательство могут признать качественной характери-
стикой самого дома его расположение и вид, который 
он предоставляет, что включает в себя и вид на озеро. 
Однако, если качество самого озера имеет важное зна-
чение для сторон сделки, например, если оно является 
ключевым фактором привлечения покупателей, оно так-
же может быть признано качественной характеристикой 
и входить в сферу ответственности продавца [18, p. 302].

Для разрешения сложностей, связанных с опре-
делением качественных характеристик товаров и уре-
гулирования связанных с этим споров, германский за-
конодатель принял решение отменить ранее существо-
вавшее различие между отсутствием гарантированных 
качественных характеристик товара (Fehleneinerzugesic
hertenEigenschaft) и просто наличием дефекта в товаре 
(Fehler). Это изменение было закреплено в пункте 4 ста-
тьи 434 Гражданского кодекса Германии.

В исследованиях Р. Л. Нарышкиной, отмечено, что 
после вступления в силу Закона о модернизации обяза-
тельств, введения новых норм, ранее не существовав-
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ших в германском гражданском праве, продавец теперь 
обязан поставлять товар, свободный от недостатков. 
Согласно новым правилам, товар считается дефектным, 
если его качество отличается от того, которое было 
определено сторонами договора [12, с. 280]. В случае от-
сутствия явного указания на качество товара в договоре, 
оно определяется на основе объективных критериев, то 
есть с точки зрения разумных ожиданий обычного по-
купателя.

Реформа обязательственного права в Германии 
внесла существенные изменения в сроки исковой дав-
ности для споров, вытекающих из договоров купли-про-
дажи. Одним из ключевых изменений стало увеличение 
сроков исковой давности. Ранее действовавший шести-
месячный срок был заменён на двухгодичный срок, со-
гласно пункту 1 статьи 438 Гражданского кодекса Гер-
мании.

Это изменение позволяет сторонам иметь больше 
времени на разрешение споров, связанных с догово-
рами купли-продажи, и обеспечивает более справед-
ливое урегулирование конфликтов. Увеличение сро-
ков исковой давности способствует обеспечению бо-
лее полной защиты прав потребителей и стимулирует  
продавцов к более ответственному исполнению своих 
обязательств.

Кроме того, в ходе реформы были устранены раз-
личия между различными видами договоров продажи 
товаров. Ранее существовавшие различия между дого-
ворами продажи товаров, определяемых родовыми или 
индивидуально определенными признаками, и товарами 
телесными и бестелесными были устранены [1, с. 104]. 
Это способствует упрощению и унификации правового 
регулирования и обеспечивает более четкое и последо-
вательное применение законодательства в области дого-
воров купли-продажи.

Изменения, внесенные в Гражданский кодекс Гер-
мании (ГГУ) законом о модернизации обязательств, 
привели к существенным трансформациям в трактовке 
договора и его исполнения. С одной стороны, эти изме-
нения приблизили германскую концепцию договора к 
принципам общего права, представляя его как взаимное 
гарантирование сторонами надлежащего исполнения. 
Ранее действовавшие нормы ГГУ допускали поставку 
продавцом товаров ненадлежащего качества, что предо-
ставляло покупателю право на различные средства за-
щиты [9, с. 33].

С другой стороны, эти изменения также прибли-
зили ГГУ к положениям Венской конвенции 1980 года  
о международной купле-продаже товаров. Согласно 
статьям 35 и 46 данной конвенции, продавец обязан по-
ставлять товар в соответствии с условиями договора,  
а при невыполнении этой обязанности покупатель имеет 
право на замену поставленного товара. Таким образом, 
законодатель Германии стремился сделать нормы наци-
онального права согласованными с международными 
стандартами, применяемыми в области международных 
торговых сделок.

Зарубежные эксперты отмечают, что такое сближе-
ние было осуществлено сознательно и целенаправлен-
но с целью обеспечить адекватность норм германского 
права требованиям международного бизнеса и создать 
единое правовое пространство для регулирования тор-
говых отношений как на внутреннем, так и на между-
народном уровнях. Это позволяет предприятиям и сто-
ронам сделок в Германии быть уверенными в том, что 
их права и обязанности будут защищены и регулируемы 
по современным и международно признанным нормам  
[15, с. 187].

Несмотря на сближение между германским правом 
и общим правом, особенно на примере английского За-
кона о купле-продаже товаров 1979 года, существуют 
значительные различия между этими двумя системами 
права.

Одно из основных различий заключается в подхо-
де к предмету и содержанию договора купли-продажи. 
В германском праве договор трактуется как взаимное 
гарантирование сторонами надлежащего исполнения, 
в то время как английское право, в частности, Закон о 
купле-продаже товаров, фокусируется на конкретных 
обязательствах продавца и покупателя, определенных в 
контракте.

Другое существенное различие заключается в ре-
гулировании недостатков товаров и ответственности 
сторон за них. В германском праве, в соответствии с 
последними изменениями, продавец обязан поставлять 
товар без недостатков, а покупатель может требовать 
замены дефектного товара. В английском праве, в соот-
ветствии с Законом о купле-продаже товаров, у покупа-
теля есть право на возврат товара и возмещение убытков 
в случае его недостатков, но процедура регулирования 
этих проблем отличается.

Также следует упомянуть различия в сроках иско-
вой давности. В германском праве сроки исковой дав-
ности увеличены до двух лет для споров из договоров 
купли-продажи, в то время как в английском праве сроки 
исковой давности определяются в соответствии с общи-
ми правилами, установленными для конкретных типов 
исков.

Эти и другие различия подчеркивают уникальные 
особенности каждой системы права и важность тща-
тельного анализа и применения соответствующих норм 
в контексте конкретной сделки или спора.

Фундаментальное значение признается за различи-
ем, касающимся характера договора продажи в англий-
ском и германском праве. В английском праве такой до-
говор рассматривается как средство переноса собствен-
ности от продавца к покупателю. Однако, в германском 
гражданском праве не происходит смешения вещных и 
обязательственных отношений в таком договоре. Дого-
вор продажи (Kaufvertrag) остается в сфере обязатель-
ственных правоотношений [4, с. 291].

Например, положение § 433 Гражданского кодекса 
Германии (ГГУ), которое предусматривает обязанность 
собственника передать право собственности на покупа-
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теля, не меняет сути дела. В этом случае речь идет толь-
ко о создании обязательства, так как право собственно-
сти не переносится автоматически при заключении до-
говора продажи [19, p. 66]. Для передачи собственности 
требуется дополнительная сделка, которая предполагает 
отдельное волеизъявление сторон о передаче владения 
вещью.

Рассмотрим новые положения о договоре продажи. 
Недостатки проданной вещи теперь трактуются иначе в 
соответствии с новой трактовкой понятия «недостаток». 
Это понятие больше не сводится к поставке товара, ко-
торый не соответствует установленным требованиям, но 
также не совпадает с традиционным представлением о 
недостатках вещи.

В новом § 434 Гражданского кодекса Германии 
(ГГУ) предусмотрена ответственность за отсутствие у 
вещи качеств, которые были публично указаны продав-
цом. Это означает, что вещь (или продукт) признается 
дефектной, если не соответствует описанию, которое 
было публично сделано продавцом или его представи-
телем. Например, если в рекламных текстах, описаниях 
продаваемых товаров или других публичных источни-
ках указываются определенные характеристики товара, 
а они не оказываются на месте, это может считаться не-
достатком.

В случае отсутствия публичного описания товара, 
применяются общие критерии оценки качества вещи, 
которые уже упоминались ранее. Таким образом, но-
вая трактовка «недостатка» вещи учитывает не только 
соответствие установленным требованиям, но также и 
ожидания, и обещания продавца, сделанные публично  
[8, с. 141]. Это обеспечивает более широкий спектр за-
щиты для покупателей и способствует повышению 
уровня доверия к процессу покупки товаров.

Кроме того, теперь считается недостатком и непра-
вильная сборка продукта, а также неправильно состав-
ленная инструкция по сборке, что часто ассоциируется 
с так называемым «правилом Икеа». Это означает, что 
если товар предполагает сборку или монтаж, то непра-
вильная сборка или непонятная инструкция также могут 
быть рассмотрены как недостаток товара.

Тем не менее, ответственность за недостаток про-
данной вещи исключается в нескольких случаях. К. В. 
Нам отметил, что, во-первых, если публичное описание 
или рекламный текст товара не оказали влияния на ре-
шение покупателя о покупке. Это означает, что если по-
купатель не полагался на определенные характеристики 
товара при принятии решения о покупке, то наличие 
недостатка по этим характеристикам не будет являться 
основанием для требования компенсации [11, с. 13].

Во-вторых, ответственность также исключается, 
если к моменту заключения договора недостатки были 
устранены, или если продукт был собран (смонтирован) 
правильно, несмотря на неправильно составленную ин-
струкцию по сборке. Это означает, что если продавец 
предпринял меры по устранению недостатков до мо-
мента продажи или если покупатель смог собрать товар 

правильно, несмотря на неполные или непонятные ин-
струкции, то ответственность за недостаток может быть 
исключена.

Такие правила позволяют более четко определить 
обязанности продавца и права покупателя, обеспечивая 
баланс интересов сторон и содействуя разрешению спо-
ров в случае возникновения недостатков товара.

В соответствии с § 437 Гражданского кодекса Гер-
мании (ГГУ), покупатель, столкнувшийся с приобре-
тением дефектного продукта, обладает различными 
средствами правовой защиты [14, с. 188]. Однако прин-
ципиально новое положение, введенное в Уложение, за-
ключается в предоставлении покупателю права выбора 
между двумя основными требованиями: устранением 
недостатков или поставкой нового продукта взамен де-
фектного. Это отличается от предыдущей нормы, кото-
рая предоставляла такой выбор только в отношении ве-
щей, определяемых родовыми признаками.

Теперь право выбора между ремонтом и заменой 
купленного продукта на новый («Nacherfullung» или 
«послепродажное исполнение») считается основным 
средством правовой защиты покупателя. Однако поми-
мо этого основного средства, остаются и другие сред-
ства защиты, которые также находятся в распоряжении 
покупателя [17, с. 392].

В число таких средств защиты входит возможность 
снижения покупной цены (Minderung) в случае недо-
статков товара, а также право на расторжение договора 
(Rucktritt) при серьезных нарушениях условий сделки. 
Покупатель также имеет право на взыскание убытков и 
возмещение понесенных расходов (SchadensersatzundEr
satzvergeblicherAufwendungen) в случае убытков, поне-
сенных вследствие дефектов товара. Кроме того, он мо-
жет оставить без удовлетворения требование продавца 
об уплате покупной цены (Mangeleinrede), если товар не 
соответствует условиям договора.

«Послепродажное исполнение» представляет собой 
важный элемент выбора, предоставляемого покупателю 
в случае приобретения дефектного товара. Этот меха-
низм обеспечивает выгоду как для покупателя, так и для 
продавца, поскольку устранение недостатков товара че-
рез ремонт обычно обходится дешевле, чем его полная 
замена.

А. Грибанов указал, что хотя приоритет «после-
продажного исполнения» среди других средств защиты, 
предоставленных покупателю, формально не закреплен 
в юридических нормах, его целесообразность обосно-
вывается правилом о необходимости предоставления 
продавцу определенного периода времени для устра-
нения недостатков. В случае, если «послепродажное 
исполнение» не приводит к полному устранению недо-
статков, покупатель всегда сохраняет право воспользо-
ваться другими средствами защиты, такими как сниже-
ние цены или расторжение договора [5, с. 137].

Взыскание убытков, вызванных дефектным това-
ром, и возмещение понесенных расходов возможны для 
покупателя лишь в случае, если дефект был вызван ви-
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ной продавца. Однако важно отметить, что бремя дока-
зывания отсутствия вины лежит на продавце. Это озна-
чает, что презумпция вины продавца в поставке дефект-
ного продукта является обычным явлением в контексте 
обязательственных отношений.

Такой подход представляет собой исключение из 
общего правила, согласно которому каждая сторона 
обязана доказать факты, подтверждающие ее требова-
ния. Однако, в данном случае, необходимость отсту-
пления от этого общего правила обусловлена тем, что 
покупателю, как потребителю, часто бывает невозмож-
но получить доступ к информации о внутренних про-
цессах и качестве продукции, производимой фирмой  
продавца.

Этот принцип также отражает заботу законодателя 
о защите интересов потребителя и обеспечении спра-
ведливости в сфере товарных отношений. Поскольку 
покупатель обычно не имеет доступа к техническим 
данным и процессам производства, предполагается, что 
продавец, как более информированная сторона, должен 
нести ответственность за качество товара.

Модификация договора продажи в герман-
ском гражданском праве, введенная новой редакцией  
§ 474‒479 Гражданского кодекса Германии (ГГУ), вне-
дрила в национальное законодательство положения, 
соответствующие «Рекомендациям по приобретению 
потребительских продуктов» (EC-G 1999/44). Эти по-
ложения применяются ко всем договорам купли-прода-
жи, заключаемым между покупателями-потребителями 
и продавцами-коммерсантами относительно любого 
движимого имущества, представленного в телесных  
вещах.

Цели защиты потребителей в этом контексте до-
стигаются путем ограничения автономии сторон 
(Privatautonomie). Одним из ключевых положений, за-
крепленных в новой редакции, является презумпция, со-
гласно которой дефект проданной вещи, обнаруженный 
в течение шести месяцев с момента продажи, считается 
имевшим место на момент поставки товара (§ 476 ГГУ). 
Это означает, что продавец несет ответственность за де-
фекты, которые уже существовали на момент передачи 
товара покупателю, даже если они не проявились сразу.

Этот принцип оказывает значительную защиту для 
потребителей, позволяя им обращаться за возмещением 
убытков или исправлением недостатков продукта, обна-
руженных после покупки. Помимо этого, новая редак-
ция законодательства включает и другие меры защиты, 
направленные на обеспечение сбалансированных прав и 
обязанностей как у продавцов, так и у потребителей в 
рамках договора купли-продажи.

В соответствии с пунктом 1 § 475 Гражданского 
кодекса Германии (ГГУ), положения договора, которые 
исключают ответственность продавца за недостатки ка-
чества вещи, признаются недействительными. Это озна-
чает, что любые условия или оговорки, предпринятые 
продавцом с целью освободить себя от ответственности 
за недостатки товара, не имеют юридической силы.

Например, оговорка, сделанная до обнаружения 
дефекта проданной вещи, о том, что покупатель от-
казывается от претензий по качеству товара, не имеет 
юридического значения согласно пункту 1 § 475 ГГУ. 
Это применимо как к отдельным соглашениям сторон 
(Individualabrede), так и к общим условиям договоров 
(AllgemeineGeschaftsbedingungen).

В. Г. Ульянищев обозначил, что такие положения 
законодательно установлены для защиты интересов 
потребителей и обеспечения справедливости в сдел-
ках купли-продажи. Продавец не может избежать от-
ветственности за недостатки товара, предоставленного 
потребителю, путем включения недействительных по-
ложений в договор [16, с. 300].

Предъявление претензий в договорах с участием 
потребителей является важным аспектом современной 
торговли потребительскими товарами. В современном 
мире цепочка поставки товаров от изготовителя до ко-
нечного потребителя включает в себя множество участ-
ников, таких как изготовители, оптовые и розничные 
продавцы, а также сами потребители. В случае возник-
новения дефекта или недостатка в продукте возникает 
вопрос о том, кто именно вправе предъявить соответ-
ствующие требования.

Общие правила, регулирующие этот вопрос, со-
держатся в § 478‒479 Гражданского кодекса Германии 
(ГГУ). Согласно этим правилам, в случае, если дефект 
продукта проявляется в течение первых шести месяцев 
после его передачи потребителю, предполагается, что 
дефект уже существовал на момент передачи товара. 
Это означает, что продавец, у которого приобретен то-
вар, несет ответственность за недостатки, даже если он 
не был их инициатором.

Согласно § 478 ГГУ, коммерсант, который сталки-
вается с претензией со стороны потребителя (напри-
мер, требование о снижении цены или расторжении 
договора), не обязан предоставлять своему поставщику,  
а именно изготовителю, время на исправление дефекта. 
Он вправе сразу же воспользоваться этими средствами 
защиты.

§ 479 ГГУ, в свою очередь, устанавливает, что в слу-
чае, если договор купли-продажи заключен между по-
требителем и лицом, не являющимся коммерсантом, и в 
результате этого договора у потребителя возникли пре-
тензии к предыдущему участнику цепочки (например,  
к оптовому или розничному продавцу), он вправе предъ-
явить эти претензии непосредственно этому участнику, 
а не производить возврат товара продавцу.

В соответствии с п. 1 § 478 ГГУ, если коммерсант, 
являющийся продавцом в отношениях с потребителем, 
получил требование о снижении цены или расторжении 
договора, он не обязан предоставлять поставщику това-
ров (производителю) время на устранение недостатков 
[13, с. 36]. Вместо этого коммерсант имеет право неза-
медлительно воспользоваться одним из средств защиты, 
таких как взыскание убытков, снижение цены или рас-
торжение договора. Это правило делает весьма важное 
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исключение из принципа приоритета «послепродажного 
исполнения».

Такая норма предоставляет коммерсанту возмож-
ность немедленно защищать свои интересы, не дожи-
даясь результатов попыток поставщика устранить недо-
статки товара. Это особенно актуально в случаях, когда 
у коммерсанта нет уверенности в том, что поставщик 
сможет оперативно и эффективно исправить проблемы 
с товаром [6, с. 164].

Другое важное правило, содержащееся в пункте 3 
§ 478 ГГУ, представляет собой дополнительную меру 
защиты как для коммерсантов, так и для потребителей. 
Согласно этому правилу, если коммерсант, помимо «по-
слепродажного исполнения», возместил потребителю 
понесенные им расходы, он вправе взыскать выплачен-
ное возмещение обратно. Таким образом, в случае, ког-
да продавец уже компенсировал потребителю расходы, 
связанные с дефектным товаром, он имеет право на воз-
врат этих средств.

Подобно большинству других требований, связан-
ных с продажей дефектных продуктов, на это требова-
ние коммерсанта распространяется норма о двухлетнем 
сроке исковой давности. Это означает, что продавец дол-
жен предъявить свои требования в течение двух лет с 
момента, когда он узнал о том, что потребитель потре-
бовал компенсацию расходов.

Важно отметить, что рассмотренные выше правила, 
предусмотренные в § 478 и 479 ГГУ, действуют только 
в отношении поставки новых товаров, или, иными сло-
вами, продуктов. Эти нормы не применяются к другим 
видам сделок или к существующим товарам.

Эффективная защита прав и обязанностей сторон 
обязательств возможна благодаря четкому определению 
и структурированию обязательств в германском праве, 
что способствует предотвращению конфликтов и обе-
спечивает справедливое исполнение юридических отно-
шений между сторонами.

Список источников
1. Арсланов К. М. Понятие гражданско-правовой 

ответственности по германскому праву // Ученые запи-
ски Казанского университета. Серия: Гуманитарные на-
уки. 2013. Т. 154, кн. 4. С. 101–108.

2. Арсланов К. М. О взаимосвязи российского 
гражданского права с германской правовой системой // 
Ученые записки Казанского университета. Серия: Гума-
нитарные науки. 2012. Т. 154, кн. 4. С. 67–73.

3. Германское право. Часть I. Гражданское уло-
жение / Исследоват. центр част. права ; Герман. фонд 
междунар. правового сотрудничества ; науч. ред.  
В. В. Залесский ; авт. введения В. Бергман, Е. А. Суханов 
; пер. с нем. А. А. Лизунов [и др.]. М. : Междунар. центр 
финансово-эконом. развития, 1996. 552 с.

4. Гражданское уложение Германии. Вводный за-
кон к Гражданскому уложению : перевод с немецкого / 
Бергманн В. 3-е изд., перераб. М. : ВолтерсКлувер, 2008. 
896 c.

5. Грибанов А. Ответственность за неисполнение 
договорных обязательств в праве Англии и США // Хо-
зяйство и право. 1996. № 7.

6. Договорная ответственность по зарубежному 
праву (аналитический обзор) // Журнал российского 
права. 2000. № 1.

7. Жалинский А. Э., Рерихт А. А. Введение в не-
мецкое право. М. : Спарк, 2001. 767 c.

8. История государства и права зарубежных стран. 
Ч. 2 / Под ред. Н. А. Крашенинниковой и О. А. Жидкова. 
М. : Изд-во МГУ,1991. 336 с.

9. Комаров А. С. Ответственность в коммерческом 
обороте. М., 1991.

10. Крылов В. Г. Возмещение вреда, причиненно-
го недостатками товаров по праву ФРГ // Юрист. 2015.  
№ 16.

11. Нам К. В. Основные направления развития 
института договорной ответственности в российском 
гражданском праве : дис. … на соиск. канд. юрид. наук. 
М., 1998.

12. Нарышкина Р.Л. Последствия неисполнения 
обязательств // В кн.: Гражданское и торговое право ка-
питалистических государств / Под ред. Е. А. Васильева. 
М., 1993.

13. Осакве К. Обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения в англо-американском праве : ос-
новополагающие принципы и правовая политика // Жур-
нал российского права. 2005. № 7. С. 35–38.

14. Осакве К. Сравнительное правоведение : схема-
тический комментарий. М. : Юристъ, 2008. 536 с.

15. Основные институты гражданского права зару-
бежных стран. Сравнительно-правовое исследование / 
Авилов Г. Е., Вильданова М. М., Гайдаенко Н. И., Залес-
ский В. В. и др. ; Редкол. : Булошников М. Я., Залесский В. В.  
(Гл. ред.), Касаткина Н. М., Петухов В. Н., Сакович О. 
М. М. : Норма, 2000. 648 c.

16. Ульянищев В. Г. Исполнение договорных обя-
зательств // Гражданское и торговое право зарубежных 
стран / Под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. 
М., 2004.

17. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнитель-
ное правоведение в сфере частного права. Т. 2. М.,  
1998.

18. Medicus D. AllgemeinerTeildes BGB. 9. Aufl. 
Heidelberg : C. F. Müller, 2006. 498 p.

19. Shade F. Wirtschaftsprivatrecht. GrundlagendesBü
rgerlichenRechtssowiedesHandels–undWirtschaftsrechts. 2. 
Auflage. Stuttgart : KohlhammerVerlag, 2009. 268 p.

References
1. Arslanov K. M. The concept of civil liability under 

German law // Scientific notes of the Kazan University. 
Series: Humanities. 2013. Vol. 154, book 4. P. 101‒108.

2. Arslanov K. M. On the relationship of Russian 
civil law with the German legal system // Scientific notes of 
the Kazan University. Series: Humanities. 2012. Vol. 154,  
book 4. P. 67‒73.



Вестник экономической безопасности144 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

3. German law. Part I. Civil Code / Research. The 
center is partial. rights; Herman. The International Fund. 
legal cooperation ; scientific ed. V. V. Zalessky ; author of 
the introduction V. Bergman, E. A. Sukhanov ; trans. from 
German A. A. Lizunov [et al.]. M. : International. the center 
of finance and economy. development, 1996. 552 p.

4. The civil Code of Germany. Introductory law to the 
Civil Code : translated from German / Bergmann V. 3rd ed., 
revised by M. : VoltersKluver, 2008. 896 p.

5. Gribanov A. Responsibility for non-fulfillment of 
contractual obligations in the law of England and the USA // 
Economy and law. 1996. № 7.

6. Contractual liability under foreign law (analytical 
review) // Journal of Russian Law. 2000. № 1.

7. Zhalinsky A. E., Roerich A. A. Introduction to 
German law. M. : Spark, 2001. 767 p.

8. History of the state and law of foreign countries. 
Part 2 / Edited by N. A. Krasheninnikova and O. A. Zhidkov. 
M. : Publishing House of Moscow State University, 1991. 
336 p.

9. Komarov A. S. Responsibility in commercial 
turnover. M., 1991.

10. Krylov V. G. Compensation for damage caused by 
defects in goods according to the law of Germany // Lawyer. 
2015. № 16.

11. Nam K. V. The main directions of the development 
of the institution of contractual liability in Russian civil  
law : dis. ... Cand. legal sciences. M., 1998.

12. Naryshkina R.L. Consequences of non-fulfillment 
of obligations // In the book: Civil and commercial 
law of capitalist states / Edited by E. A. Vasilyev. M.,  
1993.

13. Osakwe K. Obligations due to unjustified 
enrichment in Anglo-American law : fundamental principles 
and legal policy // Journal of Russian Law. 2005. № 7.  
P. 35‒38.

14. Osakwe K. Comparative jurisprudence :  
a schematic commentary. M. : Jurist, 2008. 536 p.

15. The main institutions of civil law in foreign 
countries. Comparative legal research / Avilov G. E., 
Vildanova M. M., Gaidaenko N. I., Zalessky V. V., etc. ;  
Editors : Buloshnikov M. Ya., Zalessky V. V. (Gl. ed.), 
Kasatkina N. M., Petukhov V. N., Sakovich O. M. M. : 
Norma, 2000. 648 p.

16. Ulyanishchev V. G. Fulfillment of contractual 
obligations // Civil and commercial law of foreign countries /  
Under the general editorship of V. V. Bezbakh and  
V. K. Puchinsky. M., 2004.

17. Zweigert K., Ketz H. Introduction to comparative 
jurisprudence in the field of private law. Vol. 2. M.,  
1998.

18. Medicus D. AllgemeinerTeildes BGB. 9. Aufl. 
Heidelberg : C. F. Müller, 2006. 498 p.

19. Shade F. Wirtschaftsprivatrecht. GrundlagendesBü
rgerlichenRechtssowiedesHandels–undWirtschaftsrechts. 2. 
Auflage. Stuttgart : KohlhammerVerlag, 2009. 268 p.

Информация об авторе
А. В. Рыжик ‒ профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности, доцент Смоленского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ, доктор юридических наук.

Information about the author
A.V. Ryzhik ‒ Professor of the Department of Civil and Business Law of the Russian State Academy of Intellectual 

Property, Associate Professor of the Smolensk branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration 
under the President of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences.

Статья поступила в редакцию 03.04.2024; одобрена после рецензирования 17.05.2024; принята к публикации 
13.06.2024.

The article was submitted 03.04.2024; approved after reviewing 17.05.2024; accepted for publication 13.06.2024.



145Bulletin of economic security№ 3 / 2024

JURISPRUDENCE

УДК 342.72/.73
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3-145-148
EDN: https://elibrary.ru/qbkaqs
NIION: 2015-0066-3/24-020
MOSURED: 77/27-011-2024-03-219

Нормативная специфика конституционных  
обязанностей человека и гражданина

Марат Вильданович Саудаханов
МИРЭА – Российский технологический университет, Россия, Москва, 
viento_del_norte@bk.ru

Аннотация. В статье продемонстрирована значимость конституционных обязанностей человека и граждани-
на в рамках российского правопорядка. В работе предпринята попытка анализа классификационных характеристик 
конституционных обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Автор в своей статье затронул 
проблематику соотношения прав и обязанностей личности в аспекте их сбалансированности. Особое внимание ав-
тор уделяет осмыслению правовой редукции конституционных обязанностей в разрезе их юридической сущности и 
правовой природы.

Ключевые слова: Конституция, права и свободы, сбалансированность прав и обязанностей, конституционные 
обязанности, воинская обязанность, правовая редукция, равенство обязанностей

Для цитирования: Саудаханов М. В. Нормативная специфика конституционных обязанностей человека и 
гражданина // Вестник экономической безопасности. 2024. № 3. С. 145–148. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3- 
145-148. EDN: QBKAQS.

Original article

The normative specifics of the constitutional duties  
of a person and a citizen

Marat V. Saudakhanov
MIREA – Russian Technological University, Russia, Moscow, 
viento_del_norte@bk.ru

Abstract. The article demonstrates the importance of the constitutional duties of a person and a citizen within the 
framework of the Russian legal order. The paper attempts to analyze the classification characteristics of the constitutional 
duties of a person and a citizen in the Russian Federation. In his article, the author touched upon the problem of the 
relationship between the rights and duties of the individual in terms of their balance. The author pays special attention 
to the understanding of the legal reduction of constitutional duties in the context of their legal essence and legal  
nature.

Keywords: Constitution, rights and freedoms, balance of rights and duties, constitutional duties, military duty, legal 
reduction, equality of duties

For citation: Saudakhanov M. V. The normative specifics of the constitutional duties of a person and a citizen. 
Bulletin of economic security. 2024;(3):145–8. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2024-3-145-148. EDN:  
QBKAQS.

Актуальность заявленной темы заключается в том, 
что конституционные обязанности человека и граж-
данина выступают как система явных и имплицитных 
положений, которые проистекают из текста Основного 
Закона. В связи с этим вполне понятно желание иссле-
дователей осмыслить природу конституционных обя-
занностей сквозь призму их нормативных специфика-
ций, способных прояснить конечную их цель и юриди-
ческое предназначение. Более того, конституционные, 

т. е. основные, базовые обязанности гражданина тесно 
связаны с патриотизмом как ключевой политико-юри-
дической категорией, скрепляющей государственность 
и связывающей интересы публичной власти и простых 
граждан. Так, по мнению с Б. С. Эбзеева, именно в па-
триотизме кроется сущность концепции многонацио-
нального народа России, которая закреплена в тексте 
Конституции [6, c. 997]. В связи с этим необходимость 
в скрупулезном анализе проблематики конституцион-
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ных обязанностей остается насущной потребностью 
многих ученых и представителей правоприменительной  
сферы.

Итак, конституционные обязанности человека и 
гражданина представляют собой жестко структуриро-
ванную совокупность положений, т. е. систему принци-
пов, которая нормативно отображается в тексте Основ-
ного Закона. Тем не менее, ряд норм прямо отображается 
в Конституции, а некоторые правила поведения находят 
свое место в правовой реальности на основе имплицит-
ной фиксации и бланкетных приемов.

Систематизация конституционных обязанностей 
отечественного Основного Закона также предусматри-
вает и ряд следующих подсистем: 1) долженствования, 
опосредующие безопасность государства; 2) обязанно-
сти в области личной безопасности, физического и пси-
хического здоровья населения; 3) спектр долженствова-
ний опосредующих нравственное здоровье, образова-
тельные и культурные правоотношения; 4) обязанности 
в экономической сфере.

Стоит отметить, что Конституция Российской Фе-
дерации 1993 г. сформировала новый нормативный по-
рядок, который ранее, в советский и тем более в дорево-
люционный период, не имел места. Так, современный 
отечественный Основной Закон нормативно закрепля-
ет на принципиальном, то есть на политико-правовом 
уровне, равенство прав и свобод каждого. Здесь стоит 
подчеркнуть, что данное положение выступает в виде 
идеального постулата, так как не просто в физическом, 
но и в правовом смысле сложно найти абсолютное ра-
венство людей. Здесь мы видим ярко выраженную нор-
мативную редукцию, которая закрепляет не банальную 
правовую уравниловку, но строго сбалансированную 
систему прав и обязанностей, где последние взаимно 
корреспондируются друг другу. К примеру, формально 
юридически гражданин и лицо без гражданства, по-
стоянно проживающее в стране, обладают формальным 
равенством [2, с. 159‒160]. Однако спектр обязанностей 
гражданина существенно шире, чем долженствования 
лица, не связанного с государством отношениями граж-
данства. В связи с этим прав у гражданина больше как 
в политической, так и в экономической сфере. Именно 
гражданин обладает электоральными правами, он впра-
ве претендовать на помощь в рамках сферы социально-
го обеспечения и пр. Здесь, в сущности, и выражается 
тот баланс и корреляция прав и обязанностей человека.  
При этом в последних, по мнению Б. С. Эбзеева, выра-
жается «сбалансированное единство коренных интере-
сов личности и общества» [7, c. 188].

С другой стороны, европейская концепция понима-
ния обязанностей граждан всецело отражена в Консти-
туции Российской Федерации, где в п. 2 ст. 6 нормирует-
ся равенство их обязанностей. В этой связи отечествен-
ная конституционная доктрина предусматривает два 
вида конституционных обязанностей человека и граж-
данина: 1) обязанности, прямо отраженные в Основном 
Законе; 2) долженствования, имплицитно закреплен-

ные в Конституции либо ином нормативно-правовом  
акте.

В первый спектр конституционных обязанностей 
следует включить норму, закрепленную в ст. 57 Основ-
ного Закона, которая отсылает субъектов конституцион-
ных правоотношений к обязанности уплачивать законно 
установленные налоги и сборы [5, с. 157]. По сути, здесь 
государство закрепляет свое монопольное право соби-
рать налоги, и никакой иной субъект, кроме публичной 
власти, не вправе реализовывать эту функцию. Тем не 
менее, и здесь видится определенная правовая редук-
ция, которая в некотором роде упрощает указанную 
конституционную обязанность. Так, любой, не только 
отечественный правопорядок, четко коррелирует иму-
щественный и иной статус субъекта налоговых право-
отношений (в нашем случае физическое лицо) и сумму 
налоговых выплат прямо пропорционально доходу че-
ловека. В некоторых странах законодательство идет еще 
дальше и предусматривает прогрессивную систему на-
логообложения. В свою очередь в Российской Федера-
ции наличествует пропорциональное налогообложение, 
которое наиболее приемлемо в концепции рыночной 
экономики [3, с. 1268]. Здесь важно то, что сама природа 
конституционной обязанности платить налоги – импе-
ративная по своей сути, ее нельзя оспорить, она не рас-
положена в плоскости правовой вариативности, то есть 
она юридически бесспорна.

С другой стороны, налоги, как социально-право-
вое явление, обладают свойством реверсивности, ча-
стично возвращаясь налогоплательщикам в образе ка-
чественной инфраструктуры, бесплатного образования 
и здравоохранения, четко функционирующей системы 
обеспечения национальной безопасности, широкого  
спектра пособий и льгот, пенсионного обеспечения, со-
циального страхования, разного рода государственных 
программ и пр.

В ст. 58 Конституции Российской Федерации от-
ражается и потребность в сохранении природы. Ука-
занные нормативные положения формируют обязан-
ность каждого заботиться об окружающей природной 
среде и беречь природные богатства страны. Здесь 
можно увидеть императивность требований, которые 
даже в редуцированной форме закрепляют значимость 
указанных объектов охраны, так как последние высту-
пают основой обеспечения благосостояния и здоровья 
населения. Однако Основной Закон не может детально 
опосредовать все нюансы охраны природных богатств 
и окружающей среды. В этой связи включаются блан-
кетные правовые механизмы, которые также регла-
ментируют указанную конституционную обязанность 
человека и гражданина. В частности, п. 3 ст. 11 и п. 3 
ст. 50 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» [8] детализируют права человека и граждани-
на, их ключевые обязанности в этой сфере правоотно-
шений. Кроме указанного нормативно-правового акта 
опосредуют конституционную обязанность каждо-
го субъекта правоотношений по охране природы Во-
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дный, Лесной, Воздушный и иные кодексы Российской  
Федерации.

Ведя речь о конституционной обязанности защи-
щать свое Отечество, стоит подчеркнуть ее значимость 
в свете происходящих событий. Можно без преувели-
чения сказать, что Российская Федерация в настоящее 
время подвергается не только экономическому давле-
нию, но и прямой вооруженной агрессии со стороны 
стран коллективного Запада. В этой связи согласно ч. 1 
ст. 59 Конституции Российской Федерации закрепляется 
защита Отечества как долг и обязанность гражданина. 
Отечественный правопорядок дополнительно раскры-
вает указанное долженствование, детализируя его в Фе-
деральном законе «О воинской обязанности и военной 
службе» [9]. В п. 1 ст. 1 указанного нормативно-право-
вого акта отражен широкий спектр позиций, который 
Основной Закон, по своей природе, предусмотреть не 
в силах. Так, к воинской обязанности граждан России 
отнесены: воинский учет; обязательная подготовка к 
военной службе; военный призыв; институт военной 
службы по призыву; военные сборы. Там же в ст. 37 
фиксируется и ряд условий, сопряженных с несением 
воинской обязанности, которые в целом отражают всю 
ее сложность и опасность. Именно с ними связывают-
ся и те правовые льготы и преференции, характеризу-
ющие статус гражданина, несущего конституционную 
обязанность по защите своей страны. Тем не менее, 
как и любая иная основная обязанность гражданина, 
опосредованная в Основном Законе, она содержит не-
которые элементы дискуссионности. Так, некоторые 
исследователи указывают, что отечественный институт 
воинской обязанности содержит определенный аспект 
гендерного неравенства, так как женщины в Российской 
Федерации не подлежат призыву на срочную военную 
службу [1, с. 32]. Вместе с тем, несмотря на некото-
рые правовые изъятия, воинская обязанность высту-
пает императивным долженствованием каждого граж-
данина страны и в некоторых случаях женщину могут 
призвать на военную службу, а сама защита Отечества 
может осуществляться и иным, не милитаристским  
способом.

В спектре конституционных обязанностей, играю-
щих важную роль в рамках сохранения национальной 
идентичности, фигурирует и обязанность заботы о со-
хранении исторического и культурного наследия (ст. 44). 
Здесь важно сделать акцент не только на памятниках ар-
хитектуры, но и сбережении исторической памяти, поте-
ря которой может привести к страшным последствиям. 
В частности, искажения фактов истории привели Украи-
ну к разгулу русофобии, радикальному национализму и, 
в конечном счете, к вооруженному столкновению с Рос-
сией, с которой первая имела не так давно дружествен-
ные отношения в связи с близостью русского и украин-
ского народов в культурном, экономическом и языковом 
плане.

Анализируя вторую группу конституционных обя-
занностей, которые имплицитно отражены в Консти-

туции, следует отметить, что подобный нормативный 
прием достаточно распространен не только в рамках 
отечественного конституционно-правового регулирова-
ния. Так, современное международное право не склон-
но детализировать спектр долженствований человека.  
В частности, Всеобщая декларация прав человека  
1948 г. (п. 1 ст. 29) прямо фиксирует обязанность каждо-
го человека в отношении общества, в котором он живет. 
В сущности, здесь можно наблюдать нормативный кон-
текст в образе отсылочных положений, которые форми-
руют долженствования личности в аспекте требований 
и норм социума. С другой стороны, ч. 3 ст. 17 Консти-
туции Российской Федерации устанавливает пределы 
реализации прав и свобод человека, что, как представ-
ляется, демонстрирует более целостное правовое по-
нимание баланса субъективных прав и юридических  
обязанностей.

Стоит отметить, что человек, функционируя в соци-
уме, в некоторых случаях обязан соблюдать права и сво-
боды других не только в пассивной форме, но и актив-
но воплощая в жизнь требования Конституции и иных 
нормативно-правовых актов [4, с. 210]. Кроме того, от-
ечественное конституционно-правовое регулирование, в 
частности, в ч. 1 ст. 41 Основного Закона предусматри-
вает право каждого человека на медицинскую помощь, 
что прямо трансформирует указанное субъективное 
правомочие в обязанность к бережному отношению че-
ловека к своему собственному здоровью. Подобная нор-
мативная установка закреплена в ст. 27 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» [10]. На первый взгляд здесь можно 
наблюдать определенное противоречие, так как права и 
обязанности сливаются в одно целое. Тем не менее, пра-
вовая природа субъективного права и юридической обя-
занности имеет много общего в том случае, если речь 
идет о пределах реализации первых и о содержательной 
сути вторых. Так, система отечественного здравоохра-
нения основана на общей доступности и определенных 
стандартах. В связи с этим, к примеру, медицинское 
освидетельствование и госпитализация, а также изоля-
ция возможны и без согласия гражданина. Сама обязан-
ность человека по защите своего собственного здоровья  
теснейшим образом проистекает из интересов всего 
общества.

В заключение необходимо отметить, что конститу-
ционные обязанности человека и гражданина обладают 
определенными нормативными спецификациями, ко-
торые регулируют общественные отношения не только 
с позиции прямого нормирования, но и посредством 
бланкетного инструментария, а также имплицитно. При 
этом основные обязанности граждан не просто связаны 
с реализацией их прав, но и прямо редуцируют диспо-
зитивную составляющую правового статуса личности. 
Важно то, что императивность равенства конституци-
онных обязанностей фиксирует не динамику правового 
положения личности, но его статику, ту точку отсчета 
юридических координат, которые демонстрируют не 
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абсолютное равенство, но равенство формальное, вы-
ражающееся в равенстве возможностей. В связи с этим 
именно обязанности, их объем отсылают нас к той сово-
купности прав и свобод, которой индивид обладает как 
субъект общественных отношений.
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Окружающий мир настолько динамично развивает-
ся, что социализироваться как личность в современных 
условиях без участия информационно-телекоммуни-

кационных технологий становится практически невоз-
можным. Данный процесс проходит в тесной взаимос-
вязи с информационно-телекоммуникационной сетью 
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«Интернет». Средства массовой информации являются 
важнейшими институтами социализации, которые заме-
няют традиционно сложившиеся формы.

Информационная безопасность интерпретирует-
ся, как состояние защищенности несовершеннолетних 
лиц, при котором отсутствует риск, который связан с 
причинением информационного вреда их физическо-
му, психическому, духовному, а также нравственному  
развитию [1].

Следует отметить, что помимо этого, информаци-
онная безопасность несовершеннолетних представляет 
собой защиту несовершеннолетних граждан от несанк-
ционированной, дестабилизирующей информации, ко-
торая способна оказать асоциальное влияние на их пси-
хическое, нравственное состояние, а также привести к 
негативным последствиям.

Целью информационной безопасности является 
взаимодействие нравственного и физического развития 
молодого поколения при условии минимизации всех 
негативных факторов, а также создание такой окружа-
ющей среды, которая способствовала бы позитивному 
мироощущению и мировосприятию. Важным условием 
обеспечения информационной безопасности несовер-
шеннолетних является сочетание, как государственных, 
так и общественных начал.

В динамично развивающемся мире современных 
компьютерных технологий частичное обладание над со-
знанием, а в некоторых случаях и над разумом людей 
практически неизбежно. Информация, предоставляемая 
обществу из средств массовой информации, воздейству-
ет на население различного возраста как позитивно, так 
и негативно. Более 50 % учеников школ используют 
Интернет для получения дополнительной информации 
в рамках осуществления образовательного процесса, 
большинство обучающихся руководствуются открыты-
ми методическими материалами, которые обеспечивают 
наиболее полное получения знаний о каком-либо пред-
мете, области познания. Однако, следует отметить, что в 
силу того, что психика несовершеннолетнего лица еще 
в полной мере не сформирована, должный жизненный 
опыт еще не накоплен, он более, чем взрослые лица 
подвержен воздействию через компьютерные игры, мо-
бильную связь, рекламу, и особенно, через всемирную 
паутину сети «Интернет» негативному, асоциальному 
воздействию. Именно поэтому изучение правовой за-
щиты информационной безопасности, в период разви-
тия глобализации, на территории нашего государства 
является особенно актуальной.

В настоящее время информационной безопасности 
рассматривается (анализируется), как достаточно но-
вое состояние, сформированное под воздействие соци-
ально-государственных институтов. Информационная 
безопасность давно является объектом исследования 
в различных областях (сферах) жизни общества. По 
статистическим данным Центрального Банка Россий-
ской Федерации в нашей стране по разным критериям  
от 8 до 14 миллионов детей в возрасте до 14 лет активно 

пользуются сетью Интернет, что составляет 18 % интер-
нет-аудитории нашей страны. Центральный Банк отме-
чает своего рода тенденцию в стремительного развития 
мобильности Интернета среди несовершеннолетней ау-
дитории [2].

Отметим, что большинство родителей уверены, что 
полностью контролируют все Интернет пространство, в 
котором ежедневно находится их ребенок в свободное 
время. Наиболее часто лица, достигшие четырнадцати-
летнего возраста и старше, посещают порно-сайты, на-
блюдают сцены насилия, увлекаются в сети азартными 
играми, интересуются вопросами, связанными с приоб-
ретением и продажей наркотических веществ и алкого-
ля, а также посещают экстремистские и национальные 
ресурсы.

Из ежегодного отчета Уполномоченного по правам 
человека нашего государства можно увидеть, что Рос-
сия занимает второе место по распространению детской 
порнографии в сети «Интернет». По данным МВД РФ, 
российские ресурсы поставляют на рынок около 30 % 
мирового объема детской порнографии [3]. Это не един-
ственная проблема в сфере информационной безопасно-
сти. В сети «Интернет» широкое распространение полу-
чает и иная опасная информация, которую несовершен-
нолетние черпают абсолютно бесконтрольно.

Информационная безопасность в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» характеризу-
ется многогранностью и многоаспектностью, успехи 
в этой области следует ожидать, при реализации ком-
плексного и системного подхода к данным вопросам. 
Отметим, что структурные элементы информационной 
безопасности в настоящее время включают в себя сле-
дующие элементы:

 – обеспечение доступности информации;
 – обеспечение целостности информации;
 – обеспечением конфиденциальности информа-

ции.
Доступность является гарантией в получении ин-

формационных ресурсов пользователем в определенное 
время. Время реализуется, как первоочередной фактор, 
выступающий обязательным элементом доступности. 
Так, приобретение в сети «Интернет» авиабилета явля-
ется информационной услугой, предоставление которой 
напрямую зависит от определенного времени.

Целостность интерпретируется в единстве и полно-
те предоставляемых информационных данных, то есть, 
если при ее хранении или передаче не было произведено 
несанкционированных изменений.

К видам целостности относятся динамическая и 
статистическая целостность. Динамика подразумевает 
корректную изменчивость содержания продукта и ус-
луги в информационной среде. Статика целостности 
подразумевает неизменность полноты и содержания 
информации вне зависимости от происходящих вокруг 
событий.

Следует отметить, что конфиденциальность являет-
ся гарантией в нераспространении сведений, не предна-
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значенных для общего доступа, доступа неограниченно-
го круга лиц. К сожалению, данный аспект реализуется 
достаточно на достаточно низком уровне. Во-первых, 
закрытость данных о технических каналах утечки ин-
формации не позволяет обществу сформировать пред-
ставление о потенциальных рисках. Во-вторых, на пути 
пользовательской криптографии конфиденциальности 
стоят многочисленные, как законодательные, так и тех-
нические проблемы [4].

Таким образом, проанализировав состояние и об-
щую характеристику информационной безопасности 
несовершеннолетних в сети «Интернет», отметим, что 
составные элементы информационной безопасности 
в общей мере характеризуют ее как состояние защи-
щенности личности от противоправных посягательств. 
Негативные последствия чаще всего влекут за собой 
последствия в виде ущерба моральному, физическо-
му или психологическому здоровью несовершенно-
летнего лица, так как содержание информационной 
среды в большинстве случаев не «фильтруется» и в 
тоже время включает в себя ряд информационных ре-
сурсов, которые влияют на личность с асоциальной  
стороны.

Институт информационной безопасности в со-
временном обществе достаточно активно реализуется, 
однако, для оперативного решения задач существует 
еще множество пробелов не только в сфере законода-
тельства, но и в сфере подготовки квалифицированных, 
профессиональных кадров, участвующих в обеспечении 
информационной безопасности.

Названные нами пробелы связаны, прежде всего, с:
 – низким уровнем административно-правового ре-

гулирования информационной безопасности. В целях 
нейтрализации данной проблемы, целесообразно про-
должить осуществление работы по усовершенствова-
нию нормативно-правовой базы, что в настоящее вре-
мя достаточно активно реализуется. Следует отметить, 
что в декабре 2016 г. Президентом РФ была утверждена 
Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации (далее – Доктрина) [5]. Она сыграла важную 
роль в формировании и создании механизмов, обеспе-
чивающих информационную безопасность, в том числе 
и несовершеннолетних граждан. Доктрина включает в 
себя цели и задачи по формированию государственной 
политики в области обеспечения информационной без-
опасности, разработке решений по модификации, улуч-
шению состояния правового, методического обеспече-
ния информационной безопасности;

 – отсутствием квалифицированных, профессио-
нальных кадров, участвующих в обеспечении инфор-
мационной безопасности. Решение данной проблемы 
можно реализовать в виде подготовки и проведения 
мероприятий по обеспечению информационной без-
опасности в федеральных органах государственной вла-
сти, органах власти субъектов РФ, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях независимо от форм соб-
ственности.

Проведя анализ нормативных правовых актов и на-
учных трудов в сфере информационной безопасности 
несовершеннолетних, следует отметить и иные про-
блемные вопросы в данной сфере:

 – несовершеннолетние лица, да и все общество в 
целом нуждается как в свободном доступе к информаци-
онным ресурсам в сети, так и в регламентации ограниче-
ний на распространение информации, которая наносит 
ущерб физическому, психологическому, нравственному 
здоровью личности, а в частности несовершеннолетне-
му, в результате чего соответственно появляются опре-
деленные противоречия;

 – отсутствие государственных агентств, по совер-
шенствованию информационной безопасности, которые 
составляли бы конкуренцию друг другу, и тем самым 
«качество» становилось бы на первое место и являлось 
продуктом их производства;

 – низкий уровень обеспечения конфиденциаль-
ности персональной информации несовершеннолетних 
(иных индивидов), формируемой федеральными органа-
ми государственной власти.

Интернет-пространство изменяет социальные ком-
муникации в юридически значимые аспекты не только 
количественно, но и качественно. На наш взгляд, это 
определяется наличием системных сквозных правовых 
проблем регулирования сети «Интернет», которые об-
условлены факторами, служащими залогом экономи-
ческой, юридической и другой ценности информаци-
онно-коммуникационной сети. Следует отметить, что 
для решения этих актуальных проблем необходимо до-
статочно глубоко проработать механизм правового регу-
лирования информационной среды. В настоящее время 
государство предпринимает меры по обеспечению де-
тальной регламентации обеспечения информационной 
безопасности в сети «Интернет». В 2007 году был при-
нят пакет проектов законодательных актов, который по-
лучил название «Пакет Яровой». Данный пакет в части 
регулирования интернет-пространства предусматри-
вает, что организаторы распространения информации 
должны хранить информацию не только о факте комму-
никации между пользователями, но и само содержание 
данной коммуникации. «Пакет Яровой» являлся одним 
из самых масштабных документов, которые были при-
няты Госдумой в последние годы. Часть правовых по-
ложений, входящих в него, уже нашла отражение в нор-
мативных правовых документах.

Таким образом, интернет-пространство в плане 
своего исторического масштаба находится сейчас на 
начальной стадии совершенствования. Однако опреде-
ленные проблемы правового регулирования в той или 
иной мере были известны уже давно. Отметим, что 
интернет-право представляет собой новую сферу раз-
вития не только в теоретическом, но и прежде всего в 
практическом направлении. Основными пробелами 
в правовом регулировании интернет права являются, 
прежде всего, его новизна, так как коммерческое ис-
пользование Интернета в мире приходится на начало  
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1990-х гг., а это небольшой срок по меркам истории 
развития, как права, так и законодательства. Следует 
остановиться и на динамике развития данной сферы, 
что отражается в существенном опережении развития 
технологической составляющей, развития законода-
тельства и теоретических аспектов. Однако в целях обе-
спечения безопасности несовершеннолетних (да и всего 
общества в целом), а также соблюдения их прав и сво-
бод, государство модернизирует законодательные акты, 
приспосабливая их к нынешним информационным  
реалиям.

Следует отметить, что информационная безопас-
ность несовершеннолетних лиц в сети «Интернет» не 
перестает являться актуальной проблемой в развитии со-
циальных реалий, так как интернет-ресурсы могут ока-
зывать не только положительное влияние на формирова-
ние сознания, личностного потенциала несовершенно-
летнего, но и отрицательно, асоциально воздействовать 
на его физическое, психологическое и нравственное 
здоровье. Для того чтобы обеспечить несовершеннолет-
нему лицу безопасное нахождение в информационных 
ресурсах разработан и принят определенный механизм 
правового регулирования, который нуждается в даль-
нейшем реформировании. Отметим также и низкий уро-
вень разработки правовых норм, как в российском, так и 
в зарубежном праве, системно регламентирующих обе-
спечение информационной безопасности несовершен-
нолетних и общества в целом. В большей степени имеет 
место более высокий уровень разработки специализи-
рованных норм, которые регулируют отдельные инфра-
структурные элементы по мере необходимости. Сам же 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» регламентирует не обеспечение информа-
ционной безопасности в сети «Интернета», а отношения 
информационно-правового характера. Следовательно, 
единый нормативный правовой акт, регламентирующий 
интернет-отношения в настоящее время не разработан, 
что является существенным пробелом в правовом обе-
спечении информационной безопасности.
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Нам посчастливилось жить в современной среде 
инновационных технологий, в которой частицы цифро-
визации переплели и связали между собой все направ-
ления жизни человека. Ежедневно на нас обрушивается 
бесконечный поток информации в толще которого не-
обходимо выбрать наиболее рациональную, необходи-
мую для работы, а все остальное утилизировать или 
просто оставить без внимания. Это несомненно при-

носит несоизмеримую пользу всему современному 
обществу, но при том еще и способно представлять 
для него определенные угрозы и вызовы. И когда Ин-
тернет все глубже проникает в повседневные процессы 
общественной жизни, одной из таких угроз, все чаще 
привлекающей пристальное внимание общественно-
сти, является такой феномен виртуального бытия как 
кибербуллинг. Хотелось бы отметить, что в Российской 
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Федерации этот феномен приобретает все большую 
«популярность», неся в себе катастрофическую разру-
шительную силу по отношению к психологическому 
здоровью жертвы, нанося несоизмеримый вред психике 
жертвы в виде угроз, запугивания или преследования, 
применяя технические средства связи и позволяя право-
нарушителю оставаться безнаказанным, используя ано-
нимность и трансграничность глобальной цифровой  
паутины. Поэтому необходимо разобраться в правиль-
ном определении понятия и неотвратимости привле-
чения к юридической ответственности всех участни-
ков, имеющих непосредственное отношение к данно-
му противоправному деянию. Данная статья проведет 
глубокий анализ понятия кибербуллинга в России и 
рассмотрит различные пути, которые могут быть при-
менены для привлечения установленных граждан за 
подобные действия к административной ответствен-
ности. Давайте попробуем вместе разобраться в дан-
ной проблематике и найти пути выхода из сложного  
лабиринта.

В соответствии с Указом Президента РФ от 22 но-
ября 2023 г. № 875 «О проведении в Российской Феде-
рации Года семьи» 2024 год объявлен годом семьи [2].

В рамках совершенствования правового регулиро-
вания информационно-юрисдикционной сферы пред-
лагается законодательная инициатива, направленная на 
введение в Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях нового состава.

По состоянию на 30 января 2024 года Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации (Минцифры России) опу-
бликовало обновленное статистическое исследование, 
исходя из которого на сегодняшний день подписчиками 
на государственно-социальные сети являются более  
50 млн человек [3]. В сегодняшнем цифровом потоке 
любой желающий пользователь может получить различ-
ную интересующую его открытую, актуальную и досто-
верную информацию о работе государственных органи-
заций, обменяться сообщениями или видео контентом 
удобным для себя способом, используя социальные сети. 
Но несмотря на эти достижения современной науки, у 
данной, безусловно позитивной, возможности мы мо-
жем наблюдать и «обратную сторону медали», сущность 
которой заключается в отсутствии в современных реа-
лиях четкой правовой регламентации юрисдикционных 
аспектов пресечения «кибербуллинга», совершаемого 
в сетях общего доступа. Существуют определенные 
пользователи телекоммуникационной сети «Интернет», 
которые осознанно пересекают определенные законода-
тельством критерии правомерного применения данного 
права и своим поведением наносят весьма ощутимые 
психологические страдания и реальный вред остальным 
добросовестным участникам виртуального общения.

Определение «кибербуллинга» дано в Письме Ми-
нобрнауки России от 14 мая 2018 г. № 08-1184 «О на-
правлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями о размещении на информационных 

стендах, официальных интернет-сайтах и других ин-
формационных ресурсах общеобразовательных органи-
заций и органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, информации о безопасном поведении и ис-
пользовании сети «Интернет»)» [4]. 

Кибербуллинг – преследование сообщениями, со-
держащими оскорбления, агрессию, запугивание; ху-
лиганство; социальное бойкотирование с помощью раз-
личных интернет-сервисов.

Одним из наиболее частым применением приемов 
кибербуллинга можно считать: рассылка сообщений 
унизительного и угрожающего характера; рассылка 
фотографий компрометирующих личность; распро-
странение обидных постов, имеющих под собой цель –  
унижения соперника; создание поддельных профи-
лей человека; действия направленные на взлом акка-
унта в популярных социальных сетях, преследуя цель 
оказания психологического давления на жертву; рас-
пространение в кругу общения жертвы интимной ин-
формации, дискредитирующей ее; социальное онлайн 
преследование; высмеивание и преувеличение и (или) 
преуменьшение определенных качеств человека. Нужно 
отметить, что в основном жертвами данного противо-
правного деяния является самая подверженная кате-
гория пользователей – это несовершеннолетние лица, 
являющиеся наиболее активными участниками отно-
шений, возникающих в социальных сетях типа VK или  
Однокласники. 

На сегодняшний день в городе Москве и в Рос-
сийской Федерации в целом отсутствует юрисдикци-
онное административное законодательство в в озву-
ченных вопросах защиты от кибербуллинга и иных  
психологических приемов так называемых онлайн-пре-
следований. 

Также необходимо отметить, что существующие на 
сегодняшний день составы административных правона-
рушений, регулирующих пересекающиеся части право-
отношений в рассматриваемой сфере отражают спец-
ифику кибербуллинга не в полном объеме. 

В части 3 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодек-
са Российской Федерации об административных право-
нарушениях рассматривается в общем распространение 
в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе в сети «Интернет», информации, выражающей в 
неприличной форме, которая оскорбляет человеческое 
достоинство и общественную нравственность, явное не-
уважение к обществу, государству, официальным госу-
дарственным символам Российской Федерации, Консти-
туции Российской Федерации или органам, осуществля-
ющим государственную власть в Российской Федерации 
[1]. Не учтены административно-правовые аспекты 
оскорбления конкретного гражданина.

В части 1 статьи 5.61 «Оскорбление» Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях не учитываются такие социально негативные 
аспекты кибербуллинга, как агрессия и запугивание, 
указанные выше в легальной дефиниции Министерства 
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науки и высшего образования Российской Федерации. 
В частности, оскорбление – унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в неприличной или иной 
противоречащей общепринятым нормам морали и нрав-
ственности форме.

С учетом представленной дефиниции – «кибербул-
линг», сравнительно-правового анализа действующего 
административно-юрисдикционного законодательства 
и негативной практики предлагается следующее опре-
деление. Кибербуллинг – преследование сообщениями, 
содержащими высмеивание или надругательства; агрес-
сию; социальное онлайн преследование; запугивание; 
подавление воли (угнетение); пранкерство; социаль-
ное бойкотирование с помощью различных интернет- 
сервисов.

В этой связи предлагается дополнить Главу 13 «Ад-
министративные правонарушения в области связи и 
информации» Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях статьей 13.51 «Кибер-
буллинг».

Статья 13.51 Кибербуллинг.
1. Кибербуллинг, или преследование сообщения-

ми, содержащими высмеивание; агрессию; социальное 
онлайн преследование; запугивание; социальное бойко-
тирование с помощью различных интернет-сервисов.

2. Те же действия, совершенные в отношении несо-
вершеннолетнего.

В заключение хочется отметить, что, проведя глу-
бокий анализ понятия и особенностей такого соци-
ального явления как кибербуллинг в России, мы с уве-
ренностью можем сделать вывод – этот проблемный 
феномен стремительно охватывает нашу молодежь, не 
выбирая на своем пути ребенок это или подросток, и 
требует незамедлительной реакции всего прогрессив-
ного сообщества во избежание наступления более тяж-
ких психологических последствий. Важно отметить, что 
для обеспечения защиты и безопасности прав наших 
граждан необходимо рассмотреть на государственном 
уровне правовую ответственность за любые действия 
связанные с кибербуллингом. Анализируя различные 
способы привлечения к ответственности, мы прихо-
дим к выводу, что улучшение законодательства, а так-
же разработка и внедрение эффективных мер, направ-
ленных на повышение осведомленности о вероятных 
опасностях негативного или агрессивного поведения 
в социальных сетях, являются одними из важнейших 
шагов в борьбе с этим социальным злом. Введение 
жестких наказаний, ограничивающих мер и проведе-
ние профилактической работы с населением позволят 
эффективно бороться с этой социальной проблемой и 
способно создать безопасную среду для каждого участ-
ника онлайн-сообщества, как новичка, так и уверенного  
пользователя.
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Рассмотрены основные понятия и категории информатики в юри-
спруденции, программное обеспечение, охватывающие практически все 
области юридической деятельности. Предложена оригинальная схема 
направлений информатики в аспекте их изучения в юридическом вузе. 
Приведены примеры использования в юридической деятельности со-
временных информационных технологий, таких как мультимедиа, экс-
пертные системы и др. Отдельные главы посвящены рассмотрению тех-
нологий работы с правовыми информационными системами, структуры, 
состава и принципов функционирования программного обеспечения 
информационных технологий. Изложены основы информационной без-
опасности и защиты информации в компьютерных системах. Разобраны 
проблемы защиты информации на персональном компьютере от потери 
и разрушения, несанкционированного доступа, вопросы восстановления 

утраченных данных, надежного удаления данных и т. д. Особое место отведено вопросам обеспечения защиты 
информации в компьютерных сетях.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Правоохрани-
тельная деятельность».
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Аннотация. В статье анализируются пробелы в правовом регулировании вопросов оспаривания сделок долж-
ника и привлечения третьих лиц к субсидиарной ответственности при несостоятельности (банкротства). На основа-
нии экономических и статистических показателей доказывается важное значение вопросов для предметной области. 
Проводится анализ мнений ведущих исследователей в области несостоятельности (банкротства), указывающих на 
принятие разнонаправленных решений в сходных случаях (кейсах) и на пробелы в правовом регулировании, его 
неоднозначность как на причину такого явления. Приводится, как дополнительная иллюстрация проблемы и при-
чин ее возникновения, анализ таких кейсов, как обжалование определения об отказе в истребовании имущества 
(документов по сделкам), истребование данных из единого государственного реестра ЗАГС, оценка аргументов в 
пользу признания сделки должника недействительной, а стороны такой сделки – аффилированной. Указывается на 
приоритет системного решения проблемы пробелов в правовом регулировании вопросов оспаривания сделок долж-
ника и привлечения третьих лиц к субсидиарной ответственности перед разовыми (ситуативными) доработками.  
В качестве метода решения предлагается комплексная доработка закона о несостоятельности (банкротстве) на осно-
ве комплексного исследования сложившейся правоприменительной практики, разнонаправленных решений, прини-
маемых в схожих ситуациях и формирования предложений, обеспечивающих однозначное правовое регулирование 
возможной ситуации
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Abstract. The article analyzes the gaps in the legal regulation of the issues of contesting the debtor’s transactions and 
involving third parties in subsidiary liability in case of insolvency (bankruptcy). Based on economic and statistical indicators, 
the importance of issues for the subject area is proved. The opinions of leading investigators in the field of insolvency 
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(bankruptcy) are analyzed, indicating the adoption of multidirectional decisions in similar cases (cases) and gaps in legal 
regulation, its ambiguity as the cause of such a phenomenon. As an additional illustration of the problem and the causes of its 
occurrence, an analysis of such cases as appealing against the decision to refuse to claim property (transaction documents), 
the use of data from the unified state registry Office registry office, an assessment of arguments in favor of recognizing the 
debtor’s transaction as invalid, and the parties to such a transaction as affiliated. The priority of the systemic solution of 
the problem of gaps in the legal regulation of the issues of the debtor’s transactions and the involvement of third parties 
in subsidiary liability before one-time (situational) improvements is indicated. As a method of solution, a comprehensive 
revision of the law on insolvency (bankruptcy) is proposed on the basis of a comprehensive study of the established legal 
practice, multidirectional decisions taken in similar situations and the formation of proposals providing a single-valued legal 
regulation of a possible situation.
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При несостоятельности (банкротстве) важным, а за-
частую – единственным результативным методом удов-
летворения требований кредиторов в случае, когда у 
должника по результатам инвентаризации не обнаруже-
ны собственные активы, являются оспаривание сделок 
должника и привлечения третьих лиц к субсидиарной 
ответственности. Актуальность описываемой ситуации 
подтверждается статистическими данными: в 2022 году 
было завершено 7 352 конкурсных производства, по ре-
зультатам инвентаризации у 38 % должников не было 
обнаружено наличествующих активов; в 2021 – завер-
шено 7 249 производств, активов не обнаружено у 36 % 
должников [1]. 

Вывод о значимости рассматриваемых механизмов 
удовлетворения требований кредиторов можно сделать 
и на основе анализа обобщенных статистических и фи-
нансовых показателей. 

Так, объем субсидиарной ответственности по за-
явлениям, удовлетворенным в 2023 году, составил 
406,3 млрд руб. и превысил общий объем фактических 
удовлетворенных требований реестровых кредиторов –  
297,1 млрд руб. (полагаем, что причиной такой дис-
пропорции является отложенный и, отчасти, деклара-
тивный характер обязательств по основаниям субси-
диарной ответственности, когда фактическое взыска-
ние денежных средств осуществляется, в том числе, 
и за временными пределами процедуры банкротства, 
и не всегда в присужденном объеме). Схожая картина 
наблюдалась в 2022 году: объем ответственности по 
удовлетворенным заявлениям о субсидиарной ответ-
ственности составил 425,5 млрд руб. при общем объеме 
фактических удовлетворенных требований кредиторов –  
243,6 млрд руб. [2].

Количество открытых конкурсных производств 
в отношении юридических лиц в 2022 году состави-
ло 9 047, а в 2023 – 7 400. При этом, недействительными 
были признаны: в 2022 году – 7 886 сделок, а в 2023 –  
9 072 [2]. Было бы некорректно, составив прямую про-
порцию, определять количество сделок, признанных 
недействительными, в расчете на одну процедуру бан-
кротства, но сделать вывод о том, что в абстрактной ус-

редненной процедуре банкротства хотя бы одна сделка 
должника будет признана недействительной, считаем 
допустимым, равно как и высказать оценочное сужде-
ние, что признавать сделки недействительными только 
за последний прошедший год суды стали примерно в 
полтора раза чаще, чем в предыдущий.

Проблема признания сделок должника недействи-
тельными и привлечения третьих лиц к субсидиарной 
ответственности при несостоятельности (банкротстве) 
постоянно рассматривается в исследованиях широко-
го круга отечественных правоведов. Они отмечают 
пробелы в правовом регулировании проблемы, что вы-
нуждает суды, рассматривающие каждую ситуацию 
индивидуально, опираясь на личную практику и опыт, 
принимать в схожих ситуациях противоположные  
решения. 

Исследуя теоретические и практические аспекты 
проблемы, фиксирует (и высказывает сожаление) от-
сутствие действенных законодательных механизмов 
защиты добросовестных контрагентов В. Н. Ткачёв [3]. 
Ученый указывает и на неурегулированность на уровне 
законодательства таких аспектов проблемы, как размер 
убытков, которые допустимо требовать от контрагента 
вследствие изменения стоимости имущества, являюще-
гося предметом сделки, признаваемой недействитель-
ной, а также рыночный рост его стоимости.

Рассматривая вопросы защиты контролирующего 
лица от привлечения к субсидиарной ответственности, 
к выводу об отсутствии законодательного регламенти-
рования, процессуальных и правовых гарантий участ-
ников процесса о банкротстве, в первую очередь –  
контролирующих лиц должника, приходит В. Н. Бонда-
ренко [4].

На необходимость конкретизации формулировки  
ст. 61.11 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее –  
Закон о банкротстве) [5], определяющей условия при-
влечения к субсидиарной ответственности контроли-
рующего должника лица, в части уточнения порядка 
расчета объема причиненного интересам кредиторов 
вреда и критериев квалификации такового, как суще-
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ственного, указывают С. В. Петухов, Р. А. Амбарцумов,  
Ю. В. Рачеева [6].

Исследуя материально-правовые вопросы, возника-
ющие при наступлении субсидиарной ответственности 
и условия привлечения к субсидиарной ответственности 
руководителя должника, Е. Д. Бутырин указывает на не-
обходимость следующей доработки отраслевого законо-
дательства [7]:

 – установления единообразных критериев суще-
ственности (значительности) выгоды руководителя, ко-
торый ввиду этой выгоды потенциально является кон-
тролирующим;

 – формирования закрытого перечня действий 
руководителя должника, совершенных им в рамках 
управления финансово-хозяйственной деятельностью, 
являющихся основанием для привлечения должника 
к субсидиарной ответственности в процессе несостоя-
тельности;

 – определения круга допустимых доказательств, на 
которые можно ссылаться при привлечении руководите-
лей должника к субсидиарной ответственности.

Д. А. Зеньков [8], сравнивая подходы к определе-
нию содержания обычной хозяйственной деятельности 
в понимании Закона о банкротстве и Федерального зако-
на от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» (далее – Закона о банках) [9], совокупно 
оценивает содержащиеся в них нормы регулирования, 
как «борьбу презумпций». В качестве примера он приво-
дит переводы денежных средств с расчетных счетов кли-
ентов. С точки зрения Закона о банках, такие переводы 
квалифицируются как обычные банковские операции, к 
ним применима презумпция о совершении операции в 
рамках обычной хозяйственной деятельности. С точки 
же зрения Закона о банкротстве (а в рассматриваемом 
в качестве примера споре плательщик или получатель 
платежа являлись заинтересованными или контролиру-
ющими лицами по отношению к кредитной организа-
ции), те же самые переводы предполагались за пределы 
обычной хозяйственной деятельности вышедшими. Во-
обще, характерной юридико-технической чертой Закона 
о банкротстве Д. А. Зеньков называет большое количе-
ство опровержимых презумпций. 

Солидарен с ним и А. А. Малуха [10], одновре-
менно указывающий и на внутреннюю противоречи-
вость Закона о банкротстве, высказывая мнение о том, 
что положения ч. 1 ст. 61.8 Закона о банкротстве, гла-
сящей, что заявления об оспаривании сделок должника 
рассматриваются исключительно в рамках дела о бан-
кротстве, противоречат положениям ч. 1, 2 ст. 189.40 
Закона о банкротстве, исходя из буквального толкова-
ния которой следует, что сделки должника могут быть 
оспорены управомоченными лицами без возбуждения 
производства по делу о банкротстве кредитной орга-
низации. Кроме того, положения п. 2 ч. 2 ст. 189.31 За-
кона о банкротстве, устанавливающей, что временная 
администрация, при осуществлении функций управле-
ния кредитной организацией в случае приостановления 

полномочий исполнительных органов, предъявляет от 
имени организации иски в суды, противоречат положе-
ниям п. 2 ст. 189.40 Закона о банкротстве, наделяющей 
правом подачи заявления о признании сделки кредит-
ной организации недействительной временную адми-
нистрацию, управляющую компанию от имени кредит-
ной организации и Агентство по страхованию вкладов,  
и ч. 5 ст. 61.9 Закона о банкротстве, устанавливаю-
щей, что заявления о признании сделки кредитной 
организации недействительной могут быть поданы 
как в арбитражный суд по месту нахождения органи-
зации, так и в рамках дела о банкротстве финансовой 
организации, а также правовой позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, изложенной в опреде-
лении от 16 августа 2016 г. № 305-ЭС16–4051, указав-
шего, что несмотря на то, что отношения в процедуре 
санации находятся за рамками банкротного процес-
са, они тесно связаны с общественными отношения-
ми, возникающими при несостоятельности кредитных  
организаций [11].

Обозначенные в перечисленных выше работах про-
белы в правовом регулировании оспаривания сделок 
должника и привлечения третьих лиц к субсидиарной 
ответственности при несостоятельности (банкротстве), 
разумеется, не составляют закрытый список. Выбороч-
но исследуя правоприменительную практику в сфере 
конкурсных правоотношений, приходим к выводу, что 
хорошей иллюстрацией к высказываемой в настоящей 
статье позиции о необходимости и своевременности 
урегулирования пробелов в правовом регулировании 
послужили бы следующие кейсы:

 – обжалование определения об отказе в истребова-
нии имущества (документов по сделкам) должника;

 – истребование данных о родственниках, свой-
ственниках контролирующих должностных лиц долж-
ника (их аффилированных лиц).

Первичные (и сопутствующие) документы по сдел-
кам, возможность ими оперировать или, наоборот, их 
скрыть, могут стать фактором, обеспечивающим выне-
сение благоприятного судебного решения по обособлен-
ному спору об оспаривании сделок должника и привле-
чении третьих лиц к субсидиарной ответственности и 
имеют важнейшее значение для формирования право-
вой позиции каждой стороны.

С одной стороны, ч. 2 ст. 126 Закона о банкротстве 
прямо закрепляет обязанность передавать истребуе-
мые материальные активы и документы конкурсному 
управляющему. В таком случае, возможно, целям со-
кращения сроков процедуры банкротства и уменьшения 
нагрузки на суды послужил бы установленный законо-
дательством заявительный порядок выдачи соответ-
ствующего исполнительного листа. С другой стороны, 
арбитражный суд может принять отрицательное реше-
ние по ходатайству об истребовании материальных ак-
тивов и документов у контролирующих должника лиц. 
Дискуссионным является порядок обжалования такого  
отказа.
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Так, ч. 1 ст. 188 АПК РФ разрешает обжалование 
определения арбитражного суда отдельно от обжалова-
ния судебного акта [12], которым заканчивается рассмо-
трение дела о банкротстве по существу – если это опре-
деление препятствует дальнейшему движению дела.  
Но отказ в истребовании материальных активов и до-
кументов у стороны процесса всего лишь усложняет 
задачу одного из участников дела, в данном случае – 
конкурсного управляющего, не препятствуя движению 
дела в целом – соответственно, ст. 188 АПК РФ может 
быть не принята судом в качестве основания для обжа-
лования отказа в истребовании, и в обжаловании будет  
отказано.

Одновременно тоже самое истребование имуще-
ства (документов по сделкам) у должника может быть 
основано на положениях ст. 308.3 ГК РФ, гласящей, что 
в случае неисполнения должником обязательства креди-
тор вправе требовать по суду исполнения обязательства 
в натуре [13], как мера защиты прав кредитора – в таком 
случае обжалование вынесенного арбитражным судом 
определения возможно, оно будет осуществляться в 
соответствии с положениями ст. 223 АПК РФ, которая 
раскрывает порядок рассмотрения дела о несостоятель-
ности (банкротстве).

Истребование имущества (документов по сделкам) 
у должника можно квалифицировать и как специальное 
средство защиты – в таком случае, соответствующее 
определение можно квалифицировать как иное опре-
деление арбитражного суда, которые принято в рамках 
дела о банкротстве, но не предусмотренное АПК РФ и в 
отношении которого не установлено, что оно подлежат 
обжалованию. Обжалование вынесенного определения 
также возможно, но теперь оно будет осуществляться 
в соответствии с положениями уже ч. 3 ст. 61 Закона о 
банкротстве, гласящей, что такие определения обжало-
ванию подлежат, и устанавливающие для таких случаев 
процессуальный срок в размере 14 дней.

С учетом вышесказанного, приходим к выводу, что 
действующее законодательство, применимое к регули-
рованию конкурсных отношений, содержит три различ-
ных подхода к обжалованию определения об отказе в ис-
требовании имущества (документов по сделкам) долж-
ника, что создает правовую коллизию и ни в коей мере 
не служит унификации правоприменительной практики, 
не обеспечивает предсказуемость судебного решения, 
его нормативно-обоснованный, а не ситуативно-вкусо-
вой (ad hoc) характер.

Задачей конкурсного управляющего, определенной 
ст. 61.11 Закона о банкротстве, является привлечение к 
субсидиарной ответственности по обязательствам долж-
ника (при наличии оснований) контролирующих долж-
ностных лиц или аффилированных лиц. 

Первым шагом по привлечению конкретных лиц к 
ответственности по обязательствам должника является 
установление таковых. В частном случае, данные о та-
ких лицах (в том числе неполные) могут содержаться 
в обнаруженных в процессе инвентаризации имуще-

ства должника документах. В общем случае, конкурс-
ному управляющему придется запрашивать сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре за-
писей актов гражданского состояния о родственниках, 
свойственниках контролирующих должника лиц. Фе-
деральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния» предоставление таких 
сведений конкурсному управляющему предусматривает  
(ч. 3.1. ст. 13.2) [14], но только в случае, если управля-
ющим является государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов», остальным конкурсным 
управляющим остается обращаться с соответствующим 
ходатайством в суд.

Согласно положениям ст. 7 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
[15], лица, получившие доступ к персональным данным, 
обязаны (без согласия субъекта) не раскрывать таковые 
третьим лицам – таким образом, даже арбитражный суд, 
запросив в рамках имеющихся у него полномочий дан-
ные в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния, не в праве предоставить к ним 
доступ конкурсному управляющему.

С учетом вышесказанного, делаем вывод, что за-
дачи и полномочия конкурсного управляющего, опреде-
ленные Законом о банкротстве, не находят зеркального 
отражения в полномочиях, предоставленных законом об 
актах гражданского состояния, а сама ситуация попол-
няет список выявленных коллизий и пробелов в норма-
тивно-правовом регулировании конкурсных правоотно-
шений.

В качестве примера разнонаправленных судебных 
решений можно привести определение Арбитражного 
суда Белгородской области от 27 декабря 2023 года по 
делу А08-10540/2020 [16] и определение Арбитражного 
суда Новосибирской области от 11 января 2024 года по 
делу А45-3502/2022 [17]. В обоих случаях рассматрива-
лось заявление конкурсного (финансового) управляю-
щего о признании недействительной сделки должника 
по купле-продаже автомобиля, проведенной по зани-
женной (а в деле А08-10540/2020 – так и вообще безвоз-
мездно) цене.

В деле А08-10540/2020 суд пришел к выводу, что 
лица, заключающие либо исполняющие сделку на ус-
ловиях, недоступных обычным участникам граждан-
ского оборота, имеют признаки аффилированности. 
Факта того, что сторона не осуществляла расчет по 
договору, суду оказалось достаточно, чтобы считать ее 
осознававшей себя одним из участников схемы по вы-
воду активов должника. Суд руководствовался мнением 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда Российской Федерации о том, что о нали-
чии фактической аффилированности может свидетель-
ствовать поведение лиц в хозяйственном обороте [17],  
в частности, заключение между собой сделок и по-
следующее их исполнение на условиях, недоступных 
обычным (независимым) участникам рынка, следова-
тельно, аффилированность сторон возможно подтвер-
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дить через факт нестандартности спорных сделок с точ-
ки зрения заведенной в гражданском обороте практики  
поведения.

В деле А45-3502/2022 факта совершения сделки по 
заниженной цене суду оказалось недостаточно для при-
знания покупателя заинтересованной стороной – суд, 
оценив правовую позицию финансового управляюще-
го сводящейся к доводам о наличии неравноценного 
встречного предоставления и о цели оспариваемой как 
вывода активов должника посредством заключения за-
ведомо невыгодной сделки, посчитал, что финансовый 
управляющий не доказал факт совершения сделки с за-
интересованной стороной.

В деле А08-10540/2020 сделка была признана не-
действительной, и к ней были применены последствия 
недействительной сделки, а в деле А45-3502/2022 –  
в удовлетворении соответствующего заявления было от-
казано.

Вместе с тем, выборочное выявление и урегулиро-
вание отдельных проблем является лишь ситуативной 
мерой и не приводит к решению проблемы разнонаправ-
ленности судебных решений по вопросам оспаривания 
сделок должника при его банкротстве и привлечения 
третьих лиц к субсидиарной ответственности. Про-
блема, на наш взгляд, может быть решена в результате 
комплексной доработки Закона о банкротстве, осущест-
вленной на основе комплексного исследования сложив-
шейся правоприменительной практики. Методику тако-
го исследования предлагаем рассмотреть в следующей 
последовательности действий:

1. Определить временные границы исследования, 
начиная с момента вступления в силу изменений в За-
кон о банкротстве, фактически открывших в российской 
практике работы с должниками эпоху оспаривания сде-
лок и привлечения к субсидиарной ответственности –  
с 30 июля 2017 года по момент проведения исследования.

2. Определить информационную область как базу 
проведения исследования:

2.1. Составить перечень судебных решений, при-
нятых судами в рамках процедур несостоятельности 
(банкротства) юридических лиц;

2.2. Наделить каждое судебное решение признаком 
принятия по вопросам оспаривания сделок и привлече-
ния к субсидиарной ответственности контролирующих 
должностных лиц или аффилированных лиц;

2.3. В состав информационной области - базы про-
ведения исследования включить решения судов, наде-
ленные положительным признаком принятия по вопро-
сам оспаривания сделок и привлечения к субсидиарной 
ответственности контролирующих должностных лиц 
или аффилированных лиц.

3. Сформировать базу справочников-классифика-
торов информационной базы исследования. Примером 
такого справочника-классификатора можно привести 
классификатор по признаку отрасли/сферы деятельно-
сти должника: банковская деятельность, застройщики, 
отсутствующие должники и т. п.

4. Присвоить всем элементам, составляющим ин-
формационную базу исследования, признак соответ-
ствия содержимому справочников-классификаторов.

5. Присвоить всем элементам, составляющим ин-
формационную базу исследования, признак соответ-
ствия содержимому двухуровневого классификатора 
оснований/ситуаций:

5.1. Провести промежуточное описание информа-
ционной базы исследования, сформулировав для каж-
дого элемента базы краткое описание основания для 
оспаривания сделки и привлечения к субсидиарной от-
ветственности контролирующих должностных лиц или 
аффилированных лиц должника;

5.2. Сформировать первый уровень двухуровне-
вого классификатора оснований/ситуаций – класси-
фикатор оснований для оспаривания сделки и при-
влечения к субсидиарной ответственности указанных 
ранее лиц, выбрав и обобщив из кратких описаний 
основания для оспаривания сделки и привлечения  
к субсидиарной ответственности наиболее часто по-
вторяющиеся экономически (общественно) значимые  
основания;

5.3. Присвоить всем элементам, составляющим 
информационную базу исследования, признак соответ-
ствия содержимому первого уровня классификатора – 
классификатора оснований для оспаривания сделки и 
привлечения к субсидиарной ответственности указан-
ных ранее лиц;

5.4. Провести промежуточное описание инфор-
мационной базы исследования, сформулировав для 
каждого элемента базы краткое описание ситуации 
оспаривания сделки и привлечения к субсидиарной от-
ветственности контролирующих должностных лиц или 
аффилированных лиц должника;

5.5. Сформировать второй уровень двухуровневого 
классификатора оснований/ситуаций – классификатор 
ситуаций оспаривания сделки и привлечения к субси-
диарной ответственности контролирующих должност-
ных лиц или аффилированных лиц, выбрав и обобщив 
из кратких описаний ситуации оспаривания сделки и 
привлечения к субсидиарной ответственности наиболее 
часто повторяющиеся экономически (общественно) зна-
чимые основания;

5.6. Присвоить всем элементам, составляющим 
информационную базу исследования, признак соответ-
ствия содержимому второго уровня классификатора – 
классификатора ситуаций.

6. Наделить все элементы информационной об-
ласти определения исследования признаком pro/contra 
(удовлетворено ходатайство судом или нет) по двух-
уровневому классификатору оснований/ситуаций.

7. По каждому из элементов двухуровневого клас-
сификатора оснований/ситуаций:

7.1. Оценить аргументы, приведенные арбитраж-
ным судом в обоснование решения по вопросу оспари-
вания сделок должника при его банкротстве и привлече-
ния третьих лиц к субсидиарной ответственности;
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7.2. Составить перечень положений нормативных 
правовых актов, регулирующих нормы, которые приме-
нимы к выносимому судебному решению;

7.3. Провести правовой анализ обстоятельств дела, 
сформировав типовое решение, соответствующее при-
менимым нормам правового регулирования конкурсных 
правоотношений.

8. По каждому из элементов двухуровневого клас-
сификатора оснований/ситуаций (выбрать одно из реше-
ний):

8.1. Сделать вывод об однозначности действую-
щих норм правового регулирования применительно к 
рассматриваемой ситуации;

8.2. Подготовить проект изменений в Закон о бан-
кротстве, обеспечивающих однозначное нормативное 
регулирование, применимое к каждой из пар - ситуация/
основание, а, при необходимости, в иные нормативные 
правовые акты, регулирующие рассматриваемые кон-
курсные правоотношения.

По нашему мнению, часть Закона о банкротстве, 
посвященная вопросам оспаривания сделок и привлече-
ния к субсидиарной ответственности контролирующих 
должностных лиц или аффилированных лиц должни-
ка, регулирующая одну из одновременно как сложней-
ших, так и самых конфликтных областей конкурсных 
отношений, просто не могла за практически семь лет 
применения не сформировать обширнейшую правопри-
менительную практику. Таковая, как показывают при-
веденные примеры и проведенный правовой анализ, не 
всегда единообразна – таким образом, обычный участ-
ник предпринимательской деятельности или субъект 
внутрикорпоративных отношений не всегда понимает, 
какого судебного решения в той или иной ситуации он 
вправе ожидать.

Разнообразные, а скорее, разнонаправленные реше-
ния арбитражных судов в сходных ситуациях являются 
следствием как различного понимания судами недоста-
точно детально прописанных норм в Законе о банкрот-
стве, так некоторой внутренней противоречивости само-
го закона.

Сложившаяся ситуация призывает к доработке 
(корректировке) Закона о банкротстве, в части норм, 
регулирующих оспаривание сделок и привлечение 
к субсидиарной ответственности контролирующих 
должностных лиц или аффилированных лиц должни-
ка. Одновременно, на наш взгляд, изложенный подход 
к формированию и обоснованию перечня норм, регу-
лирующих вопросы оспаривания сделок должника и 
привлечения третьих лиц к субсидиарной ответствен-
ности, которые необходимо доработать (скорректиро-
вать), можно распространить и на Закон о банкротстве  
в целом.

Список источников
1. Статистический бюллетень Федресурса по 

банкротству. 30 июня 2023 года // Единый федераль-
ный реестр юридически значимых сведений о фак-

тах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности. URL://https//download.fedresurs.ru/news/
Статистический%20бюллетень%20Федресурс%20бан-
кротство%2030%20июн%202023.pdf/ (дата обращения:  
27.02.2024).

2. Статистический бюллетень Федресурса по бан-
кротству. Итоги 2023 года // Единый федеральный реестр 
юридически значимых сведений о фактах деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных субъектов экономической деятельности. URL://
https://download.fedresurs.ru/news/Статистический%20
бюллетень%20Федресурс%20банкротство%202023.pdf 
(дата обращения: 27.02.2024).

3. Ткачёв В. Н. О некоторых правовых послед-
ствиях признания недействительной сделки должника, 
в отношении которого осуществляется производство по 
делу о несостоятельности (банкротстве) / В. Н. Ткачёв //  
Расследование преступлений: проблемы и пути их ре-
шения. 2018. № 3 (21). С. 190–195. EDN: YTWAZN.

4. Бондаренко В. В. Защита контролирующего 
лица от привлечения к субсидиарной ответственности 
на стадии истребования документов / В. В. Бондаренко //  
Интеллектуальный потенциал XXI века : Материалы 
Международной (заочной) научно-практической конфе-
ренции, София, Болгария, 17 мая 2018 года / Под общей 
редакцией А. И. Вострецова. София, Болгария : Научно-
издательский центр «Мир науки» (ИП Вострецов Алек-
сандр Ильич), 2018. С. 147–149. EDN: UOORAE.

5. О несостоятельности (банкротстве): Федераль-
ный закон Российской Федерации от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 43. ст. 4190.

6. Петухов С. В. Субсидиарная ответственность 
контролирующих должника лиц по сделкам, причинив-
шим существенный вред имущественным правам кре-
диторов / С. В. Петухов, Р. А. Амбарцумов, Ю. В. Раче-
ева // Власть Закона. 2023. № 4 (56). С. 308–319. EDN: 
YKWKSM.

7. Бутырин Е. Д. Особенности субсидиарной от-
ветственности руководителя должника в процессе не-
состоятельности (банкротства) // Актуальные иссле-
дования. 2021. № 46 (73). С. 16–19. URL://https://apni.
ru/article/3203-osobenosti-privlecheniya-k-subsidiarnoj- 
otvet.

8. Зеньков Д. А. Пределы обычной хозяйствен-
ной деятельности кредитной организации на приме-
ре «Нэклис-Банка» // Zakon.ru. URL://https://zakon.
ru/blog/2023/11/04/predely_obychnoj_hozyajstvennoj_
deyatelnosti_kreditnoj_organizacii_na_primere_neklis-
banka (дата обращения: 27.02.2024).

9. О банках и банковской деятельности : Феде-
ральный закон Российской Федерации от 02 декабря 
1990 г. № 395-1 // Ведомости Съезда народных депута-
тов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27 ст. 357.

10. Малуха А. А. Правовые коллизии в зако-
нодательстве о несостоятельности (банкротстве) /  
А. А. Малуха. Текст : непосредственный // Молодой уче-



Вестник экономической безопасности164 № 3 / 2024

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ный. 2021. № 15 (357). С. 214–217. URL://https//moluch.
ru/archive/357/79954/ (дата обращения: 27.02.2024).

11. Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 16 августа 2016 г. № 305-ЭС16–4051 по делу  
№ А40-117039/2015 // URL://https//vsrf.ru/stor_pdf_
ec.php?id=1464474 (дата обращения: 27.02.2024).

12. Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации : Федеральный закон Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30.  
ст. 3012.

13. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) : Федеральный закон Российской Федера-
ции от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 32.  
ст. 3301.

14. Об актах гражданского состояния: Федераль-
ный закон Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. 
№ 143-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 47. ст. 5340.

15. О персональных данных: Федеральный закон 
Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // 
СЗ РФ. 2006. № 31. ст. 3451 (часть I).

16. Определение Арбитражного суда Белгород-
ской области от 27 декабря 2023 г. по делу № А08-
10540/2020 // URL://https//kad.arbitr.ru/Document/Pdf/
bcc0c592-82d9-4702-a963-a67d6b86e1af/e9eebc4b-ece1-
4529-af19-573e0a3c03a6/A08-10540-2020_20231227_
Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения:  
27.02.2024).

17. Определение Арбитражного суда Новосибир-
ской области от 11 января 2024 г. по делу № А45-3502/ 
2022 // URL://https//kad.arbitr.ru/Document/Pdf/445bdea7-
5af4-4337-bfd2-2bbcc9db7a48/1ca59600-52e2-49a3-8da9-
3f4bf09d0783/A45-3502-2022_20240111_Opredelenie.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 27.02.2024).

References
1. Statistical bulletin of the Federal Resources 

Agency on bankruptcy. June 30, 2023 // Unified 
Federal Register of legally significant information on 
the facts of the activities of legal entities, individual 
entrepreneurs and other economic entities. URL://https//
download.fedresurs.ru/news/Statistical%20bulletin 
%20Fedresurs%20bankruptcy%2030%20Jun%202023.pdf/ 
(accessed: 27.02.2024).

2. Statistical bulletin of the Federal Resources 
Agency on bankruptcy. Results for 2023 // Unified Federal 
Register of legally significant information on the facts of 
the activities of legal entities, individual entrepreneurs 
and other economic entities. URL://https//download.
fedresurs.ru/news/Statistical%20bulletin%20Fedresurs%20
bankruptcy%202023.pdf (accessed: 27.02.2024).

3. Tkachev V. N. On some legal consequences of 
recognizing as invalid a transaction of a debtor in respect 
of whom proceedings are being carried out in an insolvency 
(bankruptcy) case / V. N. Tkachev // Investigation of crimes: 
problems and ways to solve them. 2018. №. 3 (21). Р. 190–
195. EDN: YTWAZN.

4. Bondarenko V. V. Protection of a controlling 
person from being brought to subsidiary liability at the stage 
of requesting documents / V. V. Bondarenko // Intellectual 
potential of the 21st century: Proceedings of the International 
(correspondence) scientific and practical conference, Sofia, 
Bulgaria, May 17, 2018 / Under the general edited by  
A. I. Vostretsova. Sofia, Bulgaria: Scientific Publishing 
Center «World of Science» (IP Vostretsov Alexander Ilyich), 
2018. P. 147–149. EDN: UOORAE.

5. On insolvency (bankruptcy): Federal Law of the 
Russian Federation of October 26, 2002 No. 127-FZ // SZ 
RF. 2002. No. 43. Аrt. 4190.

6. Petukhov S. V. Subsidiary liability of persons 
controlling the debtor for transactions that caused 
significant harm to the property rights of creditors /  
S. V. Petukhov, R. A. Ambartsumov, Yu. V. Racheeva // 
The Power of Law. 2023. No. 4 (56). Р. 308–319. EDN:  
YKWKSM.

7. Butyrin E. D. Features of subsidiary liability of the 
debtor’s manager in the process of insolvency (bankruptcy) //  
Current research. 2021. № 46 (73). P. 16–19. URL:// 
https://apni.ru/article/3203-osobenosti-privlecheniya-k-
subsidiarnoj-otvet.

8. Zenkov D. A. The limits of ordinary economic 
activity of a credit organization using the example of Neklis-
Bank // Zakon.ru. URL://https//zakon.ru/blog/2023/11/04/
predely_obychnoj_hozyajs tvennoj_deyatelnost i_
kreditnoj_organizacii_na_primere_neklis-banka (accessed: 
27.02.2024).

9.  On banks and banking activities: Federal Law of 
the Russian Federation dated December 2, 1990 №. 395-1 // 
Gazette of the Congress of People’s Deputies of the RSFSR 
dated December 6, 1990 №. 27. Art. 357.

10. Malukha A. A. Legal conflicts in the legislation 
on insolvency (bankruptcy) / A. A. Malukha. Text: 
direct // Young scientist. 2021. №. 15 (357). P. 214-217. 
URL://https//moluch.ru/archive/357/79954/ (accessed:  
27.02.2024).

11. Determination of the Judicial Collegium for 
Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian 
Federation dated August 16, 2016 No. 305-ES16–4051 in 
case No. A40-117039/2015 // URL://https//vsrf.ru/ stor_
pdf_ec.php?id=1464474 (accessed: 27.02.2024).

12. Arbitration procedural code of the Russian 
Federation: Federal Law of the Russian Federation 
dated July 24, 2002 №. 95-FZ // SZ RF. 2002. №. 30.  
Art. 3012.

13. Civil Code of the Russian Federation (part 
one): Federal Law of the Russian Federation dated 
November 30, 1994 №. 51-FZ // SZ RF. 2002. №. 32.  
Art. 3301.

14. On acts of civil status: Federal Law of the Russian 
Federation of November 15, 1997 No. 143-FZ // SZ RF. 
1997. No. 47. Art. 5340.

15. On personal data: Federal Law of the Russian 
Federation dated July 27, 2006 No. 152-FZ // SZ RF. 2006. 
№. 31. art. 3451 (Part I).



165Bulletin of economic security№ 3 / 2024

JURISPRUDENCE

16. Determination of the Arbitration Court of the 
Belgorod Region dated December 27, 2023 in case  
№ A08-10540/2020 // URL://https//kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/bcc0c592-82d9-4702-a963-a67d6b86e1af/e9eebc4b-
ece1-4529-af19-573e0a3c03a6/A08-10540-2020_ 
20231227_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True (accessed:  
27.02.2024).

17. Determination of the Arbitration Court of the 
Novosibirsk Region dated January 11, 2024 in case  
№. A45-3502/2022 // URL://https//kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/445bdea7-5af4-4337-bfd2-2bbcc9db7a48/1ca59600-
5 2 e 2 - 4 9 a 3 - 8 d a 9 - 3 f 4 b f 0 9 d 0 7 8 3 / A 4 5 - 3 5 0 2 -
2022_20240111_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True 
(accessed: 27.02.2024).

Информация об авторах
В. Н. Ткачёв – начальник Служебно-правового управления Договорно-правового департамента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Фе-
дерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;

Е. Гевлич – студент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, направление подготовки – 
юриспруденция.

Information about the authors
V. N. Tkachev – Head of the Service and Legal Department of the Contractual Legal Department of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Doctor of 
Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation;

E. Hevlich – Student of the Plekhanov Russian University of Economics, direction of training – jurisprudence.

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 06.03.2024; одобрена после рецензирования 06.05.2024; принята к публикации 
07.06.2024.

The article was submitted 06.03.2024; approved after reviewing 06.05.2024; accepted for publication 07.06.2024.

Предпринимательское право. Под ред. Н. Д. Эриашвили,  
Р. А. Курбанова ; под общ. ред. Т. В. Дерюгиной, А. В. Тумакова. Учебник.  
9-е изд., перераб. и доп. 479 с. Гриф МО РФ. Гриф МУМЦ «Профессио-
нальный учебник». Гриф НИИ образования и науки.

В учебнике рассмотрены становление и развитие предприниматель-
ства в России, организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности и ее правовое регулирование со стороны государства,  
в том числе в сфере лицензирования, конкуренции (антимонопольное 
законодательство), налогообложения, расчетно-финансовых отноше-
ний, выполнения договорных обязательств, рассмотрения граждан-
ско-правовых споров с участием предпринимателей, корпоративных  
споров. 

Особое внимание уделено вопросам защиты прав и интересов пред-
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Криминальная ситуация, складывающаяся при не-
законном культивировании растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, имеет 
свои особенности.

Специфика данного незаконного деяния заключает-
ся в том, что его способы совершения полностью осно-
ваны на знании агротехнических приемов выращивания 
наркотикосодержащих растений, так как цель незакон-
ного их культивирования состоит не в том, чтобы такие 
растения вырастить, а чтобы в них содержалось наи-
большее количество психоактивных веществ. Поэтому в 
криминальной ситуации при таких обстоятельствах от-
ражаются именно те агротехнические приемы, которые 
при этом используются.

Но в юридической литературе способы такого не-
законного действия рассматриваются не одинаково раз-
ными авторами.

Некоторые из них в культивирование, посев и вы-
ращивание вкладывают одинаковое понятие [8, с. 564; 
7, с. 207]. Иные наоборот, их разделяют [4, с. 442;  
6, с. 78‒79]. Другие рассматривают как «бесконтрольное 
насаждение растений, содержащих наркотические свой-
ства» [8, с. 564].

Как нам представляется, толковать эти термины не-
обходимо из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 
№ 14 от 15 июня 2006 г., в котором в п. 29 отмечается, 
что, под культивированием следует понимать деятель-
ность, связанную с созданием специальных условий для 
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посева и выращивания наркосодержащих растений, а 
также их посев и выращивание, совершенствование тех-
нологии выращивания, выведение новых сортов, повы-
шение урожайности и устойчивости к неблагоприятным 
метеорологическим условиям [1].

Таким образом, исходя из этого разъяснения, можно 
сделать вывод, что культивирование должно пониматься 
в широком смысле и, кроме того, посев и выращивание 
наркотикосодержащих растений являются его составны-
ми частями. Или, иными словами, видами деятельности 
по их выращиванию.

Поэтому признавать культивирование, посев и вы-
ращивание как одинаковые понятия, или же разъединять 
их, ни в коем случае нельзя. Их необходимо рассматри-
вать в комплексе, как части и целое.

В то же время, на наш взгляд, нельзя понимать не-
законное культивирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества как 
их бесконтрольное насаждение, поскольку, в данном 
случае, такое понятие входит в противоречие с Феде-
ральным Законом «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» [2], где указано, что незаконное 
культивирование наркотикосодержащих растений – это 
культивирование наркотикосодержащих растений, осу-
ществляемое с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации.

В связи с этим, совершенно не имеет значения: 
контролируется ли такая деятельность или нет. Главное 
состоит в том, что и в первом, и во втором случае она 
является незаконной, поскольку согласно статьи пятой 
этого же закона [2], в нашей стране существует государ-
ственная монополия на этот вид деятельности и осу-
ществлять ее могут только государственные унитарные 
предприятия и государственные учреждения, имеющие 
лицензию на деятельность в этой сфере, которая стро-
го регламентирует порядок и условия культивирования 
наркотикосодержащих растений [3].

Следует заметить, что некоторые авторы полага-
ют, что «включение в определение понятия «культиви-
рование» таких признаков, как посев, уход за дикора-
стущими растениями (полив, рыхление почвы) и вы-
ращивание, нецелесообразно, так как данные действия  
выходят за рамки научного определения культивирова-
ния» [5].

Данное мнение может вызывать только недоуме-
ние. И в академических словарях, и в сельскохозяй-
ственной науке культивирование растений определя-
ется как возделывание, уход, повышение урожайности  
[9; 10].

В связи с этим, как нам представляется, способ 
совершения рассматриваемого вида преступлений, со-
стоит из следующих противоправных действий: посев 
наркотикосодержащих растений; выращивание наркоти-
косодержащих растений; выведения новых сортов таких 
растений, повышения их урожайности и устойчивости к 
неблагоприятным метеорологическим условиям, а так-
же совершенствования технологии выращивания.

Поскольку криминальную ситуацию по данному 
незаконному действию мы рассматривали выше, отме-
тим, что место, где она складывалась, как часть обста-
новки в широком смысле, может свидетельствовать о 
проведенных подготовительных действиях. Они могут 
заключаться в следующем:

 – утепление помещений, в которых криминальная 
ситуация развивалась (стены и потолок обиты материа-
лом, сохраняющим тепло);

 – наличие по периметру помещения скамеек, ла-
вок, полок и др. на которых имеются маты из полимер-
ных материалов, горшки, ящики с наркотикосодержа-
щими растениями;

 – наличие оборудования для создания нормального 
светового дня (металл-галидные или натриевые лампы 
на 1000 вт, или флюоресцентные лампы);

 – специальные устройства электрофикации, снаб-
женные автоматическими таймерами включения или 
выключения электропитания и др.

В тех случаях, когда выяснится, что культивирова-
лись элитные семена наркотикосодержащего растения, 
необходимо обращать внимание на наличие в этом по-
мещении компьютерной техники, телефонов, смарт-
фонов и др. электронных средств связи, на носителях 
которых может быть записан информация, свидетель-
ствующая о посещении виновным лицом определенного 
сайта в сети интернет, с целью получения информации 
о приобретении через магазины этой сети таких семян, 
инструкций по их выращиванию, а также оборудования, 
необходимого для этого.

Та же обстановка, а точнее, место, где отражались 
непосредственные действия по незаконному культиви-
рованию наркотикосодежащих растений, может свиде-
тельствовать и о способе его сокрытия:

 – культивирование таких растений вместе с куль-
турными;

 – использование земельных наделов под культиви-
рование наркотикосодержаших растений вдали от насе-
ленных пунктов, дорожных автомагистралях, заброшен-
ных полях, полянах в лесном массиве;

 – возведение на культивируемой территории вы-
соких заборов или иных ограждений, не позволяю-
щих посторонним наблюдать процесс выращивания  
и др.

Следует заметить, что выявление криминальной 
ситуации, связанной с незаконным культивированием 
растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, ставит перед следователем задачу 
о проведении логической связи данного преступления с 
иными незаконными действиями с обнаруженными рас-
тениями, тем более, если они культивировались в значи-
тельном объеме.

Само по себе незаконное культивирование наркоти-
косодержащих растений не имеет никакого смысла, по-
скольку сами по себе они не могут нигде использовать-
ся. Значит, их нужно каким-то способом обрабатывать. 
А, поскольку мы говорим о незаконном характере этого 
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деяния, то цель обработки одна – изготовление наркоти-
ческих средств с дальнейшим их сбытом.

Поэтому, результаты исследования данной крими-
нальной ситуации могут являться основанием для при-
нятия решения о производстве иных следственных дей-
ствий в отношении виновного лица для получения све-
дений об иных стадиях его преступной деятельности:

 – обыске в его жилище или иных помещениях, при-
надлежащих ему с целью отыскания готовых наркотиче-
ских средств из культивируемых им наркотикосодержа-
щих растений или приспособлений, используемых им 
для их изготовления;

 – осмотре компьютеров, смартфонов и других 
электронных средств связи с целью выявления его со-
участников, которые получали от виновного в незакон-
ном культивировании наркотикосодержащих растений, 
сырье для доставки его в иное место, где уже другие 
лица занимались изготовлением из них наркотических 
средств;

 – осмотре электронных средств связи с целью вы-
явления покупателей наркотических средств непосред-
ственно у него;

 – допросе соседей или иных лиц, из его окружения, 
которые могли бы пояснить: приходили ли к виновному 
лицу посторонние граждане, выносили ли они от него 
какие-либо свертки, пакеты и иные предметы, в которых 
могли находиться культивируемые им растения или го-
товые наркотические средства;

 – направление отдельных поручений сотрудникам 
оперативных подразделений о выявлении связей вино-
вного лица и причастности его к иным преступлениям в 
сфере незаконного оборота наркотических средств или 
психотропных веществ.

В итоге может обнаружиться, что виновное лицо 
в незаконном культивировании растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества 
является связующим звеном в преступной организации, 
осуществляющей незаконный оборот рассматриваемых 
средств, а именно выполняет функции по выращиванию 
таких растений, после чего передает их иным соучаст-
никам, чтобы те производили с  этими растениями иные 
незаконные действия.

А, может быть, будет установлено, что преступ-
ной деятельностью в этой сфере он занимается едино-
лично и тогда его действия будут содержат следующие 
стадии: незаконное культивирование растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные  
вещества → их перевозка (если они культивировались 
не в жилище или иных помещениях, близких к нему, 
виновного лица → изготовление из них наркотических 
средств → хранение → реализация любыми способами: 
сбыт, содержание притонов для потребления наркотиче-
ских средств или психотропных веществ.
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Деятельность следователя и дознавателя по окон-
чании производства предварительного расследования 
связана не только с подведением итогов расследова-
ния, оценкой собранных доказательств, но и направле-
на на установление обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, тем самым ими реализу-
ется превентивная функция. Так, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 158 УПК РФ, следователь, дознаватель 
вправе внести в организацию или должностному лицу 
представление о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления 
(далее – «представление»). Данное представление долж-
но быть рассмотрено, а в адрес следователя, дознавателя 
должно быть направлено уведомление о результатах его 
рассмотрения.

В науке сложилось неоднозначное понимание отно-
сительно реализации данного правомочия. По мнению 
Р. Р. Гумеровой, слово «вправе» необходимо заменить 
на «обязан», что может способствовать повышению эф-
фективности профилактической работы следователя [1]. 
Аналогичной позиции придерживаются А. В. Спирин и 
Т. А. Шавкунова [2].

Предусмотренное УПК РФ правомочие иначе трак-
туется отдельными руководителями правоохранитель-
ных органов, которые вменяют в обязанность сотрудни-
ков, находящихся в их ведении подразделений, выносить 
представления практически по всем уголовным делам, 
а второй экземпляр письма с представлением приоб-
щать к материалам уголовного дела. Практике извест-
ны случаи, когда подобные представления выносились 
формально, а получение эффекта, направленного на 
предупреждение преступлений, носило вероятностный 
характер и не всегда касалось напрямую обстоятельств 
совершения преступления. Так, по факту совершения 
покушения на кражу мобильного телефона из автомоби-
ля, припаркованного на территории логистического цен-
тра ФГУП «Почта России», выносилось представление 
с указанием установления на транспортные средства си-
стем мониторинга передвижения автомобилей и камер 
видеонаблюдения, что для организации представлялось 
проблемой и в уведомлении органу предварительного 
следствия указывалось о том, что решение вопроса взя-
то на контроль [3].

Как представляется, вменять в обязанность сле-
дователя, дознавателя направление представлений о 
принятии мер по устранению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступления, по всем уголов-
ным делам нецелесообразно, поскольку данный вопрос 
должен рассматриваться исходя из реальной возмож-
ности их устранения. Кроме того, указанное направ-
ление деятельности создает дополнительную нагрузку 
для следователей, дознавателей, негативно отражаясь 
на качестве расследования преступления, в том числе 
установлению обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию. Об этом, в частности, указывается и в подпун-
кте 4.4 приказа МВД России от 9 января 2018 г. № 1 «Об 
органах предварительного следствия в системе МВД 

России», согласно которому следует исключить при-
влечение следователей к мероприятиям и выполнению 
несвойственных функций, не связанных с исполнени-
ем уголовно-процессуального законодательства Рос-
сийской Федерации, сосредоточив все силы и средства 
органов предварительного следствия на расследовании  
преступлений.

Стоит обратить внимание и на предусмотренный 
статьей 49 Конституции Российской Федерации прин-
цип презумпции невиновности, согласно которому ви-
новность лица устанавливается исключительно вступив-
шим в законную силу приговором суда. Таким образом, 
поскольку факт совершения конкретным лицом престу-
пления устанавливается вступившим в силу приговором 
суда, следователь, дознаватель могут лишь предложить 
суду меры по устранению обстоятельств, способство-
вавших преступлению. Такая форма реализации следо-
вателями, дознавателями полномочий по профилактике 
преступлений позволит не допустить вынесения необо-
снованных представлений, затрагивающих права и за-
конные интересы лиц, в отношении оправданных лиц, 
так и третьих лиц. В этой связи, как представляется, вы-
несение представлений в рамках досудебного производ-
ства недопустимо.

Между тем, полномочиями реагирования на факт 
совершения преступления обладают и прокуроры, осу-
ществляющие контроль и надзор за расследованием уго-
ловного дела. Прокуроры в отличие от других участни-
ков уголовного судопроизводства обладают полномочи-
ями по вынесению представления ‒ акта реагирования 
на судебное решение, вносимого в порядке, установ-
ленном Законом (пункт 27 статьи 5 УПК РФ.). Вместе 
с тем законодательством предусмотрена возможность 
вынесения прокурором представления об устранении 
нарушений закона [4]. Адресатом таких данных пред-
ставлений могут быть орган или должностное лицо, а не 
организация или должностное лицо, как это предписано 
в УПК РФ. Кроме того, как представляется, Федераль-
ный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» содержит конкретные пред-
писания относительно реализации мер по исполнению 
представления, в частности, меры реагирования на вы-
несенное представление необходима в достаточно сжа-
ты срок – всего один месяц. УПК РФ указания на срок 
исполнения представления не содержит, а предписывает 
необходимость направления обязательного уведомления 
о мерах по его исполнению. Таким образом, исходя из 
буквального толкования указанных предписаний, у ор-
ганизации или должностного лица отсутствует обязан-
ность по устранению нарушений закона, им достаточно 
уведомить о принятых мерах, что, как представляется, 
недопустимо и способствует злоупотреблениям при тол-
ковании в вопросах реализации предусмотренных УПК 
РФ норм.

Установленный законодательством срок – месяц,  
в течение которого необходимо принять меры по устра-
нению допущенных нарушений, как представляется, не 
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позволит получателю представления проанализировать 
его и принять меры по его устранению. Учитывая, что 
с момента вынесения представления и до момента его 
фактического получения может пройти неделя, адресат 
представления ограничен в сроках его реализации. Со-
временные технологии в настоящее время позволяют 
направлять такие представления посредством электрон-
ных писем, а не почтовыми отправлениями на бумаж-
ных носителях, что представляет сложность в организа-
ции их направления и оказывает существенное влияние 
на бюджет органа, его вынесшего. Если представление 
касается деятельности какого-либо органа, полагаем 
возможным их направление и с использованием систе-
мы межведомственного воздействия.

Вопрос вынесения представлений требует допол-
нительного контроля в целях проверки обоснованно-
сти их вынесения, исключения формального подхода 
к требованиям, содержащимся в них, дублирования 
вынесения представлений разными субъектами по  
одним и тем же основаниям, а также проверки резуль-
татов, достигнутых по результатам рассмотрения пред-
ставлений.

В этой связи эффективной формой контроля будет 
являться ведение Единого реестра представлений. По-
лагаем, что система Единого реестра представлений 
может осуществляться на базе Сервиса обеспечения ох-
раны общественного порядка на базе Единой системы 
информационно-аналитического обеспечения деятель-
ности МВД России, полноценное функционирование 
которого планируется в 2024 году. Единый реестр пред-
ставлений должен включать информацию об органе, 
вынесшем данное представление, дате его вынесения, 
адресате представления и кратком описании события, 
послужившего основанием для его вынесения, номере 
уголовного дела, мерах, которые необходимо предпри-
нять для устранения причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушения, сроках исполнения, 
характере представления (первичное, повторное) форме 
направления уведомления (почтовым отправление, по-
средством электронной почты, в том числе посредством 
личного кабинета налогоплательщика или портала госу-
дарственных услуг) и форме уведомления органа, вы-
несшего представление.

Между тем аналог реестра вынесенных представ-
лений уже предусмотрен в рамках профилактики пре-
ступлений при объявлении официального предостере-
жения (предостережения) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения правонарушений, 
либо недопустимости продолжения антиобщественного 
поведения (далее – «предостережение»), предусмотрен-
ных Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений» 
(далее – «Закон о профилактике»), в котором под право-
нарушениями понимаются как преступления, так и ад-
министративные правонарушения.

Анализ содержания рассматриваемой меры про-
филактического воздействия позволяет установить, что 

она применяется исключительно в отношении физиче-
ских лиц, которые совершают активные действия (без-
действие в данном случае исключается), направленные 
на создание благоприятной обстановки для совершения 
противоправных деяний, закрепленных как администра-
тивным, так и уголовным законодательством. Следует 
учитывать, что действие лица, в отношении которого 
выносится предостережение, не содержит признаков 
правонарушения [5].

Закон о профилактике содержит достаточно схо-
жие по смыслу формы профилактического воздействия. 
Так, например, у правоприменителя может возникнуть 
вопрос относительно применения меры профилакти-
ческого воздействия в виде объявления официально-
го предостережения (предостережения) о недопусти-
мости действий, создающих условия для совершения 
правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения, предусмотренного ста-
тьей 20 указанного федерального закона, и внесении 
представления об устранении причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушения, пред-
усмотренного статьи 22 указанного федерального  
закона.

Анализ законодательства позволяет разграничить 
данные формы реагирования правоохранителей на 
правонарушение и поведение в двух аспектах: объекты 
и характер их вынесения. Так, если предостережение 
объявляется лицу, в отношении которого применяются 
меры индивидуальной профилактики правонарушений, 
о недопустимости действий, создающих условия для со-
вершения правонарушений, либо недопустимости про-
должения антиобщественного поведения, то представ-
ление вносится в орган или организацию независимо от 
форм собственности либо общественное объединение 
при выявлении причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушения. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона о про-
филактике определены физические лица. Представле-
ния, в свою очередь, применяются в отношении органа 
или организации.

Таким образом, объявление предостережений 
не допускается в отношении органов или организа-
ций независимо от форм собственности либо обще-
ственных объединений, объявление предостережения 
прямо не направлено на пресечение преступлений,  
поскольку способствует устранению условий, их созда-
ющих.

Порядок объявления официального предосте-
режения, включая порядок его направления (вруче-
ния), форма предостережения, а также перечни ка-
тегорий должностных лиц, уполномоченных объ-
являть предостережение в органах внутренних дел, 
установлены приказом МВД России от 4 марта 2020 г.  
№ 119 [6].

Стоит отметить, что приказом МВД России  
от 4 марта 2020 г. № 119 следователи, дознавате-
ли органов внутренних дел Российской Федерации 
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не включены в Перечень субъектов, уполномочен-
ных объявлять предостережения, несмотря на то, что 
частью 2 статьи 17 Закона о профилактике объяв-
лять предостережения уполномочены должностные 
лица органов Следственного комитета Российской  
Федерации.

Таким образом, в целях исключения выявленных 
несоответствий и устранения обстоятельств, создаю-
щих условия для совершения правонарушений, следует 
наделить правомочием по вынесению предостережений 
дознавателя, начальника подразделения дознания, на-
чальника органа дознания, следователя и руководителя 
следственного органа органов внутренних дел Россий-
ской Федерации. Кроме того, указанных участников 
уголовного судопроизводства в целях реализации пред-
писаний, предусмотренных частью 2 статьи 73 УПК РФ 
по выявлению обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления, следует обязать в документе, 
составляемом по завершении расследования (например, 
в постановлении о приостановлении предварительного 
следствия, в обвинительном заключении) излагать пред-
ложения для прокурора, суда по принятию мер по устра-
нению обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления.

Рассмотрев указанные предложения и посчитав их 
целесообразными, прокурор, суд смогут вынести соот-
ветствующие представления.

Представления следует отнести к исключительной 
компетенции прокурора в случае неустановления лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, в 
иных случаях, когда уголовное дело с обвинительным 
постановлением, обвинительным актом или обвини-
тельным заключением не направляется в суд (например, 
при прекращении уголовного дела), и суда, поскольку 
лишь вступившим в законную силу приговором суда 
может быть установлена виновность лица в совершении 
преступления, а также обстоятельства, способствовав-
шие его совершению.

В целях проверки обоснованности вынесения пред-
ставлений, исключения формального подхода к требо-
ваниям, содержащимся в них, дублирования вынесения 
представлений разными субъектами по одним и тем же 
основаниям, а также проверки результатов, достигнутых 
по результатам рассмотрения представлений, следует 
вести их Единый реестр на базе Сервиса обеспечения 
охраны общественного порядка на базе Единой системы 
информационно-аналитического обеспечения деятель-
ности МВД России, осуществляющего ведение Единого 
реестра предостережений.
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Начало XXI века было ознаменовано для Россий-
ской Федерации рядом вполне значимых изменений в 
области права: вступила в силу часть вторая Налогово-
го кодекса Российской Федерации; в 2003 был принят 
и вступил в действие федеральный закон от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валют-
ном контроле» (далее – Закон № 173-ФЗ); федеральным 
законом от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ была принята 
глава 3.3 «Контролируемые иностранные компании и 
контролирующие лица».

С течением времени, указанные нормативные пра-
вовые акты подвергались законодателем поправкам, в 
подавляющем большинстве которых несли прогрессив-
ный характер. В частности, Законом № 173-ФЗ до 2022 г.  
были отменены ограничения на репатриацию валютной 
выручки, а также существенно внесены изменения в от-
ношении вывоза наличной иностранной валюты за пре-
делы Российской Федерации; в заключенных Конвен-
циях об избежании двойного налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и капитал, и предотвращения 
уклонения от налогообложения, были предусмотрены 
довольно льготные ставки по налогам; понятие нало-
говый резидент РФ было сформулировано в НК РФ, в 
соответствии международного определения налоговый 
домициль – (fiscal domicile); в п. 9 ст. 25.15 НК РФ введе-
но правило, согласно которому налоговый резидент РФ 
(физическое лицо), представивший в налоговый орган 
уведомление, уплачивает НДФЛ с фиксированной при-
были.

Однако, в 2022 году ввиду ряда недружественных 
шагов определенной группой иностранных юрисдик-
ций в отношении Российской Федерации последней был 
предпринят ряд ограничительных мер по взаимодей-
ствию с данными государствами.

Необходимо проанализировать сложившуюся ситу-
ацию.

Для контролирующих органов и налогоплательщи-
ка определение статуса налогового президентства име-
ет принципиально важное значение: налоговый орган 
определяет тот объем доходов, который он должен упла-
тить в бюджет, а также размер налоговых ставок. В На-
логовом кодексе РФ (ст. 207 НК РФ) статус налогового 
резидента – физического лица, изложен законодателем, 
практически, исходя из сложившейся международной 
законодательной практики – нахождение на территории 
Российской Федерации не менее 183 календарных дней 
в течение следующих подряд месяцев. 

В Постановлении КС РФ от 25 июня 2015 г. № 16-П 
высшим судом было отмечено, что «налоговый статус 
физического лица – исходя из критерия нахождения его 
в Российской Федерации не менее 183 календарных дней 

в течение 12 следующих подряд месяцев – точно опре-
деляется на начало налогового периода, однако в конце 
каждого налогового периода требует уточнения по ито-
гам этого налогового периода: наличие статуса налого-
вого резидента Российской Федерации, устанавливаемо-
го в начале налогового периода на каждую дату выплаты 
дохода, носит предварительный характер и подлежит 
уточнению в конце налогового периода в зависимости 
от продолжительности пребывания физического лица на 
территории Российской Федерации в данном налоговом 
периоде, что является основанием для перерасчета на-
лога на доходы физических лиц, взимавшегося исходя 
из предварительного налогового статуса лица, который 
оно имело в начале текущего налогового периода».

Налоговый регулятор в письме ФНС России от  
27 декабря 2023 г. № ШЮ-4-17/16342@ обратил внима-
ние, что лицо, являющиеся иностранным гражданином, 
или имеющее ВНЖ – не может свидетельствовать об 
отсутствии у этого лица статуса налогового резидента 
Российской Федерации. Для подтверждения нахожде-
ния на территории Российской Федерации могут быть, 
например, копии паспорта с отметками органов погра-
ничного контроля о пересечении границы, квитанции о 
проживании в гостинице, миграционная карта, табель 
учета рабочего времени и другие документы. 

Как и большинство норм налогового права, которые 
имеют бланкетный характер, так и диспозиция статьи 
207 Налогового кодекса Российской Федерации, отсыла-
ет правоприменителя к другим нормам НК РФ и норма-
тивным правовым актам других отраслей российского 
права. Это касается, в частности, иностранных граждан, 
имеющих право на автоматическое получение налого-
вого резидента РФ. Например, иностранные граждане, 
согласно ст. 8 федерального закона от 19 февраля 1993 г.  
№ 4528-1 «О беженцах»; в соответствии со ст. 13.2 Фе-
дерального закона от 25 июля 2002 г. № 115- ФЗ статус 
налогового резидента могут получить иностранные 
граждане, являющиеся высококвалифицированными 
специалистами и их предполагаемая заработная плата 
(вознаграждение) должна быть в размере двух и более 
миллионов рублей за период, не превышающий одного 
года. Право получить статус налогового резидента РФ 
имеют иностранные граждане, осуществляющие трудо-
вую деятельность в РФ на основании патента (ст. 227.1 
НК РФ). 

Наконец, исходя из положений ст. 73 и ст. 97 «До-
говора о Евразийском экономическом союзе» (ЕАЭС), в 
который входит Российская Федерация, Республика Бе-
ларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан 
и Республика Армении, граждане – члены, указанного 
Договора, автоматически признаются налоговыми рези-
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дентами РФ, если они осуществляют трудовую деятель-
ность на территории Российской Федерации.

Статус налогового резидента непосредственно 
влияет и на размер налоговой ставки, установленной  
в ст. 224 НК РФ. Так, налоговая ставка по НДФЛ для 
налоговых резидентов составляет 13 (15) % – в зависи-
мости от дохода, для нерезидентов – 30 %.

Обращаем внимание, что ранее, в «Основных на-
правлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики на 2020 и плановый 2021 и 2022 годов» 
(утв. Минфином России) (Приложение № 2) главный 
финансовый орган предлагал сократить срок налогового 
резидентства с 183 до 90 дней, уравняв налоговые став-
ки как для резидентов, так и для нерезидентов (13 %), 
однако установив, что «центр жизненных интересов» 
будет находится на территории Российской Федерации. 
Иными словами, предлагалось имплементировать в рос-
сийское законодательство положения международного 
налогового права. 

Основными критериями признания статуса на-
логового резидента, принятыми в международном за-
конодательстве, признаются соглашения об избежании 
двойного налогообложения (СИДН), а также домициль, 
то есть совокупность определенных признаков необхо-
димых для признания физического юридического лица 
плательщиком налогов. и центр жизненных интересов.

В письме Минфина России от 7 февраля 2018 г. 
№ 03-08-05/7126 «О критериях, определяющих поня-
тие «центр жизненных интересов», используемое в со-
глашениях об избежании двойного налогообложения» 
финансовый регулятор пришел к выводу, что критерий 
«центр жизненных интересов» используется исключи-
тельно для целей применения соответствующего согла-
шения об избежании двойного налогообложения и толь-
ко в случаях, когда, исходя из национального законо-
дательства договаривающихся государств, физическое 
лицо будет признаваться налоговым резидентом в обоих 
этих государствах. 

С учетом положений налогового законодательства 
Российской Федерации если физическое лицо не при-
знается налоговым резидентом Российской Федерации, 
то в таком случае нельзя использовать критерии, уста-
новленные в соответствующем соглашении об избежа-
нии двойного налогообложения, для целей признания 
его налоговым резидентом Российской Федерации. 
Минфин России очередной раз подтвердил, что для на-
логовых резидентов «центр жизненных интересов» - яв-
ляется территория РФ, что несколько странно, потому 
как международные договоры (соглашения) превалиру-
ют над национальным (российским) законодательством 
(Российской Федерации).

Рассмотрим характерный пример статья 15 (часть 
четвертая) Конституции Российской Федерации, пункт 1 
статьи 7 Налогового кодекса, в отношении установления 
статуса налогового резидента, связанный с заключен-
ным Соглашением между Правительством РФ и Прави-
тельством Киргизской Республики от 13 января 1999 г. 

«Об избежании двойного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от уплаты налогов на доходы». Ана-
логичные положения приведены в Конвенции между 
Правительством РФ и Правительством Республики Ка-
захстан от 18 октября 1996 г. «Об устранении двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от упла-
ты налогов на доход и капитал». 

В случае, когда центр жизненных интересов распо-
лагается и в России, и в Кыргызстане, налоговые органы 
исходят из наличия гражданства того или иного государ-
ства у физического лица. Если лицо является граждани-
ном обоих государств или ни одного из них, то вопрос 
налогового резидентства физического лица решается 
компетентными органами, исходя из решения взаимосо-
гласительной комиссии.

Налоговые органы, для признания статуса налого-
вого резидента обращают внимание на наличие у физи-
ческого лица постоянного жилища; если оно если оно 
располагает имеющимся в его распоряжении постоян-
ным жильем в обоих Договаривающихся Государствах, 
оно считается резидентом Государства, в котором оно 
имеет более тесные личные и экономические отноше-
ния (центр жизненных интересов). Иными словами, 
налоговые органы проводят анализ, где это лицо имеет 
«центр жизненных интересов». Для более лучшего по-
нимания приведем пример налогового законодательства 
Итальянской Республики (в настоящее время действие 
Конвенции между Правительством РФ и Правитель-
ством Итальянской Республики от 9 апреля 1996 г. 
(ред. от 13.06.2009) «Об избежании двойного налого-
обложения в отношении налогов на доходы и капитал 
и предотвращении уклонения от налогообложения» 
приостановлено Указом Президента РФ от 8 августа  
2023 г. № 525). 

Если одним из критериев для физического лица яв-
ляется то, что «центр жизненных интересов» является 
Итальянская Республика, то данное лицо является на-
логовым резидентом Италии. Необходимо иметь ввиду, 
что наличие вида на жительство (ВНЖ) не является ос-
нованием, что лицо становится налоговым нерезиден-
том. 

Сертификат налогового резидента, дает право фи-
зическому лицу на уплату налога в фиксированном раз-
мере (€ 100 000 на протяжении 15 лет, и € 25 000 уплачи-
вается налог на доход на каждого члена семьи). 

Кстати, аналогичная норма предусмотрена и в на-
логовом законодательстве РФ (п. 9 ст. 25.15 НК РФ,  
ст. 227.2 НК РФ).

Из буквального толкования норм налогового за-
конодательства, изложенные в главе 23 НК РФ можно 
прийти к следующим выводам, из которых следует, что 
уплата НДФЛ зависит от налогового статуса физиче-
ского лица (является он налоговым резидентом РФ или 
нет) и его источника дохода (в РФ и за пределами РФ). 
В настоящее время, могут возникнуть налоговые риски 
у физических лиц, осуществляющих трудовую деятель-
ность за пределами РФ.
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Ситуация 1. Физическое лицо (работник организа-
ции) направлен в командировку за рубеж. Согласно тре-
бованиям ст. 114 и ст. 167 ТК РФ за работником сохра-
няется его место работы и средний заработок (письма 
Минфина России от 09.04.2018 № 03-04-07/23964, ФНС 
России от № БС-4-11/20351@, от 08.06.2018 № БС-4-
11/11115@, от 17.04.2018 № БС-4-7/7320@ «По вопро-
су определения даты фактического получения дохода в 
виде среднего заработка, сохраняемого при направлении 
работника в служебную командировку»). Если работник 
будет находиться в командировке более 183 дня в году, не 
являясь при этом сотрудником государственной власти 
и местного самоуправления, а также военнослужащим, 
то он статус налогового резидента, потеряет и работода-
тель будет производить удержание налога не по ставке 
13 (15) %, а по ставке 30%, как с налогового нерезиден-
та (например, п. 2 ст. 15 Конвенции между Правитель-
ством РФ и Правительством Республики Казахстан от 
18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на до-
ход и капитал», письма Минфина России от 15.03.2017 
№ 03-04-07/14804, от 01.09.2016 № 03-04-05/51258). 
Нужно учитывать, что работник не должен подавать на-
логовую декларацию и платить НДФЛ со всех доходов.

Ситуация 2. Физическое лицо заключило с россий-
ской организацией трудовой или гражданско-правовой 
договор на выполнение определенных обязанностей, 
находясь при этом, за пределами РФ. Надо заметить, 
что трудовая деятельность этой категории работников 
регулируется положениями трудового законодательства 
РФ (ст. 312.1 ТК РФ). Для определения размера налога, 
и в какой юрисдикции он должен быть уплачен – необ-
ходимо учитывать также действующие Соглашения об 
избежании двойного налогообложения с Российской Фе-
дерации.

В случае, если физическое лицо будет находиться 
за пределами РФ более 183 дней в году – он автомати-
чески становится налоговым нерезидентом, налогоо-
благаемый доход у налогового агента (организации) не 
возникает. 

Анализируя действующие СИДН, можно заметить, 
что действующие Соглашения ориентированы на док-
трину налогобложения в стране фактического выполне-
ния работы. 

Действительно, Конституция Российской Федера-
ции (статья 15 (часть четвертая) и пункт 1 статьи 7 На-
логового кодекса Российской Федерации устанавливают 
приоритетное право международных договоров над на-
циональным (российским) законодательством.

Исходя из вышеперечисленного, дистанционному 
работнику необходимо:

(1) необходимо руководствоваться действующим 
СИДН;

(2) у дистанционного работника есть возможность 
зачесть «импортный» налог российским. Этим правом 
он может воспользоваться, согласно положениям ст. 232 
НК РФ, при наличии действующего СИДН.

В абз. 2 п. 1 ст. 232 НК РФ, в целях устранения двой-
ного налогообложения законодателем довольно четко 
указано, что зачет налога, уплаченного в иностранном 
государстве возможен, но только при наличии Соглаше-
ния об избежании двойного налогообложения.

Однако, последовавшее изменение экономико-по-
литической ситуации вокруг Российской Федерации, 
предопределило и внесение изменений в действующий 
НК РФ и пересмотру, а то и приостановление ряд СИДН.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 
8 августа 2023 г. № 585 (далее – Указ Президента РФ 
№ 585) приостановлено действий соглашений об избе-
жании двойного налогообложения с 38 государствами.  
Пункт 1 Указа Президента РФ отсылает правопримени-
теля на пункт 4 статьи 37 федерального закона 5 июля 
1995 г. № 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О международ-
ных договорах Российской Федерации». Из содержания 
указанной нормы следует, что действие международно-
го договора Российской Федерации, решение о согласии 
на обязательность которого для Российской Федерации 
принималось в форме федерального закона, может быть 
приостановлено Президентом Российской Федерации 
в случаях, требующих принятия безотлагательных мер 
с обязательным незамедлительным информированием 
Совета Федерации и Государственной Думы и внесени-
ем в Государственную Думу проекта соответствующего 
федерального закона. 

Рассматривая положения СИДН, можно отметить, 
что в последней статье каждого Соглашения, стороны 
оговаривают его возможность прекращения (денонса-
цию), причем, устанавливается определенный промежу-
ток времени, чтобы государства – члены, а также орга-
низации и физические лица смогли урегулировать свои 
налоговые правоотношения по окончании налогового 
периода или срока действий, заключенных контрактов, 
для определения налогооблагаемой базы и минимиза-
ции возможных финансовых рисков с контрагентами.

Возникает закономерный вопрос: какой ответ в сло-
жившейся правовой ситуации дает международное за-
конодательство?

В статье 60 «Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров» от 23 мая 1969 г. установлено, что 
приостановление или прекращение может иметь место 
в случае существенного нарушения двустороннего до-
говора одним из его участников дает, что дает право 
другому участнику ссылаться на это нарушение как на 
основание для прекращения договора или приостанов-
ления его действия в целом или в части.

Анализ ст. 57 и ст. 60 данного Договора, говорит о 
том, что таких оснований для приостановления не было. 
Для налогоплательщиков – договаривающихся госу-
дарств, возникают большие проблемы, так как Указ Пре-
зидента № 585 вступил в действие в середине налогово-
го периода, что ставит в тупик определение налоговой 
базы для большинства налогоплательщиков.

Тот ли критерий был выбран в качестве универ-
сального в столь деликатной сфере, затрагивающей 
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реализацию прав налогоплательщиков? Тем более что, 
если принять предложенный подход, применение по-
ниженных ставок налога на доходы, подпадающие под 
действие соглашений, может быть приостановлено с 
момента издания указа, то есть не дожидаясь 1 января  
2024 г., начала нового налогового периода, – задается 
справедливым вопросом И. Хаванова [1].

Еще большие вопросы, связанные с возможностью 
двойного налогообложения, возникают у релокантов, 
начиная с 01.01.2024 г. Дело в том, что федеральным 
законом от 31 июля 2023 г. № 389-ФЗ ст. 208 НК РФ 
добавлена п. 6.2 из которой следует, что вознагражде-
ние и иные выплаты при выполнении дистанционным 
работником трудовой функции дистанционно по дого-
вору с работодателем, являющимся российской органи-
зацией необходимо относить к доходам, полученным от 
источников в РФ. При этом, согласно поправкам в п. 3  
ст. 224 НК РФ, если дистанционный работник не явля-
ется налоговым резидентом РФ, его доход, указанный в  
подп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК РФ, будет облагаться НДФЛ 
по ставке 13 % (или 15 % с доходов, превышающих  
5 млн руб.). Таким образом, доходы дистанционных 
работников, как резидентов, так и нерезидентов, будут 
облагаться НДФЛ одинаково. Странно звучит, но если 
работник примет решение вернуться в Российскую Фе-
дерацию, то он автоматически становится налоговым 
нерезидентом, и его доходы должны облагаться по став-
ке 30 %. Налицо, явная правовая коллизия, которую, 
согласно п. 2 ст. 42 НК РФ, попытался разрешить фи-
нансовый регулятор. В частности, эту точку зрения под-
твердил Минфин России в письме от 14 ноября 2023 г. 
№ 03-04-06/108679, правда, скромно умолчав при этом, 
что если лицо вернется на территорию РФ, то он стано-
вится налоговым нерезидентом, со всеми вытекающими 
налоговыми рисками для него, а именно уплатой НДФЛ 
по ставке 30 %.

Смоделируем ситуацию по-другому. Физическое 
лицо продолжает трудиться удаленно за пределами 
РФ? Конечно, если имеется действующий СИДН, в 
конце концов, можно сделать зачет уплаченного налога 
на территории иностранного государства, российским  
(ст. 232 НК РФ), а если действие этого Соглашения при-
остановлено? Тогда налицо, для налогоплательщика вы-
рисовывается обязанность уплаты налога дважды – как, 
на территории Российской Федерации, так и в другом 
иностранном государстве. Фактически – двойное нало-
гообложение.

Стоит обратить внимание, что согласно новому  
п. 1.1 ст. 226 НК РФ если доходы, указанные в  
подп. 6.3 п. 1 или подп. 6.1 п. 3 ст. 208 НК РФ выпла-
чивают физическим лицам иностранные организации, 
они будут признаваться налоговыми агентами. Если же 
перечисление указанных доходов на счета физических 
лиц осуществляется через российские организации, 
предоставляющие в указанных целях организационные, 
информационные, технические и иные возможности, 
налоговыми агентами признаются эти российские орга-

низации. При этом в рамках осуществления переводов 
денежных средств по доходам, указанным в подп. 6.3  
п. 1 или подп. 6.1 п. 3 ст. 208 НК РФ, организации, яв-
ляющиеся субъектами национальной платежной си-
стемы, банки, а также операторы связи, указанные 
в Федеральном законе от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ  
«О национальной платежной системе», налоговыми 
агентами признаваться не будут. Вопрос: как это будет 
работать на практике? Не секрет, что в настоящее время,  
открыть счет в банке, даже в «дружественных» юрис-
дикциях лицу с российским паспортом довольно про-
блематично [2].

Следует напомнить, что в свое время КС РФ в По-
становлении от 21 марта 1997 г. № 5-П, рассматривая 
принципы, изложенные в статье 3 Налогового кодекса 
указал, что: «не допускается установление дополни-
тельных, а также повышенных по ставкам налогов в 
зависимости от формы собственности, организацион-
но-правовой формы предпринимательской деятельно-
сти, местонахождения налогоплательщика и иных но-
сящих дискриминационный характер оснований» (абз. 6 
п. 3) (выделено нами).

По мнению ученых Российского центра компетен-
ций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, включение 
юрисдикции в «черный» или «серый» список ФАТФ 
влечет за собой серьезные репутационные последствия, 
препятствующие работе с контрагентами и финан-
совыми институтами из такой страны [3]. Это может 
свидетельствовать о введении мер ограничительного  
экономического характера в отношении данной юрис-
дикции.

Все это усложняет осуществление торговых, транс-
граничных операций между странами, взаимодействие 
организаций и физических лиц, а также прямых ино-
странных инвестиций. Возникают значительные нало-
говые и транзакционные издержки у релокантов, осу-
ществляющих трудовую деятельность в государствах, с 
которыми Российская Федерация приостановила СИДН.

Наконец, российская организация, заключающая 
трудовой или гражданско-правовой договор, должна 
четко отслеживать изменения, происходящие в налого-
вом законодательстве в отношении удержании налогов и 
страховых взносов у работников, а также перечисления 
доходов организациям, находящимися в иностранных 
юрисдикциях. Такие же превентивные действия в отно-
шении возможных налоговых рисков, должен предпри-
нимать и потенциальный работник.

Подведем некоторые итоги.
Новая налоговая политика Российской Федерации 

в отношении заключенных Соглашений об избежании 
двойного налогообложения с иностранными юрисдик-
циями, в первую очередь направлена на соблюдение по-
ложений Многосторонней конвенции по выполнению 
мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 
противодействия размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 г.  
(Multilateral instrument, MLI). Указанный международ-
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ный договор был ратифицирован Российской Федера-
ции Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 79-ФЗ  
«О ратификации многосторонней Конвенции по выпол-
нению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в 
целях противодействия размыванию налоговой базы и 
выводу прибыли из-под налогообложения». 25 марта 
2020 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин в 
«Обращении к гражданам России» дал поручение Пра-
вительству РФ инициировать переговоры о пересмотре 
ряда СИДН и установлении минимальной ставки налога 
у источника выплат в РФ на дивиденды и проценты в 
размере 15 %.

Приказом Минфина России от 5 июня 2023 г.  
№ 86н, финансовым регулятором добавлены 49 стран, 
которые предоставляют льготный режим налогообложе-
ния, и не предусматривающие обмен информацией при 
проведении финансовых операций.

Наконец, нельзя не заметить, что Российская Феде-
рация, проводя новую налоговую политику, стремиться 
увеличить доходную часть бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы, а также создание условий, направлен-
ных на редомициляцию, но и инкорпорации организаций 
в целом, зарегистрированных в иностранных юрисдик-
циях в так называемые специальные административные 
регионы. Повышается роль налоговых органов, в про-
цессе проведения мероприятий налогового контроля, за 
трансфертным ценообразованием, особенно между вза-

имозависимыми лицами (подп. 12–14 п. 2 ст. 105.1 НК 
РФ, п. 6.1 и 6.2 ст. 105.3 НК РФ).

Таким образом, в нынешних реалиях, роль налого-
вого контроля непосредственно связана с выводом капи-
тала за пределы РФ, а приостановление отдельных по-
ложений СИДН параллельно с денонсацией некоторых 
СИДН и заключением новых СИДН свидетельствует о 
переформировании фокуса РФ на взаимодействие с дру-
гими иностранными «дружескими» юрисдикциями.
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Аннотация. Целью статьи является разработка этапов оценки работы сотрудников финансово-экономической 
службы компании. Определение задач, которые в первую очередь следует отслеживать, чтобы оценить работу фи-
нансистов, является одной из основных этапов данной оценки. В статье предложен порядок разработки карты мо-
тивации сотрудников. Система предлагаемых показателей позволит более корректно оценивать результаты работы 
сотрудников финансового подразделения. В связи с этим у сотрудников возникает возможность определять приори-
теты, выбирая между краткосрочными и долгосрочными результатами.
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Abstract. The purpose of the article is to develop the stages of evaluating the work of employees of the financial and 
economic service of the company. Determining the tasks that should be primarily monitored in order to evaluate the work of 
financiers is one of the main stages of this evaluation. The article outlines a proposed procedure for developing an employee 
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Введение. Сформировать систему показателей 
оценки для финансового департамента компании доста-
точно сложно. Ведь финансовая служба не производит 
и не продает товары или услуги, зарабатывая прибыль.

Перечень ключевых задач, по которым оценивают 
эффективность работы финансово-экономической служ-
бы, является основой для разработки алгоритма данной 
оценки.

Материалы и методы исследования. Методика 
исследования основана на изучении научной литерату-
ры, законодательства о финансовой деятельности.

Обзор литературы. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации финансовая служ-
ба компании является организационной структурой, 
в функции которой включены следующие процеду-
ры: разработка финансовой политики, ее реализация, 
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контроль за исполнением бюджета и движением де-
нежных потоков, их своевременной корректировки,  
а также формирование управленческой и финансовой 
отчетности.

Основная часть. На первом этапе оценки работы 
сотрудников финансово-экономической службы ком-
пании следует определиться с метриками оценки пяти 
ключевых задач.

К таким задачам можно отнести следующие:
● работа с бюджетом;
● управление платежами и поиск финансирования;
● регламентированный учет и планирование фи-

скальной нагрузки;
● подготовка управленческой отчетности;
● смарт-задачи (нетипичные проектные задачи).
О корректности процедур разработки бюджета су-

дят по двум параметрам: точности составления итоговых 
форм и эффективности контроля за исполнением плана. 
Для оценки точности составления бюджета обычно ис-
пользуют показатель «Отклонение фактической чистой 
прибыли от бюджетной». Норматив для этого критерия 
устанавливают в пределах от 90 до 120 процентов.

Эффективность контроля исполнения бюджета 
оценивают по динамике процента выполнения плана по 
расходам. При этом прямые затраты оценивают, как пра-
вило, в паре с процентом выполнения или перевыпол-
нения бюджета по доходам. Нормальным для данного 
показателя считают выполнение норматива более чем на 
85 процентов.

Дефицит ликвидности на счетах компании оцени-
вают с помощью показателя «Количество дней задержки 
по оплатам крупных или обязательных платежей». Сле-
дует отметить, что в текущей ситуации жесткие рамки 
контроля исполнения контрактных сроков оплаты уста-
новлены только для расчетов с бюджетом и ключевыми 
партнерами. Ранее просрочки платежей даже на один 
день уже считались сигналом некачественного планиро-
вания платежей.

Если в компании затяжной дефицит ликвидности, 
то качество работы по данному блоку лучше оценивать 
по показателю «Динамика доли просроченной креди-
торской задолженности».

Качество работы по привлечению заемного капита-
ла определяют по значению эффективной процентной 
ставки. Данные показатели считают положительными, 
если подразделению удается выполнить целевые пока-
затели хотя бы на 85 процентов.

Качество налогового планирования и регламенти-
рованного учета оценивают по изменению налоговой 
нагрузки. Использовать для оценки работы налогового 
департамента абсолютное значение выплат в бюджет 
не рекомендуется. Дело в том, что рост налоговых от-
числений может свидетельствовать не о неудовлетво-
рительной работе подразделения, а о развитии бизнеса, 
в то же время налоговая нагрузка является относитель-
ным показателем, по которому можно оценить работу  
службы.

Рост суммы пеней свидетельствует о недоработках 
службы налогового контроля. Следует обратить внима-
ние и на участки, где штрафные санкции за год выстав-
ляли несколько раз по одному и тому же налогу.

Об эффективности подготовки управленческой от-
четности судят по двум параметрам: сроку сдачи и точ-
ности данных. Если составлять отчеты вовремя не полу-
чается по вине других служб, то используется показа-
тель «Сокращение длины просрочек».

Если сотрудники в каждом отчетном периоде до-
пускают ошибки при подготовке данных, то показатель 
«Отсутствие в сданной отчетности корректировок» луч-
ше заменить показателем «Процент корректировки». 
При его расчете определяют установленный процент 
от величины прибыли, за границы которого не должен 
выходить суммовой эквивалент допущенных подчинен-
ными ошибок. Чтобы сотрудники финансово-экономи-
ческой службы не начали скрывать неточные расчеты, 
стоит поставить вопрос о независимости службы вну-
треннего аудита.

На втором этапе оценки следует определить допу-
стимое количество показателей оценки в мотивацион-
ных картах сотрудников.

При разработке системы оценки качества работы 
подразделения важно найти баланс между мотивацией 
только на конечный результат и мотивацией на правиль-
ное поведение. Когда есть только механизм оценки ка-

Таблица 1
Пример работы с отклонениями по системе «Светофор»

№
п⁄п Показатель Вес,% Целевое  

значение

Норматив  
(зеленая зона,  

коэффициент ‒ 1)

Допустимое  
отклонение  

(желтая зона,  
коэффициент ‒ 0,5)

Недопустимое  
отклонение  

(красная зона,  
коэффициент ‒ 0)

1 Средневзвешенная стоимость  
привлеченного капитала, %

30 12 14 16 Более 16

2 Сумма штрафов и пеней, выплаченных 
по решению государственных  
контролирующих органов, тыс. руб

30 0 35 70 Более 70

3 Количество нарушений сроков  
предоставления информации,  
а также число ошибок,  
повлекших за собой штраф  
или принятие неверных решений

40 0 1 2 Более 2
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чества исполнения сотрудником задачи исключительно 
по конечному результату, это негативно отражается на 
дальнейшей мотивации.

Не является лучшим вариантом, когда любое дей-
ствие сотрудника оценивают с помощью отдельного 
показателя. Оптимально, когда для построения систем 
оценки качества работы компании, используют от трех 
до пяти показателей.

На третьем этапе оценки следует назначить вес 
каждого показателя в мотивационной карте.

Чтобы определить вес каждого показателя оценки 
качества работы сотрудников, показатели распределяют 
по степени важности для компании и в зависимости от 
возможности подчиненных манипулировать значениями 
KPI. Наибольший вес присваивают тому показателю, ко-
торый измеряет результат деятельности по целевой для 
человека функции.

На четвертом этапе определяют допустимые откло-
нения показателей.

Компании чаще всего на практике работают с от-
клонениями с помощью одного из трех возможных ме-
тодов.

1. Сумму переменной части снижают пропорцио-
нально выполнению основного показателя. Чаще всего 
это линейная зависимость ‒ 80 процентов нормативного 
значения показателя.

2. Используют систему понижающих или повыша-
ющих коэффициентов.

3. Применяют систему «Светофор».
Первый вариант работы с отклонениями целесоо-

бразно применять в том случае, если сотрудники финан-
совой службы регулярно превышают целевые показате-
ли, что приводит к соответствующему дополнительному 
поощрению. Два других варианта похожи. Однако, как 
правило, чаще всего на практике отдают предпочтение 
системе «Светофор», так как данная методика проста и 
наиболее понятна работникам.

Дополнительные показатели для оценки работы 
финансово-экономической службы компании.

1. Коэффициент качества контрагентов.
2. Коэффициенты оборачиваемости запасов и де-

биторской задолженности.
3. Процент просроченных к оплате счетов.
Заключение. Финансово-экономическая служба 

определяет финансовую политику компании, при этом 
возникает необходимость оценки эффективности дея-
тельности ее сотрудников, так как реализация финансо-
вой политики, контроль за исполнением бюджета тре-
бует обоснования показателей эффективности, измерить 
которые можно с наибольшей точностью.
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В настоящее время перед российскими промыш-
ленными предприятиями стоит задача не только адап-
тироваться к меняющимся глобальным экономическим 
реалиям, но и активно искать новые пути для стабили-
зации своей конкурентоспособности. В этом контексте 
инновации играют ключевую роль для развития и пре-
одоления текущих трудностей.

Стремительное развитие технологий и цифровая 
трансформация промышленного сектора экономики су-
щественно меняют структуру производства не только в 
России, но и во всем мире. Цифровизация, автоматизация 

и роботизация становятся неотъемлемыми атрибутами 
современной промышленности, способствующими по-
вышению эффективности, безопасности и экологической 
устойчивости производственных процессов. В условиях 
усиления международных санкций внедрение инноваци-
онных технологий приобретает особую значимость, по-
скольку вынуждает российские предприятия искать воз-
можности для самостоятельного развития, минимизируя 
зависимость от зарубежных технологий и поставок.

Современное состояние российской промышлен-
ности характеризуется комплексом условий, обуслов-
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ленных внешними ограничениями и внутренними субъ-
ективными факторами. Особенного внимания требует 
анализ стратегических промышленных отраслей, вклю-
чая машиностроение, металлургию, химическую и не-
фтехимическую промышленность, оказывающих суще-
ственное влияние на экономику страны.

В этом ряду машиностроение остается одной из 
ведущих отраслей, демонстрируя умеренный рост про-
изводства, несмотря на то, что отрасль сталкивается с 
рядом трудностей, включая нехватку инновационных ре-
шений и высококвалифицированных специалистов. По-
следние данные Росстата показывают рост производства 
в отрасли на 3,5 % за 2023 год [1, п. 20]. Это частично ком-
пенсирует потери предыдущих периодов. Особое внима-
ние привлекает активное развитие в сфере производства 
высокотехнологичного оборудования, такого, как робото-
технические системы и компоненты для использования в 
авиационной промышленности, медицинской технике и в 
других направлениях, требующих высокой степени точ-
ности и специализации, что указывает на стремление от-
расли к диверсификации и инновациям.

В контексте металлургии, целесообразно отметить, 
что изменения на мировых рынках и введение санкций 
оказывают значительное давление на отрасль. Санкци-
онные ограничения и сокращение экспортных возмож-
ностей стимулируют отрасль к поиску новых рынков и 
концентрации на удовлетворении внутреннего спроса. 
Так, за сентябрь 2023 года было произведено 5,1 млн тонн 
нелегированной стали и полуфабрикатов, что на 15,1 % 
больше по сравнению с сентябрем 2022 года, однако на-
блюдается снижение на 2,0 % по сравнению с августом 
2023 года. По итогам января-сентября 2023 года общий 
объем производства нелегированной стали составил 
45,2 млн тонн, демонстрируя рост на 6,5 % по сравне-
нию с аналогичным периодом 2022 года. В то же время, 
производство легированной стали показывает сниже-
ние на 3,4 % за тот же период, свидетельствуя о слож-
ностях в определенных сегментах отрасли [2, разд. 5].  
Эти данные подчеркивают возможность адаптации ме-
таллургии к изменяющимся условиям, а также стремле-
ние к диверсификации и улучшению технологической 
составляющей производства.

Химическая и нефтехимическая промышленность 
России демонстрирует динамичное развитие, ориенти-
руясь на выпуск крупнотоннажной продукции и активно 
адаптируясь к текущим экономическим условиям через 
процессы импортозамещения. В 2022 году химический 
комплекс показал рост на 12,9 % по сравнению с 2021 годом  
в денежном выражении, сегмент химических продук-
тов и веществ вырос на 13,4 %, а производство резино-
вых и пластмассовых изделий увеличилось на 11,3 %  
[3, разд. 23]. По итогам 2023 года общий объем химиче-
ского комплекса достиг порядка 7,5 трлн руб. Несмотря 
на снижение экспорта химической продукции и мине-
ральных удобрений, прогнозируется рост производства 
на 3–4 % в текущем году. Потребление химических про-
дуктов продолжает показывать положительную динами-

ку основного производства, сосредоточенного в евро-
пейской части России, благодаря близости к сырьевым 
базам, плотности населения и развитой инфраструктуре.

В целом, российская промышленность испытывает 
период трансформации, обусловленный стремлением 
к эффективной деятельности в контексте глобальных 
экономических изменений и внешних ограничений. 
С одной стороны, существуют значительные пробле-
мы, связанные с ограничением доступа к зарубежным 
технологиям и рынкам, с другой, это стимулирует раз-
витие внутренних производственных мощностей и ин-
новационных разработок. Важным фактором становит-
ся необходимость увеличения инвестиций в НИОКР и 
разработку новых продуктов, требующих комплексного 
подхода и активной поддержки со стороны государства.

В контексте этих преобразований технологические 
инновации выступают как ключевой фактор, направля-
ющий российскую промышленность на путь повышения 
эффективности и конкурентоспособности. Применение 
цифровых технологий и автоматизации производствен-
ных процессов приводит к существенным улучшениям в 
операционной деятельности. Аналитические данные по-
казывают, что внедрение принципов Индустрии 4.0 спо-
собствует повышению производительности на 18–23 % 
за счет автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Стоит отметить искусственный интеллект (ИИ), по-
зиционируемый как важный фактор повышения эффек-
тивности производства. Использование ИИ (к которому 
относятся программы компьютерного зрения) в бизнесе, 
например, в машиностроении, способствует значитель-
ному снижению повреждений продукции. Применение 
аддитивных технологий, включая 3D-печать, также ак-
тивно используется в промышленности, ускоряя про-
изводственные процессы и снижая издержки, открывая 
новые возможности для авиации и других стратегиче-
ских отраслей. Разработка новых материалов, включая 
композиты и наноматериалы, и внедрение энергосбе-
регающих технологий открывают дополнительные воз-
можности для снижения издержек производства и улуч-
шения экологической безопасности. Эти нововведения не 
только способствуют увеличению экономической эффек-
тивности и стабильности производственных процессов, 
но также укрепляют позиции отечественных предпри-
ятий на мировой арене, активизируя экспорт высококаче-
ственной и конкурентоспособной продукции. Внедрение 
передовых технологий и инноваций становится важным 
фактором для продвижения российской промышленно-
сти в условиях глобальной конкуренции, открывая новые 
перспективы для развития экономики страны.

Переходя от общего к частному, далее рассмотрим 
Московскую агломерацию как случай успешного вза-
имодействия новых производств и городской инфра-
структуры в России. Данный пример показывает, как 
современные технологии и передовые производства 
могут быть успешно интегрированы в крупные города, 
способствуя устойчивому развитию и улучшению ка-
чества жизни. Это подчеркивает важность совместного 
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использования технологических инноваций и городско-
го планирования, что помогает создать благоприятные 
условия для промышленного роста и развития, соответ-
ствуя потребностям городской среды.

Характеристики инновационной отрасли Москвы 
включают в себя следующие особенности. Во-первых, 
в Москве наблюдается активное развитие сети техно-
парков и индустриальных парков, которые способству-
ют размещению высокотехнологичных производств.  
К 2023 году в городе уже функционировало более 30 тех-
нопарков, где действовали более 1500 резидентов. Эти 
комплексы обеспечивают технологическим компаниям 
необходимую инфраструктуру, доступ к высококвали-
фицированным кадрам и налоговые преимущества.

Во-вторых, большое значение в организации эконо-
мики Москвы имеют инновационные кластеры, которые 
объединяют научные учреждения, учебные заведения и 
промышленные предприятия. Примером такого класте-
ра является «ФармаБиомед», занимающийся разработ-
кой и производством лекарственных средств и медицин-
ских изделий.

В-третьих, в Московской промышленности активно 
осуществляется внедрение цифровых технологий. Напри-
мер, в рамках программы «Умный город» организовыва-
ется проект по цифровизации городской инфраструктуры, 
включая промышленные предприятия. Это способствует 
улучшению управления производственными процессами, 
повышению производительности и уменьшению нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

В-четвертых, наличие инновационных промыш-
ленных зон в Москве стимулирует развитие научных ис-
следований и инновационной деятельности, привлекая 
талантливую молодежь и специалистов в город.

Далее необходимо отметить, что развитие промыш-
ленности в России сталкивается с рядом сложностей и 
препятствий, которые необходимо учитывать для под-
держания устойчивого роста и инновационной активно-
сти. Среди основных проблем, влияющих на промыш-
ленный сектор, следует выделить:

а) экономические санкции: это особенно затрагивает 
отрасли, зависимые от импортных компонентов и обору-
дования, такие, как автомобилестроение и электронику;

б) необходимость технологического обновления: 
многие отечественные предприятия сталкиваются с 
устареванием оборудования и производственных тех-
нологий. В условиях ограниченного доступа к зарубеж-
ным инновациям неизбежна активизация собственных 
исследований и разработок;

в) проблемы с финансированием: высокие ставки 
по кредитам и ограниченный доступ к финансирова-
нию затрудняют инвестиции в модернизацию и разви-
тие производств. Это особенно актуально для малого и 
среднего бизнеса;

г) дефицит квалифицированных кадров: нехватка 
высококвалифицированных специалистов, способных 
работать с современными технологиями, ограничивает 
потенциал инновационного развития промышленности;

д) конкуренция на мировом рынке: усиление конку-
ренции на международных рынках требует от российских 
предприятий повышения качества продукции и разработ-
ки конкурентоспособных инновационных продуктов;

е) внутренние рыночные барьеры: сложности вза-
имодействия на внутреннем рынке, такие, как админи-
стративные барьеры, несовершенство законодательства 
и недостаточно развитая стратегическая поддержка ин-
новаций, замедляют развитие промышленности.

Преодоление существующих проблем требует мно-
гостороннего подхода, охватывающего государственную 
поддержку, стимулирование инновационной активно-
сти, развитие научно-образовательных ресурсов и соз-
дание благоприятных условий для бизнеса. Особенно 
важным направлением является продолжение процесса 
цифровизации и автоматизации производственных про-
цессов. Этот шаг не только способствует увеличению 
эффективности и конкурентоспособности российских 
производств, но также адаптирует их к меняющимся ус-
ловиям глобальной экономики.

Помимо сказанного, отдельно стоит выделить и 
внедрение передовых технологий, таких, как интернет 
вещей, анализ больших данных и проч., способствую-
щих расширению производственных мощностей в РФ. 
Технология интернета вещей является одной из самых 
перспективных и динамично развивающихся. Это сеть 
взаимосвязанных устройств, подключенных к про-
граммному обеспечению, оснащенных датчиками и дру-
гими технологическими решениями, которые позволяют 
без участия человека собирать, обмениваться данными 
и взаимодействовать между собой и с внешней средой. 
Благодаря инновациям в области микроэлектроники и 
телекоммуникаций стало возможным подключить мно-
жество устройств к сети, что привело к появлению «ум-
ных» объектов, способных автономно выполнять задачи 
и анализировать данные. 

В основе работы системы интернета вещей лежит 
повышение производительности устройств и обеспе-
чение более точной и оперативной обработки данных.  
В результате заметным образом повышается эффектив-
ность работы системы и значительно улучшается каче-
ство предоставляемых услуг. В данной индустрии от-
крываются новые перспективы для оптимизации произ-
водственных процессов, снижения затрат и повышения 
уровня безопасности на рабочем месте.

Успешное внедрение технологии интернета вещей 
включает в себя множество примеров ‒ от «умных» 
городов, где использование технологии способствует 
эффективному управлению инфраструктурой и помога-
ет улучшить условия окружающей среды, до «умных» 
фабрик, где эти устройства предназначены для монито-
ринга состояния оборудования и стабилизации произ-
водственных процессов.

Интернет вещей изменяет традиционные методы 
управления производственными и бытовыми процесса-
ми. Он открывает новые возможности для повышения 
качества жизни, эффективности работы и устойчивого 
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развития. Также необходимо обеспечить безопасность 
данных и конфиденциальность в условиях всеобщей 
цифровизации, что станет вызовом для российских раз-
работчиков и пользователей. 

Важным направлением автоматизации является раз-
витие и поддержка инноваций и научных исследований. 
Создание и развитие инновационных кластеров, научных 
парков и технополисов, а также укрепление связей между 
наукой и реальным сектором экономики способствуют ге-
нерации новых технологий и их коммерциализации.

Кроме того, развитие малого и среднего бизнеса в 
промышленном секторе, поддержка экспортоориенти-
рованных производств и улучшение логистической ин-
фраструктуры также сыграют важную роль в дальней-
шем росте и диверсификации промышленности.

Повышение квалификации рабочей силы (равно как 
и развитие профессионального образования) является важ-
ным элементом в стратегии развития промышленности, 
учитывая быстро меняющиеся технологические тренды и 
потребность в высококвалифицированных специалистах.

Таким образом, эффективная индустриальная поли-
тика, направленная на поддержку инноваций, развитие 
экспорта и внутреннего спроса, а также создание бла-
гоприятной инвестиционной среды может обеспечить 
динамичное развитие российской промышленности и её 
успешную интеграцию в мировую экономику.
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Аннотация. Рассматривается сущность и ценность сводной отчетности в различных аспектах, а именно 
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при осуществлении ею контроля, а также для инвесторов, стремящихся оценить целостную финансовую картину 
предприятия на текущий момент времени. Также была определена ценность сводной отчетности, как для предпри-
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Введение. Предприятия могут обладать сложной 
системой подчиненности, несмотря на обстоятельство, 
при котором каждый ее компонент представляет собой 
отдельную организацию с собственными экономиче-
скими отношениями, в том числе перед государством, 
структура предприятия строится на принципе взаимной 
зависимости [1]. Государство рассматривает такое пред-

приятие в совокупности, при этом ожидает уплату нало-
гов и отчислений от каждой организации как компонен-
та структуры предприятия в целом.

Тем не менее, существует ряд отчетных докумен-
тов, которые характерны для подобных предприятий, 
зачастую именуемых корпорациями. К таким отчетным 
документам относится сводная отчетность, которая мо-
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жет сдаваться чаще, чем один раз в год и только мате-
ринской организацией. Отличительной особенностью 
сводной отчетности выступает обобщенный характер, 
приводимых данных. При этом числовые значения в 
такой отчетности образуют подобие финансовой карты 
для всего предприятия и его подразделений на данный 
момент времени.

Сводная отчетность важна не только для налоговой 
инспекции, но также для инвесторов, которые могут за-
просить составление такого документа в целях оценки 
текущей ситуации на предприятии. В некоторых аспек-
тах сводная отчетность повторяет структуру стандарт-
ной отчетности, которая сдается предприятием поквар-
тально и на ежегодной основе [3].

Основная часть. Оценивая текущее положение 
бизнеса, потенциальный инвестор может самостоятель-
но определить, какое его направление является более 
рентабельным, какие капитальные вложения отдельных 
подразделений обеспечивают устойчивое положение в 
виде отдельной организации на отраслевом рынке. Не-
смотря на то, что сводная отчетность содержит инфор-
мацию исключительно в числовых значениях, она так-
же затрагивает рублевый эквивалент, имеющихся среди 
подразделений активов [4]. Представленные данные для 
инвестора оказываются вполне достаточными, чтобы 
принять решение в отношении дальнейшей связи с дан-
ным предприятием.

Сводная отчетность отражает перемещение активов 
из одного структурного подразделения в другое, а также 
специфику принятия руководством предприятия управ-
ленческих решений. Для налоговой инспекции данные 
сводной отчетности представляют интерес по при-
чине необходимости анализа учетной политики пред-
приятия, а также контроля за перемещением средств в 
рамках совместных операций между его подразделений  
[2, с. 166]. Сводная отчетность позволяет налоговой ин-
спекции сопоставить данные с регулярной отчетностью 
организаций, входящих в структуру определенного 
предприятия.

Не смотря на то, что в сводной отчетности содер-
жатся обобщенные данные, налоговая инспекция стре-
мится сопоставить имеющуюся информацию на пред-
мет анализа логической цепочки и тенденций денежных 
операций. Причина состоит в том, что данные между 
сводной и регулярной отчетностью в целом должны 
между собой совпадать.

Дополнительным фактором сводной отчетности 
выступает отсутствие в таком документе взаимных рас-
четов между структурными подразделениями. При этом 
данные по дебиторской и кредиторской задолженности 
отражаются в сводной отчетности, что является доста-
точно удобным инструментом контроля для налоговой 
инспекции [5, с. 126].

Недостатком сводной отчетности является отсут-
ствие числовых значений по осуществляемой пред-
приятием дивидендной политике, а также отсутствие 
числовых значений по инвестиционным вложениям 

материнской организации в деятельность структурных 
подразделений. Таким образом, сводная отчетность 
состоит лишь из долговых обязательств между струк-
турными подразделениями, не предоставляющие воз-
можность оценить прибыль и убытки, формируемые в 
результате взаимных партнерских отношений структур-
ных подразделений предприятия.

Стоит отметить, что рассматриваемый вид отчетно-
сти позволяет как инвестору, так и налоговой инспекции 
оценить специфику управленческой иерархии предприя-
тия, что также распространяется на организации, не вхо-
дящих в структуру предприятия, но также участвующих 
в составлении отчетности по причине сотрудничества с 
предприятием в рамках некоторых операций. В связи с 
этим как инвесторы, так и налоговая инспекция могут 
составить самостоятельно своеобразную финансовую 
карту с учетом зависимости одного участника рассма-
триваемых экономических отношений от другого.

Анализ сводной отчетности для одного предпри-
ятия в течение продолжительного периода времени по-
зволяет получить ответы на многие вопросы, в том чис-
ле исследовательской направленности. Например, как 
менялась структура предприятия с течением времени, 
по какой причине осуществлялись организационные и 
структурные изменения, какие финансово-инвестици-
онные стратегии реализует предприятие, какие финан-
совые показатели влияют на коррекцию управленче-
ских решений руководством предприятия и отдельных 
организаций. Сводная отчетность также позволяет осу-
ществить анализ финансовой самодостаточности из-
учаемого предприятия и способности его руководства 
контролировать финансовую стабильность дочерних 
структур.

Приведенный перечень является неполным, од-
нако он указывает на чрезвычайную информативность 
и полезность для инвесторов и налоговой инспекции.  
На рис. 1 представлены отличительные особенности, ко-
торые обязательны для сводной отчетности [1].

Данные рис. 1 выявляют определенную систем-
ность ожиданий государства и потенциальных инвесто-
ров от предоставляемой информации. Сводная отчет-
ность должна содержать в себе определенную логику, 
указывающую на взаимосвязь данных каждого участни-
ка организационной структуры предприятия. Сущность 
данной взаимосвязи состоит в возможности для пользо-
вателя, предоставляемой отчетности, условий форми-
рования целостной финансовой картины. Целостность 
невозможна без полноты сведений, которыми обладает 
предприятие на текущий момент времени. Обозначен-
ная полнота сведений необходима для оценки экономи-
ческого развития предприятия в обозримом будущем. 
Нередко именно полнота сведений может оказаться по-
лезной для бухгалтера предприятия на предмет выявле-
ния возможных финансовых ошибок в управленческом 
учете. Определение финансовых ошибок для бухгалтера 
вероятно за счет способности сводной отчетности си-
стематизировать данные.
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В случае отсутствия полноты сведений данные не 
будут объединены в единую логическую структуру. Си-
стематизация данных позволяет проследить динамику 
развития отдельных сегментов деятельности предпри-
ятия, тенденцию принятия управленческих решений, 
которые могут служить источником возникновения фи-
нансовых ошибок в расчетах отдельных участников рас-
сматриваемых экономических отношений.

Отражение всех данных в единой форме создает 
предпосылки для удобства анализа текущей ситуации 
на предприятии всеми заинтересованными сторонами. 
Приведение всех числовых значений в идентичные еди-
ницы измерения позволят ускорить формирование раци-
ональных выводов от специфики развития предприятия, 
что особенно актуально для инвесторов. Зачастую дан-
ный подход применяется не только в сводной отчетно-
сти, но также публичной годовой отчетности предпри-
ятия, в которой отражены многие другие приведенные в 
единый формат числовые значения, не входящие в рас-
сматриваемый вид отчетности.

Заключение. В заключение следует отметить, что 
сводная отчетность является важной финансовой ча-
стью при формировании экономических отношений 
между предприятием, инвесторами, потенциальными 
инвесторами, государством и обществом. Критерии к 
формированию сводной отчетности обеспечивают ши-
рокую применимость данного документа в финансовой 
практике для достижения различных целей.
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Введение
В соответствии с подходом ООН устойчивое раз-

витие предусматривает использование ресурсов с це-
лью удовлетворения потребностей текущего поколе-
ния и с необходимостью их сохранения для поколений  
будущих.

В 2015 году утверждена Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, в соот-

ветствии с которой установлены 17 ЦУР и входящие в 
их состав 169 задач.

Особенностью принятой Повестки явился принци-
пиально новый триединый подход учета социальных, 
экономических, экологических составляющих устойчи-
вого развития.

В соответствии с установленными договоренностя-
ми страны-члены ООН приняли на себя обязательство 
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по ее внедрению и по оценке прогресса достижения 
ЦУР на государственном уровне.

Повестка представляет интерес в первую очередь 
для органов публичной власти, поскольку многие из 
ЦУР предполагают экстраполяцию на национальный 
уровень, в том числе в систему госуправления путем 
учета целей и задач устойчивого развития в документах 
стратпланирования.

Результаты
В целях реализации Повестки в Российской Феде-

рации приняты отдельные меры, в том числе связан-
ные с ее учетом в рамках стратпланирования, органи-
зации федерального статнаблюдения показателей ЦУР,  
и другие.

Нормативное регулирование стратпланирования в 
Российской Федерации установлено Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» [1] и Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 
«Об Основах государственной политики в сфере страте-
гического планирования в Российской Федерации» [3].

Принимая во внимание, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством система документов 
стратпланирования предусматривает иерархическую 
структуру, концептуально важным является анализ осо-
бенностей реализации целей и задач ЦУР в отдельных 
документах целеполагания.

На федеральном уровне исследование особенно-
стей реализации целей и задач ЦУР осуществлено на 
основе Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации (далее – Стратегия нацбезопасности), 

поскольку данный документ обеспечивает взаимосвязь 
нацбезопасности Российской Федерации и ее социаль-
но-экономического развития [2, п. 3].

На региональном уровне аналогичным образом 
исследованы стратегии социально-экономического раз-
вития отдельных регионов (далее – Стратегия СЭР) на 
долгосрочный период.

Результаты анализа соотношения положений Стра-
тегии нацбезопасности с положениями Повестки по-
казали, что преимущественно задачи 8 из 9 стратеги-
ческих нацприоритетов соотносятся с Повесткой. При 
этом около 61 задачи из 193, входящих в стратегические 
нацприоритеты, коррелируют с задачами ЦУР.

Результаты исследования позволили установить 
следующее.

Анализ задач стратегического нацприоритета по 
сбережению народа и развитию человеческого капита-
ла показал, что наибольшая взаимосвязь проявляется 
с задачами ЦУР по сохранению здоровья, повышению 
качества образования, развитию городов и населенных 
пунктов, экономическому росту. В рамках рассматрива-
емого нацприоритета находят реализацию отдельные за-
дачи ЦУР по снижению бедности, обеспечению доступ-
ности продовольствия.

Анализ задач стратегического нацприоритета по 
экономической безопасности выявил, что в наибольшей 
степени наблюдается корреляция с задачами ЦУР по 
обеспечению доступности продовольствия, повышению 
качества образования, развитию альтернативных источ-
ников энергии, обеспечению экономического роста, со-
вершенствованию инфраструктуры.

Таблица 1
Сведения о ЦУР

Источник: составлено автором на основе [10]

№ ЦУР Наименование цели

1 Сокращение бедности 

2 Ликвидация голода

3 Сохранение здоровья

4 Повышение доступности образования

5 Гендерное равенство

6 Чистая вода 

7 Чистая энергия

8 Экономический рост

9 Индустриализация, инновации и инфраструктура

10 Снижение неравенства

11 Устойчивые города 

12 Ответственное потребление и производство

13 Борьба с изменением климата

14 Сохранение морских экосистем

15 Сохранение экосистем суши

16 Эффективные институты и госуправление

17 Стратегическое партнерство
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Задачи стратегического нацприоритета по экологи-
ческой безопасности в наибольшей степени соотносятся 
с задачами ЦУР по обеспечению питьевой водой, от-
ветственному производству и потреблению, по противо-
действию изменению климата, а также по сохранению 
экосистем моря и суши.

Особое внимание следует уделить нацприоритету, 
связанному с экономическим ростом. Результаты иссле-
дования позволили выявить, что в наибольшей степени 
проявляется взаимосвязь с задачами одноименной ЦУР, 
а также с ЦУР по сохранению здоровья, образованию, 
альтернативным источникам энергии, развитию инфра-
структуры и снижению неравенства.

В части иных стратегических нацприоритетов ре-
зультаты анализа показали следующее:

«Оборона страны» соотносится с 1 задачей ЦУР по 
повышению устойчивости городов и населенных пунктов;

«Государственная и общественная безопасность» ‒ 
с задачами ЦУР по здоровью, гендерному равенству, 
снижению неравенства;

«Информационная безопасность» ‒ с показателями 
ЦУР по экономическому росту и развитию инфраструк-
туры;

«Научно-технологическое развитие» ‒ с показате-
лями ЦУР по повышению качества образования и раз-
витию инфраструктуры;

Рис 1. Сведения о соотношении целей и задач устойчивого развития с Стратегией нацбезопасности [2; 10]
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«Стратегическая стабильность и взаимовыгодное 
международное сотрудничество» ‒ с задачей ЦУР по 
развитию стратегического партнерства.

В целом, в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации цели и задачи ЦУР находят от-
ражение по 8 из 9 стратегическим нацприоритетам.

Следует отметить, что результаты анализа показа-
ли, что цели и задачи Повестки устойчивого развития 
не предусматривают целей и задач в области культуры, 
что является существенным компонентом социального 
аспекта устойчивого развития. Вместе с тем отечествен-
ный документ стратпланирования предусматривает 
самостоятельный стратегический нацприоритет по со-
хранению духовно-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти.

Анализ особенностей реализации целей и задач 
ЦУР в стратегиях социально-экономического развития 
5 отдельных регионов (Владимирская, Нижегородская, 
Самарская, Челябинская области и Республика Татар-
стан) показал, что из 169 задач 17 ЦУР в региональных 
стратегиях СЭР в целом находят отражение наиболее ре-
левантные для регионов соответствующие задачи ЦУР.

Положения Повестки устойчивого развития учте-
ны в региональных стратегиях социально-экономиче-
ского развития следующим образом. К числу регионов, 
стратегии социально-экономического развития которых 
учитывают 50 и более процентов целей и задач Повест-
ки устойчивого развития, относятся Нижегородская об-
ласть (51 %) и Челябинская область (60 %). При этом к 
числу регионов, в стратегиях социально-экономическо-
го развития которых учтены менее 50 процентов целей 
и задач Повестки устойчивого развития, относятся: Вла-
димирская область (30 %), Республика Татарстан (40 %) 
и Самарская область (38 %).

Анализ соотношения положений Повестки устой-
чивого развития и региональных стратегий СЭР в части 
идентификации приоритетных ЦУР показал следующее:

Владимирская область (в качестве приоритетных 
идентифицированы ЦУР 1‒12, 15, в том числе из наи-
более пересекающиеся по нескольким целям являются 
ЦУР 8, 9, 12, 15);

Нижегородская область (в качестве приоритетных 
идентифицированы ЦУР 1‒4, 6‒17, в том числе из наи-
более пересекающиеся по нескольким целям являются 
ЦУР 3, 8, 9, 11, 15, 16);

Республика Татарстан (в качестве приоритетных 
идентифицированы ЦУР 1‒12, 15, 17, в том числе из 
наиболее пересекающиеся по нескольким целям явля-
ются ЦУР 8, 9);

Самарская область (в качестве приоритетных иден-
тифицированы ЦУР 1‒13, 15‒17, в том числе из наи-
более пересекающиеся по нескольким целям являются 
ЦУР 8);

Челябинская область (в качестве приоритетных 
идентифицированы ЦУР 1‒13, 15‒17, в том числе из 
наиболее пересекающиеся по нескольким целям явля-
ются ЦУР 3, 4, 8, 9, 11, 12, 17).

В целом, в качестве приоритетных ЦУР по итогам 
анализа положений стратегий социально-экономическо-
го развития указанных субъектов Российской Федера-
ции выделяются ЦУР 1‒4, 8, 9, 10, 11. Среди наиболее 
пересекающихся по разным целям внутри стратегии 
субъекта Российской Федерации выделяются ЦУР 3‒4, 
8, 9‒12, 15‒16.

Подобный охват ЦУР и входящих в их состав задач 
в рамках региональных документов стратпланирования 
обоснован установленным разграничением полномо-
чий, отнесенным к компетенции региональных органов 
государственной власти.

Выводы
Повестка устойчивого развития представляет собой 

комплекс целей и задач, охватывающих экономические, 
экологические и социальные аспекты.

Результаты анализа показали, что в Российской 
Федерации предпринят комплекс мер по обеспечению 
внедрения целей и задач устойчивого развития в нацио-
нальный и региональный контекст, а также по отслежи-
ванию прогресса в области достижения ЦУР, что под-
тверждается достаточно широким набором показателей, 
учтенных в Федеральном плане статистических работ.

Анализ реализации целей и задач устойчивого раз-
вития в государственном управлении, в том числе в си-
стеме документов стратпланирования, разработанных в 
рамках целеполагания, показал, что многие цели и за-
дачи нашли отражение в национальных и региональных 
стратегиях.

Цели и задачи устойчивого развития учтены в 8 из 
9 стратегических нацприоритетах, установленных Стра-
тегией национальной безопасности Российской Федера-
ции.

Региональные стратегии СЭР охватывают цели и 
задачи устойчивого развития в наибольшей степени, со-
ответствующие установленному разграничению полно-
мочий между органами государственной власти в Рос-
сийской Федерации.
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Введение.
В нашем государстве существует множество про-

блем, связанных с социальной поддержкой населения. 
Одной из главных проблем является недостаточное 
финансирование социальных программ. В условиях 
ограниченных бюджетных ресурсов многие из этих про-
грамм не могут охватить всех нуждающихся граждан, 
оставляя значительную часть населения без должного 
внимания и поддержки. Другой проблемой является 
сложность доступа к социальной помощи. Пострадав-
шие граждане часто сталкиваются с бюрократическими 

преградами и долгими процедурами, чтобы получить 
необходимые выплаты или льготы.

Материалы и методы исследования. Основными 
методами исследования явились анализ научной лите-
ратуры; сравнение, моделирование изучаемого явления; 
анализ результатов деятельности.

Обзор литературы. Информационной базой иссле-
дования послужили учебные пособия и статьи по изуча-
емой проблеме, нормативно-правовые акты РФ, а также 
статистическая и иная отчетность по социальному обе-
спечению в России.

© Козаева О. Т., 2024
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Основная часть. Проблемы необходимости предо-
ставления социальной поддержки населению и высоко-
го уровня бедности присутствует в большинстве стран 
мира, которые только усугубились в последние годы. 
Пандемия короновирусной инфекции в 2019 году при-
вела к введению ограничений деятельности многих 
финансово-хозяйствующих субъектов экономики, часть 
граждан осталась без рабочих мест, покупательская 
способность населения снизилась в связи со снижени-
ем доходов и ростом цен под воздействием инфляции.  
2021 год являлся годом оживления для отечественной 
экономики. Однако в 2022 году Российская Федерация 
столкнулась с новыми барьерами в своем социально-
экономическом развитии. После начала специальной 
военной операции по защите ДНР и ЛНР, против Рос-
сийской Федерации был введен самый масштабный 
за всю историю пакет санкции западными странами и 
США. Санкционное давление коснулось многих видов 
деятельности, особенно пострадали отрасли, в произ-
водстве которых учувствовала импортная продукция. 
Данные изменения в геополитических и экономических 
сферах России обусловливают рост нуждающихся в го-
сударственной помощи граждан (рис. 1).

На государственном уровне в России для улучше-
ния социальной защиты и социального обеспечения раз-
рабатываются различные государственные программы, 
в частности: государственная программа РФ «Социаль-
ная поддержка граждан».

Общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию Программы в 2020 году составлял 3 307 048 млн 
руб., в 2021 году – 3 176 694 млн руб. и в 2022 году – 
3 900 511 млн руб. Отмечается рост в финансировании 
данной государственной программы, что оценивается 
положительно.

Помимо государственных программ основными 
формами социальной защиты населения являются пен-
сионное обеспечение, обеспечение социальными посо-
биями, льготами особо нуждающихся категорий населе-

ния, государственное социальное страхование и соци-
альное обслуживание.

Для решения части социальных задач в социальной 
сфере России используются внебюджетные фонды.

Порядка 20 % расходов федерального бюджета РФ 
выделяются на финансирование деятельности внебюд-
жетных фондов. Рассмотрим объем выделенных бюд-
жетных средств из федерального бюджета внебюджет-
ным фондам (табл. 1).

Одним из важнейших видов социальной поддерж-
ки является предоставление пенсионного обеспечения 
пенсионеров и инвалидов. Данная категория является 
самой незащищенной, потому важно исследовать меха-
низм пенсионного обеспечения и ежегодно его совер-
шенствовать.

Данные таблицы свидетельствуют о росте расходов 
бюджетных средств на пенсионное обеспечение, кото-
рый объясняется индексацией размера пенсий.

Следующим важнейшим направлением социальной 
поддержки в России является решение проблемы вы-
сокого уровня бедности населения. По данным Росста-
та, в 2022 году численность населения РФ составляла 
146 980 тыс человек, при этом 9,8 % из них получают 
доходы, характеризующий уровень ниже границы бед-
ности, что является показателем необходимости фор-
мирования механизма по повышению доходов данной 
категорий населения.

Важнейшими проблемами социальной поддерж-
ки в России являются: проблема, связанная с состоя-
нием и перспективами развития пенсионной системы; 
механизм поддержки людей, оказавшихся в трудных  
жизненных условиях; снижение числа занятости насе-
ления России, высокая зависимость от социального обе-
спечения.

Для решения перечисленных проблем предлагается 
внедрить ряд мер, направленных на повышение эффек-
тивности социальной помощи населению:

1) модернизация рынка труда;

Источник: рассчитано автором на основании [1]

Рис. 1. Объем социальных расходов РФ в разрезе совокупного объема федеральных расходов РФ (млрд руб.)
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2) создание новых возможностей для развития об-
разования и здравоохранения;

3) предоставление семьям с детьми интенсивную 
поддержку;

4) ликвидация очереди на земельные участки для 
многодетных семей или предоставление им жилья;

5) выработка комплексной программы помощи по-
жилым людям;

необходимо совершенствовать механизмы имею-
щихся инструментов социальной помощи, эффектив-
ность которых зависит от множества факторов: компе-
тенция работников, представляющих государственные 
органы и курирующих определенную форму соци-
альной помощи; добросовестность получателей соци-
альной помощи; нормативно-правовая база, регули-
рующая определенные формы социальной поддержки  
и т. д.

Поэтому необходимо проводить регулярный мони-
торинг и оценку эффективности существующих про-
грамм и адаптировать их под реальные потребности 
граждан. Прежде всего, государству следует увеличить 
финансирование программ социальной поддержки и 
добиться более равномерного распределения бюджет-
ных ресурсов. Кроме того, важно упростить процеду-
ры получения помощи и сделать их более доступными 
для наиболее уязвимых групп населения. Это может 
быть достигнуто путем сокращения бюрократической 

нагрузки и внедрения электронных сервисов. Нако-
нец, государственным органам необходимо активно 
взаимодействовать с общественными организациями  
и экспертами, чтобы разработать более эффективные 
программы, учитывающие конкретные потребности 
различных групп граждан.
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Таблица 1
Объем перечисленных межбюджетных трансфертов внебюджетным фондам Российской Федерации (млрд руб.)

Источник: рассчитано автором на основании [1]

Показатель 2020 год 2021 год
Отклонения

2022 год
Отклонения

Абс. Отн. % Абс. Отн.%

ВСЕГО 5177 4817 -360 93 6790 1973 141

ПФ РФ 4780 3759 -1021 79 6075 2316 162

ФСС РФ 149 763 614 512 241 -522 32

ФОМС РФ 248 295 47 119 474 179 161

Таблица 2
Пенсионное обеспечение за счет средств Социального фонда РФ (млрд руб.) [2]

Показатель 2020 год 2021 год
Отклонения

2022 год
Отклонения

Абс. Отн. % Абс. Отн.%

ВСЕГО 8024 8780 756 109 12258 3478 140

Страховые пенсии 7414 7690 276 104 8820 1130 115

Государственные пенсии 486 660 174 136 608 -52 92

Иные выплаты 124 160 36 129 12866 12706 8041
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Введение. Сложившиеся за последние годы гео-
политическая ситуация, усиливающееся санкционное 
давление, постоянные вызовы и угрозы экономической 
системы обуславливают необходимость поиска воз-
можных путей развития Российской Федерации. Сейчас 
наша страна выбрала путь перехода от экспортно-сырье-
вого к промышленно-инновационному развитию. Уже 
сейчас необходимо направить все свои возможности на 

выявление и аккумулирование внутренних ресурсов, ко-
торые в дальнейшем способствуют экономическому ро-
сту и развивать собственный потенциал отечественного 
производства, который сможет конкурировать на миро-
вом рынке. 

Успешная политика финансового стимулирования 
импортозамещения и экспорта будет способствовать 
развитию всего отечественного производства, созданию 
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новейших российских высоких технологий, повыше-
нию уровня качества продукции, привлечению высоко-
квалифицированных работников, модернизации обра-
зовательно-научной сферы, достижению эффективной 
системы государственной поддержки.

Теоретические основы. Неотъемлемым процес-
сом любой системы особенно экономической является 
взаимодействие с внешней средой. Устойчивость эконо-
мической системы страны в первую очередь напрямую 
зависит от способности ведения хозяйственной деятель-
ности в любых условиях при влиянии внешних зача-
стую непредсказуемых факторов. Для суверенного госу-
дарства необходимо создать универсальные параметры 
внутренней среды для экономического климата, которые 
в условиях постоянно меняющихся геополитических, 
социальных и финансовых воздействий, позволяли бы 
не только «выжить» экономике страны, но и давали 
возможность для развития экономического потенциа-
ла. Многообразие и сложность экономических процес-
сов, вместе с динамичной глобальной информатизации 
и цифровизации окружающей среды, явились основой 
для инноватизации импортозамещения, экспортоотдачи, 
в суть которых проявляется в гармонизации экономиче-
ских процессов страны.

Сложившаяся на данный момент времени геополи-
тически-экономическая действительность России пре-
допределила необходимость начала процесса импорто-
замещения с одновременным наращиванием экспорта. 

Политика импортозамещения обладает как положи-
тельными чертами, так и отрицательными. В число пре-
имуществ можно отнести:

● Открытие новых предприятий.
● Развитие собственных технологий.
● Возможность наращивания объема экспорта.
● Создание новых рабочих мест.
● Повышение экономической самостоятельности и 

снижение зависимости от других стран.
С точки зрения недостатков такого процесса  

взаимодействия с внешним и внутренним рынком, ими 
становятся:

● Значительный рост бюджетных расходов.
● Снижение конкурентных принципов.
● Прямое влияние политических решений на про-

мышленную сферу.
● Отказ от «демократичных» тарифов и цен на им-

портную продукцию.
● Риск ухудшения качества товаров.
При реализации процесса импортозамещения 

огромное значение имеет тесное взаимодействие ин-
новационного и инвестиционного сектора экономики 
страны. Главная проблема возникает из-за того, что по-
давляющее большинство инвесторов имеют основную 
цель – получение максимальной прибыли при быстрой 
окупаемости инвестиций. Для вовлечения их в значи-
мые для государства высокорисковые и долгоокупаемые 
проекты, необходимо создать прозрачную и понятную 
среду, с четкими правилами взаимодействия, а также 

закрепить гарантиями государственных институтов раз-
вития, налоговыми льготами, таможенно-тарифными 
преференциями и другими инструментами стимулиро-
вания. Отдельно стоит отметить, особую роль важности 
государственного стимулирования и поддержки отече-
ственных наукоемких предприятий. 

Российская Федерация взяла курс на импортозаме-
щение десять лет назад в 2014 году. В этом году из-за не-
вероятного геополитического и санкционного давления 
Правительство объявило о масштабных мерах государ-
ственной поддержки технологического суверенитета.

В основной документ программы импортозамеще-
ния – Постановление Правительства РФ от 15 апреля 
2014 г. № 328 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности» были 
внесены изменения. Приоритетной задачей для нашей 
страны является стимулирование выпуска продукции с 
высокой добавленной стоимостью.

Для достижения целей импортозамещения необхо-
димо:

● Поддержать самые уязвимые отрасти экономики 
с большой долей импортных комплектующих.

● Создание новых товаров на отечественных экс-
периментальных и демонстративных установках, фор-
мирование опытных образцов для запуска новых отече-
ственных проектов.

Меры поддержки процесса импортозамещения, ко-
торые разработало Правительство для помощи бизнесу:

● Выделение субсидий на создание опытных об-
разцов и пилотных партий товаров в приборостроении и 
машиностроении, различных оборудованиях.

● Возмещение НДС по конкретным видам деятель-
ности, с целью уменьшения налогового бремя для при-
оритетных сфер экономики.

● Установление приоритет отечественных товаров 
при осуществлении государственной закупке.

● Создание законопроектов, с целью обязать от-
ечественные организации перейти на российское про-
граммное обеспечение до 2024 года.

Рассмотрим следующий экономический процесс – 
экспорт. Определение данному процессу экономисты 
дают примерно одно и тоже. Под экспортом понимается 
процесс продажи товаров, услуг, сырья и технологий на 
зарубежном рынке.

Одним из национальных приоритетов экономиче-
ского развития Российской Федерации является разви-
тие экспортно-ориентированных отраслей экономики,  
а также стимулирование отечественного производителя 
к поставкам своей продукции на внешний рынок. За-
логом экономического и технологического процветания 
страны, которое способствуют повышению благосо-
стояния и улучшению уровня жизни граждан, является 
диверсификация экономики и рост ее конкурентоспо-
собности. Если рассматривать крупнейшие мировые 
экономики, то они представляют собой экспортно-ори-
ентированные системы, которые дают возможность 
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создавать наибольшую добавленную стоимость. Стоит 
отметить, что именно диверсификация экспорта способ-
ствует стремительному росту устойчивости националь-
ной валюты посредством создания стабильного спроса 
на нее.

Структуру экспорта – это индикатор экономиче-
ского потенциала страны. Существует два направления. 
Первый, когда страна ориентирована на экспорт природ-
ных ресурсов, то в этой стране ресурсооринтированная 
экономика. Данное направление является в большей 
мере негативным, так как стабильность экономики этой 
страны напрямую зависит от колебания цены на ее ре-
сурсы. Второе, противоположное, когда экспорт страны 
в основном состоит из высокотехнологичных товаров. 
Это говорит нам о том, что в данной стране на высоком 
уровне развито производство высокотехнологичных то-
варов и на экспорт поставляется продукция с высокой 
добавленной стоимостью.

Не стоит забывать о том, что экспортеры являются 
частью основы для промышленного потенциала эконо-
мики страны. Их роль достаточно велика. Именно экс-
портеры обеспечивают приток иностранной валюты на 
внутренний рынок, благодаря им создаются новые ра-
бочие места, они формируют конкурентоспособность на 
мировом рынке.

Переоценить важность необходимости внешнетор-
говых отношений для экономики страны достаточно 
трудно. Ведь становясь поставщиком товаров и услуг 
на международный рынок, государство показывает и до-
казывает всему миру свои возможности, демонстрирует 
свою экономику и самого себя, как надежного партнера, 
на которого можно полагаться и выгодно выстраивать 
долгосрочные доверительные отношения.

Экспорт способствует:
● Повышению темпов экономического развития и 

росту ВВП.
● Обеспечивает стимулирование производства 

продукции.
● Создает приток иностранной валюты.
● Экспортеры являются основным налогоплатель-

щиком в бюджет страны.
● Укрепление национальной валюты.
Но не стоит забывать и об отрицательных чертах. 

Экспортная политика государство должно быть всегда 
осторожной, принимая только взвешенные решения, 
исходя из цели – поддержание торгового баланса. Если 
возникнет серьезное превышение экспорта над импор-
том, то это приведет к значительному завышению курса 
национальной валюты и росту цен, а, следовательно, и к 
снижению уровня конкурентоспособности отечествен-
ного продукта на внешнем рынке. Непрерывно необхо-
димо следить за сбалансированностью экспортно-им-
портных операций. Этот принцип является важнейшим 
условием для успешного процветания и развития эконо-
мики страны.

Анализ и оценка. Проводя анализ инструментария 
политики импортозамещения и экспорта, целесообраз-

но рассматривать их, разделив по отраслям. Необходимо 
выделить важнейшие сферы производства, которые на 
данный момент являются самыми «уязвимыми» и нуж-
даются в государственной поддержке:

● Легкая промышленность. Доля отечественного 
производства в данной сфере чрезвычайно мала и со-
ставляет всего 30–10 %, а доля импорта 70–90 %.

● Электронная промышленность. Доля импортной 
техники около 80–90 %.

● Медицинская промышленность. К сожалению, 
доля иностранного медицинского оборудования значи-
тельно больше отечественной и составляет примерно 
70 %.

● Фармацевтическая отрасль. В данной сфере доля 
отечественного продукта и импортного разделились по-
полам – примерно 50 %.

Основные направления развития, которые можно 
выделить:

● Обеспечить диверсификацию производства в 
промышленности.

● Создать ценовую конкуренцию для массовой 
продукции, повысив привлекательность отечественного 
продукта.

● Организовать процесс технологического разви-
тия, а также выход на новые рынки в сфере российского 
машиностроения.

● Добиться полного суверенитета и независимости 
в фармацевтической отрасли.

● Обеспечить полную информационную безопас-
ность в IT-секторе.

Рассмотрим меры государственной поддержки бо-
лее подробно по некоторым отраслям экономики.

Начнем с легкой промышленности. Основными ин-
струментами стимулирования являются:

1. Министерство промышленности и торговли РФ 
предлагает преференции отечественным производите-
лям в сфере госконтрактов. Данные преференции закре-
плены в ст. 14 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

2. Российским компаниям дали возможность мно-
гокомпонентного ввоза продукции через таможенную 
границу в рамках определенных внешнеэкономических 
операций до 2029 года. Это касается, в первую очередь, 
сделок, связанных с необходимыми материалами и обо-
рудованием для российского рынка. Данная возмож-
ность описывается в ФЗ от 26 марта 2022 г. № 74-ФЗ.

Следующая важная отрасль экономики страны – это 
фармацевтика. Основополагающей мерой поддержки 
является программа «Фарма-2020», благодаря которой 
происходит модернизация российского производства 
лекарств и трансформация фармбизнеса. Срок ее испол-
нения был продлен до 2024 года. Также на данный мо-
мент прорабатывается новая программа «Фарма-2030». 
Главная цель этой программы заключатся в том, чтобы 
как можно быстрее происходил процесс внедрения ин-
новационных разработок и наладить выпуск отечествен-
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ного сырья для препаратов, а также усилить взаимосвязь 
между наукой и производством.

Одной из главных отраслей современной эконо-
мики является IT-сфера. Президент России каждый раз 
подчеркивает важность развития IT-сектора для сувере-
нитета нашей страны. Важная мера поддержки данной 
отрасли прописана в Постановление Правительства 
РФ от 28 июня 2021 г. № 1031 – субсидия для малого 
и среднего бизнеса, которая покрывает 50 % затрат на 
приобретение отечественного программного обеспече-
ния. Также Правительство РФ поставило себе цель обе-
спечить целевое финансирование на разработку россий-
ского аналога GitHub.

Следующая отрасль экономики, без которой не 
возможен экономический рост страны – это машино-
строение. Тут стоит подчеркнуть особую роль Фонда 
развития промышленности. Благодаря ему реализуется 
несколько важных программ:

Программа Фонда развития промышленности 
«Транспортное машиностроение». Данная програм-
ма направлена на развитие транспортной инфраструк-
туры. По этой программе компании, занимающиеся 
транспортным производством, могут воспользоваться 
льготным займом по ставке 1 %. Сумма займа может со-
ставлять от 1 до 5 млрд руб. на срок не более 10 лет.  
Эта программа подкреплена в стандарте Фонда разви-
тия промышленности № СФ-И-227 от 1 июля 2022 г.  
«Условия и порядок отбора проектов для финансиро-
вания по программе «Проекты транспортного машино-
строения».

Нельзя не сказать о государственной поддерж-
ке сельскохозяйственной отрасли. Ведь именно эта 
отрасль обеспечивает продовольственную безопас-
ность нашей страны. Правительство РФ в 2023 году 
решила увеличить объем государственной поддержки  
до 445,8 млрд руб., которые выделены в рамках финан-
сирования трех государственных программ, подготов-
ленных Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации [1]. Главной задачей этих госпрограмм яв-
ляется стимулирование механизма импортозамещения 
и развитие агропромышленного комплекса и сельской 
территорий.

Министерство сельского хозяйства отдельно от-
мечает рост бюджета госпрограмм, которые направле-
ны на развитие и освоение сельских территорий для 
мелиорации: объем бюджета первой госпрограммы –  
59,9 млрд руб. (в 2022 году был на 7,4 млрд руб. мень-
ше), на вторую госпрограмму расходы увеличились по 
сравнению с 2022 годом на 13,2 млрд руб. и составили  
38,4 млрд руб. [1].

Рассмотрим также самые распространенные ин-
струменты стимулирования импортозамещения и экс-
порта сельскохозяйственного сектора:

1) Стимулирующая субсидия, направленная на 
поддержку производства и реализацию молока. Объем 
данной субсидии в 2023 году был увеличен более чем  
на 2,5 миллиардов рублей.

2) Субсидия на компенсацию затрат на приобре-
тение одного килограмма живой массы крупного рога-
того скота. Данная субсидия предусмотрена исходя из 
Постановления Правительства Российской Федерации  
от 1 декабря 2022 г. № 2201. 

3) Субсидия, покрывающая затраты на объекты по 
производству кормов для аквакультуры, а также на по-
купку и ввод в промышленную эксплуатацию маркиро-
вочного оборудования с целью необходимой маркиров-
ки видов молочной продукции. Эта субсидия закреплена 
в Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 сентября 2022 г. № 1611.

4) Льготный кредит, который предоставляется 
сельскохозяйственным производителям по ставке не 
более 5 % на производство, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. Этот инструмент 
стимулирование регулируется Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 августа 2022 г. 
№ 1404.

А также в 2023 году все субсидии направленные на 
поддержку овощеводства были объединены в отдельный 
федеральный проект, объем бюджета которого составил 
5 миллиардов рублей [1]. Важно сказать, что еще про-
изошло упрощение расчета лимитов на страхование в 
сельскохозяйственной отрасли.

Проведем анализ эффективности применения го-
сударством финансовых инструментов стимулирования 
импортозамещения и экспорта.

Почти все за исключением отечественные маши-
ностроительные компании использую импортные ком-
плектующие. Большая часть механизмов и запчастей ев-
ропейские. В связи с санкционным давлением сейчас в 
срочном порядке пересматриваются производительные 
цепочки. Основной задачей является не переход на ази-
атские комплектующие, а создание качественных отече-
ственных. Поэтому государство выделяет финансовую 
поддержку российским машиностроителям. Проанали-
зировав динамику производства отечественных машин 
и оборудования (рис. 1), можно сказать, что пик произ-
водства был достигнут в 2021 году, когда иностранные 
компании стремительно уходили с российского рынка, 
а их место занял отечественный производитель. Ярким 
примером является автозавод «Москвич». Иностран-
ная компания Renault завершило производство машин 
на территории Российской Федерации. В связи с этими 
обстоятельствами, мэр Москвы принял решения забрать 
завод на баланс города и возобновить производство лег-
ковых автомобилей под историческим названием «Мо-
сквич». В департаменте транспорта Москвы планирует 
к 2025 году обеспечить выпуск полностью российских 
автомобилей на заводе «Москвич» [2]. Также стоит 
отметить, что на заводе происходит разработка отече-
ственного электромобиля, который в дальнейшем пла-
нируется популяризовать.

На данный момент из всех направлений машино-
строительной отрасли лучше всего развивается произ-
водство сельскохозяйственное машиностроение. В бли-
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жайшем будущем Россия может полностью перейти на 
отечественную технику именно в сельском хозяйстве. 
Как мы видим, за последние 8 лет индекс производства 
в сельскохозяйственном машиностроении имеет поло-
жительный тренд (рис. 2). Единственная просадка ин-
декса наблюдалась в середине 2018 года, которая была 
связанна с новым пакетом санкций против промыш-
ленности Российской Федерации, но эта просадка до-
статочно быстро выровнялась и затем произошел рост 
производства сельскохозяйственной техники. Приме-
ром развития сельскохозяйственного машиностроения 
можно назвать научно-производственную компанию 
«Изуран». Эта компания нарастило в три раза свое про-
изводство по выпуску импортозамещающих комплекту-

ющих для сельскохозяйственной техники. Отечествен-
ные детали теперь использует крупнейший российский 
завод «Ростсельмаш», который раньше не мог работать 
без зарубежных комплектующих. Фонд развития про-
мышленности выделил в форме льготного займа по 
программу «Комплектующие изделия» 150 млн руб.  
для развития импортозамещения необходимых комплек-
тующих [3].

Не так оптимистично дела обстоят с производством 
транспортного машиностроения и с выпуском тяжело-
го машиностроения. Смотря на рис. 3, мы видим, что в 
2022 году индекс производства транспортного машино-
строения упал и составил 80 %. Это связанно в первую 
очередь с тем, что как оказалось даже на заводах, кото-

Рис. 1. Индекс производства отечественных машин и оборудования 2019–2022 гг., в % к предыдущему периоду

Рис. 2. Индекс производства в отечественном сельскохозяйственном машиностроении, в % к прошлому году

Рис. 3. Индекс производства в отечественном транспортном машиностроении, в % к прошлому году
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рые выпускают отечественный транспорт, используют 
импортные комплектующие. В 2022 году новый пакет 
санкций, который запретил странам поставлять России 
комплектующие, заставил переформатировать все про-
изводство. 

Недружественные страны могут использовать ин-
струмент сдерживания развития России путем ограни-
чения пропускной способности железной дороги. Зада-
ча, которая сейчас является стратегически важной и пер-
воочередной – это возобновление полного производства 
отечественного подвижного состава. Минпромторг РФ 
поставил цель – полностью удовлетворить спрос на же-
лезнодорожный транспорт и технику к 2024 году. Ведь 
благодаря государственной поддержки российская про-

мышленность даже в новых условиях может и должна 
нарастить объемы транспортного производства.

Если рассматривать индекс производства в тяжелой 
машиностроении, то хоть он нестабильный, но имеет 
положительный тренд роста и составляет более 100 % 
(рис. 4).

Также стоит отметить, что доля импорта машин и 
оборудования в нашей стране достаточно велика. Смо-
тря на рис. 5, мы видим, что Россия импортирует около 
половины транспортных средств и оборудования. К со-
жалению, на данный момент импорт в данной отрасли 
гораздо больше, чем экспорт. Доля экспорта на 2022 
год составляет всего лишь 3,38 % (рис. 6). За последние  
8 лет доля машин и оборудования в структуре отече-

Рис. 4. Индекс производства в отечественном тяжелом машиностроении, в % к прошлому году

Рис. 5. Доля машин и оборудования в товарной структуре импорта России 2015–2022 гг., %

Рис. 6. Доля машин и оборудования в структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья
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ственного экспорта в страны дальнего зарубежья имеет 
отрицательный тренд.

Следующая сфера экономики, где Россия имеет вы-
сокие показатели в части экспорта, это добыча углеводо-
родов. Много лет говорят, что Россия является страной 
«бензоколонкой» и что вся российская экономика су-
ществует только за счет продажи природных ресурсов. 
Этот тезис в современных реалиях является уже доста-
точно давно ложным. Да, доля продажи углеводородов в 
структуре экспорта России достаточна велика, но Пра-
вительство РФ старается увеличить долю не сырьевого 
экспорта – и именно этот экспорт является приоритет-
ным (рис. 7).

Существует проблема в производстве отечествен-
ного оборудования и технологий для добычи нефти, и 
газа. К сожалению, больше половины оборудования и 
технологий в данной сфере занимают импортные раз-
работки.

Важнейшая экономико-социальная отрасль для 
страны – фармацевтическая. Стоит отметить, что от-
ечественная фарминдустрия является приоритетной 
отраслью, у которой большой потенциал для развития. 
Правительство РФ выделяет огромные средства для 
стимулирования данной отрасли. Смотря на рис. 8, мы 
видим, что доля отечественных лекарств составляет 
меньше 50 %. Но сразу стоит отметить, что за последние 

8 лет эта доля увеличилась почти в два раза и имеет по-
ложительный тренд. Наша страна постепенно наращи-
вает долю российских препаратов. Исходя из стратегии 
государственной программы «Фарма-2030», к 2024 году 
доля отечественных лекарств должна быть увеличена  
до 65 %, а к 2030 году – 80 %. В тоже время существует 
огромный минус, который заключается в том, что среди 
произведенных отечественных медицинских продук-
тов, доля инновационных препаратов и БАДов высо-
кого качества небольшая. Необходимо наращивать эту 
долю. Но в целом, мы можем сказать, что российская 
фармацевтическая и медицинская промышленность 
развивается (рис. 9). Объем финансирования за 8 лет 
увеличился колоссально почти в 6 раз. В 2022 году по 
сравнению с 2015 годом было выделено на 38,297 млрд 
рублей больше и с каждым годом финансовая поддерж-
ка медицинских и фармацевтических компаний увели-
чивается [4]. Примером успешного импортозамещения 
в данной сфере является создание российской вакцины 
от коронавируса. В начале пандемии Правительство 
выделило огромную поддержку российским фармком-
паниям с целью разработки качественной вакцины. 
Благодаря этому Россия добилась успехов, разработав 
первой вакцину от COVID-19: сначала была зарегистри-
рована вакцина «Спутник V», а потом еще несколько. 
На данный момент именно российская вакцина является  

Рис. 7. Доля топливно-энергетических ресурсов в структуре экспорта России в страны дальнего зарубежья

Рис. 8. Доля российских лекарств на отечественном рынке
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самой эффективной, по мнению мирового научного со-
общества.

Ключевой задачей сейчас для отечественных ком-
паний является не только импортозамещение лекар-
ственных препаратов, но и производство российского 
сырья, укрепление отношений между научной и произ-
водственной работой. Необходимо наладить разработку 
высокотехнологичных медицинских продуктов с пол-
ным циклом производства на территории нашей страны. 
Государство всеми способами старается наладить этот 
процесс. Например, до 2030 года Правительство РФ за-
планировало простимулировать отечественного произ-
водителя, который производит особо значимые лекар-
ственные препараты, путем субсидирования в размере 
более 26 млрд руб. [5]. Министерство здравоохранение 
РФ совместно с Министерством науки РФ подчеркива-
ют, что приоритетным направлением будет разработка и 
развитие онкогематологии, ревматологии.

Проведя анализ эффективности применения госу-
дарством финансовых инструментов стимулирования 
импортозамещения и экспорта, можно выделить поло-
жительные и отрицательные стороны этого механизма. 

К положительным изменениям относятся: во-
первых, России удалось снизить политические риски и 
нарастить экономический суверенитет, благодаря умень-
шению зависимости от импортных товаров; во-вторых, 
удалось добиться развития отраслей национальной эко-
номики за счет дополнительного стимулирования спро-
са, активизации производственных мощностей и транс-
формации процессов; в-третьих, в некоторых сферах 
экономики нашей страны получилось до минимума со-
кратить импортные товары, заменив их отечественными 
аналогами. 

Если рассматривать отрицательные изменения, 
то можно назвать: во-первых, несмотря на увеличе-
ние роста производительности российских товаров, 
их качество зачастую уступает импортным продуктам;  
во-вторых, активно наращивается объем импорта из 
дружественных стран, а их товары становятся более 
конкурентоспособными по сравнению с отечественны-
ми товарами за счет более низкой цены. 

Стоит отдельно подчеркнуть то, что в механизме 
финансового стимулирования необходимо улучшить. 
В первую очередь речь идет о правовой базе, а имен-
но то, что все нормативно-правовые акты должны быть 
максимально конкретными и должны гарантировать-
ся контроль за промежуточными результатами. Для 
дальнейшего успешного экономического роста про-
сто необходимо развивать инфраструктуру: совершен-
ствовать особые экономические зоны, создавать новые 
технопарки и транспортно-логистические комплексы. 
Нельзя и забывать о маркетинговой составляющей. 
В настоящий момент покупатель особую роль уде-
ляет не только качеству самого товара, но и его брен-
ду. Поэтому государству нужно активно продвигать 
позитивный образ продуктов с пометкой «Сделано в 
России». Конечно, не обойтись и без финансовой го-
сударственной поддержки. Нужно наращивать и ис-
пользовать все существующие финансовые инстру-
менты стимулирования импортозамещения и экспорта:  
льготные кредиты, субсидии, гранты, лизинговые про-
граммы и т. д.

Заключение. Благодаря политике государственной 
поддержки отечественного производителя, удалось на-
растить собственные производственные процессы и уве-
личить экономический суверенитет страны. Наилучших 
успехов по замене импортной продукции и наращива-
нию экспорта удалось достигнуть в аграрном секторе. 
Положительную динамику демонстрирует также фарма-
цевтическая промышленность, однако зависимость от 
импорта пока еще остается достаточно высокой. Наибо-
лее импортозависимая сфера экономики России остает-
ся IT-сектор. 

За последние годы Правительство РФ значительно 
увеличило количество и объем использования различ-
ных финансовых инструментов, с целью стимулирова-
ния отечественного производителя. Российские компа-
нии активно берут льготные кредиты, получают субси-
дии для развития и расширения своего бизнеса.

Тщательно продуманная политика импортозамеще-
ния должна сочетать в себе умеренные черты протекци-
онизма с привлекательностью зарубежных инвестиций. 

Рис. 9. Государственная поддержка фармацевтической и медицинской промышленности
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Необходимо работать над устранением ошибок и про-
блем, которые возникли на пути проведения данной по-
литики.

Сейчас на наших глазах происходит существенная 
модернизация российской экономики, которая в даль-
нейшем должна привести к стремительному развитию 
Российской Федерации. Применение инструментария 
стимулирования импортозамещения и экспорта также 
способствует экономическому росту нашей страны, а 
это несомненно даст сильнейший толчок для трансфор-
мации экономической системы не только нашей страны, 
но и всего мира в целом.
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Актуальность исследования, посвященного фи-
нансовому контролю в сфере гостиничных услуг в 
Российской Федерации, обусловлена рядом факторов, 
среди которых выделяются изменения в законодатель-
стве, требования к адаптации российских практик под 
международные стандарты и необходимость учета спец-
ифических особенностей национальной экономики. Во-
просы развития гостиничного бизнеса в России в усло-
виях сетевых структур и внутреннего туризма активно 
обсуждаются в научном дискурсе, однако остаются от-
крытыми в свете новых экономических вызовов и зако-
нодательных инициатив. 

Согласно исследованиям ученых (А. О. Бычкова, 
Ю. А. Киреева, А. В. Петрякова и др.), отмечается мед-
ленный рост сетевых структур на рынке, что может быть 
связано с рядом препятствий, таких как несовершенство 
нормативно-правовой базы и сложности межотраслево-
го взаимодействия. Положения, регулирующие государ-
ственный контроль и защиту прав в сфере гостиничных 
услуг, непременно влияют на качество и доступность 
услуг для потребителей и оперативность внедрения 
инновационных подходов, таких как геймификация.  
Соответственно, наблюдается необходимость в даль-
нейшем анализе эффективности действующего законо-
дательства и разработке предложений по его усовершен-
ствованию.

Предметом данной статьи является финансовый 
контроль при оказании гостиничных услуг в Российской 
Федерации.

Первоначально о состоянии теории.
Так, авторы-единомышленники (О. А. Шевченко, 

П. Е. Морозов и Д. С. Слюсарев) рассмотрели «вопро-
сы, связанные с необходимостью реформирования кон-
цепции внутреннего туризма, применением различных 
методов в правовом регулировании внутреннего туриз-
ма, разграничением внутреннего и въездного туризма, 
соотношением виртуального и внутреннего туризма» 
(«Таким образом, анализ законодательства о внутрен-
нем туризме позволяет утверждать, что оно нуждается 
в своем реформировании в целях более качественного 
предоставления гражданам России туристских услуг на 
территории Российской Федерации») [4].

М. В. Якименко и Е. В. Жертовская представили 
«основные бизнес-модели развития гостиничных сетей» 
(«Представленный краткий обзор принципов развития 
российских сетевых структур на гостиничном рынке 
не может отразить всего многообразия существующих 
на практике бизнес-моделей и юридических нюансов 
функционирования. Безусловным является тот факт, что 
сетевая форма организации бизнеса для российских го-

стиниц в современных условиях является эффективным 
подходом к формированию конкурентных преимуществ. 
Доказательством этого утверждения является практика 
международных гостиничных компаний. Тем не менее 
сетевые структуры на отечественном рынке гостинич-
ных услуг развиваются медленными темпами, даже 
несмотря на присутствие в отрасли зарубежных опера-
торов, своего рода возможных катализаторов этого про-
цесса. Причинами этого являются различные факторы, 
в том числе несовершенство законодательства, условия 
национальной экономики (отсутствие эффективного ме-
ханизма кредитования, неразвитость рынка труда и др.), 
существующие трудности межотраслевого взаимодей-
ствия и т. д.») [5].

Продолжая анализ особенностей развития гости-
ничного бизнеса в России, стоит особо выделить тех-
нологический аспект. Интеграция современных техно-
логий в управление и эксплуатацию гостиничных сетей 
открывает новые горизонты для повышения эффек-
тивности и клиентоориентированности предложений.  
В частности, автоматизация внутренних процессов, ис-
пользование систем управления отношениями с клиен-
тами (CRM-систем) и внедрение инновационных реше-
ний для анализа больших данных могут существенно 
повысить качество обслуживания и оптимизировать за-
траты. 

А. В. Петрякова и А. Б. Конобеева обосновали сле-
дующее суждение: «… в индустрии гостеприимства 
следует исходить не из баланса интересов бизнеса и 
клиента, а преимущественно руководствоваться интере-
сами клиента-потребителя, которому должны быть разъ-
яснены и понятны все вопросы, связанные с обработкой 
его персональных данных в ходе исполнения договора 
оказания гостиничных услуг и в дальнейшем. Клиен-
тоориентированность, рассматриваемая в этом ключе, 
будет способствовать повышению имиджа объекта раз-
мещения, созданию длительных взаимовыгодных дове-
рительных отношений с клиентами» [3].

Особое внимание следует уделить вопросам фи-
нансового контроля в сфере гостиничного бизнеса.  
В условиях высокой конкуренции и переменчивости 
рыночной среды эффективность финансового управле-
ния напрямую влияет на стабильность и развитие го-
стиничных комплексов. Ключевыми аспектами здесь 
являются контроль за денежными потоками, оптими-
зация расходов и повышение прибыльности за счет 
внедрения бережливых технологий и автоматизации. 
На данный аспект обращает внимание ученый А. Быч-
ков. Он утверждает следующее: «Гостиничный бизнес, 
хотя и не является высокомаржинальным, тем не ме-
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нее способен генерировать его владельцам регулярный 
денежный поток. Для успешной работы на этом рынке  
участникам гражданского оборота следует учитывать 
новые Правила, которые были утверждены Правитель-
ством РФ» [1].

Анализ геймификации в гостиничной индустрии и 
туризме подразумевает детальное рассмотрение ее воз-
действия на клиентский опыт и операционную эффек-
тивность предприятий. Внедрение элементов игровой 
механики в бизнес-процессы не только способствует 
увеличению вовлеченности клиентов, но и является 
средством для стимулирования лояльности и повтор-
ных посещений. Применение геймификации включает 
в себя награды за лояльность, интерактивные элементы 
при бронировании и в процессе проживания, а также 
игровые формы обратной связи, что может значительно 
улучшить восприятие бренда и усилить положительные 
впечатления от пребывания в гостинице.

Ю. А. Киреева и Д. Д. Макарова осуществили ис-
следование, связанное с «активным изучением тео-
ретических аспектов и применением в практической 
деятельности основ геймификации в туристском и го-
стиничном бизнесе» («Тема, направленная на геймифи-
кацию, в ближайшее время все чаще будет встречаться в 
практической деятельности российских компаний, в том 
числе в туризме и гостиничном бизнесе, так как различ-
ные зарубежные компании могут уже оценить эффек-
тивность от применения геймификации. … Российским 
компаниям необходимо использовать зарубежный опыт 
геймификации для повышения эффективности своей де-
ятельности») [2].

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать про-
межуточные выводы, что использование геймификации 
приводит к повышению конкурентоспособности. Ком-
пании, реализующие эти подходы, отмечают рост до-
ходов за счет увеличения среднего чека и сокращения 
издержек за счет оптимизации внутренних процессов. 
Эффект достигается за счет более глубокого анализа 
данных о поведении клиентов и применения на их ос-
нове персонализированных подходов к управлению вза-
имоотношениями.

Не менее важным аспектом является адаптация 
геймификации под российскую культуру управления и 
обслуживания. Подходы, успешно работающие в одних 
культурных и экономических контекстах, могут требо-
вать тщательной адаптации к российским реалиям. Это 
потребует от компаний не только перевода идеи гейми-
фикации на язык российского потребителя, но и разра-
ботки специальных методик для обучения персонала и 
модификации внутренних процессов.

Многообразие суждений о формах финансового 
контроля при оказании гостиничных услуг в Российской 
Федерации во многом предопределено и несовершен-
ством законодательства Российской Федерации.

В первую очередь обращаем внимание на Федераль-
ный закон РФ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

от 22 июля 2020 г.1, в котором урегулированы «отноше-
ния по организации и осуществлению государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, устанав-
ливает гарантии защиты прав граждан и организаций 
как контролируемых лиц» (ст. 2).

В Федеральном законе РФ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 19 декабря 2008 г.2 уре-
регулированы «отношения в области организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и защиты прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля» (ст. 1).

В подзаконном нормативном правовом акте – по-
становлением Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о федеральном государственном контроле 
(надзоре) за деятельностью аккредитованных организа-
ций, осуществляющих классификацию гостиниц, класси-
фикацию горнолыжных трасс, классификацию пляжей» 
№ 1042 от 28 декабря 2023 г.3 утверждено Положение о 
федеральном государственном контроле (надзоре) за де-
ятельностью аккредитованных организаций, осущест-
вляющих классификацию гостиниц, классификацию 
горнолыжных трасс, классификацию пляжей («1. Насто-
ящее Положение устанавливает порядок организации и 
осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью аккредитованных организа-
ций, осуществляющих классификацию гостиниц, клас-
сификацию горнолыжных трасс, классификацию пля-
жей (далее соответственно – аккредитованные организа-
ции, государственный контроль (надзор). 2. Предметом 
государственного контроля (надзора) является соблю-
дение аккредитованными организациями обязательных 
требований к классификации гостиниц, классификации 
горнолыжных трасс, классификации пляжей …»).

В отдельных субъектах Российской Федерации 
принимаются ведомственные нормативные правовые 
акты: письмо УМНС РФ по г. Москве «О налогообложе-
нии организаций, оказывающих гостиничные услуги» 
№ 26-12/05529 от 4 февраля 2002 г.4; письмо УМНС РФ 
по г. Москве «О порядке уплаты налога с продаж орга-
низациями, оказывающими гостиничные услуги» № 23-
10/9/42946 от 13 сентября 2002 г.5.

Таким образом, исследования относительно финан-
сового контроля при оказании гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации необходимо продолжать.

Во-первых, финансовый контроль необходимо рас-
сматривать как разновидность именно государственного 
контроля (но не государственного надзора).

1 См.: СЗ РФ. 2020. N 31 (часть I). Ст. 5007.
2 См.: СЗ РФ. 2008. № 52 (часть I). Ст. 6249.
3 См.: СЗ РФ. 2021. № 27 (часть III). Ст. 5420.
4 См.: Московский налоговый курьер. 2002. № 8.
5 См.: Московский налоговый курьер. 2002. № 21.
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Во-вторых, финансовый контроль осуществляется 
при налогообложении за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих предпринимательство посред-
ством оказания гостиничных услуг.

В-третьих, финасовый контроль вправе осущест-
влять исключительно налоговые органы.

В-четвертых, в субъектах Российской Федерации 
могут приниматься ведомственные нормативные право-
вые акты налоговых органов об особенностях налогоо-
бложения за деятельностью юридических лиц, осущест-
вляющих предпринимательство посредством оказания 
гостиничных услуг.

Изучение действующего законодательства позволи-
ло идентифицировать ряд проблемных зон, требующих 
внимания: отсутствие единых стандартов классифика-
ции гостиниц, несовершенство механизмов кредитова-
ния и затрудненное взаимодействие между отраслями. 
Особое внимание было уделено вопросам защиты прав 
потребителей, что имеет прямое отношение к уровню 
доверия и лояльности клиентов.

В результате проведенного исследования было уста-
новлено, что совершенствование системы финансового 
контроля предполагает комплексный подход, включаю-
щий актуализацию законодательства и внедрение совре-
менных инструментов и методик работы с клиентами. 
Учитывая международный опыт и текущие тенденции 
рынка, отечественные гостиничные сети могут добиться 
значительного прогресса в области конкуренции, каче-
ства обслуживания и управления репутацией.

Финансовый контроль является ключевым эле-
ментом в обеспечении эффективности гостинично-
го бизнеса и его соответствия как отечественным, так 
и международным стандартам предоставления услуг.  
Повышение качества контроля требует как изменений  
в законодательной сфере, так и повышения осведом-

ленности и ответственности предприятий в гостинич-
ной сфере.
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Введение 
В условиях нестабильной внешней среды актуали-

зируются задачи оценки масштабов и характера возни-
кающих вызовов и угроз региональной экономической 
безопасности и оперативного реагирования на них. Эко-
номическая безопасность, с одной стороны, является 
интегральной характеристикой успешности социально-
экономического развития региона [2], а с другой – сама 

выступает приоритетом развития, исходя из перечня 
стратегических национальных приоритетов, обозначен-
ных в Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации (2021 года).

При анализе экономической безопасности региона 
важно исходить из того, что ее непредсказуемость вы-
ступает новой реальностью. В этих условиях «…про-
гнозы морально стареют, не успевая обрасти подроб-

© Медведев А. В., Казанцева Е. Г., 2024



215Bulletin of economic security№ 3 / 2024

ECONOMIC SCIENCE

ностями, противоречат и все более «конфликтуют» друг 
с другом. Макроэкономические тренды теряют необхо-
димую для прогнозирования устойчивость» [1, с. 25]. 
Эти обстоятельства требуют наличия инструменталь-
ных возможностей достаточно оперативной разработки 
многочисленных вариантов реагирования на вызовы и 
угрозы региональной экономической безопасности (как 
с точки зрения объемов входной информации, так и с 
точки зрения скорости и точности ее обработки), что, 
в свою очередь, влечет необходимость разработки раз-
личных математических моделей и автоматизированных 
инструментов обработки информации, удовлетворяю-
щих, с одной стороны, указанным модельно-алгоритми-
ческим и информационным требованиям, а с другой, – 
позволяющих предусмотреть вариативность развития 
региональных социально-экономических систем с точки 
зрения анализа их экономической безопасности в усло-
виях  нестабильности. 

Методология исследования
Сценарный подход при исследовании проблем на-

циональной безопасности стал применяться аналити-
ческим центром RAND (США) с середины ХХ века.  
В частном секторе пионером сценарного планирования 
считается нефтяная компания Shell. В настоящее время 
сценарный подход широко вошел в практику междуна-
родного, национального и регионального управления 
многих стран. Применительно к проблематике регио-
нальной безопасности за рубежом сценарный подход 
развивался специалистами EFP (Европейской плат-
формы форсайта) [19], Института земельной политики 
имени Линкольна [20] и др. Обзор зарубежных практик 
использования сценарного подхода и рекомендации по 
его применению представлены в руководстве по сценар-
ному планированию (Foresight Horizon Scanning Centre, 
Великобритания) [22]. Guidance Note Foresight Horizon 
Scanning Centre]. Сценарии достижения целевых показа-
телей («нормативные сценарии») составляют подкласс 
более общего класса сценариев вмешательства («поли-
тические сценарии») [6]. Как правило, рассматриваются 
«благоприятный», «нейтральный», «неблагоприятный» 
сценарии в зависимости от динамики развития факторов 
внешней и внутренней среды и интенсивности управля-
ющего воздействия. Следует отметить, что сценарный 
подход для прогнозирования экономической безопасно-
сти успешно используется также и на уровне макроре-
гионов. 

В России разработка методологии использования 
сценарного подхода для прогнозирования различных 
аспектов экономической безопасности региона находит-
ся в процессе своего развития. Данный вопрос анали-
зируется в работах [4; 10; 15; 18] и др. Разработанные 
сценарии достижения экономической безопасности кон-
кретных регионов получили отражение в научной лите-
ратуре. Так, сценарии изменения состояния экономиче-
ской безопасности регионов рассматриваются в работах 
[11; 12; 13]. Сценарный анализ экономической безопас-
ности региона с использованием комплексного модель-

но-алгоритмического и информационно-технологиче-
ского инструментария, позволяющего не только оцени-
вать уровень экономической безопасности региона, но и 
решать задачи стратегии его социально-экономического 
развития применяется в центрах социально-экономиче-
ского анализа [8; 14], как важная составляющая решения 
задач стратегического планирования и прогнозирования 
регионального социально-экономического развития, в 
частности, задач экономической безопасности региона.

Перспективными направлением моделирования 
регионального развития и основанной на нем оценки 
экономической безопасности, на наш взгляд, является 
оптимизационный подход [3; 6; 7]. Его основным пре-
имуществом является возможность выявления эконо-
мического потенциала региона и принятия на его базе 
более обоснованных инвестиционных, производствен-
ных и финансовых решений. Сценарный анализ соци-
ально-экономического развития региона, позволяющий 
оценить влияние социально-экономических показателей 
и ограничений на результаты развития региона и его 
экономических агентов, является актуальным в совре-
менных условиях непредсказуемости развития внешней 
социально-экономической среды региона. И если кра-
ткосрочном периоде сценарии могут быть построены 
на основе экстраполяции существующих данных, то в 
долгосрочной перспективе их необходимо строить на 
основе потоковых, кибернетических моделей, описыва-
ющих, с одной стороны, циркуляцию в экономической 
системе материальных и финансовых потоков, имею-
щих строго обоснованные алгоритмы своего формиро-
вания, а с другой, – лишенных недостатков методов, ос-
нованных на регрессионных моделях и экстраполяции 
статистических данных. 

На региональном уровне рамочными параметрами 
сценарных прогнозов будут выступать целевые показа-
тели, устанавливаемые федеральными органами власти, 
а также прогнозные параметры, определяемые внеш-
ними и внутренними факторами, влияющими на эконо-
мическое развитие страны и региона. Исходя из них, на 
региональном уровне прогнозируются параметры функ-
ционирования региональной экономики, моделируется 
ее развитие по нескольким сценариям, определяются 
риски, оценивается возможность повышения или сни-
жения уровня экономической безопасности, оценивает-
ся вероятность наступления каждого из сценариев. 

Целью работы является апробация модельного и 
информационного инструментария, ориентированного 
на сценарный анализ экономической безопасности ре-
гиона. 

Математическая модель [9], принятая за основу при 
проведении исследования, является многопараметриче-
ской, многокритериальной задачей линейного програм-
мирования большой размерности, которая численно ре-
шается на основе симплекс-метода Дж. Данцига. Приме-
няемый инструментарий отвечает принципу модельной 
и IT-сбалансированности [7]. Его суть заключается в со-
гласованном использовании модельно-алгоритмической 
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и информационно-технологической составляющих, ког-
да для математической модели разработаны алгоритмы, 
методы и программные средства ее автоматизированно-
го анализа и наоборот, программные комплексы работа-
ют с моделями, в достаточной мере адекватно отражаю-
щими содержательную сторону процессов, изучаемых в 
социально-экономической системе региона. 

Результаты исследования
Рассмотрим содержательную постановку решаемой 

задачи. В соответствии с принципами агент-ориентиро-
ванного моделирования [5], в регионе выделяется три 
экономических агента – производитель, потребитель и 
управляющий (налоговый) центр, имеющие по одной 
институционально обусловленной функции (роли) – 
произвести, потребить произведенную продукцию и со-
брать налоги соответственно. 

Производитель в регионе производит n видов про-
дукции (товаров и/или услуг) и, соответственно, исполь-
зует для этого n наборов основных производственных 
фондов отраслей (в соответствии с принципом «чистых 
отраслей»: один вид продукции производится на одном 
наборе ОПФ отрасли или вида экономической деятель-
ности (ВЭД)). При этом набор ОПФ каждого из ВЭД 
региона характеризуются следующими показателями: 
стоимость, производительность, срок службы набо-
ра ОПФ, а производимая продукция – ценой единицы 
и стоимостным спросом на нее. Условия производства 
продукции для каждого ВЭД описываются показателя-
ми зарплатоемкости и материалоемкости, как экспертно 
задаваемыми долями фондов оплаты труда и материаль-
ных затрат, соответственно, в сумме всех текущих обще-
производственных затрат. 

Потребитель, поставляя на рынок труда рабочую 
силу, получает от производителя доход в форме оплаты 
труда и расходует его на стратегическое и текущее по-
требление – потребительскую корзину (приобретение 
имущества, питание, одежда, образование, досуг и дру-
гие нужды), при этом сбережения потребителя не учи-
тываются.

Налоговый центр формирует бюджет региона из 
собираемых им с производителя и потребителя налого-
вых и неналоговых платежей (налоги на добавленную 
стоимость, имущество, прибыль, подоходный налог, 
страховые, экологические и другие (как правило, про-
порциональные объемам производства) налоги и сборы. 
При этом управляющий центр может дотировать про-
изводителя и потребителя, а все экономические агенты 
могут воспользоваться кредитной услугой финансовой 
системы страны (региона). 

Внешняя (рыночная) среда функционирования 
экономических агентов характеризуется ставками дис-
контирования денежных потоков, ставками налогов, 
ограничениями на максимальные объемы инвестиций, 
кредитов, дотаций, экологическими ограничениями на 
предельный уровень загрязнений (удельная генерация 
загрязнителей на единицу производимой продукции и 
предельно допустимый объем выбросов).

Критерием эффективности функционирования 
региона является максимизация на горизонте плани-
рования приведенной добавленной стоимости (NPV) 
каждого из участников регионального социально-эко-
номического процесса, выражаемых в виде сальдо их 
стратегических доходов и расходов: для производите-
ля – суммы прибыли и амортизации имущества минус 
осуществленные в начальный момент инвестиции в 
ОПФ (по всем ВЭД), для потребителя – оплаты труда и 
стоимости потребительской корзины, для управляюще-
го центра – суммы собранных налогов и выданных до-
таций (при наличии). В результате расчетов по матема-
тической модели, на заданном горизонте планирования 
Т, получаются оптимальные, с точки зрения указанных 
критериев, потоки инвестиций в каждый вид ОПФ, объ-
емов производства продукции каждого вида, текущего 
финансирования, с учетом экономических законов вре-
менной стоимости финансовых ресурсов, теории благо-
состояния (насыщение спроса и баланс спроса и пред-
ложения), жизненных циклов проектов регионального 
развития. Задача оценки экономической безопасности 
региона при этом дополняется рядом условий, в част-
ности, условиями, ограничивающими рост добавленной 
стоимости региона в целом и отдельных групп ВЭД экс-
пертно заданным числовым диапазоном (в % годовых). 
В модели предполагается, что структура экономики ре-
гиона, определяемая как доля стоимостного объема от-
дельного ВЭД к ВРП, не требует корректировки.

Рассмотрим далее ряд задач, решение которых мо-
жет способствовать росту экономической безопасности 
региона в рамках сформулированной содержательной 
постановки. Предположим, что уровень экономиче-
ской безопасности региона зависит от совокупности 
условий (объемов инвестиций, производства и финан-
сирования), при которых конкретный ВЭД при произ-
водстве своей продукции имеет фондоотдачу, достаточ-
ную для того, чтобы он вносил положительный вклад 
в ВРП региона. Очевидно, что максимальный уровень 
экономической эффективности региона будет достиг-
нут при условии, что все его ВЭД имеют соответствую-
щую фондоотдачу. Тогда развитие социально-экономи-
ческой системы региона можно считать экономически 
безопасным, если полученный уровень оптимальной 
добавленной стоимости региона будет попадать в экс-
пертно заданный диапазон роста от 2 до 6 процентов  
годовых.

Пусть экономика некоторого региона, в соответ-
ствии с общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД), представлена в 
разрезе 16 видов экономической деятельности (табл. 1), 
по которым получена соответствующая информация об 
основных производственных фондах (стоимость, произ-
водительность, срок службы), цене единицы продукции 
(товары и/или услуги) и стоимостном спросе на нее, 
условиях производства продукции (зарплатоемкость, 
материалоемкость), а также характеристиках региональ-
ной рыночной среды (ставки дисконтирования, макси-
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мальные объемы финансирования и пр.). Отметим, что 
фондоотдача ВЭД в этом случае может быть рассчитана, 
как отношение выручки от продажи продукции к стои-
мости набора основных производственных фондов дан-
ного ВЭД.

При анализе экономической безопасности, осно-
ванном на ОКВЭД, исходим из того, то представленный 
в таблице набор ВЭД представляет собой минимальную 
по числу элементов, но системную по сути укрупнен-
ную структуру экономики региона и позволяет выде-
лить 3 агрегата (сектора) ВЭД: сектор I (№ 1–6) – ма-
териальное производство и использование ресурсов 
природной среды; сектор II (№ 7–11) – виды деятель-
ности, связанные с инфраструктурным обслуживанием 
секторов I и III сектора; III (№ 12–16) – виды деятель-
ности, связанные с воспроизводством человеческого ка-
питала. При этом сектору III, в современной экономи-

ческой парадигме сырьевого региона, уделяется особое  
внимание.

Статистические данные о перечисленных выше ха-
рактеристиках ВЭД (характеристики ОПФ, продукции) 
выбирались на основе открытых источников [16; 17].  
В качестве примера рассмотрены показатели Кемеров-
ской области-Кузбасса.

С помощью программного комплекса [7] проведем 
следующий вычислительный эксперимент: для каждого 
ВЭД рассчитаем и построим зависимости показателя NPV 
региона (в сформулированном выше критерии) от вы-
ручки, как произведения цены P единицы продукции на 
производительность V набора ОПФ. На рис. 1 представ-
лен пример такой зависимости для ВЭД № 1 «Cельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

Анализ рис. 1 показывает, что влияние выруч-
ки от продажи продукции ВЭД № 1 на NPV региона 

Таблица 1 
Виды экономической деятельности в регионе

№ п/п Вид экономической деятельности

1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

2 Добыча полезных ископаемых

3 Обрабатывающие производства

4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

6 Строительство

7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

8 Транспортировка и хранение

9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

10 Деятельность в области информации и связи

11 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

12 Деятельность профессиональная, научная и техническая

13 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

14 Образование

15 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

16 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Рис. 1. Зависимость NPV региона от выручки для ВЭД № 1
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начинается при ее конкретном пороговом значении  
(P1‧V1)порог. Достижение данного значения для региона 
может быть ориентиром, к которому необходимо стре-
миться при решении задачи прогнозной оценки эко-
номической эффективности производства продукции 
данного ВЭД. Важно заметить, что параметром выруч-
ки от продажи продукции ВЭД можно управлять через 
два показателя – цену единицы продукции и произво-
дительность соответствующих ОПФ. На рисунке так-
же приведено соответствующее фактическое значение  
(P1‧V1)факт выручки от продажи продукции ВЭД № 1, 
ориентируясь на которые лицо, принимающее инвести-
ционные, производственные или финансовые решения, 
может опираться при анализе экономической эффектив-
ности производства конкретной продукции в регионе.  
В приведенном примере отношение PVпорог / PVфакт ≈ 10, 
т. е. для достижения значимого для ВРП значения вы-
ручки от продажи продукции ВЭД № 1 должна быть 
увеличена минимум в 10 раз! Используя статистические 
данные о характеристиках остальных ВЭД, аналитик 
экономической безопасности региона может получить 
аналогичные ориентиры для них. В табл. 2 приведены 
пороговые значения выручки от продажи продукции 
всех ВЭД, рассматриваемых в модели региона в соответ-
ствии с данными источников [21; 22] для Кемеровской 
области – Кузбасса.

Значения PVпорог / PVфакт = 1 соответствуют тем ВЭД, 
которые уже оказывают влияние на ВРП региона, т. е. их 

фактическая выручка от продажи продукции превышает 
соответствующий показатель, получаемый по математи-
ческой модели. 

В случае, если некоторый показатель не достижим в 
реальности, то рассматриваются другие параметры мо-
делирования. В частности, все сказанное относительно 
показателя выручки от продажи продукции может быть 
применено к таким характеристикам ВЭД в регионе, как 
пороговая стоимость набора ОПФ, пороговая зарплато-
емкость, пороговая материалоемкость, пороговая оцен-
ка спроса (в денежных единицах), оптимальный объем 
инвестиций и другим. 

Следует отметить, что, при увеличении показателя 
выручки от продажи продукции ВЭД (либо за счет по-
вышения цены единицы продукции, либо за счет повы-
шения производительности ОПФ) или спроса, порого-
вые значения перечисленных характеристик могут быть 
«смягчены» (увеличены при показателе, рост которого 
уменьшает ВРП, и, соответственно, уменьшены в обрат-
ном случае).

Для оценки уровня ЭБ региона рассмотрим еще 
один вычислительный эксперимент. Пусть нулевой сце-
нарий развития региона соответствует значениям фон-
доотдач ВЭД из табл. 1. Сценарий 1 соответствует по-
следовательному увеличению спроса по одному из ВЭД 
(например, ВЭД № 2 – Добыча полезных ископаемых) 
на 50 %, 100 %, 150 % и 200 %. В табл. 3 приведены дан-
ные об изменении добавленной к инвестициям стоимо-

Таблица 2 
Значения (P‧V)порог для ВЭД № 1–16

№ пп PV пороговое ≈ PV фактическое PVпорог/ PVфакт ≈

1 280‧106 21807808,42 10

2 2,8‧109 754216697,08 3,8

3 2,3‧109 601728902,28 3,7

4 2,2‧109 101477578,87 8,6

5 90‧106 17472575,91 4,6

6 80‧106 92794078,25 1

7 440‧106 31767403,18 13,7

8 1,5‧109 170558967,09 8,8

9 30‧106 10481711,07 2,85

10 140‧106 28295172,15 4,94

11 3‧109 34709009,21 8,2

12 5‧106 26447575,08 1

13 80‧106 17925478,26 4,4

14 60‧106 6967262,08 8,55

15 120‧106 46801938,71 2,64

16 40‧106 1699935,39 22,9

Таблица 3 
Изменение NPV региона при увеличении спроса на продукцию ВЭД № 2)

Показатель \ процент роста 100 % 150 % 200 % 250 % 300 %

Объем спроса, тыс. руб. 80000000 120000000 160000000 200000000 240000000

NPV, тыс .руб. 641992510 649104748 656216985 663329222 670441459

Коэффициент роста 1 1,01 1,01 1,01 1,01
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сти (валового продукта) региона при увеличении спроса 
на продукцию ВЭД № 2.

Как можно видеть из приведенных в таблице дан-
ных, рост показателя NPV региона составляет 1 % на 
каждые 50 % роста показателя спроса на продукцию 
ВЭД № 2. Это свидетельствует о том, что для выбран-
ного ВЭД, даже при достижении конкурентоспособной 
фондоотдачи, в 3,8 раза превышающей настоящее значе-
ние, увеличение показателя спроса на его продукцию не 
попадает в заданный диапазон экономической безопас-
ности региона. 

На рис. 2 приведены зависимости добавленной сто-
имости региона (ВРП) от горизонта планирования Т при 
удвоении спросов на ВЭД последовательно, сектора I 
(сценарий 1), сектора II (сценарий 2) и сектора III (сце-
нарий 3) и последующим сравнении их с NPV региона 
при пороговых значениях выручки от продажи продук-
ции ВЭД из табл. 1 (исходный сценарий).

Отметим, что представленные зависимости отража-
ют параметры жизненного цикла проекта регионально-
го социально-экономического развития – максимальные 
абсолютные значения, периоды окупаемости, целесоо-
бразные моменты реинвестиций. Данные зависимости 
помогают сравнивать инвестиционный потенциал реги-
онального проекта при различных сценариях его реали-
зации. Предположим, что на горизонте в один год экс-
пертно задается диапазон роста добавленной стоимости 
региона (ВРП) – от 2 до 6 процентов годовых. Анализ 
рис. 1 показывает, что, при двукратном росте спроса на 
продукцию указанных секторов, рост ВРП значитель-
но превышает верхний предел 6 % заданного диапазо-
на, достигая 50 % в области максимумов приведенных 
графиков. В этой связи целесообразно применить про-
граммно-аналитический инструментарий для ответа на 
вопрос, при каком уровне роста показателей спросов 
на продукцию указанных ВЭД добавленная стоимость 
попадает в заданный диапазон. Для решения поставлен-
ной задачи рассмотрим, для примера, сценарий, при ко-
тором спрос увеличивается на всю продукцию сектора I 
(материальное производство и использование ресурсов 

природной среды). Осуществляя вычислительные экс-
перименты, можно установить, что для удовлетворения 
заданным ограничениям годовых уровней роста инте-
грального показателя NPV, рост показателей спроса дол-
жен находиться в диапазоне [3–8 %].

Заключение
Сценарный анализ экономической безопасности 

региона с использованием комплексного модельно-ал-
горитмического и информационно-технологического 
инструментария позволяет оценивать уровень эконо-
мической безопасности региона и решать задачи стра-
тегирования его социально-экономического развития. 
Данный инструментарий может применяться для опи-
сания влияния возникающих угроз экономической без-
опасности региона (с учетом их значимости и послед-
ствий) на возможные варианты его развития и опреде-
лять перспективы развития ситуации как при наличии 
управляющих воздействий, так и при их отсутствии, а 
также оценивать опасности, которыми чреваты неудач-
ные управленческие воздействия или неблагоприятное 
развитие событий. Инструментарий также может быть 
использован при выборе вариантов достижения плани-
руемых показателей развития региона при изменении 
внешних параметров функционирования. 

Результаты апробации многокритериальной социо-
эколого-экономической модели и ее параметрического 
анализатора демонстрируют возможности получения 
удовлетворяющих модельно заданным требованиям эко-
номической безопасности региона параметров его раз-
вития. Представленный инструментарий удовлетворяет 
принципу сбалансированности его модельной и инфор-
мационно-технологической составляющих (как с точки 
зрения объемов входной информации, так и с точки зре-
ния скорости и точности ее обработки). Следование ука-
занному принципу является необходимым условием эф-
фективного анализа многочисленных сценариев и учета 
вариативности развития региональных социально-эконо-
мических систем, что позволяет оперативно реагировать 
на вызовы и угрозы региональной экономической без-
опасности в условиях нестабильности внешней среды. 

Рис. 2. Зависимости добавленной стоимости региона (ВРП) от горизонта планирования Т
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Аннотация. Электронная регистрация права собственности – это относительно новый инструмент регулирова-
ния имущественных отношений. В эпоху инноваций абсолютно все отрасли экономики подвергаются модернизации 
и улучшению с помощью финансовых технологий. В данной статье рассмотрены тенденции развития электрон-
ной регистрации права собственности в Российской Федерации, которые позволят решить современные проблемы 
экономики, такие как медленные процессы оформления документов, высокий уровень недоступности информации, 
множество технических проблем, влияние человеческого фактора и многое другое. Предложения по использованию 
технологий блокчейн в государственных реестрах помогут автоматизировать процессы и создавать базу данных, 
которая будет максимально прозрачной и достоверной. Данные направления экономики требуют дальнейшего теоре-
тического исследования и эффективного развития.
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Abstract. Electronic registration of property rights is a relatively new tool for regulating property relations. In the 
age of innovation, absolutely all sectors of the economy are being modernized and improved with the help of financial 
technologies. This article considers trends in the development of electronic registration of property rights in the Russian 
Federation, which will help to solve modern economic problems, such as slow processes of document execution, high level 
of inaccessibility of information, many technical problems, the influence of the human factor and much more.  Proposals 
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be as transparent and reliable as possible. These areas of the economy require further theoretical research and effective  
development.
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Эволюция технологий в современном мире влияет 
на различные сферы человеческой деятельности, вклю-
чая сферу юриспруденции и недвижимости. В послед-
ние десятилетия наблюдается стремительное развитие 
электронных технологий, что открывает новые возмож-

ности для совершенствования процессов регистрации 
прав собственности [2].

В контексте финансовых технологий и цифрови-
зации общества, вопросы электронной регистрации 
права собственности приобретают особую актуаль-
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ность. Российская Федерация, как одна из крупнейших 
стран мира, стремится к модернизации своих правовых 
и информационных систем, в том числе в области ре-
гистрации недвижимости [1]. В данном контексте из-
учение тенденций развития электронной регистрации 
права собственности в России в области финансовых 
технологий представляет собой важное исследователь-
ское направление. Анализ современных практик, зако-
нодательства и использования новейших технологий в 
процессе регистрации прав на недвижимость позволит  
не только выявить текущее состояние системы, но и 
предложить рекомендации по ее дальнейшему усовер-
шенствованию [6].

Финансовые технологии ‒ это инновации, которые 
используют современные технологии для автоматиза-
ции и улучшения финансовых услуг и процессов [3]. 
Они охватывают широкий спектр областей, включая: 
мобильные платежи, цифровые банки, криптовалю-
ты, автоматизацию инвестиций, управление личными 
финансами, блокчейн, искусственный интеллект, ма-
шинное обучение, биометрия [5]. Финтех стремится 
сделать финансовые услуги более доступными, удоб-
ными, персонализированными и безопасными. Он 
играет важную роль в трансформации финансовой 
индустрии, предлагая новые решения для традицион-
ных проблем и создавая новые возможности для роста  
и инноваций [7].

Изначально финтех относились к технологиям, при-
меняемым в серверных системах крупных финансовых 
учреждений, таких как банки, однако в последние годы 
наблюдается переход к фокусировке на потребителях. В 
настоящее время финтех охватывают различные отрас-
ли, включая образование, розничный банкинг, управле-
ние инвестициями и другие сферы [10].

Основная идея финтех заключается в объединении 
финансовых услуг в удобные предложения, которые 
обычно более доступны для использования. Данная 
комбинация оптимизированных услуг и технологий по-
зволяет финтех-компаниям повысить эффективность 
и снизить издержки, связанные с каждой финансовой 
транзакцией [1].

Финтех-инновации имеют значительное воздей-
ствие на традиционную торговлю, банковское дело, 
привнося изменения и разрушения в эти области. Со-
временные технологии, такие как машинное обучение и 
искусственный интеллект, предсказательная аналитика 
и маркетинг на основе данных, устраняют случайность 
из финансовых решений [9].

Финансовые технологии активно внедряют про-
цессы автоматизированного обслуживания клиентов, 
чтобы улучшить взаимодействие с клиентами и повы-
сить эффективность [7]. Кроме того, финтех исполь-
зуются для борьбы с мошенничеством, анализируя 
историю платежей для выявления и недопустимых  
транзакций [6].

В рамках нашей статьи стоит сделать акцент на том, 
что современные тенденции в области финансовых тех-

нологий демонстрируют их активное применение при 
регистрации прав собственности на недвижимость в 
Российской Федерации.

До 2017 года в России функционировали две от-
дельные системы учета недвижимости в каждом из 
субъектов: государственный кадастр недвижимости и 
государственный реестр прав, а также множество до-
полнительных информационных сервисов, предназна-
ченных для предоставления услуг гражданам и пред-
приятиям. Весь комплекс системы учета недвижимо-
сти в России был организован децентрализованно [2].  
До 2017 года каждое заявление рассматривалось раз-
личными организациями, каждая из которых выполня-
ла аналогичные действия: ввод информации, проверку 
предоставленных документов, направление запросов 
между органами, принятие решений, внесение инфор-
мации и составление документов.

С 1 января 2017 г. вступил в действие Федеральный 
закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» [11]. Одним из основополагающих нововве-
дений, введенных данным актом, является синхронная 
регистрация объекта недвижимости в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) и оформление 
права собственности на него. Интеграция современных 
информационных технологий в сферу недвижимости 
способствовала повышению достоверности и точности 
сведений, содержащихся в ЕГРН, а также оптимизации 
процедур предоставления услуг в данной области. Ре-
гистрация прав собственности, заключение ипотечных 
сделок, постановка на кадастровый учет и другие про-
цедуры в данной сфере стали осуществляться более эф-
фективно и оперативно.

В контексте финтех и тенденций развития элек-
тронной регистрации права собственности в России, 
процесс оформления сделок недвижимости стал более 
эффективным и удобным.

Как отмечается по состоянию на 2024 год, участни-
ки сделок имеют возможность предоставить все необ-
ходимые документы в Росреестр через онлайн-систему, 
что способствует ускорению и повышению прозрачно-
сти процесса [9].

Переход к электронной системе регистрации прав 
собственности в России представляет собой важный 
шаг в цифровизации данной сферы. Анализ преиму-
ществ и недостатков данного подхода, а также сравне-
ние с традиционными методами, является необходимым 
для полноценной оценки этого процесса.

Итак, рассмотрим преимущества электронной си-
стемы:

● ускорение процесса регистрации прав за счет ав-
томатизации и упрощения процедур;

● повышение эффективности работы за счет 
уменьшения бюрократических препятствий;

● сокращение временных затрат как для граждан, 
так и для государственных органов;

● повышение уровня прозрачности и доступности 
информации о правах собственности.
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Далее выделим основные недостатки современ-
ной электронной системы в области права собствен- 
ности:

● возможность кибератак и утечки конфиденци-
альных данных;

● технические проблемы, такие как отключение 
систем или сбои в работе;

● необходимость обеспечения высокого уровня ки-
бербезопасности для защиты данных.

Можно отметить, что переход к электронной си-
стеме регистрации прав собственности в России имеет 
значительные преимущества, однако важно учитывать 
и недостатки этого подхода, а также проводить внима-
тельное сравнение с традиционными методами для обе-
спечения эффективного и безопасного функционирова-
ния системы.

Стоит отдельно обратить внимание на то, что для 
обеспечения безопасности участников сделок с недви-
жимостью в 2019 году Правительство Российской Фе-
дерации внесло изменения, ужесточающие процесс 
электронной регистрации. Инновации не затронули 
потребителей, совершающих сделки по приобретению 
жилья в новостройках или через ипотечные программы. 
Однако, при проведении сделок между физическими 
лицами без участия банка, регистратор требует личного 
присутствия участников сделки. До настоящего времени 
единственным методом подтверждения личного присут-
ствия был визит продавца в МФЦ перед совершением 
сделки и подача заявления на согласие на электронную 
регистрацию [6].

В рамках нашего исследования также следует отме-
тить, что в контексте регистрации прав собственности 
в Российской Федерации применение технологии блок-
чейн и smart-контрактов может значительно улучшить 
процесс регистрации и обеспечить высокий уровень 
безопасности и надежности, к примеру:

Использование технологии блокчейн позволяет 
создать цифровой реестр недвижимости, где каждое 
свойство имеет уникальный цифровой след. Smart-
контракты могут автоматически обновлять этот реестр 
при совершении сделок купли-продажи.

С помощью smart-контрактов можно автоматически 
проверять право собственности на недвижимость перед 
совершением сделок, что снижает риски мошенниче-
ства.

С помощью smart-контрактов можно создать си-
стему автоматической оплаты аренды при условии вы-
полнения определенных условий, что упростит процесс 
аренды и сделает его более прозрачным.

Smart-контракты могут автоматически исполнять 
обязательства по договорам, связанным с недвижимо-
стью, например, выплату коммунальных платежей или 
налогов.

Развитие электронной регистрации прав собствен-
ности предоставляет значительные возможности для 
улучшения финансовых услуг, как для финансовых ин-
ститутов, так и для компаний и граждан. Электронная 

регистрация собственности, основанная на технологии 
блокчейн и smart-контрактах, может принести следую-
щие преимущества при электронной регистрации права 
собственности в РФ:

● увеличение прозрачности и надежности реги-
страции;

● ускорение процессов;
● автоматизация исполнения обязательств; 
● развитие новых финансовых продуктов.
Таким образом, подводя итоги нашего исследова-

ния, стоит сказать, что тенденции развития электронной 
регистрации права собственности в России в области 
финансовых технологий представляют собой перспек-
тивное направление, которое может принести значи-
тельные выгоды для финансовых институтов, компаний 
и граждан, способствуя развитию инноваций и повыше-
нию эффективности финансовых услуг.
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Основные стратегии инвестиций в недвижимость
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Аннотация. Инвестирование в недвижимость – одна из самых популярных и доходных форм вложения капита-
ла. Недвижимость всегда считалась стабильным активом, способным приносить стабильную прибыль в долгосроч-
ной перспективе. И в наши дни это сохраняет свою актуальность. В то же время – это сложный, но потенциально 
прибыльный класс активов для инвесторов с низким профилем риска. Правильно оценивая риски и подбирая наибо-
лее выгодные объекты, инвестор сможет не только сохранить свой капитал, но и получить дополнительный источник 
дохода. Для оценки эффективности инвестиций в недвижимость следует понимать основные стратегии, которые 
использует инвестор.
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Abstract. Investing in real estate is one of the most popular and profitable forms of capital investment. Real estate has 
always been considered a stable asset capable of generating stable profits in the long term. And these days it remains relevant. 
At the same time, it is a complex but potentially profitable asset class for investors with a low risk profile. By correctly 
assessing the risks and selecting the most profitable objects, the investor will be able not only to save his capital, but also to 
receive an additional source of income. To assess the effectiveness of real estate investments, it is necessary to understand the 
main strategies that an investor uses.
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Введение. Жилая недвижимость является одним 
из видов недвижимости, выделяемых по функциональ-
ному назначению и предназначена для проживания 
людей. В этой связи жилая недвижимость может быть 
рассмотрена не только с экономической или юридиче-
ской точки зрения, но и с социальной, поскольку жилье 
удовлетворяет одну из базовых потребностей человека и 
является важным показателем социальной стабильности 
общества и уровня жизни населения страны.

Инвестирование в недвижимость – одна из самых 
популярных и доходных форм вложения капитала. Не-
движимость всегда считалась стабильным активом, 

способным приносить стабильную прибыль в долго-
срочной перспективе. И в наши дни это сохраняет свою 
актуальность.

Инвестирование в недвижимость – это сложный, 
но потенциально прибыльный класс активов для инве-
сторов с низким профилем риска. Правильно оценивая 
риски и подбирая наиболее выгодные объекты, инвестор 
сможет не только сохранить свой капитал, но и получить 
дополнительный источник дохода.

Для оценки эффективности инвестиций в недвижи-
мость следует понимать основные стратегии, которые 
использует инвестор.

© Ременцов А. А., Баландин С. А., 2024



Вестник экономической безопасности228 № 3 / 2024

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Нормативно-правовое регулирование. Правовое 
регулирование инвестиционной деятельности, включая 
инвестиции в недвижимость, как и оценку инвестиций, 
носит комплексный характер, включающий имуще-
ственные, земельные, градостроительные, историко-
культурные, экологические и иные отношения, в кото-
рых участвуют органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, граждане и юридические 
лица.

Указанные отношения регулируются, прежде всего, 
Конституцией Российской Федерации, на федеральном 
уровне законами Российской Федерации, Указами Пре-
зидента РФ, нормативными правовыми актами Прави-
тельства, министерств и ведомств России. Норматив-
ную правовую базу дополняет развитая система нор-
мативно-технических документов – государственных 
стандартов, норм и правил, обязательных для соблю-
дения всеми субъектами инвестиционно-строительной  
деятельности.

Жилая недвижимость является объектом граждан-
ских прав, активно вовлекается в оборот, вместе с тем,  
в гражданском законодательстве термин «жилая недви-
жимость» не применяется. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее –  
ЖК РФ) относит к жилым помещениям комнаты, квар-
тиры и жилые дома или доли в них. Такие объекты пред-
назначаются для постоянного проживания, физически 
обособлены в пространстве и признаны юридически  
(ст. 16 ЖК РФ) [1].

Конституцией Российской Федерации установлена 
функция государства поддержания граждан в обеспе-
чении жильем. Эта задача государственной социальной 
политики, которая может быть реализована в том числе 
с использованием финансирования. 

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» является основ-
ным законом, регулирующим правоотношения в области 
ипотечного кредитования. Однако данный федеральный 
закон, а также агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию [2] не предполагали предоставление фи-
нансовой поддержки по ипотечным кредитам гражда-
нам, желающим улучшить свои условия, если они не 
относились к категории нуждающихся. 

Участие государства в финансировании ипотечных 
жилищных кредитов было реализовано в рамках госпро-
грамм «военной ипотеки», а также в финансировании 
средств «материнского капитала» в погашение или вло-
жение первоначального взноса по ипотечному кредиту 
(займу). Программа «военной ипотеки» способствовала 
созданию системы жилищного обеспечения военнослу-
жащих и членов их семей.

Льготные программы кредитования граждан спо-
собствуют росту спроса на жилье, что непосредственно 
влияет на решение об эффективности инвестирования в 
жилую недвижимость.

Основные понятия. Инвестирование в жилую не-
движимость является одной из наиболее распростра-

ненных форм инвестиций. Это связано с тем, что жилье 
всегда будет востребовано людьми, и спрос на него бу-
дет расти с течением времени. Однако, чтобы успешно 
инвестировать в жилую недвижимость, необходимо раз-
работать соответствующую стратегию. 

Рассмотрим основные стратегии инвестирования в 
жилую недвижимость, с учетом их плюсов и минусов, и 
попробуем разобрать рискованность и доходность каж-
дой из них. 

Одним из популярных способов были инвестиции 
в новостройки. Это высокорискованная стратегия, даю-
щая больше прибыли, основанная на правиле – больше 
риска, больше прибыль. Рентабельность будет выше, 
если инвестор раньше приобретет актив. Но в связи с 
изменениями в законодательстве и перехода девелопе-
ров на эскроу-счета доходность таких инвестиций резко 
упала.

Так, например, вложение на уровне котлована по-
зволяет рассчитывать на доходность от 10 % до 25 % 
после сдачи объекта в эксплуатацию. В то время как до 
перехода на эскроу-счета прибыль от подобных инве-
стиций могла достигать 40–50 %.

Такое положение дел сократило долю инвестици-
онных покупок с прежних 20–30 % до несущественных  
5 %. По всей вероятности, на этом уровне доля инвесто-
ров подобных покупок стабилизируется. 

Основной минус стратегии заключается в том, 
что даже после перехода на более надежную систему 
эскроу-счетов существует риск, что стройка будет замо-
рожена из-за финансовых затруднений или банкротства 
девелопера. 

Также существует риск несоблюдения сроков сда-
чи объекта. Кроме того, на рентабельность инвестиций 
может негативно отразиться активное строительство ря-
дом с инвестиционным объектом, что сложно предусмо-
треть заранее.

Еще одним видом инвестиций в жилую недвижи-
мость является перепродажа после ремонта. Перепро-
дажа после ремонта – это выгодное и эффективное ин-
вестирование в жилую недвижимость. Люди все чаще 
приобретают старые, изношенные дома или квартиры, 
производят качественный и современный ремонт, после 
чего продают их с прибылью. Такой вид деятельности 
еще называют «флиппингом».

Флиппинг, или спекулятивная покупка и продажа 
активов, стала неотъемлемой частью современной фи-
нансовой индустрии. Этот высокоэффективный и потен-
циально прибыльный метод инвестирования привлекает 
все больше и больше людей своей привлекательностью 
и возможностью значительно увеличить свой капитал.

Основная идея флиппинга заключается в приобре-
тении активов, таких как недвижимость, ценные бума-
ги или даже предметы коллекционирования, по низкой 
цене, а затем их быстрой перепродаже по более высо-
кой стоимости. Для успешного флиппинга необходимо 
иметь хорошую аналитическую способность и умение 
быстро реагировать на изменения в рыночной ситуации.
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Одной из наиболее распространенных форм флип-
пинга является флиппинг недвижимости. Инвесторы 
могут приобретать дома или квартиры по низкой цене, 
например, на аукционах или в случае форс-мажорных 
обстоятельств, а затем продавать их с выгодой после 
некоторых ремонтных и декоративных работ. Такой 
подход позволяет быстро получить значительную при-
быль, если правильно выбрать объекты для флиппин-
га и предложить их на рынке по конкурентоспособной  
цене.

Такая стратегия инвестирования имеет ряд пре-
имуществ. Во-первых, приобретение недвижимости в 
плохом состоянии обычно обходится гораздо дешевле, 
чем приобретение новостройки или уже отремонтиро-
ванного жилья. Это существенно снижает первоначаль-
ные затраты.

Во-вторых, ремонт и обновление недвижимости 
позволяют улучшить ее привлекательность для по-
тенциальных покупателей. Современные отделочные  
материалы, новая сантехника и качественная электро-
проводка – все это делает объект более комфортным и 
привлекательным. Кроме того, можно внести изменения 
в планировку, чтобы максимально использовать про-
странство и удовлетворить потребности будущих вла-
дельцев.

В-третьих, рынок недвижимости постоянно растет, 
особенно в крупных городах, и спрос на жилье остается 
стабильно высоким. Это создает отличные возможности 
для выгодной перепродажи после ремонта. Покупатели 
готовы заплатить больше за жилье, которое уже имеет 
качественный ремонт и не требует дополнительных вло-
жений.

Дополнительную ценность составляет даже обыч-
ная чистовая отделка помещения, не говоря уже о пол-
ноценном ремонте. Прибыльность такой стратегии оце-
нивается в районе 10–20 % – конкретная цифра зависит 
от объема вложений и масштаба ремонта.

Конечно, в процессе покупки и ремонта недвижи-
мости есть свои риски и трудности. Однако, с опытом 
и правильным подходом, перепродажа после ремонта 
может стать надежным и прибыльным способом инве-
стирования средств в жилую недвижимость.

Перепродажа после ремонта демонстрирует свою 
эффективность как инвестиция в жилую недвижимость. 
Эта стратегия предоставляет возможность получить 
прибыль, улучшая недвижимость и удовлетворяя по-
требности рынка. Выгодные условия и растущий спрос 
делают этот подход привлекательным для инвесторов, 
желающих инвестировать и приумножить свои средства.

При выборе этой стратегии стоит искать такой объ-
ект, стоимость которого будет ниже среднерыночной в 
районе. Он должен быть популярным среди покупателей, 
иначе вернуть инвестиции быстро не получится. Нали-
чие крупных транспортных узлов или другой важной 
инфраструктуры в данной стратегии особенно важно.

Основные плюсы стратегии: минимальные риски 
(сам объект уже готов) и относительная простота реа-

лизации стратегии. К минусам можно отнести низкую 
ликвидность, небольшую доходность, сумму вложений 
(стоимость объекта плюс ремонт). 

Для минимизации издержек, целесообразно иметь 
собственную ремонтную бригаду, так как сторонние 
строители, как правило, завышают стоимость приобре-
тения стройматериалов и ремонтных работ.

Попробуем рассчитать доходность данной страте-
гии. Скидка на жилье в плохом состоянии обычно со-
ставляет не менее 10 %. В то же время наценка за све-
жий ремонт, по оценкам экспертов составляет примерно 
20 тыс. руб. за квадратный метр. Так, при покупке одно-
комнатной квартиры со скидкой 500–700 тыс. руб. по-
сле ремонта она может подорожать на 600–800 тыс. руб. 
Если вложения в ремонт составили не более 10 тысяч 
рублей на квадратный метр, то доход от перепродажи 
составит от 700 000 тыс. руб. до 1 млн руб.

Следует учесть, что при продаже квартиры, на-
ходящейся в собственности менее пяти лет, которая не 
является единственным жильем, владельцу придется 
заплатить НДФЛ 13 %. Однако можно рассчитывать на 
налоговый вычет в размере 1 млн руб. или фактические 
расходы на покупку.

Следующей стратегией инвестиций является пере-
вод помещения из жилого в нежилой статус. В зависи-
мости от ситуации такие юридические действия могут 
повысить стоимость актива. Перевод жилого помеще-
ния в нежилое целесообразно осуществлять при покуп-
ке квартир на первых этажах. поскольку они пользуются 
высоким спросом у малого и среднего бизнеса – рознич-
ных торговых сетей, аптек, банков, салонов красоты. 
Главным фактором является расположение дома. Удачей 
считается, если жилье расположено на первой линии 
(так называемой «красной линии») домов около ожив-
ленных транспортных узлов и потоков пешеходов.

Данная стратегия привлекательна тем, что доход от 
сдачи помещения в аренду под бизнес по разным оцен-
кам в 2–2,5 раза превышает доход от аренды под жи-
лье. Сложность стратегии заключается в юридическом 
оформлении и прохождении ряда бюрократических про-
цедур, что усложняет процесс перевода квартиры в не-
жилое помещение. 

Так, жилье должно принадлежать собственнику, ни-
чем не обременено (ипотека или залог не допускается), 
в нем никто не должен быть прописан, а все изменения 
и перепланировки придется регистрировать. Необходи-
мо согласие двух третей собственников дома, что делает 
перевод практически неосуществимым. К обязательным 
документам относятся: заявление о переводе помеще-
ния, правоустанавливающие документы на квартиру, 
план переводимого помещения с его техническим опи-
санием и поэтажный план дома, проект переустройства 
или перепланировки и т. д.

Экономическая целесообразность перевода квар-
тиры в нежилой фонд заключается в повышении 
арендной ставки минимум в 2 раза, а цены продажи не 
менее, чем в 1,5. Стоимость услуги перевода варьиру-
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ется от 500 тыс. руб., если все делать самостоятель-
но, до 2 млн руб., если привлекать специализирован-
ную фирму. Зато стоимость однокомнатной квартиры 
в спальном районе можно за полгода-год превратить  
из 6 млн руб. в 10 млн руб. и даже больше.

Посуточная субаренда может рассматриваться как 
еще одна стратегия, довольно популярная, что объясня-
ется суммой минимальных вложений. Чтобы реализовать 
данную схему не нужно приобретать дорогостоящую 
квартиру или дом. Достаточно заключить с владельцем 
договор субаренды на длительный срок, дающий право 
самому сдавать жилье в аренду. Такая аренда выгодна, 
если инвестор сдает жилье на короткий срок, так как 
посуточная аренда намного доходнее, чем помесячная. 
Прибыль может примерно на 50 % превышать затраты. 

Но есть и сложности. Во-первых, не все собствен-
ники согласны на такой вариант: многие владельцы жи-
лья не хотят, чтобы их квартиры сдавались посуточно, 
что повышает их износ. Или же занимаются сдачей соб-
ственности в посуточную аренду без посредников.

К тому же поиск арендаторов может быть довольно 
сложным занятием, особенно в связи с уходом с россий-
ского рынка специальных агрегаторов по поиску жилья. 
К тому же сдаваемое посуточно помещение требует ре-
гулярной уборки и контроля, так как недобросовестные 
жильцы могут испортить бытовую технику или мебель.

Строго говоря, данную стратегию весьма условно 
можно отнести к инвестициям. Скорее, речь идёт о пред-
принимательстве или бизнесе с привлечением не только 
финансовых, но и трудовых ресурсов.

Суть стратегии трансформации одной квартиры в 
две является получение максимума прибыли из площа-
ди жилья. Из одно- или двухкомнатной квартиры полу-
чатся две студии, стоимость которых будет выше. 

Две студии можно как продать и получить единора-
зовую прибыль, так и сдавать в аренду. Второй вариант 
существенно более выгодный: на рынке аренды жилья 

студии оцениваются ненамного дешевле однокомнат-
ных квартир. Срок окупаемости объекта может суще-
ственно уменьшиться, так как каждый квадратный метр 
начинает приносить примерно в 1,5 раза больше дохода. 
Но в то же время на студии труднее найти арендаторов.

Заключение. Одним из главных преимуществ ин-
вестиций в недвижимость является ее устойчивость к 
экономическим колебаниям. Даже при кризисе цены 
на недвижимость могут быть снижены, но долгосроч-
но они всегда прирастают. Это связано с ограниченным 
ресурсом земли и постоянным спросом на жилье. Более 
того, можно сказать, что недвижимость – это надежное 
место для размещения капитала в условиях инфляции и 
политических изменений.

При принятии инвестиционных решений следует 
рассчитывать не только финансовые показатели, кото-
рые, безусловно, имеют важное значение, но также и 
экономическую, и политическую ситуацию в стране и 
мире, в том числе кредитную политику государства.
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Введение
9 августа 2013 года стало известно о важном по-

воротном событии в финансовой индустрии России. 
Именно тогда, Центральный банк Российской Федера-
ции по решению своего Совета директоров зафиксиро-
вал основание новой организации с 1 сентября того же 
года – Службы по финансовым рынкам. Это действие 
символизировало крупный переворот в стратегии управ-
ления российскими финансовыми рынками, определяя 
Центробанк как ключевую фигуру в их регулировании. 
Немедленно Банк России взял на себя роли и обязан-
ности, ранее принадлежавшие Федеральной службе по 
финансовым рынкам, основательно меняя методы кон-
троля за финансовым сектором.

В ранее установленном порядке вещей, данная 
организация не только наблюдала за порядком в сфере 
денежно-кредитной политики, но также и управляла 
делами кредитных учреждений, включая банки, а так-
же следила за выполнением правил валютно-обменных 
операций. Теперь, однако, к их задачам добавилась зна-
чительная ответственность за наблюдением за широким 
спектром финансового рынка, который, помимо уже 
упомянутых сфер, включает также и некредитные фи-
нансовые организации (НФО), о чем будет упомянуто в 
этой работе.

Особенности надзора Банка России
В сфере финансов, которая играет ключевую со-

циальную роль, помимо банковского сектора и органи-
зованной торговли ценными бумагами, также важны 
участники, специализирующиеся на коллективных ин-
вестициях.

В мире коллективных инвестиций ведущие роли 
отводятся целому спектру участников. Среди них вы-
деляются инвестиционные фонды, разделяемые на па-
евые и акционерные (ПИФы и АИФы соответственно), 
а также управляющие компании и специализированные 
депозитарии. Не стоит забывать и про негосударствен-

ные пенсионные фонды (НПФ). В совокупности, эти ор-
ганизации и структуры обеспечивают фундаментальный 
механизм для функционирования рынка коллективных 
инвестиций [7].

Понимая всю важность поставленных перед Бан-
ком России задач, регулятором начата структурная 
трансформация подходов к надзорной деятельности.  
В упрощенном виде организационная схема надзора 
Банка России представлена на рис. 1 [1].

Следует подчеркнуть, что в Банке России функции 
по дистанционному контролю за участниками рынка 
коллективных инвестиций распределены между двумя 
специализированными департаментами в зависимо-
сти от их специфических полномочий. Это включает в 
себя Департамент инфраструктуры финансового рынка 
(ДИФР), ответственный за надзор за саморегулируе-
мыми организациями, и Департамент инвестиционных 
финансовых посредников (ДИФП), занимающийся 
контролем над управляющими компаниями, негосудар-
ственными пенсионными фондами, а также фондами 
инвестирования (ПИФ) и так называемыми «партнер-
скими» инвестиционными фондами (АИФ). Однако 
когда речь заходит о прямом, лицевом взаимодействии 
с регулируемыми организациями, эти обязанности воз-
лагаются на Главную инспекцию Банка России, которая 
несет ответственность за контактный надзор над широ-
ким кругом финансовых учреждений, находящихся под 
ее контролем, в качестве основного выездного регулято-
ра финансового рынка страны.

Банк России осуществляет надзорную деятель-
ность за различными финансовыми институтами, вклю-
чая, но, не ограничиваясь: банками, биржами любого 
вида, страховыми компаниями и брокерами, клирин-
говыми и микрофинансовыми заведениями, а также 
репозитариями и кредитными историческими бюро. 
Кроме того, под его контроль подпадают ломбарды, ко-
оперативы, направленные на потребительское и жилищ-

Рис. 1. Упрощенная структура надзора Банка России
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ное кредитование, национальная платежная система, а 
также участники рынка, включая пенсионные фонды и 
различные инвестиционные фонды. В качестве примера 
углубленного рассмотрения рассматриваются условия и 
порядок надзорной деятельности за субъектами рынка 
коллективных инвестиций (СРКИ).

Вместе с тем, вновь принятые на себя Банком Рос-
сии задачи дополнились новыми экономическими ре-
алиями, а именно условиями и вызовами, с которыми 
столкнулась экономика Российской Федерации в пери-
од с 2014 года, и продолжает сталкиваться по сей день. 
Совокупность указанных факторов привела к необходи-
мости теоретического переосмысления и практического 
развития надзорной деятельности Банка России, в том 
числе за важнейшей социально чувствительной груп-
пой субъектов рынка коллективных инвестиций – НПФ  
[9, с. 513].

Отдельное и пристальное внимание к этой группе 
организаций обусловлено их важностью ввиду значи-
тельного объема денежных средств населения России, 
находящегося в их управлении, будущих и нынешних 
пенсионеров. Согласно данным, предоставленных Цен-
тральным Банком России, к концу мая 2024 года в Рос-
сии действовало 37 негосударственных пенсионных 
фондов. Из них 25 фондов предоставляли как услуги не-
государственного пенсионного обеспечения (НПО), так 
и услуги по обязательному пенсионному страхованию 
(ОПС). Деятельность остальных 12 фондов распреде-
лялась следующим образом: 10 из них специализирова-
лись исключительно на негосударственном пенсионном 
обеспечении, а 2 фокусировались только на обязатель-
ном пенсионном страховании. К тому же эти фонды 
управляли общим капиталом в размере 5,2 трлн рублей 
и обслуживали 42,4 млн застрахованных лиц по всей 
стране [1].

Как уже было сказано ранее по тексту настоящей 
работы, по итогам 2023 года на территории Россий-
ской Федерации действовали лицензии на осущест-
вление соответствующих видов деятельности 37 НПФ, 
однако действующими также являлись 282 лицензии 
управляющих компаний (УК) (в отношении управле-
ния деятельности НПФ, ПИФ и АИФ), а также 26 спе-

циализированных депозитариев, осуществляющих, 
в том числе контрольную функцию в отношении ин-
вестирования средств пенсионных накоплений НПФ 
посредством их УК, в соответствии с основным Феде-
ральным законом, регулирующим деятельность НПФ –  
№ 75-ФЗ [12].

Приведем инфографику в отношении статисти-
ческой информации, подготовленной и раскрываемой 
Центральным Банком Российской Федерации на его 
официальном сайте в сети Интернет [1].

На рис. 2 значения представлены в единицах, вы-
данных Банком России лицензий (шт.), а также в про-
центах (%) от общего сегмента организаций, составля-
ющий субъект коллективного инвестирования на терри-
тории РФ.

Важно также не забывать, что неотъемлемой частью 
рассматриваемого сегмента финансового рынка в виде 
коллективного инвестирования, также являются ПИФ и 
АИФ с колоссальным объемом инвестированных в них 
населением и инвесторами денежных средств, а имен-
но, по состоянию на конец IV квартала 2023 года (итоги 
года), чистая выдача инвестиционных паев ПИФ на тер-
ритории Российской Федерации составила 1,7 млрд руб.  
(из них закрытые ПИФ (ЗПИФ) – 1,6 млрд руб., при 
количестве 2 257 шт., открытые ПИФ (ОПИФ) –  
1 млрд руб., при 239 шт., интервальные ПИФ (ИПИФ) –  
29 млрд руб., при 61 шт. и биржевые ПИФ (БПИФ) –  
144 млрд руб. при 88 шт.), в то время как стоимость чи-
стых актив (СЧА) двух действующих АИФ составляла 
1,3 млрд руб. на конец соответствующего периода. Визу-
ально указанные данные отображены на рис. 3 [1].

Учитывая объемы вложений клиентов в структуры, 
находящиеся под контролем Центрального Банка РФ, 
стало ясно, что нужно не только задуматься о создании 
единого надзорного органа, также известного как мега-
регулятор, но и понять, что перед Центральным Банком 
России встала сложнейшая, насущная и многогранная 
миссия. Это потребовало от регулятора выполнить со-
гласование и стандартизацию действующих надзорных 
механизмов и задач, опираясь на единство применяемых 
определений и подходов к контролю над различными 
сегментами рынка финансовых услуг [6].

Рис. 2. Количество действующих организаций, в шт., % [1]
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Начавшееся под знаменем нового контроля со сто-
роны Банка России успешное преобразование в сфере 
коллективных инвестиций, казалось бы, приобрело 
сложности из-за введения экстренных мер для стабили-
зации финансового рынка и его экономических струк-
тур.

Этот процесс, идентифицированный переходным 
периодом с 2014 по 2016 год, требовал от негосудар-
ственных пенсионных фондов (НПФ), желающих осу-
ществлять деятельность в сфере обязательного пенсион-
ного страхования, переформатирования своей структуры 
через процесс «акционирования» и успешного прохож-
дения инспекции, проводимой Главной инспекцией Бан-
ка России. Эта проверка была направлена на выявление 
соответствия фондов требованиям Федерального закона 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
[12] и дополнительного регулирования, установленного 
Банком России. Однако это был только первый вызов на 
пути их современного становления.

Разнообразные нормативные упрощения, направ-
ленные на противодействие спаду коммерческой дея-
тельности на финансовых рынках, вызванному преды-
дущими событиями, дополнительно усложнили ситуа-
цию. К указанным факторам в разное время относились: 
и а) заморозка средств пенсионных накоплений (СПН), 
продолжающаяся с 2014 года и продленная до конца 
2025 года; б) пандемия коронавируса в 2019‒2020 годах; 
в) и, конечно же, геополитический кризис, вызванный 
событиями в начале 2022 года, и повлекший ряд регуля-
торных послаблений [14], в том числе временные мора-
тории на проведение надзорных проверок и послабле-
ния в отношении раскрытия ряда регуляторных форм 
отчетности, предоставляемых финансовым рынком в 
Банк России и размещаемых в сети Интернет в порядке 
надзора для широкого круга лиц, что невозвратно созда-
ло объективные предпосылки для переформатирования 
финансового рынка в очередной раз.

Возникновение новых рисков в этой связи, в том 
числе, обусловлено, совмещением многими кредитны-
ми организациями (банками) их традиционной деятель-

ности по привлечению денежных средств населения и 
выдачей заемных денежных средств, одновременно с 
другими лицензируемыми Банком России видами де-
ятельности, созданием так называемых финансовых 
корпораций, экосистем и конгломератов, в нарушение 
принципа «too big to fail» (слишком большой, чтобы 
упасть, англ.). Речь здесь идет о ситуациях, когда круп-
ная корпорация имеет в своем портфеле как банк, так 
и страховую организацию и НПФ и УК, что де-юре со-
ответствует принципам, установленным в требованиях 
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» [13], ввиду наличия различных бенефициарных 
собственников, однако де-факто имеет все признаки 
неформальных взаимосвязей, а также признаками осу-
ществления взаимных, групповых и внутригрупповых, 
и, так называемых «схемных» операций, предоставля-
емых группами компаний, что также требует соответ-
ствующего развития системы надзора и мер срочного 
надзорного реагирования [2, c. 233].

Основная проблематика
Для улучшения работы Банка России в области фи-

нансового контроля необходимы комплексные измене-
ния. Во-первых, существует потребность в обновлении 
и стандартизации законодательной основы. Некоторые 
действующие нормы были разработаны до момента пре-
образования в мегарегулятор и остаются в силе до се-
годняшнего дня. Во-вторых, нужно совершенствовать 
взаимодействие между различными органами через 
улучшенную координацию их действий. Также требует-
ся обновление теоретических основ регулирования, что 
в свою очередь подразумевает необходимость измене-
ния в методах практической работы Банка России, как 
в аспекте дистанционного, так и прямого финансового 
надзора [5, c. 231].

Несмотря на кажущийся широкий спектр исследо-
ваний по рассматриваемой тематике различных авторов, 
как отечественных, так и зарубежных, многие аспекты 
теории и практики государственного финансового над-
зора по сей день остаются дискуссионными. Например, 
одной из актуальных надзорных проблем остается про-

Рис. 3. Количество действующих ПИФ / АИФ, в шт., % [1]
 

АИФ  ̶ 2 шт. 
(0 %)

ЗПИФ  ̶ 2257 шт.
(85 %)

ОПИФ – 239 шт.
(9 %)

ИПИФ – 61 шт.
(2 %)

БПИФ – 88 шт.
(4 %)

АИФ ЗПИФ ОПИФ ИПИФ БПИФ
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блема унификации нормативной правовой базы и под-
ходов к надзорным процедурам [3].

В данной связи, необходимо рассмотреть основные 
причины, наличие которых обуславливает возникнове-
ние острой необходимости пересмотра подходов к по-
рядку реализации Банком России мер надзорного реаги-
рования и ко всей совокупности процедур в целом [4].

Основной целью и движущим локомотивом так на-
зываемого «структурного обновления» надзорной дея-
тельности, конечно же, является выработка рекоменда-
ций, имеющих прикладной характер в отношении раз-
вития надзорной системы Банка России за субъектами 
рынка коллективных инвестиций на основе анализа, как 
теоретических основ, так и систематизации уже суще-
ствующих практических подходов к реализации непо-
средственной функции по финансовому надзору.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона  
№ 86-ФЗ сам по себе термин «надзорная деятельность» 
применяется в значении деятельности, направленной 
на соблюдение законодательства РФ и нормативных 
актов Банка России, что, по нашему мнению, в корне 
неверно. Так, предлагается изменить определение су-
ществующей терминологии «надзора», приняв значение 
определения надзора как «всеобъемлющей генеральной 
совокупности действий дистанционных и контактных 
мероприятий на основании рискориентированного под-
хода, с целью достижения невозможности реализации 
регуляторного риска поднадзорного лица».

Указанное в том числе несет в себе решение глав-
ной проблемы, которая в настоящее время мешает Цен-
тральному Банку РФ эффективно осуществлять меры 
контроля, и заключается во фрагментации внутриорга-
низационной структуры, прежде всего между отделами, 
отвечающими за дистанционный надзор и теми, кто ра-
ботает напрямую с регулируемыми субъектами. Не ме-
нее значимым препятствием является устаревание пра-
вовой базы, требующее ее срочного обновления. Кроме 
того, спецификацию в надзорной работе вносят такие 
независимые организации, как Федеральная служба 
финансового мониторинга РФ и Государственное агент-
ство по страхованию вкладов, что также усложняет вы-
полнение контрольных функций. Особенно это касается 
Агентства по страхованию вкладов, которое, работая 
непосредственно с контролируемыми организациями, 
сталкивается с ограничениями власти из-за законода-
тельных рамок, обозначенных в Федеральном законе  
№ 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 
(Банке России)» [6], и вынуждено сотрудничать с Цен-
тральным Банком для проведения выездных проверок 
непосредственно на местах.

Указанное помимо растраты сил и времени инспек-
ционного ресурса, также усложняет жизнь рыночным 
компаниям, не только увеличивая кратность и продол-
жительность проверок, но и усиливая на них влияние 
государственных проверяющих органов, что, в свою 
очередь, ведет к необходимости поднадзорных лиц к за-
трате дополнительных нормо-часов рабочего времени 

на коммуникацию не с одним, а множеством представи-
телей различных регулирующими органов, с порой от-
личающимися друг от друга требованиями о порядке и 
формах предоставления им информации.

Предложения по улучшению
Учитывая основные триггерные точки в отноше-

нии взаимодействия поднадзорных Банку России лиц с 
их надзорными органами, в том числе с Государствен-
ной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»  
(ГК АСВ) и Федеральной службой по финансовому мо-
ниторингу (РФМ), в целях достижения эффективного 
финансового надзора, реализуемого Банком России, а 
также экономии ресурсов, по нашему мнению, необхо-
димо предпринять следующие шаги:

 – внедрить строгую регламентацию конкретных 
функций, выполняемых каждым органом государствен-
ной власти – участником финансового надзора (таким 
как, например, ЦБ РФ, ГК АСВ, РФМ), но, что еще важ-
нее, конкретными подразделениями перечисленных го-
сударственных органов исполнительной власти;

 – выявить дубляж функционала между государ-
ственными органами в целом и внутри их ведомств в 
частности, например, ряд функционала дистанционного 
надзора в последующем подвергается повторному ана-
лизу посредством контактного выездного надзора, что 
растрачивает инспекционный ресурс;

 – исключить функции в отношении аспектов дея-
тельности поднадзорных организаций, проверка досто-
верности которых возможна в дистанционном формате, 
из числа проверяемых вопросов органов контактного 
надзора, например Главной инспекции Банка России;

 – разграничить функционал и закрепить структур-
ное соподчинение надзорных департаментов и исполня-
емых ими функций и процедур, и проверяющих органов 
контактного (выездного взаимодействия) в деятельно-
сти Банка России в целом;

 – сформулировать в публичном доступе общие по-
стулаты и принципы надзора вне зависимости от вида 
деятельности поднадзорной финансовой компании;

 – определить пути решения основных проблем, 
вызванных различиями нормативных актов и практиче-
скими подходами, реализуемыми в надзорной деятель-
ности.

Основное новшество, предлагаемое нами к реа-
лизации в данной работе, заключается в объединении 
«усилий» дистанционного надзора, предоставляемого 
подразделениями надзорных департаментов Банка Рос-
сии, а также его основного коллеги – контактного над-
зора, осуществляемого усилиями Главной инспекции  
[8, c. 397].

Речь в данном абзаце идет об узкой специализации 
при реализации функций надзора дистанционного, а 
именно о совершенно четком разграничении функций 
по департаментам, управлениям и отделам в зависимо-
сти от типа и вида деятельности поднадзорного лица на 
финансовом рынке Российской Федерации, в то время 
как функции контактного надзора (ГИБР) исполняются 
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подразделением, не предполагающим аналогичную дис-
танционному надзору специфику, а именно – дифферен-
циацию персонала в соответствии с видом деятельности 
поднадзорного лица.

Результатом реализации предлагаемых процедур 
станет достижение идеальной квинтэссенции всеобъ-
емлющей деятельности при реализации мер финансово-
го надзора в разрозненной системе подразделений, где 
качественные навыки сотрудников будут развиваться 
преимущественно не вертикально, а, что гораздо важ-
нее, профессионально – горизонтально, в рамках одно-
го направления, при этом сотрудники смогут исполнять 
функции, как на местах, так и в рамках выездных меро-
приятий.

Необходимость интеграция такого типа организаци-
онной системы в деятельность Банка России обусловле-
на текущей диверсификацией сотрудников Главной ин-
спекции по двум категориям специализации – кредитные 
организации (банки) и некредитные финансовые орга-
низации (весь финансовый рынок, за исключением КО),  
в то время как объединение подразделений дистанцион-
ного и контактного надзора по категориям деятельно-
сти поднадзорных лиц и привязка исполнителей непо-
средственно к конкретным подразделениям приведет к:  
а) росту квалификации вышеупомянутых сотрудников; 
б) как следствие, к улучшению конечного продукта их 
деятельности – результатов проверки самих поднадзор-
ных организаций; в) сокращению времени и ресурсов 
при реализации функций надзора; г) снижению надзор-
ного давления на представителей финансового рынка 
(в том числе в отношении рассматриваемого сегмента 
рынка коллективных инвестиций), в отношении кото-
рых в настоящее время продолжают действовать регуля-
торные послабления [14].

По результатам реализации совокупности комплек-
са вышеперечисленных мероприятий, которые являются 
лишь первым шагом на пути к становлению качествен-
ного и всеобъемлющего финансового надзора, имеем 
место переход ко второй фазе улучшения посредством 
исключения дубляжа контрольных функций, который 
будет заключаться в выявлении дублирующих функций 
между различными органами финансового надзора. На-
пример, Банка России и Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов», как это в насто-
ящий момент уже реализовано Банком России в отно-
шении функций Федеральной службы по финансовому 
мониторингу.

Так, с 1 июня 2024 года Банк России запустит но-
вую структуру, известную как Служба финансового 
мониторинга и валютного контроля (Служба ФмиВК), 
используя ресурсы и рамки уже функционирующего Де-
партамента и его территориальных филиалов. Данная 
реформа предусматривает организацию семи специали-
зированных подразделений, задачей которых станет по-
вышение эффективности надзора за работой небанков-
ских финансовых институтов, в том числе СРКИ. Фокус 
будет сделан на обеспечение их соответствия обязатель-

ным требованиям в области предотвращения легализа-
ции преступных доходов и соблюдения норм валютно-
го регулирования, оговоренных в Федеральном законе  
№ 115-ФЗ [15] и соответствующих ему документах.

Выводы
Нами предложена стратегия объединения усилий 

между различными государственными органами надзо-
ра, используя существующий алгоритм для идентифи-
кации их общих функций. Суть этой стратегии заключа-
ется в интеграции контрольных органов в одно единое 
ведомство или в структуру, работающую под эгидой 
одного центрального финансового регулятора. Как при-
мер использования данного подхода можно привести 
деятельность Госкорпорации по страхованию вкладов, 
которая осуществляет надзор за деятельностью частных 
пенсионных фондов в соответствии с федеральным за-
коном, гарантирующим права участников пенсионного 
страхования.

Закон о Банке России и порядке осуществления 
Главной инспекцией Банка России своих функций про-
писан таким образом, что инспекционную выездную 
проверку НПФ может реализовывать исключительно 
Банк России, в то время как за исполнение НПФ требо-
ваний Федерального закона № 422-ФЗ [16] отвечает ГК 
АСВ, в данной связи ГК АСВ направляет в адрес Банка 
России запрос и включении необходимого им для про-
верки НПФ в план проведения выездных проверок и о 
предоставлении руководителя рабочей группы из числа 
сотрудников ГИБР, в то время как членами этой рабочей 
группы выступают представители ГК АСВ, что услож-
няет скорость и непосредственный процесс реализации 
надзорных мероприятий.

По результатам реализации совокупности предло-
женных нами мер ожидается достижение следующего 
набора общих преимуществ, а именно:

 – горизонтальный рост и развитие высококлассных 
специалистов – сотрудников контролирующих органов;

 – снижение финансовой нагрузки как внутри го-
скорпораций, так и общей финансовой нагрузки на до-
вольствование контролирующих органов в масштабах 
страны;

 – дополнительное снижение регуляторной нагруз-
ки на финансовый рынок за счет сокращения провероч-
ных мероприятий, как в дистанционном, так и в очном 
формате со стороны контролирующих органов, в том 
числе во исполнение требований Указа Президента [14];

 – информационная прозрачность надзорных про-
цедур как для участников финансового рынка, так и для 
широкого круга лиц.

Таким образом, совокупность действий, направлен-
ных на:

а) исключение дублирующих функций, как между 
ведомствами, так и внутри их департаментов;

б) разработку, систематизацию и последующее 
внедрение как новых, так и переработанных существую-
щих методических и практических положений о поряд-
ке организации Банком России его надзорной деятель-
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ности в отношении компаний – участников финансового 
рынка;

в) внесение изменений в законодательную базу 
Российской Федерации, а также нормативные акты и 
инструментарии Банка России;

г) разработку и обоснованное внедрения новых 
практических подходов и предложений, направленных 
на совершенствование системы надзора, в том числе,  
за субъектами рынка коллективных инвестиций, безус-
ловно, приведут финансовый рынок Российской Феде-
рации в эпоху высокотехнологичного и качественного 
финансового надзора.
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В настоящее время мы наблюдаем значительные из-
менения в мировой экономике, которые сформировали 
новую социально-экономическую конфигурацию. Од-
ним из ключевых трендов является деиндустриализация 
экономик ведущих стран мира, что означает уменьше-
ние доли промышленного производства в их ВВП. Этот 
процесс обусловлен несколькими факторами:

1. В результате глобализации компании переносят 
свое производство в страны с более низкими издержка-
ми труда и менее строгими экологическими стандарта-
ми. Это приводит к уменьшению промышленного про-
изводства в развитых странах и увеличению его в раз-
вивающихся.

2. С развитием технологий и изменением потреби-
тельских предпочтений увеличивается спрос на услуги 
и, прежде всего, такие, как финансовые, информацион-
ные, медицинские и туристические. Это приводит к уве-
личению доли данного сектора в экономике.

3. Развитие технологий, в том числе цифровизация, 
автоматизация и использование искусственного интел-
лекта, изменяет структуру экономики, смещая акцент с 
промышленности на сферу услуг и инновации.

4. В развитых странах наблюдается переход от по-
требления материальных товаров к потреблению услуг, 
развлечений, образования и здоровья.

Динамика наметившихся процессов вызывает не-
обходимость реагировать на изменения, как отдель-
ным личностям, так и обществу в целом. Это связано 
с тем, что меняются условия и, следовательно, правила 
«игры»: происходят реформы в системе образования, 
меняется государственная политика в сфере социальных 
услуг, с развитием инвестиционно-инновационной дея-
тельности требуются высококвалифицированные кадры 
не только в реальном секторе экономики, но и в секторе 
услуг. При этом следует отметить, что для промышленно 
развитых государств процесс деиндустриализации нель-
зя считать негативным явлением, так как расширение 
сектора услуг и активизация инновационной деятельно-
сти в условиях цифровизации экономики способствует 
экономическому росту и росту благосостояния людей. 
Однако, следует учитывать, что это потребует не только 
перестройки всей экономики, но и адаптации общества 
к новым условиям, так как рассогласованность между 
реальностью и восприятием ее человеком и обществом 
создает эффект «мыльного пузыря», приводящего сна-
чала к дисфункции экономической системы, а затем и к 
ее разрушению. В числе источников этих проблем мож-
но выделить следующее. Во-первых, интенсивное уве-
личение доли финансового сектора и совершенствова-
ние финансовых инструментов создает ложное чувство 
роста благосостояния и процветания, хотя при этом не 
происходит рост реальных активов. Получается, что фи-
нансовая сфера работает сама на себя. Во-вторых, спеку-
ляции на фондовом рынке и рынке недвижимости спо-
собствуют образованию финансовых пузырей. Итогом 
таких тенденций, как мы знаем, являются кризисы, без-
работица, инфляция, обрушение экономики. В-третьих, 

концентрация на краткосрочных финансовых выгодах 
не позволяет реальному сектору экономики развиваться, 
что приводит к отсутствию инвестиций, а также роста 
объемов производства, роста новых рабочих мест и пр. 
В-четвертых, баснословные доходы финансовых спеку-
лянтов способствуют увеличению разрыва между бед-
ными и богатыми (что порождает в обществе социаль-
ную напряженность, нестабильность), росту преступ-
ности и подрывает национальную безопасность страны.  
И, наконец, развитие цифровых технологий, автомати-
зация производственных процессов, технологическое 
совершенствование сферы услуг снижает спрос квали-
фицированных кадров, что приводит к росту числа без-
работных в ряде отраслей.

Для преодоления эффекта «мыльного пузыря» и 
возвращения нашу экономику в русло устойчивого раз-
вития всего необходимо направить усилие государства 
на развитие реального сектора экономики, инвестиро-
вать значительные средства в науку, образование, ин-
фраструктуру.

В последнее десятилетие интенсивно растут объ-
емы потребительских предпочтений, связанных с энер-
гоемкими товарами, такими как бытовая электроника, 
компьютеры, автомобили и т. д. Это вскрыло ряд про-
блем (социальных, экономических, экологических) их 
производства. Например, рост объема производства тре-
бует расширение старых и строительство новых пред-
приятий, что приводит к использованию все большего 
объема природных ресурсов при этом, вовлекаются все 
новые территории. При этом уничтожается веками сло-
жившаяся экосистема, сокращается биоразнообразие 
природы. Помимо этого, увеличение объемов производ-
ства и использование энергоемких товаров способствует 
росту выбросов в атмосферу СО2, что может повлиять 
на динамику изменения климата на планете. 

Большое количество потребляемых товаров стано-
вятся отходами после использования, что создает про-
блемы с их утилизацией и переработкой, особенно в 
условиях недостаточно развитых систем управления 
отходами. Как производство, так и утилизация произ-
веденных продуктов приводит к загрязнению окружа-
ющей среды (воздуха и водоемов) различными химиче-
скими соединениями, что отрицательно сказывается на 
качестве воды и на растительности и живности в водных 
экосистемах.

Для смягчения этих негативных явлений необходи-
мы комплексные меры, включающие в себя разработку 
и внедрение экологически более дружественных техно-
логий, стимулирование устойчивого потребления и про-
изводства, а также повышение экологического сознания 
и ответственности как у потребителей, так и у произво-
дителей.

Стратегия новой индустриализации, основанная на 
развитии передовых технологий и учете социокультур-
ных факторов, может стать ключевым фактором в успе-
хе страны в новом миропорядке. Однако для этого необ-
ходимо учитывать не только экономические аспекты, но 
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и социальные и культурные, чтобы создать устойчивое и 
справедливое общество.

Россия, как составное звено мировой экономики, 
тесно связана со всеми этими тенденциями и процессами.

Так во время интервью на телеканале Fox News 
(25.02.2024 г.) советник по национальной безопасности 
Джейк Салливан, отметил устойчивость российской 
экономики даже на фоне санкций, что подтверждает 
важность и значимость данного аспекта [1]. И действи-
тельно, как мы знаем, экономика России продемонстри-
ровала устойчивость в условиях геополитических на-
пряжений и экономического давления.

Это подтверждается не только словами советника 
президента США, но и заявлениями российских чинов-
ников, включая министра экономического развития РФ 
М. Г. Решетникова, который отметил, что в последние 
годы российская экономика справлялась с внешними 
шоками, такими как санкции, сравнительно успешно.

Это свидетельствует не только о реакции россий-
ского правительства на кризис, но и о структурных 
аспектах российской экономики, которые сделали ее 
более устойчивой к внешним шокам. Такие заявления 
также могут способствовать повышению доверия к рос-
сийской экономике со стороны как внутренних, так и 
внешних инвесторов, что может оказать положительное 
влияние на дальнейшее развитие страны.

Действительно, при анализе устойчивости россий-
ской экономики важно учитывать как внешние, так и 
внутренние факторы.

Рассмотрим их более подробно.
К внешним факторам можно отнести 1) санкцион-

ное давление (продолжающиеся санкции со стороны 
некоторых стран и международных организаций мо-
гут создавать препятствия для доступа к финансовым 
рынкам, технологиям и международной торговле, что 
требует принятия мер для минимизации их негативных 
последствий); и 2) технологическое развитие и конку-
ренцию (быстрое развитие технологий ведущими про-
мышленно развитыми странами требует активного уча-
стия в глобальных инновационных процессах, а также 
инвестиций в собственные исследования и разработки).

В числе внутренних факторов выделим следующие:
1. Структурные преобразование экономики. Эко-

номика нуждается в диверсификации и снижении за-
висимости от нефтегазового сектора, что повысит ее 
устойчивость к колебаниям цен на энергоносители;

2. Инвестиции в человеческий капитал. На повы-
шение производительности труда, качества жизни насе-
ления и развитие инвестиций оказывает влияние толь-
ко соответствующее внимание к образованию, науке и 
здравоохранению;

3. Бюрократия и коррупция. Развитие предприни-
мательства, ощутимые объемы инвестиций осущест-
вляются в условиях прозрачности и предсказуемости 
экономической среды, что обеспечивается эффективной 
борьбой с такими негативными явлениями, как корруп-
ция и бюрократия;

4. Инфраструктурные инвестиции. Конкуренто-
способность экономики благоприятные условия для 
бизнеса достигаются за счет развития транспортной, 
энергетической и цифровой инфраструктуры;

5. Демографическая ситуация. Требуются систем-
ные меры в реализации семейной и миграционной поли-
тики в целях поддержки роста численности населения и 
устранения его старения.

Данные факторы выступают в роли вызовов и угроз 
устойчивости российской экономики, поэтому их реше-
ние необходимо в кратко- и среднесрочной перспективе 
[2; 3; 4].

В настоящее время можно фиксировать обращение 
к внутренней государственной политике. Правитель-
ство находит альтернативные варианты, направленные 
на адаптацию к изменяющимся мировым условиям, во 
всех сферах общественной жизни. В этой связи предста-
вим детализированную структуру внутренних факторов 
и опишем экономические и неэкономические аспекты.

К экономическим факторам отнесем:
1. Развитие промышленного сектора (диверсифи-

кация производства, модернизация оборудования, сти-
мулирование инвестиций в инновационные технологии 
и процессы);

2. Создание и внедрение передовых технологий 
(инвестирование в исследования и разработку, поддерж-
ка внедрения инноваций, стартапов и собственно инно-
вационных предприятий);

3. Воспроизводство человеческого потенциала 
(подготовка квалифицированных кадров, сохранение 
кадрового потенциала за счет доступности и качества 
здравоохранения).

Среди неэкономических выделим:
1) природно-климатические изменения (адаптация 

к изменяющимся природным условиям, разработка эко-
логичных технологий и производств, снижение зависи-
мости от ископаемых энергоресурсов);

2) культурно-исторические особенности (сохра-
нение и преумножение культурного наследия, развитие 
туризма, обеспечение преемственности поколений – из-
учение исторических ошибок и извлечение опыта из 
исторических уроков);

3) политическая стабильность (формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата, прогнозируе-
мость политической обстановки и внутриполитических 
решений в отношении бизнеса и предпринимательства, 
нормативное правовое регулирование качественной биз-
нес-среды);

4) психологические установки и индивидуальное 
восприятие (поддержка психологического благополучия 
населения, обеспечение спокойной и безопасной среды 
жизни и экономической деятельности, в том числе по-
зитивного предпринимательского климата, высокой де-
ловой активности и пр.).

В совокупности, учет всех аспектов влияющих 
факторов позволит сформировать реализуемые и эффек-
тивные стратегии модернизации экономики, направлен-
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ные на устойчивое и сбалансированное развитие нашей 
страны.

Наиболее сложной для решения задачей в настоя-
щее время видится демографическая проблема (рис. 1). 
Ведь население – это рабочая сила, интеллектуальный по-
тенциал, воспроизводство нации и пр. Демографический 
кризис имеет долгосрочные последствия и не может быть 
снят в рамках одного поколения. Одновременно прояв-
ляющиеся низкий уровень рождаемости, высокая (часто 
– избыточная) смертность и стареющее население требу-
ет долгих планомерных действий. Однако следует также 
учитывать, что успешное решение демографической про-
блемы требует комплексного подхода, который включает 
в себя не только экономические меры, но и социальные, 
культурные и медицинские инициативы. Важно также 
продолжать развивать систему образования и здравоох-
ранения, создавать условия для развития качественной 
инфраструктуры и обеспечивать доступ к высококаче-
ственным социальным услугам для всех слоев населения. 
Помимо государственных программ поддержки семей и 
созданию благоприятных условий для рождения детей 
необходимо новая система воспитания, а также грамот-
ная сбалансированная миграционная политика.

К сожалению, демографические проблемы ‒ одни 
из самых серьезных вызовов не только для России, но и 
для большинства развитых западных стран.

На старение населения обращают внимание и по-
стоянно диагностируют данный аспект все государства. 
Так, Организацией объединенных наций (ООН) разра-
ботана соответствующая методика оценки, согласно ко-
торой с тем, чтобы не считать население старым доля 
граждан свыше 65 лет (т. е. вышедших из работоспо-
собного возраста) не должна превышать 7 % от общей 

численности. В 2022 году в нашей стране такая доля со-
ставила 16 %. Поэтому уже не первый год реализуются 
различные национальные проекты (например, «Демо-
графия»), 2024 год объявлен годом «Семьи», постоян-
но пересматривается спектр мер поддержки, условия ее 
предоставления семьям с детьми, размеры материнского 
капитала, детских пособий.

Демографические проблемы не могут быть раз-
решены без развития сопутствующих отраслей, таких 
как здравоохранение и образование. Доступность и ка-
чество здравоохранения позволяет влиять на уровень 
смертности, увеличение продолжительности жизни, и 
как, следствие, увеличение числа трудоспособного на-
селения. Достижения в области здравоохранения, такие 
как снижение смертности от онкозаболеваний, улучше-
ние лекарственного обеспечения, развитие медицинской 
инфраструктуры и снижение больничной летальности 
от острого нарушения мозгового кровообращения и дру-
гих заболеваний, демонстрируют важные успехи в этом 
направлении. Также развитие медицины идет по пути 
разработки и внедрения эффективных методов профи-
лактики и ранней диагностики болезней, что влияет на 
качество жизни и снижает социально-экономическую 
нагрузку на общество. Не менее важно обратиться к 
инвестированию в инфраструктуру и медицинское обо-
рудование, поскольку их ключевая роль в повышении 
доступности медицинской помощи очевидна. После 
проведенной оптимизации множество больниц были за-
крыты, структура предоставления помощи кардинально 
изменилась. Вместе с тем, сейчас мы наблюдаем высо-
кую активность в сфере строительства новых клиник, 
модернизации старых, причем ведется работа по обе-
спечению медицинских учреждений современным обо-

Источник: [5]

Рис. 1. Соотношение коэффициентов рождаемости и смертности в России за период 1950‒2022 годы
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рудованием (в том числе отечественным), инновацион-
ными технологиями. 

Не менее важно образование. Наличие равных воз-
можностей для собственной реализации не только по-
стоянно восполняет человеческий капитал, но и обеспе-
чивает условия для снижения социального неравенства, 
одновременно поставляя квалифицированные кадры 
для производств.

Инвестиции в образование основной элемент стра-
тегии развития любой страны, и чем больше вложения в 
эту сферу, тем выше уровень квалификации населения, 
интенсивней рост производства и очевидней экономиче-
ское развитие. 

На рис. 3 представлены данные о расходах на об-
разование в процентном отношении к ВВП России за 
период с 2017 по 2022 год. Сравнение с другими разви-
тыми странами показывает, что в России этот показатель 
ниже, чем в среднем по мировойпрактике, где расходы 
на образование составляют 7‒8 % от ВВП страны. 

В числе факторов, влияющих на демографическую 
ситуацию, можно также назвать те элементы экономи-
ческой деятельности, которые будут способствовать по-
вышению доходов населения, созданию новых рабочих 
мест, улучшение условий труда и жизни, что, несомнен-
но, обеспечит условия повышения рождаемости. Наибо-
лее заметно это будет в рамках развития и увеличения 
промышленного производства продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Данная отрасль является науко-
емкой и затрагивает практически все слои населения, а 
получаемая продукция выступает главным компонентов 
повышения уровня жизни.

Действительно, уровень жизни населения играет 
ключевую роль в устойчивости экономики, поскольку 

потребительские расходы часто являются двигателем 
экономического роста. Увеличение реальных доходов 
населения способствует увеличению спроса на товары и 
услуги, что стимулирует производство и создает благо-
приятные условия для развития бизнеса.

Помимо прочего прирост спроса на отечественные 
товары и услуги является ключевым фактором поддерж-
ки отечественных производителей. Это создает благо-
приятные условия для развития внутреннего рынка и 
повышения конкурентоспособности отечественных 
предприятий. Кроме того, увеличение спроса на отече-
ственные товары также может стимулировать инвести-
ции в производство и развитие новых технологий.

Резкий спад реальных доходов населения в 1990-
е годы был вызван переходом к рыночной экономике 
и другими социально-экономическими изменениями. 
Однако в последующие десятилетия реальные доходы 
постепенно увеличивались, что способствовало росту 
потребительского спроса и экономическому развитию.

Снижение реальных доходов населения с 2014 года  
может быть связано с различными факторами, таки-
ми как экономические кризисы, санкции, изменения в 
макроэкономической политике и другие. В прошлом  
2023 году реальные доходы населения выросли на  
5,4 %, согласно официальным данным. На 2024 г. в рам-
ках национальных целей развития России до 2030 г. [7] 
запланировано обеспечение роста реальных доходов тех 
граждан, которые сегодня входят в категорию с наибо-
лее низким его уровнем.

Основным путем повышения уровня жизни и фор-
мирования устойчивого тренда роста доходов населения 
остается реформирование экономики, сохранение раз-
личных видов поддержки граждан, создание условий 

Источник: [6]

Рис. 2. Структура трудоспособного населения России по возрастам, млн чел
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для стимулирования инвестиций и образование благо-
приятной предпринимательской среды.

Действительно, современная экономика находит-
ся в постоянном состоянии изменений, а в настоящее 
время ключевую роль в ее развитии играет неопреде-
ленность. Попытки преодолеть этот негативный фактор 
развития совершаются, в том числе в рамках цифрови-
зации экономики. Предполагается, что использование 
различных информационно-аналитических программ-
ных платформ, телекоммуникационных-технологий, от-
крытий в электронно-вычислительной сфере, использо-
вание Big Data позволят детально выявить и проанали-
зировать множество данных и в результате обеспечить 
возможность формирования оптимальных и эффектив-
ных управленческих решений, адекватных условиям и 

учитывающих происходящие турбулентные изменения, 
а также использовать их для построения новых эконо-
мических и технологических процессов.

Например, искусственный интеллект (ИИ) является 
одним из наиболее значимых технологических дости-
жений, которые вносят существенный вклад в преобра-
зование рабочих процессов и условий труда. Хотя ИИ 
представляет определенные угрозы, такие как автомати-
зация определенных видов работы и возможные измене-
ния в рынке труда, он также открывает новые возможно-
сти. Однако в последнее время мы все чаще наблюдаем 
привлечение ИИ для расширения образовательных услуг.  
С одной стороны, это обеспечивает большую доступность 
образования, вместе с тем это может привести к упроще-
нию процесса обучения и изменению структуры безрабо-
тицы. Одновременно, развитие у обучающихся критиче-
ского мышления, творческих способностей и навыков не-
стандартного решения задач недоступно искусственному 
интеллекту, что не будет способствовать преумножению 
естественного интеллектуального потенциала.

Все действия, направленные на устойчивое со-
циально-экономическое развитие нашей страны, су-
щественно осложняются процессами, связанными с 
четвертой промышленной революцией, структурным 
кризисом капитализма и изменением глобальных миро-
вых процессов. Возникшее неравенство вследствие гло-
бализации, игнорирования интересов стран со стороны 
гегемонов и деятельности наднациональных структур 
(международных организаций, диктующих «правила», 
и транснациональных корпораций), возможно преодо-
леть через восстановление государственного суверени-
тета и выхода из застарелых экономических отношений. 

Рис. 3. Расходы на образование в России  
за период 2017‒2022 годов (в % к ВВП)

 

Рис. 4. Изменение доходов населения России
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Альтернативные сценарии развития должны строиться, 
исходя из степени влияния внутренних и внешних фак-
торов и в большей степени основываться на внутренних 
ресурсах и созданных отечественных передовых техно-
логий. Для построения устойчивой и самодостаточной 
экономики России необходимы следующие меры:

1. Увеличение объемов инвестиций в образование 
и науку, активная господдержка и стимулирование науч-
ных исследований и технологических разработок;

2. Оказание помощи отечественным производите-
лям (особенно, способным обеспечить экспорт высоко-
технологичной продукции);

3. Обеспечение прозрачности и предсказуемости 
условий ведения бизнеса, сокращение бюрократических 
барьеров;

4. Модернизация транспортной, энергетической и 
коммуникационной инфраструктуры;

5. Развитие системы здравоохранения и социаль-
ной защиты;

6. Создание условий для роста доходов и улучше-
ния уровня жизни всех слоев населения;

7. Осуществление поиска надежных партнеров для 
совместных проектов и программ развития.

В заключении нужно подчеркнуть, что в настоящее 
время внутренние экономические и неэкономические 
факторы играют решающую роль в обеспечении устой-
чивости российской экономики и достижении ее сувере-
нитета. В условиях глобального кризиса существующей 
логики лоббирования интересов транснациональных 
корпораций, внутренние ресурсы и развитие националь-
ных отраслей становятся ключевыми факторами роста и 
устойчивости.

Одновременно внешние факторы, такие как санк-
ционное давление, представляют собой вызов, который 
также может стать возможностью. Оно побуждает стра-
ну к мобилизации своих ресурсов и разработке альтер-
нативных стратегий развития, направленных на выход 
на новый виток социально-экономических отношений и 
обеспечение национального суверенитета [8; 3; 9].

Таким образом, эффективное использование вну-
тренних ресурсов, развитие инновационной экономики, 
поддержка национальных производителей и активное 
участие в международных отношениях становятся ос-
новой для обеспечения устойчивого развития и незави-
симости страны в сложных глобальных условиях.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной задаче профилактики правонарушений детей из семей мигрантов, 
представляющих собой отдельный проблематичный субъект. Утверждается, что работа с детьми-мигрантами может 
оказаться более сложной, чем с иными несовершеннолетними правонарушителями, поскольку огромное влияние 
на их поведение оказывают родные культурные традиции, а также стремление влиться в коллектив и проблемы с 
установлением контактов ввиду отсутствия навыка владения русским языком или языком республики, входящей в 
состав России. Также, обращено внимание на их потребности в психолого-педагогической поддержке, помощи в со-
циализации, установлении отношений в коллективе сверстников. После проведенного анализа авторы приходят к вы-
воду о необходимости осуществления комплексной работы с детьми-мигрантами и их семьями, призванной снизить 
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Abstract. The article is devoted to the urgent task of preventing crime among children from migrant families, who 
represent a separate problematic subject. It is argued that working with migrant children may be more difficult than with other 
juvenile offenders, since their native cultural traditions have a huge impact on their behavior, as well as the desire to join the 
team and problems with establishing contacts due to the lack of proficiency in Russian or the language of the republic, which 
is part of Russia. Also, attention is paid to their needs for psychological and pedagogical support, assistance in socialization, 
and establishing relationships among peers. After the analysis the authors come to the conclusion that it is necessary to 
carry out comprehensive work with migrant children and their families, designed to reduce the level of illegal behavior 
among migrants, aimed at improving the criminological situation in general, as well as the effectiveness of socialization 
and adaptation in Russian society. The material presented in the work is a continuation of a series of articles by the authors 
devoted to this problem, enriched with new facts and research approaches.
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Проблема миграции в Российской Федерации в на-
стоящее время воспринимается неоднозначно: с одной 
стороны, действующим нормативным регулированием 
миграция рассматривается положительно, в качестве ре-
сурса развития нашей страны, с другой ‒ существенной 
проблемой является нелегальная миграция, создающая 
риски нарушения законности на территории админи-
стративных субъектов, где проживают мигранты. Не-
смотря на тот факт, что российское общество, являю-
щееся поликультурным, дополнительно обогащается за 
счет культуры мигрантов, это является и проблемой при 
работе с ними, поскольку культура народов, входящих в 
состав России, изначально принимается большинством 
населения страны, а культура мигрантов в большинстве 
своем является чуждой.

Согласно официальным данным в Российскую Фе-
дерацию большая часть иностранных граждан въезжа-
ют и ставятся на учет в целях осуществления трудовой 
деятельности. Многие мигранты приезжают в Россию 
со своими семьями, в которых воспитываются несовер-
шеннолетние дети. С психологической точки зрения, де-
тям тяжело дается такой переезд – оторванность от дру-
зей и близких, незнание языка и невозможность в связи 
с этим продолжать обучение, проблемы с адаптацией в 
новом коллективе, в котором их зачастую принимают 
изначально негативно. Все это подталкивает детей-ми-
грантов искать сообщества своих земляков, где их по-
нимают. При этом такие неформальные молодежные 
объединения со временем становятся криминальными 
структурами, поскольку преступная деятельность явля-
ется для них самым простым и доступным источником 
получения средств к существованию без прикладывания 
значительных усилий.

Статистика показывает, что до сих пор в России 
существует проблема молодежной преступности, боль-
шую долю которой занимают корыстные насильствен-
ные преступления, зачастую совершенные группой 
лиц, т. е. отличаются повышенной общественной опас-
ностью вкупе с предусмотренными ограничениями по 
возможному наказанию [13]. Однако, правонарушения, 
совершенные в подростковом возрасте, когда исключе-
но привлечение к ответственности в силу не достижения 
лицом возраста ответственности, в будущем могут при-
водить к увеличению количества правонарушений сре-
ди взрослых. Без пресечения противоправной деятель-
ности такое преступное формирование только крепнет, 
поскольку для несовершеннолетних виды уголовного 
наказания ограничены.

Кроме того, наиболее часто совершают правона-
рушения несовершеннолетние, незаконно пребывшие 
или незаконно находящиеся на территории Российской 
Федерации, поскольку в этом случае они не посещают 
образовательные учреждения, где с ними проводятся 

первичные профилактические мероприятия, у них су-
ществуют проблемы, которые нельзя решить законным 
способом. М. В. Бутова выделяет следующие формы 
проявления девиантного поведения среди детей и под-
ростков:

 – уклонение от учебы;
 – участие в неформальных группах антиобще-

ственной направленности;
 – совершение насильственных действий антиоб-

щественного характера;
 – совершение корыстных действий антиобще-

ственного характера;
 – злоупотребление алкоголем, психотропными или 

наркотическими веществами;
 – беспризорность и безнадзорность и др. [9].

Как видно из приведенного перечня, все они харак-
терны и для детей-мигрантов. Так, в случае, когда семья 
незаконно прибыла на территорию России или неза-
конно на ней находится, ребенок не имеет возможно-
сти посещать образовательные учреждения. Также, он 
может их не посещать в случае, когда родители больше 
озабочены поиском средств к существованию, а не вос-
питанием. Это же является и причиной безнадзорности. 
Фактически, можно выделить следующие социально-
педагогические проблемы, характерные для всех детей-
мигрантов:

 – адаптация;
 – статус беженца;
 – языковой барьер;
 – длительные перерывы в учебе;
 – разница образовательных программ;
 – жилищные проблемы;
 – необходимость налаживать социальные контакты 

в месте учебы в новом социальном статусе;
 – может быть психологическая травма [16].

Мигранты, и тем более дети, представляют собой 
отдельный проблематичный субъект.

Во-первых, многие дети не знают русского языка 
или языка Республики, входящей в состав России (в за-
висимости от места пребывания), что усложняет уста-
новление контакта с ними. Как правило, переводчиков 
государственных языков стран ближнего зарубежья, 
официально работающих с правоохранительными орга-
нами, недостаточно для покрытия потребностей в них, 
поэтому они привлекаются только при производстве по 
уголовным делам. Установление же контакта с ребенком 
и тем более оказание на него воспитательного воздей-
ствия требует большого количества времени, в связи с 
чем, привлекать переводчиков нецелесообразно. Больше 
всего проблем с адаптацией возникает у детей, не явля-
ющихся славянами: они не только не умеют писать и 
читать на русском языке, но и могут не понимать его во-
обще. В связи с этим является крайне проблематичным 
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донести до них правила поведения. У детей мигрантов-
беженцев с территории Украины, из-за сходства мента-
литетов, единой культуры и языка перечисленные про-
блемы носят меньший характер.

Во-вторых, мигранты являются носителями иного 
менталитета, что также может негативно сказываться на 
попытках наладить контакт, особенно когда этому про-
тивятся старше члены семьи. Работа с детьми-мигранта-
ми может оказаться более сложной, чем с иными несо-
вершеннолетними нарушителями, поскольку огромное 
влияние на их поведение оказывают их родные культур-
ные традиции, а также стремление влиться в коллектив 
и проблем с установлением контактов. Отмечают, что 
самыми сложными в работе являются дети, которые 
проживают на территории России менее десяти лет.

В-третьих, дети испытывают затруднения при адап-
тации, в том числе в образовательном учреждении, где 
педагоги не заинтересованы в нем, не учитывают его по-
требностей. В этом случае работа инспектора ПДН не 
будет эффективной, поскольку необходима слаженная 
работа множества ответственных лиц.

В связи с чем актуализируются такие задачи, как:
 – адаптации ребенка-мигранта в социуме. В этой 

работе необходимо учитывать потребности ребенка-ми-
гранта, выявлять и оперативно их решать. В большин-
стве случаев такой ребенок чувствует себя неуверенно 
и одиноко подвержен дезадаптации под влиянием внеш-
них факторов и девиантного поведения (зачастую как 
форме протеста или желания влиться в новый коллек-
тив). Ему необходимо оказывать психолого-педагогиче-
скую поддержку, помощь в адаптации и социализации, 
установлению отношений в коллективе сверстников, в 
безопасном выражении негативных эмоций и их про-
живанию. В настоящее время, отмечают неготовность 
российского законодательства, прежде всего, регули-
рующего вопросы получения образования, к принятию 
детей-мигрантов. Также, отсутствуют методические ос-
новы, благодаря которым дети-мигранты могут быстро 
и эффективно включаться в учебный процесс на новом 
месте, что будет способствовать их адаптации [14]. 
Психолого-педагогическая работа с детьми-мигранта-
ми требует широкого культурного кругозора, умения 
найти подход к разным детям и учета психологических 
особенностей детей, оказавшихся в чужой для них со-
циальной среде и оторванных от своей привычной со-
циальной среды. Первичной профилактикой правона-
рушений среди детей, в том числе и мигрантов, зани-
маются педагогические работники. Отмечается, что в 
школьной среде преподаватели нередко становятся при-
чиной провала адаптации ребенка-мигранта, игнорируя 
его потребности, и открыто демонстрируя негативное к 
нему отношение. Также профилактическая работа но-
сит ситуативный поверхностный характер, не учитывая 
причин поведения и неудовлетворенных потребностей, 
а только стремящееся как можно быстрее прекратить та-
кое поведение [11]. В связи с этим необходима особая 
подготовка педагогов, поскольку мигранты могут жить 

в любом российском регионе. Она должна включать не 
только изучение культурных особенностей и традиций 
разных стран, изучение новых методик преподавания, 
поведенческой психологии детей и подростков, но и вос-
питание у них толерантного отношения к людям других  
культур;

 – развитие образовательной поликультурности, 
поскольку каждый ребенок имеет право на образование 
вне зависимости от его гражданства. Однако, необходи-
мо учитывать, как общие для всех детей-мигрантов про-
блемы (плохое владение языком места пребывания, раз-
ница в образовательных программах), так и этнический 
фактор, и субъективные потребности каждого ребенка.

Работа с мигрантами имеет свои отличительные 
особенности в силу разницы менталитетов и социокуль-
турных традиций, а также связанной с ними необходи-
мостью комплексного подхода.

Комплексная работа с детьми-мигрантами и их 
семьями призвана снизить уровень противоправно-
го поведения в среде мигрантов, что способствует, как 
улучшению криминологической ситуации в целом, так 
и эффективной их социализации и адаптации в россий-
ском обществе. За соблюдением законности на опреде-
ленной территории отвечают органы внутренних дел и 
их структурные подразделения в пределах своей ком-
петенции. Несовершеннолетними правонарушителями, 
как россиянами, так и мигрантами, занимается специ-
альное подразделение органов внутренних дел Рос-
сии – по делам несовершеннолетних (далее ‒ ПДН), к 
полномочиям которых относится профилактика и пре-
сечение правонарушений несовершеннолетних. Их де-
ятельность регулируется рядом соответствующих нор-
мативно-правовых актов [2], в которых определены их 
задачи и основные направления деятельности [6]. ПДН 
действуют на уровне муниципальных подразделений, а 
также на транспорте, и основной целью их деятельности 
является профилактика и пресечение совершения несо-
вершеннолетними правонарушений и преступлений. 
Под несовершеннолетними понимаются лица, не до-
стигшие возраста 18 лет (совершеннолетия в понимании 
действующего гражданского законодательства). При ра-
боте с мигрантами этот возраст часто вызывает вопро-
сы, поскольку зарубежным законодательством возраст 
совершеннолетия может быть установлен иной – как 
более низкий, так и более высокий по сравнению с рос-
сийским законодательством. Так, в Узбекистане совер-
шеннолетним считается лицо, достигшее 21 года, в Тад-
жикистане и Кыргызстане – 18 лет (в ряде случаев, в 
том числе при рождении ребенка – 16 лет по судебному 
решению) [15].

В круг обязанностей инспекторов ПДН входит: 
 – выявление несовершеннолетних, находящихся 

в «группе риска» (социально-уязвимом положении) по 
ряду жизненных обстоятельств и их классификация по 
степени нуждаемости в помощи; 

 – выявление среди них лиц, склонных к противо-
правному поведению;
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 – проведение профилактических мероприятий 
(противоправного поведения, токсикомании и алкого-
лизма, наркомании);

 – проведение профилактических рейдов, направ-
ленных на выявление нарушений;

 – проведение работы с родителями (законными 
представителями), которые ненадлежаще выполняют 
свои обязанности по отношению к несовершеннолет-
ним и/или оказывают на них негативное влияние, поощ-
ряют противоправное и антиобщественное поведение;

 – выявление совершеннолетних лиц, вовлекающих 
подростков в совершение противоправных действий;

 – выявление и устранение способствующих совер-
шению правонарушений;

 – оказание помощи семьям в преодолении тяжелых 
жизненных ситуаций;

 – взаимодействие с государственными органами, 
негосударственными и религиозными организациями и 
объединениями по вопросам профилактики совершения 
правонарушений;

 – ведение статистики и предоставление статисти-
ческих данных о состоянии и уровне преступности не-
совершеннолетних;

 – внесение в соответствующие государственные 
органы предложений по профилактическим мероприя-
тиям [8, с. 49].

В своей профессиональной деятельности инспек-
торы ПДН тесно взаимодействуют с сотрудниками, как 
органов внутренних дел, так и Федеральной миграци-
онной службы, образовательными организациями на 
основании Письма о межведомственном взаимодей-
ствии [7], согласно которому необходимая информация 
должна быть оперативно доведена до другого органа. 
Ответственными за контроль законности пребыва-
ния на территории России мигрантов являются орга-
ны Управления федеральной миграционной службы  
(УФМС).

Очевидно, решение проблемы в работе с детьми-
мигрантами невозможно без эффективного взаимодей-
ствия инспектора ПДН с сотрудниками служб и подраз-
делений территориальных органов МВД России. Так, 
например, большая часть детей-мигрантов выявляются 
при проведении рейдов, направленных на проверку за-
конности пребывания на территории Российской Феде-
рации, а также при обходе участковым вверенной ему 
территории. Некоторые из них проживают без необхо-
димых документов, кто-то – без родителей. При этом, 
инспекторы ПДН тесно взаимодействуют с ними. Осо-
бенно четко это проявляется при проведении работы с 
несовершеннолетними, не достигшими возраста на-
ступления ответственности, которые уже совершили 
противоправные деяния (например, были задержаны 
сотрудниками полиции). От инспекторов ПДН в этом 
случае требуется проведение работы по пресечению 
дальнейшего противоправного поведения, в том числе 
путем работы не только с подростком, но и с его семьей, 
вовлечение его в профилактическую деятельность, а 

также установление взрослых, которые вовлекают или 
способствуют совершению им правонарушений.

В некоторых случаях целесообразно помещение 
подростков в специализированные учебные заведения 
закрытого типа, либо в социально-реабилитационные 
центры в случае изъятия его у родителей, ненадлежа-
щим образом выполняющих свои обязанности по вос-
питанию.

При выявлении таких несовершеннолетних реша-
ется вопрос об их дальнейшем помещении либо в центр 
временного содержания несовершеннолетних право-
нарушителей [4], либо иностранных граждан (ЦВСНП 
или ЦВСИГ) с дальнейшим выдворением за пределы 
Российской Федерации в страну гражданской принад-
лежности. Такое решение принимается только судом, 
на котором обязательно присутствие инспектора ПДН и 
при проведении проверки законности такого помещения 
на основании предоставленных материалов. Обычно в 
ЦВСИГ помещают детей, которые не причастны к иным 
правонарушениям, вместе с родителями.

Если несовершеннолетних мигрантов задерживают 
или решается вопрос об их помещении в ЦВСНП обя-
зательно [5] уведомление консульства или посольства 
страны гражданской принадлежности [3].

В случае доставления в отдел полиции составляет-
ся рапорт, в котором указываются дата, время и место 
совершения противоправного деяния, обстоятельства, 
указывающие на содержание признаков правонаруше-
ния или преступления. Однако в настоящее время от-
сутствует единообразная судебная практика по поме-
щению несовершеннолетнего в ЦВСНП или ЦВСИГ, 
что делает возможным допущение нарушений его  
прав [12]. В связи с этим инспектор ПДН, присутству-
ющих при рассмотрении судом соответствующего хо-
датайства, также дает свое заключение, целью которого 
является обеспечение соблюдение прав несовершенно-
летнего.

Поскольку инспекторы ПДН наиболее плотно кон-
тактируют с семьями мигрантов, вовлечены в жизнь 
несовершеннолетнего, они видят существующие про-
блемы, которые невозможно решить без помощи госу-
дарства. Так, ими могут вноситься предложения по изме-
нению действующего законодательства, о направлении в 
суд материалов о применении к детям или их родителям 
мер государственного принуждения, о соблюдении дей-
ствующего законодательства иными государственными 
органами, об информировании ответственных лиц о 
случаях выявления безнадзорности, причин совершения 
правонарушений и т. д. [10].

Несмотря на то, что деятельность инспекторов 
ПДН четко регламентирована в нормативных актах, на 
практике им приходится решать вопросы, которые не 
входят в круг их компетенций, что связано с тесной ра-
ботой с семьями мигрантов. Так, перед такими семьями 
остро стоят социальные и экономические вопросы, ко-
торыми и обусловлено девиантное поведение ребенка. 
И для того, чтобы скорректировать поведение ребенка, 
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необходимо решить проблемы, которыми занимается го-
сударство, а не отдельно взятый инспектор ПДН. Кроме 
того, ребенок нуждается в поддержке со стороны педа-
гогических работников, которая не всегда может быть 
ему оказана. В случае, когда поведение ребенка-мигран-
та отличается девиантной направленностью, ошибки 
педагога приходится исправлять инспекторам ПДН, ко-
торые должны изменить вектор уже сложившегося деви-
антного поведения и показать возможности другого по-
ведения и его положительные черты, что является более 
сложной задачей.

Огромную роль играет помощь педагогов, осущест-
вляющих сопровождение ребенка-мигранта и его семьи, 
поскольку они закладывают фундамент для их интегра-
ции в российское общество с социально приемлемым 
активным поведением.

Работа с ребенком-мигрантом должна вестись по-
ступательно и планомерно, от простого к сложному, в 
зависимости от уровня его понимания. Однако, для это-
го необходимо не только более углубленное професси-
ональное обучение инспекторов ПДН, но и разработка 
программы комплексного их взаимодействия с иными 
лицами, работающими с детьми-мигрантами, а также 
прохождение специальной подготовки для эффективной 
работы с данной категорией лиц.
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Единственным живым существом на земле, облада-
ющим способностью к овладению и владению языком, 
является человек. Эта языковая способность дает воз-
можность субъекту порождать и воспринимать речевые 
высказывания.

В современной науке нет единого подхода к опре-
делению природы языковой способности человека: 
одни ученые считают, что она заложена биологически,  
другие – рассматривают ее как социальное образование.

Мы полагаем, что в данном случае корректнее го-
ворить не о биологическом или социальном характере 
способности человека к языку, а о врожденной или при-
обретенной ее природе. Языковой способностью мы 

одарены уже с рождения. «Только врожденной предрас-
положенностью к усвоению языка, его единиц и правил, 
можно объяснить, как малыш, не умеющий выполнять 
элементарные практические действия, не имеющий 
опыта интеллектуальной деятельности, неосознанно, 
без особых усилий, практически самостоятельно, за 
очень короткий промежуток времени (3–4 года) овладе-
вает сложнейшей системой языка» [3, с. 315]. Именно 
поэтому мы не можем вспомнить, как происходило ус-
воение нами родного языка в раннем детстве. При этом 
реализовать данную способность ребенок может только 
в ходе общения с людьми, находясь в обществе, что под-
тверждают случаи детей-маугли.

© Варнаева А. Е., 2024
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Впервые на эту двойственную природу способно-
сти человека к языку указал великий немецкий лингвист 
Вильгельм фон Гумбольдт.

«Обязательным компонентом языковой способно-
сти является знание человеком единиц и элементов язы-
ка и правил их функционирования в процессе речевой 
коммуникации (действия со знаками)» [4, с. 106]. Важно 
заметить, что эти знания существуют «у индивида на 
разных уровнях осознания: на уровне сознания (напри-
мер, у языковеда или индивида, владеющего письмен-
ной речью), на уровне так называемого предсознания и, 
наконец, на бессознательном уровне» [4, с. 107]. Именно 
по большей части неосознаваемые знания языка лежат в 
основе повседневного общения рядовых его носителей, 
так как они этими знаниями пользуются, но далеко не 
всегда могут их сформулировать.

Предметом нашего исследования стал такой бессоз-
нательный, интуитивный компонент языковой способ-
ности, как чувство языка (языковая интуиция, языковое 
чутье, языковая догадка, словесный инстинкт).

Интерес ученых к этой уникальной способности 
человека имеет давний и стойкий характер. 

О языковом чутье писали выдающиеся лингви-
сты: В. фон Гумбольдт, А. А. Потебня, Ф. И. Буслаев,  
И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щерба, О. Есперсен,  
Ф. де Соссюр и др. Так, основатель Казанской лингви-
стической школы И. А. Бодуэн де Куртенэ утверждал: 
«Чутье языка народом – не выдумка, не субъективный 
обман, а категория (функция) – действительная, поло-
жительная, которую можно определить по свойствам и 
действиям, подтвердить объективно, доказать фактами» 
[2, с. 29]. 

Данный феномен изучали такие известные психо-
логи, как Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин,  
С. Ф. Жуйков, Л. И. Божович, А. А. Леонтьев, А. М. Ор-
лова, Е. Д. Божович и др. 

Ввиду того, что языковая интуиция играет важную 
роль в процессе усвоения ребенком языка, обращались 
к ее анализу и методисты: М. Р. Львов, Л. П. Федоренко, 
М. Т. Баранов и др. Еще в XIX веке основатель отече-
ственной педагогики К. Д. Ушинский писал: «Не долж-
но забывать, что, сколько бы мы ни вносили сознатель-
ности в нашу речь, многое зависит от верности и разви-
тия нашего словесного инстинкта: ребенок четырех или 
пяти лет, никогда не слышавший какого-нибудь глагола, 
а тем менее каких-нибудь грамматических правил, по 
большей части начинает спрягать новый для него глагол 
правильно, вследствие бессознательного, инстинктив-
ного навыка» [9, с. 19].

Первые попытки определения термина «чувство 
языка» относят к середине XX века. В современной нау-
ке можно выделить три основных направления изучения 
языковой интуиции: филологическое, предполагающее 
прежде всего исследование языка художественного про-
изведения, так называемого «тела» текста, и характери-
стику чувства языка его автора, психолингвистическое, 
в рамках которого изучается механизм рассматриваемо-

го феномена, и лингводидактическое, связанное с ана-
лизом способов и средств развития языкового чутья в 
целях более эффективного обучения как родному, так и 
неродному языку.

Следует отметить, что, несмотря на активную раз-
работку проблемы языковой интуиции в науке, широкое 
использование этого понятия учителями-словесниками 
прежде всего для объяснения быстрого формирования 
у некоторых учащихся орфографических и стилисти-
ческих навыков, данный термин не только не имеет 
признаваемого большинством ученых определения,  
но и не нашел своего отражения в лексикографической 
литературе. 

Исключения здесь немногочисленны. Одно из 
них составляет «Словарь лингвистических терминов»  
О. С. Ахмановой, в котором приводится термин «языко-
вое чутье», понимаемый как «интуитивная реакция на 
данную форму высказывания и т.п. со стороны лица, для 
которого данный язык является родным, как критерий 
правильности речи» [1, с. 519]. 

Еще одним лингвистическим источником справоч-
ного характера, содержащим анализируемый термин, 
является учебный словарь «Русский язык. Культура 
речи. Стилистика. Риторика» Т. В. Матвеевой, в котором 
языковое чутье рассматривается в словарной статье, по-
священной языковому вкусу: «Языковой вкус основыва-
ется на языковом чутье – тех неформулируемых оцен-
ках, которые выносит личность в языковой области и в 
которых отражаются существующие в нем обществен-
ные речевые идеалы» [7, с. 414].

Если опираться на психологическую справочную 
литературу при определении чувства языка, то здесь не-
обходимым является обращение к более общему терми-
ну «чувство». В психологии «чувства – одна из основ-
ных форм переживания человеком своего отношения к 
предметам и явлениям действительности, отличающая-
ся относительной устойчивостью. В отличие от ситуа-
тивных эмоций и аффектов, отражающих субъективное 
значение предметов в конкретных сложившихся усло-
виях, чувства выделяют явления, имеющие стабильную 
мотивационную значимость» [8, с. 445].

Таким безусловно значимым явлением для челове-
ка, сопровождающим его всю жизнь и определяющим 
формирование его как личности, предстает язык.

Теоретическое осмысление взглядов различных 
ученых на проблему чувства языка, привлечение дан-
ных собственного экспериментального исследования 
и наблюдений за процессом изучения русского языка 
студентами – будущими учителями позволили прийти к 
следующему пониманию данного феномена.

Чувство языка – это интуитивная реакция субъекта 
на определенные языковые факты, которая основывает-
ся на особого рода знаниях о языке как неосознанных 
обобщенных представлениях о языковых явлениях.

Как видим, чувство языка в данном случае пони-
мается и как определенная совокупность знаний о язы-
ке, отличающаяся низким уровнем осознанности, и как 
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процесс их использования для оценки тех или иных язы-
ковых объектов.

Чувство языка как бессознательное знание о нем 
формируется на основе неосознанного обобщения ха-
рактеристик наиболее типичных, удачных языковых 
объектов, в результате чего сформированное представ-
ление о них является их своеобразным эталоном. Этот 
общий образ в терминологии различных исследователей 
определяется еще как образец, идеал, матрица. Чувство 
языка как знание и представляет собой совокупность 
этих обобщенных эталонов.

Именно на основе этой системы, «образованной 
в результате обобщения говорящим своего языкового 
опыта» [5, с. 140], и функционирует чувство языка как 
реакция на те или иные языковые факты.

Данная реакция определяется сопоставлением об-
раза оцениваемого языкового объекта с его эталоном, 
причем эти связи осуществляются не по отдельным 
признакам, а по общему образу эталона. Интуитивный 
характер оценки опознаваемых фактов, диктуемый чув-
ством языка, проявляется в том, что принятые решения 
человеком плохо осознаются, в этом случае исключается 
какая-либо рефлексия. 

Так, в случае оценки неправильности языково-
го элемента как одной из возможных функций чувства 
языка «интуитивный характер реакции заключается в 
непосредственном узнавании неправильности без раз-
вернутого дискурсивного анализа ее, т. е. в отсутствии 
актуализации в сознании сопоставления воспринимае-
мой формы с ее эталоном. При этом актуализируется в 
сознании лишь сам факт «неправильности»» [5, с. 140].

Чувство языка, таким образом, представляет собой 
особый механизм языкового мышления, но мышления 
не рационального, осознанного, а интуитивного, неосоз-
наваемого, нерефлексивного, быстрого.

Ввиду того, что чувство языка, с одной стороны, 
представляет собой особого рода знание о его явлени-
ях, а с другой, – является бессознательным механизмом 
языковой способности, вопрос о характере данного фе-
номена не может не вызывать споров. В современной на-
уке существуют три подхода к решению этого вопроса.

С точки зрения когнитивного (интеллектуалист-
ского) подхода, которого придерживаются многие линг-
висты, чувство языка представляет собой интеллекту-
альное явление, так как оно «рассматривается как некая 
сумма знаний о языке, полученная в результате бес-
сознательного обобщения многочисленных актов речи, 
функционирующая в виде языковых представлений ин-
дивида» [5, с. 139]. 

Согласно эмоциональному подходу, чувство языка 
определяется как эмоциональное явление, так как оно, 
как и любое чувство, является формой переживания 
человеком своего отношения к явлениям действитель-
ности, в данном случае – к объектам языка. Оно пред-
ставляет собой эмоциональное переживание, связанное 
«с чувством удовольствия или неудовольствия, при-
вычностью или непривычностью языкового оформле-

ния высказывания» [5, с. 139]. Языковая интуиция – это 
бессознательное, нерасчлененное обобщение речевого 
опыта индивида, она проявляется в неосознанных, непо-
средственных, молниеносных реакциях на факты языка. 
Таким образом, психологическое содержание языкового 
чутья нужно искать среди неосознаваемых механизмов.

Наконец, с точки зрения интегративного подхода, 
которого придерживаемся мы, чувство языка содержит в 
своей структуре и когнитивный, и эмоциональный ком-
поненты. По мнению М. М. Гохлернера и Г. В. Ейгера, 
являющихся авторами данной позиции, «в случае с чув-
ством языка мы имеем дело с разновидностью интел-
лектуальных эмоций, в частности с эмоцией новизны, 
внутренней согласованности и несогласованности, кото-
рые сопровождают акт порождения и восприятия речи, 
выражая значимость для субъекта (функция оценки)»  
[5, с. 139]. При этом первичным является интеллекту-
альный процесс, а эмоции, эмоциональная реакция вто-
ричны.

Итак, языковая интуиция представляет собой бес-
сознательный механизм анализа и оценки языкового 
материала. При этом важным и интересным является 
вопрос о том, к каким языковым фактам и их характери-
стикам применяется чувство языка. 

Определяя языковую интуицию как компонент спо-
собности человека к языку, можно утверждать, что она 
обеспечивает владение его носителем всеми возможно-
стями своего языка.

Многочисленные экспериментальные исследо-
вания лингвистов и психологов подтверждают то, что 
объектами чувства языка могут стать любые элемен-
ты его системы: слова как части речи (Жуйков С. Ф.), 
собственные имена существительные (Божович Л. И.), 
словосочетания и предложения (Орлова А. М., Додо-
нов Б. И., Божович Е. Д.), тексты (Васильева И. Т.) и др. 
Учеными выделяются такие компоненты чувства язы-
ка, как «фонетический, лексический, грамматический 
и стилистический» [5, с. 138], которые, проявляя взаи-
модействие, обладают относительной независимостью. 
Это подтверждается тем, что «можно встретить людей, 
усвоивших язык с достаточно хорошо функционирую-
щим контрольным механизмом на уровне грамматики и 
лексики и плохо функционирующим на фонетическом  
(в частности, интонационном) или стилистическом 
уровне» [5, с. 138].

Что касается тех характеристик языковых явле-
ний, в оценке которых участвует языковая интуиция, то 
здесь большинством исследователей отмечается пре-
жде всего соответствие объектов языка общепринятым 
нормам, т. е. те или иные языковые единицы определя-
ются как правильные / неправильные, привычные / не-
привычные. Кроме нормативного аспекта, чувство язы-
ка позволяет оценить их в коммуникативном аспекте,  
т. е. как красивые / некрасивые, удачные / неудачные, 
точные / неточные и т. п. Один из наиболее полных пе-
речней аспектов, с точки зрения которых языковая ин-
туиция способна оценить объекты языка, был приведен 
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Г. В. Ейгером. Ученый называет следующие аспекты: 
нормативный, функционально-стилистический, эстети-
ческий, этический, вероятностный, темпоральный, ксе-
норазличительный, социальный [6, с. 30–32].

Языковая интуиция помогает правильно написать 
и произнести слово, образовать его форму, построить 
и пунктуационно грамотно оформить синтаксическую 
конструкцию, определить ее тип и возможность транс-
формации. Чувство языка позволяет оценить стилисти-
ческую окраску слов, их сочетаемостные возможности, 
разграничить лексические значения многозначного сло-
ва, омонимов и паронимов, определить семантико-сти-
листические различия синонимов, что в целом способ-
ствует адекватному отбору слов в речи. Как показывает 
проведенное нами экспериментальное исследование, 
современные студенты на основе своего языкового чу-
тья способны установить происхождение слов (супруг, 
клюква, ворон, пряник, сокровище и др.), определить 
лексическое значение незнакомых, в частности диалект-
ных слов (веселуха, потатушки), для чего необходима 
опора на обобщенные представления о словообразова-
тельных моделях русского языка.

Анализ этих и многих других языковых явлений 
осуществляется интуитивно, бессознательно, без при-
влечения каких-либо знаний, что проявляется в высокой 
скорости и непосредственности полученных реакций. 

В дальнейшем решения, продиктованные чувством 
языка, могут быть подвергнуты сознательному контро-
лю и рефлексии, но поиск необходимого знания не всег-
да возможен. Это относится к тем языковым явлениям, 
которые не поддаются формализации и алгоритмизации.

Для полноты охвата и систематизации всех тех ха-
рактеристик языковых явлений, в отношении которых 
проявляется языковая интуиция, представляется необхо-
димым обратиться к составляющим языка, понимаемого 
в широком смысле слова. К ним относятся следующие: 
язык в узком смысле слова как полученная от предков в 
готовом виде система единиц и правил, хранящаяся в со-
знании его носителей; речь как использование этой си-
стемы для мышления и общения; языковая способность.

В связи с этим можно утверждать, что чувство язы-
ка применяется к оценке его объектов, во-первых, как 
компонентов готовой системы (например, при оценке 
исторического родства слов, которые в современном 
языке таковыми уже не являются, при характеристике 
стилистической окраски слов и др.), а во-вторых, как 
элементов речи. 

И здесь языковая интуиция выступает в качестве 
психологического механизма, обслуживающего рече-
вую деятельность. «При порождении речи чувство языка 
проявляется как в актуально-неосознаваемой различной 
степени уверенности субъекта в правильности и точно-
сти избираемого им способа оформления высказывания 
в данной ситуации, так и в осознаваемой оценке и само-
коррекции его. При восприятии речи оно находит свое 
выражение в симультанном узнавании и критической 
оценке степени соответствия (несоответствия) формы 

ее употреблению в контексте данного высказывания»  
[5, с. 138].

Таким образом, важным проявлением языково-
го чутья применительно к создаваемой и воспринима-
емой речевой продукции является оценка ее с точки 
зрения соответствия трем основным требованиям куль-
туры речи: требованию нормативности (нормативный 
аспект); общему требованию использования средств 
языка для достижения говорящим цели общения, вклю-
чающему требования точности, логичности, богатства, 
выразительности и др. (коммуникативный аспект); нор-
мам речевого этикета (этический аспект).

Естественно, что уровень владения языком, в том 
числе и чувство своего языка, у разных людей различа-
ются. Высшее его проявление демонстрируют писатели 
и поэты, мастерски пользующиеся фоносемантически-
ми, изобразительно-выразительными языковыми сред-
ствами, проявляющие свой талант в словотворчестве.

В целом языковая интуиция «проявляется у всех 
носителей языка на уровне системы (структуры). На 
выражение он пошла реагирует любой человек, для 
которого русский язык является родным или который 
усвоил систему русского языка в результате специаль-
ного обучения. На уровне нормы речи (узуса) степень 
сформированности чувства языка у различных носите-
лей языка зависит от характера приобщенности к куль-
туре речи данной языковой общности на данном этапе 
ее развития. На выражения это играет значение, ложу 
портфель или имею брата не каждый носитель русско-
го языка будет реагировать одинаково» [5, с. 139].

Являясь составляющей языковой способности, чув-
ство языка характеризуется двойственной природой: 
оно с рождения присуще человеку, но развиваться может 
только в процессе пользования им языком. 

Любой его носитель наделен врожденной способ-
ностью обобщать свой речевой опыт, формировать на 
этой основе знание о языке как совокупность неосоз-
нанных обобщенных представлений о его явлениях и 
бессознательно реагировать на основе этих знаний на 
те или иные языковые факты. Но реализоваться данная 
способность может только при наличии речевого опыта, 
в ходе его приобретения и использования, то есть в про-
цессе овладения и владения языком.

Языковое чутье представляет собой динамическую 
структуру. Как любые чувства, возникающие в резуль-
тате обобщения эмоционального опыта, чувство языка 
формируется и развивается на базе речевого опыта, по 
мере его накопления, а также совершенствования специ-
альных знаний человека о языке. 

Поэтому активная речевая практика и целенаправ-
ленное обучение языку представляют два основных спо-
соба развития языковой интуиции. 

Качество речевой практики обеспечивается вклю-
ченностью субъекта в различные коммуникативные 
ситуации. А о том, как следует формировать языковое 
чувство в ходе сознательного усвоения языка деть-
ми, писали многие известные педагоги. В частности,  
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К. Д. Ушинский рекомендовал следующее: «Этот ин-
стинкт не только должно приводить в сознание грамма-
тикой, но и усиливать его беспрестанным упражнени-
ем» [9, с. 19].

Развитию языкового чувства способствует систе-
матическое изучение особенностей всех единиц языка 
и правил их функционирования в речи, анализ текстов, 
созданных мастерами слова, и усвоение знаний о не-
нормативных языковых фактах, создание собственных 
текстов.

Конечно, феномен языковой интуиции содержит в 
себе еще много неизвестного и требующего как теорети-
ческого осмысления, так и экспериментального иссле-
дования. Но очевидно, что данная нам возможность не 
только знать, но и чувствовать свой язык должна быть 
использована для лучшего владения всеми его богат-
ствами.
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Введение
В настоящее время, как, впрочем, и в недалеком 

прошлом с проблемой объективизации знаний в процес-
се обучения педагогика работает, используя упрощен-
ную модель, называемую «определением содержания 
дисциплины, обучения». В ней произведено обобщение 
опыта преподавания той или иной дисциплины педа-
гогическим сообществом или наиболее активными ее 
членами, объем знаний соизмеряется с требованиями 
государства и таким образом определяется содержание 
учебного предмета.

В истории, в некоторые периоды развития методи-
ческих школ, содержание учебной дисциплины соиз-
меряли с предшествующим данному периоду истори-
ческим опытом1, как это было сделано в императорской 
России (Первый и Второй Съезды преподавателей мате-
матики 1911, 1913 годов) и Советском Союзе (отмена не-
которых новаций в советской школе в 1918–1926 годы). 
Критерием был опыт культуры воспитания, являющий-
ся экспериментальной базой методики преподавания, 
однако необходимая часть знания корректировалось 
потребностями государства в специалистах (институт 
Красных профессоров, ФЗУ и т. п.).

Следует отметить, что в последнее время в России 
процесс обучения в педагогических институтах стано-
вится все менее связан с содержанием основной дис-
циплины, изучаемой будущим учителем, и все более –  
с методикой обучения. К сожалению, последняя тен-
денция не способствует развитию мышления будущих 
специалистов, поскольку подход апологетов этой кон-
цепции базируется исключительно на алгоритмических 
навыках представления знания. Очевидным следствием 
этого является распространение данного подхода и на 
обучение в средней школе.

Как показывает наш преподавательский опыт, 
дефекты в воспитании мышления, возникшие еще в 
школьный период развития индивида, сказываются и в 
высшей школе, и на качестве его дальнейшей профес-
сиональной деятельности. Поэтому ответственность за 
результаты обучения в средней образовательной школе 
возрастает кратно. При том, что для современного слож-
ного общества с большим количеством неочевидных 
связей между его подсистемами, качество мышления 
будущих специалистов критически важно это как в гу-
манитарной [1; 2], так и в технической сферах.

Давно педагогическим сообществом признано, что 
одной из насущных проблем обучения в современной 
средней общеобразовательной школе является боль-
шая перегруженность учебных программ различными 
предметами из разных областей знаний, что приводит 
к информационной перегрузке учащихся и снижению 
КПД обучения по отдельным предметам. Этот фактор 
особенно негативно влияет на математику и естествен-

1 К сожалению, в истории педагогики это происходило не 
всегда, точнее довольно редко. Основная проблема выбора кри-
терия годности предшествующего опыта и стиля преподавания.

ные науки, фактически лишившиеся возможности раз-
вивать интеллект учеников. Под развитием интеллекта 
мы в данном случае подразумеваем его тренированность 
в плане способности к логическому анализу сложных, 
в частности, сетевых и иерархических систем. В нача-
ле двадцатого века Дж. Дьюи, как, впрочем, и Выгот-
ский Л. С., и Ухтомский А. А. говорили о Воспитании 
мышления, о предпочтении, об умении владения язы-
ком логики и эмоциональной сферой в деятельности.  
Леонтьев А. Н. настаивал на деятельностном обучении 
учащихся и психологической эффективности такого об-
учения.

Деятельностное обучение, реализующееся через 
приемы анализа, синтеза, группировки и обобщения, 
требует владения соответствующим образом воспитан-
ного мышлением и оформления его в соответствующем 
подъязыке науки.

Как видится обучение современного человека?
Как и раньше процесс переработки поступающих 

потоков информационных сообщений, здесь стоит заме-
тить, что первый, возможно еще и не осмысленный, по-
ток является учебным информационным сообщением, 
однако скорости поступающих потоков для «переработ-
ки» и скорость самой переработки в процессе осмысле-
ния меняется со временем. Сам же процесс осмысления, 
вслед за психологами, мы представляем как формиро-
вание стиля мышления в образовательном процессе  
(рис. 1).

Таким образом, из внешней образовательной среды 
в процессе обучения индивидуума происходит обмен 
информационными потоками, который, как и раньше 
[3], мы можем представить наглядно на рис. 2.

Другими словами, в учебном дискурсе индивид 
пребывает в потоке информации, однако функция его 
в том, чтобы «поглощать», левосторонний процесс на 
рисунке (интериоризировать) и «выдавать», т. е. быть 
источником обработанного поступающих информаци-
онных сообщений (экстериоризировать); в дискурсе 
поддерживать обмен информационными сообщениями. 
Таким образом, формируется не только стиль мышления 
индивида, но прежде всего Ментально Лингвальный 
Комплекс (МЛК) (мы его также называем математико-
лингвистический комплексом) [3].

Схематично дискурс показан на рис. 2 как процесс 
преобразований от информационного СУПа (система 
управления поступающими индивидууму потоками) к 
(вместе с тем) формированию личностного тезауруса 
(состоящего из учебного лексикона и бытовой лексики) 
и переходящего в совокупность (блоку) обработанных 
сообщений (сохраняющейся в долговременной или кра-
тковременной памяти индивида). Это значит, происхо-
дит обращение информационных потоков. Схематично 
это может выглядеть, как на рис. 3.

Таким образом, учебные информационные потоки 
в учебных или иных дискурсах в школе на уроке или на 
практических занятиях имеют одну и ту же конструк-
цию, растянутую во времени по всему процессу обу-
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чения. Понятийный аппарат дисциплин: математики, 
трудового обучения, рисования и других учебных дис-
циплин, в форме эндоциклов дисциплины и эпициклов 
образовательных процесса, перемещается, совершен-
ствуется в виде учебного лексикона в начальных клас-
сах (активного или пассивного), а в более старших клас-
сах как учебного тезауруса, а далее профессионального 
тезауруса совершенствуется. Если использовать ука-
занный образовательный процесс как конструктивный 
процесс образования профессионального тезауруса, а 
процесс совершенствования лексиконов к тезаурусу как 
методический прием обучения учебным дисциплинам с 

помощью общих их понятий, то образуются инварианты 
знаний, выражаемые общим понятийным аппаратом.

Приведем пример математических эндоциклов, 
отражающихся в эпициклах учебных дисциплин.

Для понимания основного учебного материала 
средней школы по математике достаточно, как показы-
вает наш опыт, уверенно владеть школьным учебным те-
заурусом, в частности математической его частью. Ниже 
мы разъясним это утверждение.

Первое, для освоения учебной программы по выс-
шей математике в Вузах необходимо твердое знание тер-
минов элементарной математики.

Рис. 1. Формирование стиля мышления в образовательном процессе
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Ниже мы приводим нашу классификацию поня-
тийного аппарата основной части школьной матема-
тики, выраженной ее атомарными понятиями. Более 
того, атомарные понятия по мере перехода из раздела 
математики (из арифметики в алгебру или геометрии, 
или в начала математического анализа) остаются инва-
риантным множеством в методике преподавания и тем 
самым являются эндоциклами. В то время как соответ-
ствующие понятия применяются или составляют ассо-
циативный ряд в мышлении ребенка в других учебных 
дисциплинах понятия приобретают статус эпициклов,  
т. е. понятия, формирующие гомоморфность восприятия 
учебных сообщений.

Второе, обращение информационных потоков про-
исходит в однородной информационно-педагогической 
среде1.

Договоримся об определениях.
Атомарным понятием (по Б. Расселу) называется 

понятие, которое нельзя определить через более простые 
понятия, или тезаурус называется атомарным словарем, 
если все его элементы уникальны, т. е. не определяются 
через другие понятия этого же и никакого другого спи-
ска (словаря) [4].

В силу этого определения под понятийный в науке 
попадают термины, описывающие абстрактные свой-
ства предметов, например, геометрическое – но это по-

1 Информационно-педагогической средой называется 
окружающие человека физическое и социальное пространства  
(в целом ‒ как макросреда, в конкретном смысле ‒ как непосред-
ственное социальное окружение, как микросреда), в которых про-
исходит непрерывающийся обмен сообщениями, определяющий 
характер взаимодействия в процессе обучения; и связанная с этим 
процессом зона непосредственной активности индивида, его бли-
жайшего развития и действия [3].

нятие определено с помощью таких понятий как точка, 
равноудаленность (которая вводит в научный лексикон 
понятие радиус); или понятие элемент, требующий от-
вета на вопрос «Чего?» (элемент), однако, ассоциативно 
в математике: количественный и порядковый эпитет, со-
ставляющий смысл какого-либо текста.

В прикладных разделах науки пытаются предмет-
ную сущность возникшего понятия разделить на атомар-
ную составляющую, определяющую объектную перво-
основу и характеристическую составляющую, опреде-
ляющую отношения между объектами. Подчеркнем, что 
такой подход характерен для прикладных наук или наук, 
для которых математика является вспомогательным ин-
струментом исследования.

Следуя бертрановому определению атомарные по-
нятия являются фундаментальными понятиями, т. е. 
теми понятиями, которые не могут быть определены в 
данной, конкретной системе, через более простые, дру-
гими словами, понятиями в данной системе знаний, 
понятиями, формирующими на основе правил вывода, 
грамматики естественного или искусственного языков 
новые понятия. В методике преподавания научных дис-
циплин мы понятия такого атомарного свойства2 ис-
пользуем как интуитивно ясные, например в начальной 
школе, такие как счет (один, два, … ), форма (круглый, 
продолговатый, прямоугольный и т. д.), линейка или 
циркуль (как инструменты связывающие форму и ко-
личество), от А к В и т. п. Иначе, введение в научный 
лексикон учащегося понятий с указанным выше свой-
ством3 происходит с помощью деятельности самого уча-

2 То есть понятия, имеющие перспективу стать атомарными 
в данной системе знаний.

3 По Морковкину информемным смыслом [5].

Рис. 2. Обмен информационными потоками  
в процессе обучения индивидуума Рис. 3. Обращение информационных потоков
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щегося и его «экспериментов» от очень простых видов 
деятельности с учетом самых простых и естественных 
правил, предписаний к все более абстрактным формам 
деятельности в зависимости от изучаемой дисциплины. 
Именно, понятия атомарного свойства становятся в про-
цессе образования (обучения) индивида атомарными по-
нятиями, составляющими эндоциклы учебных предме-
тов и в силу развития абстрактных форм деятельности, 
приобретают форму эпициклических характеристик,  
т. е. связывающих различные научные дисциплины 
средней общеобразовательной или специализированной  
школы.

Приведем примеры из двух научных дисциплин 
школ (средней и высшей) – математики и физики.

Сначала математика. Разделы школьной математи-
ки принято, так исторически сложилось, определять или 
описывать в терминах: элементарная математика, ариф-
метика, алгебра и элементарные функции, геометрия 
или начала геометрии, тригонометрия, начала математи-
ческого анализа. Ниже дадим их определение, конечно, 
они не строгие (дескриптивные).

Элементарная математика – несколько неопре-
деленное понятие, охватывающее совокупность таких 
разделов, задач и методов математики, в которых ис-
пользуются общие понятия, сложившиеся до появления 
математического анализа. Элементарная математика 
охватывает в основном арифметику, элементарную те-
орию чисел (арифметику), элементарную алгебру, эле-
ментарную геометрию, тригонометрию [6].

Арифметика – наука о числах и операциях над 
ними, занимается приемами вычислений с конкретно за-
данными числами, строится на описательных (дескрип-
тивных) определениях, а в своих более высоких обла-
стях тонкими индивидуальными свойствами чисел [6].

Алгебра элементарная ‒ раздел элементарной 
математики, изучает, пользуясь буквенными обозна-
чениями, общие свойства числовых систем и общие 
методы решения задач при помощи уравнений и не-
равенств первой и второй степени и частные случаи 
уравнений высших степеней [6]. Алгебра в более ши-
роком современном понимании может быть определена 
как наука о системах объектов той или иной природы, 
в которых установлены операции, по своим свойствам 
более или менее сходные со сложением и умножением  
чисел.

Тригонометрия – раздел геометрии, в котором ме-
трические соотношения между элементами треугольни-
ка описываются через тригонометрические функции, а 
также устанавливаются соотношения между тригономе-
трическими функциями [6].

Математический анализ – часть математики, в 
которой функции и их обобщения изучаются методом 
пределов (инфинитезимальными методами) [6]. Далее 
приведем список основных (базовых) терминов или ато-
марных понятий [4], слов словарей различного уровня.

Выше данные определения разделов «школьной» 
математики в основе содержат атомарные понятия, ко-

торые мы выделяем полужирным шрифтом, причем, 
как было отмечено, свойством атомарности обладают не 
только предметы, но формы деятельности.

Арифметика (атомарные понятия):
1. единица [объект]
2. множество [объект]
3. сравнение (≤, ≥, <, >, =) [отношение1]
4. прибавить (сложить) [отношение]
5. знак числа: 
положительный, отрицательный  [объект]
6. соответствие (→) [отношение]
Элементарная алгебра (атомарные понятия эле-

ментарной алгебры):
1. неизвестная величина [объект]
2. уравнение [отношение]
3. корень уравнения [объект]
4. одночлен, многочлен [объект]
5. неравенство [отношение]
6. функция [и объект, и отношение зависит от 

среды применения]
Элементарная геометрия.
1. Основные понятия (объекты – атомарные поня-

тия): точка, прямая и плоскость.
2. Основные понятия (отношения между объекта-

ми): принадлежать, находиться между, конгруэнт-
ность (равенство).

Математический анализ:
1. бесконечность,
2. стремление,
3. последовательность,
4. предел.
Вспомогательные термины (неатомарные поня-

тия, но вспомогательные в различных видах деятельно-
сти учащегося, образующегося индивида):

1. аксиома,
2. теорема,
3. постулат,
4. доказательство,
5. рассуждение,
6. модель,
7. условие, заключение,
8. соединять,
9. порядок,
10. угол,
11. непрерывность,
12. параллельность, перпендикулярность,
13. геометрическое место точек (ГМТ) [7].
Таким образом, можно сформулировать утверж-

дение – перечисленный минимальный словарь (мно-
жество, выделенных полужирным шрифтом понятий) 
«школьного» математического знания, совместно со 
вспомогательным словарем образует часть методиче-
ской «базы» Учителя математики.

Обратимся к физике.

1 По определению Отношением называется подмножество 
декартова произведения.
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В разделе физики «Механика» фундаментальный 
базис образуют величины1, входящие в систему трех 
уравнений Ньютона (как явно, так и не явно): скорость, 
ускорение, масса, сила.

При этом скорость определяется как предел отно-
шения сколь угодно малого промежутка пространства 
к малому промежутку времени, а ускорение – как предел 
отношения малого изменения скорости к малому про-
межутку времени. Как видим, эти фундаментальные по-
нятия механики определяются через действительно ато-
марные физические понятия пространства и времени, 
а также через математическое понятие предела, не яв-
ляющегося атомарным, но базовым в математиче-
ском анализе. Аналогично массу (как гравитационную, 
так и инертную) можно определить через атомарное  
(в механике) понятие материи, которая, в свою очередь 
традиционно делилась на вещество и поле. Развитие 
квантовой теории привело к тому, что на сегодняшний 
день эти понятия уже нельзя считать атомарными, по-
скольку они определяются как материя, состоящая из 
фермионов и бозонов соответственно, но в таком слу-
чае, фермионы и бозоны, суть атомарные понятия в со-
временной системе знаний.

В любом случае, мы видим, что атомарные поня-
тия физики неразрывно связаны с атомарными поняти-
ями математики, что повышает важность корректного 
введения математических атомарных понятий в процесс 
обучения. Следовательно, чем менее абстрактна, но бо-
лее экспериментальна деятельность учащегося при из-
учении физики, тем методически большей связующей 
становится физика, играя в учебных заведениях роль 
моделирующей научной дисциплиной между матема-
тикой, информатикой, химией. Также заметим, что из-
учение физики в современной школе позволяет явно вы-
делять степени абстракций понятий научного тезауруса 
изучаемых дисциплин.

Методологические замечания.
Приведенный минимальный словарь основных 

математических терминов, выделенных полужирным 
шрифтом, – понятия, составляющие эндоциклы или 
множество атомарных понятий. Их мы можем назвать 
фундаментальными понятиями математики, причем не 
только так называемой школьной математики. На самом 
деле, приведенные понятия (слова2) атомарного уровня 
являются фундаментальными понятиями математики с 
нескольких точек зрения. С точки зрения методики пре-
подавания, они составляют основания вхождения в ма-

1 Заметим, что понятие величина, формулируется со времен 
Фалеса как измеримая субстанция, процесс, иначе имеющая меру. 
Но мера, строго определенное понятие, следовательно, приведен-
ные понятия относятся к базовым понятиям, но не к атомарным в 
смысле Б.Рассела.

2 Здесь следует заметить, что не все слова, используемые 
в информационной образовательной среде индивида, становят-
ся атомарными или фундаментальными понятиями математики. 
Фактически эти слова являются предметом изучения оснований 
разделов математики и ее философии.

тематику, т. е. связь окружающей среды индивида (выра-
жаемая естественным языком3) и языком природы (ма-
тематики). На интуитивном описании сложных понятий 
математики построены учебники А. П. Киселева, выдер-
жавшие более шестидесяти изданий и без малого сотню 
лет переизданий, и имеющих большую популярность 
во многих странах. Интуитивное построение учебного 
пространства, конструирование языка общения с При-
родой, постепенный переход к абстрагированию как 
методу группировки и обобщения создало уникальную 
линейку учебников Киселева.

Характеристику самой Математики в ее истории 
развития в учебной литературе, как правило, изучают в 
высшей школе. Легко заметить, что такое понятие как 
элемент и его ассоциативный ряд в различных прояв-
лениях Природы, может трактоваться как элемент мно-
жества (абстрактного), элемент молекулы, составляю-
щей электронной оболочки, как одной из аминокислот 
множества аминокислот. При этом очевидно эндоцикл 
в методической системе становится эпициклом или ин-
вариантом в системе знаний. По Щедровицкому Г. П. 
носителем таких инвариантов является Учитель [8], но 
в последующем и сам ученик. Нужно сделать важное за-
мечание, что перенос из среды математического терми-
нологического знания, например, происходит не только 
как исключительно элемент тезауруса математики, но 
и как метода мыслительной деятельности или приемов 
мышления, испытанных безопасным образом на поле 
математической деятельности индивида с ранних пе-
риодов своего развития. Кроме того, вспомогательный 
словарь – операционный всегда, но содержание его ис-
ключительно связано с возрастом учащегося и уровнем 
его обучения.

Методическая особенность вспомогательного сло-
варя состоит в неформализованных понятиях, т. е. на-
копленных индивидуумом на данный период эвристик, 
развитости интуиции, активного лексикона, и опериро-
вание со здравым смыслом (опытом бытийствования), 
иначе – неформализуемыми знаниями. Поэтому, учеб-
ники для начального обучения в основе своей должны 
иметь апелляцию ко всему перечисленному неформаль-
но представляемому к обучению знанию, при этом вто-
рая сигнальная система человека активно должна быть 
задействована, особенно в математических рассуждени-
ях [9]. Поскольку в подобных упражнениях учащийся 
активно набирает опыт работы со знаниями, имеющими 
перспективу стать абстрактными, приобрести абстракт-
ные формы и содержание. Поэтому цикличность исполь-
зуемых на уроках, в учебниках, в учебных дискурсах эн-
докциклических понятий, а в последующем переход их 
в состояние эпицикличности, «делает» понятия весьма 
конкретными в абстрактном знании и превращает их в 
естественную научную форму, а также закрепляет их в 
подъязыке науки. Последний факт особенно важен для 

3 Как говорят в Узбекистане, «Она тили» в переводе – язык 
матери, или родной язык.
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талантливых людей, выбравших в качестве будущего 
рода деятельности науку.

Выводы.
Формирование тезаурусов на основе атомарных по-

нятий позволяет представлять конкретное знание (фик-
сированное в различных формах, но не законченное в 
силу своего развития или прогрессирующей науки, со-
держащее это знание) в виде образов и логических свя-
зей со многими областями знания, причем формирование 
атомарного тезауруса средней школы или конкретного 
профессионального знания в виде образно-логических 
элементов [10] является непростой образовательной 
задачей [11]. Конструкции, языковые, логические (се-
мантические, правила вывода), оформленные в фор-
ме задач составляют учебный информационный поток  
[12; 13].
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Аннотация. Обоснована актуальность обеспечения эффективного запоминания информации при реализации 
основных программ профессионального обучения (профессиональной подготовки) в образовательных организациях 
МВД России. Выполнен анализ педагогических приемов запоминания информации, исследована их продуктивность 
при проведении занятий. На основе проведенного исследования предложен комплекс приемов, применение которых 
позволит обучающимся эффективнее усваивать учебный материал и в дальнейшем применять их в повседневной 
служебной деятельности.
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На протяжении тысячелетий, с тех пор, как пыт-
ливые умы античных философов впервые озаботились 
вопросом изучения памяти, люди искали эффективные 
приемы запоминания информации. Великие мыслите-

ли прошлого пытались систематизировать эти приемы, 
дабы достичь искомых результатов. Свойства памяти 
рассматривали Парменид, Диоген, Платон. К изучению 
памяти обращался знаменитый мыслитель Древней 
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Греции Аристотель, который известен своим трактатом  
«О памяти и припоминании».

В VI в. до н. э. Пифагором Самосским вводится тер-
мин «mnemonikon» ‒ искусство запоминания. Принято 
считать, что искусство запоминания названо именем  
древнегреческой богини памяти Мнемозины [3].

Приемы мнемотехники успешно применяли древ-
ние греки. Исторически зафиксированы их достижения 
в развитии способности быстро запоминать большие 
тексты. Древнегреческие ораторы великолепно демон-
стрировали свои умения в публичных выступлениях.

В средние века разнообразные техники запомина-
ния в основном использовались для заучивания много-
численных религиозных текстов. Истории известны 
труды Данте Алигьери, Августина Блаженного, Аль-
берта Великого, Фомы Аквинского, которые стремились 
создать системы мнемонических приемов, преследуя 
желание облегчить запоминание большого объема ин-
формации.

В Новое время были изобретены вербальные мне-
мотехники, которые не менее эффективны, чем образ-
ные. Познание искусства памяти приводило к пораз-
ительным результатам. Удивляет феноменальная память 
Маркуса Сенеки, который мог повторить две тысячи 
имен в том порядке, в котором они были названы, Луция 
Сципиона, который помнил имена всех жителей Рима, 
Кира, который знал поименно всех солдат своей армии и 
т. д. Примеры необычной памяти встречаются и в наши 
дни. Гениальный шахматист Александр Алехин в 1933 г.  
в Чикаго провел одновременно 32 партии, не глядя на 
доску, удерживая в памяти все ходы. Выдающийся рус-
ский композитор Сергей Рахманинов (1873–1943)  обла-
дал фотографической памятью, которая позволяла ему 
запоминать ноты с невероятной скоростью.

В современном обществе интерес к особенностям 
памяти ничуть не угас. Приемы эффективного запо-
минания информации изучаются такими науками, как 
психология, биология, медицина, генетика, киберне-

тика, педагогика и ряд других. Это связано с тем, что 
в стремительно развивающемся мире объем общей и 
профессиональной информации постоянно растет, при 
этом время на запоминание этой информации неуклон-
но сокращается. В сложившейся ситуации немалая от-
ветственность возлагается на преподавателя, который не 
только должен уметь применять эффективные приемы 
развития памяти, совершенствования процессов запо-
минания, сохранения и воспроизведения информации, 
но и научить обучающихся целенаправленно использо-
вать эти приемы.

Данный вопрос приобретает особую актуальность 
при осуществлении профессиональной подготовки по-
лицейских. Проводя исторический анализ становления 
и развития системы профессиональной подготовки со-
трудников внутренних дел России за последние 6 лет, 
нужно отметить, что в 2019 году Департаментом госу-
дарственной службы и кадров Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации впервые разработаны и 
утверждены унифицированные программы профессио-
нального обучения полицейских, общая трудоемкость 
которых составила 996 академических часов. В 2024 
году образовательные организации МВД РФ перешли на  
обучение по новым, ускоренным программам профес-
сиональной (первоначальной) подготовки полицейских, 
общая трудоемкость которых составила уже 840 акаде-
мических часов. Основные программы профессиональ-
ного обучения значительно сократили срок обучения. 
При этом объем информации, которую должны усвоить 
слушатели, не изменился. Кроме того, в разделе «Пла-
нируемые результаты освоения программы» унифици-
рованной программы профессионального обучения ска-
зано, что в результате прохождения профессиональной 
подготовки у обучающегося должно быть сформировано 
умение применять приемы эффективного запоминания 
информации. Следовательно, перед профессорско-пре-
подавательским составом, осуществляющим профес-
сиональную подготовку полицейских, ставится задача 

Рис. 1. Пирамида запоминания
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не только знать эти приемы, но и активно применять их 
при проведении занятий, а также передать это умение 
слушателям.

Цель нашей работы – провести анализ педагогиче-
ских приемов эффективного запоминания информации, 
исследовать их продуктивность при проведении заня-
тий, и на основе проведенного исследования сформи-
ровать комплекс эффективных приемов, применение 
которых позволило бы обучающимся глубже усвоить 
учебный материал и в дальнейшем использовать данные 
приемы в служебной деятельности.

Память – это сложный умственный механизм, суть 
которого заключается в распознавании новой информа-
ции, ее обработке и сохранении, а также последующем 
узнавании и воспроизведении, в случае необходимости, 
в конкретной жизненной ситуации. Благодаря памяти 
мы имеем возможность накапливать информацию, тем 
самым формируя собственный опыт. Изначально память 
рассматривалась как общее свойство нервной системы, 
одинаково работающей у всех. Впоследствии наблюде-
ние показало, что работа памяти у каждого отдельного 
человека приближается к тому или иному типу в зависи-
мости от наиболее частых форм тех реакций, которыми 
он пользуется в жизни.

Психологи стали различать несколько типов памя-
ти: зрительную, слуховую, двигательную, образную, 
эмоциональную, словестно-логическую и смешанные 
типы (зрительно-двигательную, зрительно-слуховую и 
т. д.) [4]. Несомненно, чем больше видов памяти у субъ-
екта обучения будет задействовано в образовательном 
процессе, тем полнее и глубже будет усвоен изучаемый 
материал.

Анализируя пирамиду запоминания, можно при-
йти к выводу, что самостоятельное изучение учебного 
материала позволяет обучающемуся усвоить всего 10 % 
прочитанного. Если преподаватель на занятии просто 
механически воспроизводит учебный материал, а обуча-
ющийся является пассивным слушателем, то результат 
запоминания составит всего 20 % (это наиболее часто 
применимая форма проведения занятий). В том слу-
чае, если присутствует только визуальное сопровожде-
ние без объяснения увиденного, то процент запомина-
ния составит 30 %. Процент запоминания информации 
значительно возрастет (50 %), если объединить звуко-
вое и визуальное сопровождение учебного материала.  
До 70 % поднимется уровень эффективности запомина-
ния учебной информации, если преподаватель добавит к 
звуковому и визуальному сопровождению вопросы для 
проверки усвоености информации, полученной обучаю-
щимися, а при отработке полученных знаний на практи-
ке уровень усвоения информации достигнет 90 %.

Запоминание – это процесс запечатления и последу-
ющего сохранения полученной информации. Психологи 
выделяют два вида запоминания: непреднамеренное 
(непроизвольное) и преднамеренное (произвольное).

Непреднамеренное запоминание – это запомина-
ние без заранее поставленной цели, без использования 

каких-либо приемов и проявления волевых усилий. Это 
простое запечатление того, что воздействовало на нас и 
сохранило некоторый след от возбуждения в коре голов-
ного мозга.

Альтернативный смысл несет в себе преднамерен-
ное запоминание. Для него характерна постановка цели 
– запомнить некую информацию. Для этого применяют-
ся специальные приемы для запоминания [1]. Получает-
ся, чтобы сделать процесс запоминания эффективным, 
необходимо подключить оба вида запоминания.

В психологии и педагогике выработан ряд приемов, 
позволяющих подключить как преднамеренное, так и 
непреднамеренное запоминание.

Первый прием называется «Осознание материала». 
Лучше запоминается интересный, адаптированный к 
аудитории материал, в котором можно разобраться. Со-
блюдая «закон интереса» в методике преподавания, мы 
позволяем обучающемуся легко усвоить новую инфор-
мацию, так как интересное легко запоминается потому, 
что мы не тратим на это усилий [2]. Этот прием требует 
тщательной подготовки преподавателя к занятию, про-
думывания структурного содержания с учетом интел-
лектуальных особенностей аудитории.

Действенным приемом эффективного запоминания 
информации является «Ассоциация образов». Чем мно-
гообразнее и многочисленнее ассоциации, тем прочнее 
они закрепляются в памяти. Использование образных 
ассоциаций помогает быстрее запомнить большой объ-
ем информации.

«Регулярное повторение» – это еще один прием 
классической дидактики. Чем чаще повторяется матери-
ал, тем легче его извлекать из памяти. Необходимо си-
стематически повторять с обучающимися пройденный 
материал, уделяя на каждом занятии 10‒15 минут для 
актуализации ранее изученного. Рекомендовано повто-
рение при подготовке к новой теме.

При изучении больших объемов материала эффек-
тивен прием «Структурирование». Суть его заключается  
в группировке материала по темам и подтемам.

В свою очередь, чтобы легко изучить тему, можно 
прибегнуть к приему «Составление плана». Суть его 
заключается в выделении основной мысли текста и со-
ставлении опорных пунктов, на основе которых легче 
изложить полученный материал, особенно если он объ-
емный.

«Схематизация» – прием, при выполнении кото-
рого то, что нужно запомнить, изображается в основ-
ных чертах, с помощью графической схемы, рисунка, 
таблицы, либо дается упрощенное представление этой 
информации. Данный прием позволяет формировать у 
обучающихся как метапредметный, так и предметный 
результат.

Следующий прием, значимость которого хотелось 
бы отметить – это «Подчеркивание в тексте». Выделяя 
главную мысль, важные определения и правила, мы под-
ключаем визуальную память, что, несомненно, сделает 
процесс запоминания более продуктивным.
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В педагогике применяется и такой прием как «Эмо-
циональное вовлечение в обучение». Если при изучении 
очередной темы подключить эмоциональную состав-
ляющую, то однозначно новая информация быстрее и 
проще запомнится. Присутствие педагога в материале, 
неразрывное сосуществование с ним, убежденность в 
излагаемом материале вызывает интерес к учению [5]. 
Монотонное рутинное заучивание не принесет ожидае-
мого результата. А если изменить место учебы, не только 
читать книги, конспекты, но и смотреть видео, слушать 
лекции, подкасты с интересными преподавателями, то 
это поможет повысить продуктивность учебы [6].

«Соотнесение новой информации с уже известной» 
– суть приема заключается в установлении связи между 
имеющимися знаниями и новыми и помогает улучшить 
запоминание и систематизировать темы.

«Чтение вслух» позволяет добиться более активной 
вовлеченности в процесс обучения, а, следовательно, 
улучшить результат запоминания. Данный факт под-
тверждает новое исследование, проведенное специали-
стами из Университета Уотерлу (Канада). Результаты 
исследования показали, что человеку проще запомнить 
что-либо, если он прочитает это вслух. Произнося текст, 
проговаривая его вслух, мы лучше запоминаем [7].

При практикоориентированном обучении актуаль-
ным является прием «Применение полученных знаний 
на практике». Данный прием позволяет не только осво-
ить теорию, но и отложить полученные знания в долго-
временную память, а также выработать профессиональ-
ные умения.

Мы привычно понимаем запоминание как акт ввода 
информации об окружающем мире в память и тем са-
мым, рассматривая его как неотъемлемую, причем да-
леко не главную, хотя и завершающую, часть процесса 
познания, приписываем ему исключительно гносеоло-
гический статус. Но не будем забывать, что запомина-
ние выступает как одна из реализаций процесса отра-
жения, которое представляет собой атрибут материи, то, 
без чего материя не только не мыслится, но и не являет 
себя. А в таком значении запоминание наполняется уже 
онтологическим смыслом.

Рассматриваемая онтологически, информация име-
ет идеальную природу, поэтому запоминание как со-
единение информации с материальным носителем суть 
не что иное, как опредмечивание информации. Но чем 
отличаются акты запоминания, совершенные соответ-
ственно компьютером и человеком? В первом случае 
запоминание будет механическим и непроизвольным, 
лишенным ценностного, в философском смысле этого 
слова, содержания. Компьютер тождествен себе, поэто-
му запись и удаление файлов на электронных носителях 
полностью описываются количественными характери-
стиками. Наоборот¸ человек несамотождествен, и не 
столько в физико-химическом отношении, сколько в ин-
формационном. Индивид после получения порции ин-
формации и индивид до ее получения – необратимо раз-
личны, хотя разделять их может ничтожный интервал 

времени. Человек, тем самым, – существо ежесекундно 
становящееся, и существенной стороной его становле-
ния оказывается запоминание. 

А потому в запоминании заключено глубокое, на-
ряду с гносеологическим и онтологическим, аксиоло-
гическое содержание. Человек разумный, Человек ста-
новящийся – это неизбежно Человек запоминающий. 
Он реализует себя в запоминании, он есть то, что он 
запомнил! И будучи, как показано, ценностным меха-
низмом, запоминание сочетает в себе рациональное и 
эмоциональное начала, успешность его зависит от цен-
ностных установок субъекта и от того, насколько эмо-
ционально окрашен предназначенный для запоминания  
материал.

На первый план выходит, в частности, то, какие 
обстоятельства легли в основу мотивации субъекта к за-
поминанию того или иного материала. Мотивы могут 
иметь сугубо тактический характер – например, чело-
век запоминает информацию, чтобы в ближайшее время 
сдать экзамен на любую удовлетворительную оценку. 
В этом случае задействуется не более чем кратковре-
менная память, а смысловые и ассоциативные связи 
не выстраиваются. Информация может иметь для нас 
эстетическую ценность, например, вызывать чувство 
интеллектуального наслаждения, тогда, однократно вос-
принятая, она надолго запоминается без каких бы то ни 
было целенаправленных усилий. Но мотивы могут быть 
и стратегического, если не сказать, экзистенциального 
свойства – мы запоминаем информацию как необходи-
мое средство обеспечения профессиональной успешно-
сти или даже потому, что без этой информации мы не 
можем рассчитывать на подобающее место в социаль-
ной пирамиде, не состоимся как личность.

Приемов эффективного запоминания достаточно 
много и все они продуктивны при умелом их исполь-
зовании. Активно используются создание искусствен-
ных ассоциаций, разнообразные мнемонические при-
емы, эффект «первой и последней информации» и т. д. 
Исходя из опыта, мы отобрали и проанализировали те 
приемы, которые можно применять при проведении за-
нятия в комплексе. Ведь, согласно анализу «пирамиды 
запоминания», только комплексное использование не-
скольких приемов может значительно улучшить резуль-
тат обучения и сформировать у слушателя, проходящего 
профессиональную подготовку, умение применять при-
емы эффективного запоминания информации в прак-
тической деятельности. Быстрое усвоение материала 
позволит полицейскому активно развиваться в любой 
сфере жизнедеятельности, добиваться высот в профес-
сии. В современном информационном мире, где чело-
век буквально «тонет» в потоках разнообразной, часто 
не нужной и даже заведомо ложной информации, про-
фессионально успешный полицейский – тот, кто в со-
стоянии отделить истинную информацию от ложной, 
существенную от вторичной и необязательной, а необ-
ходимую информацию запомнить надолго, без изъятий  
и погрешностей.
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Аннотация. В данной научной статье раскрывается проблема внедрения крупномасштабного контроля за физи-
ческим состоянием студенческой молодежи и пути ее решения. Целью проведенных исследований было получение 
данных об уровне физического развития и физической подготовленности всех основных возрастных групп студен-
ческой молодежи с учетом природных, биологических и социально-экономических условий жизни, а также выяв-
ление их физкультурно-спортивных интересов. Важнейшим направлением дальнейшего развертывания этих работ 
является организация единообразной системы сбора и обработки данных по всей стране. Созданные научно-техни-
ческие основы региональной информационно-справочной системы могут использоваться при обработке материалов 
массовых медико-биологических и социологических исследований, что позволит значительно снизить затраты на 
осуществление аналогичных программ в других регионах страны.
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Abstract. This scientific article reveals the problem of introducing large-scale monitoring of the physical condition 
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Российская система физического воспитания на 
всех этапах развивалась в результате поиска новых форм 
и методов в различных ее областях. Сегодня от решения 
отдельных, хотя и актуальных задач необходимо пере-
ходить к решению генеральной задачи, которую можно 

сформулировать как совершенствование управления 
российским физкультурным движением на всех его 
уровнях – от управления педагогическим процессом до 
управления системой в масштабе всей страны. Объекти-
визация управления отраслью «физическая культура» на 
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современном этапе наряду с широким применением ин-
формационно-коммуникационных технологий, компью-
терных программных обеспечений и современных мате-
матических методов требует всесторонних глубоких ис-
следований уровня физического развития и физической 
подготовленности студенческой молодежи различных 
регионов страны.

Серьезный научный интерес представляет углу-
бленное изучение физического состояния всех возраст-
ных контингентов с различным уровнем спонтанной 
двигательной активности, обусловленных специфиче-
скими факторами внешней среды, а также выявление 
особенностей организма урбанизированного челове-
ка. В ряде стран массовые исследования населения, 
осуществленные для изучения всего лишь нескольких 
признаков физического развития, полностью доказали 
свою целесообразность [1; 2]. Состояние физической 
подготовленности студенческой молодежи периодиче-
ски проверяется и в ряде стран, поэтому весьма важно 
накапливать научные данные о тех особенностях роста 
и развития различных возрастных контингентов, кото-
рые происходят на фоне определенных внешних воздей-
ствий, существенно отражаясь на процессах формиро-
вания их физических способностей [3; 4].

С целью более точного прогнозирования физиче-
ского состояния студенческой молодежи целесообразно 
наряду с изучением влияния многих факторов создать 
организацию, занимающуюся сбором и хранением ин-
дивидуальных биометрических данных. По нашему 
мнению, этим требованиям отвечает разработанная 
региональная информационно-справочная система по 
комплексному изучению уровня физического развития и 
физической подготовленности населения, представляю-
щая совокупность административных, медико-биологи-
ческих, социальных и математических методов, средств 
вычислительной техники и программного обеспечения, 
позволяющих объективно оценивать социальную и оз-
доровительную эффективность мероприятий, связан-
ных с внедрением различных форм физической куль-
туры в здоровый образ жизни студенческой молодежи  
[5; 6].

В свете выполнения Постановления Правитель-
ства РФ по вопросам дальнейшего развития физической 
культуры и спорта в 2023 году совместными усилиями 
министерств и ведомств впервые в стране проведе-
но комплексное обследование свыше 75 тыс. человек.  
В 2022 г. вторично обследованы дети и школьники Бар-
наула, городские и сельские школьники Алтайского края 
(всего около 25 тыс. детей), а в 2023 г. – все возраст-
ные группы городского и сельского населения (свыше  
20 тыс. жителей).

Целью проведенных исследований было получение 
данных об уровне физического развития и физической 
подготовленности всех основных возрастных групп сту-
денческой молодежи с учетом природных, биологиче-
ских и социально-экономических условий жизни, а так-
же выявление их физкультурно-спортивных интересов.

Использование единой, стандартной, легкодоступ-
ной, не требующей сложной аппаратуры методики по-
зволило в сравнительно короткие сроки провести иссле-
дование студенческой молодежи во всех высших учеб-
ных заведениях.

Большой объем исходных данных наряду с воз-
можностью решения широкого круга задач поставил 
проблемы, связанные с их обработкой, классификацией 
и хранением, обеспечивающими по мере надобности 
доступность к любой части хранимой информации. Не-
обходимость высококачественной и быстрой обработки 
материалов по комплексным исследованиям всех воз-
растно-половых групп студенческой молодежи с уче-
том всего многообразия климатогеографических, этни-
ческих, гигиенических, социальных и многих других 
факторов потребовала создания информационно-спра-
вочной системы, центральным звеном которой является 
компьютерное программное обеспечение. Разработка и 
внедрение этой системы привели к формированию авто-
матизированного банка данных.

При создании банка данных выделились три ос-
новных аспекта: организационный, программный и 
технический. Для соблюдения принципа единообразия, 
являющегося главным при решении организационных 
вопросов, подготовка данных к компьютерному анали-
зу осуществлялась в строгом соответствии с разрабо-
танными требованиями и специальной инструкцией. 
Успешный ввод в компьютерные программы огромного 
потока исходной информации оказался возможным бла-
годаря системе кодирования и нумерации каждого пока-
зателя в строго установленных позициях на разработоч-
ных бланках и перфокартах, а также использованию при 
выявлении ошибок логических и математических при-
емов, обеспечивших достоверность сформированного 
массива информации.

Для автоматизированного банка данных, являюще-
гося наиболее рациональной формой хранения и обра-
ботки многономенклатурной информации, разработана 
библиотека из 15 программ и подпрограмм, имеющих 
определенную структуру и выполняющих заданную 
функцию.

Самой обширной среди разработанных является 
программа математико-статистической обработки дан-
ных, которая достаточно универсальна и обеспечивает 
исследователю получение из массива информации дан-
ных по любой группировке признаков.

С учетом большого значения возможности сопо-
ставить результаты двух различных выборок разрабо-
тана специальная программа, позволяющая вычислять 
для каждой совокупности среднюю арифметическую, 
квадратическое отклонение, дисперсию, количество 
сравниваемых показателей, разность средних ариф-
метических, достоверность выявленных различий  
по Стьюденту, величину Фишера, ошибку средней, ве-
роятность совпадения данных, которая вычисляется по 
коэффициенту Стьюдента с помощью линейной интер-
поляции.
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Для удобства практического пользования оценоч-
ными таблицами физического развития, полученными 
по уравнению трехмерного эллипсоида, составлена са-
мостоятельная программа. Ее применение послужило 
теоретическим обоснованием предпосылок к разработ-
ке новой математической модели для индивидуальной 
и групповой оценки уровня физического развития. Соз-
данный алгоритм положен в основу программы, даю-
щей возможность сопоставлять оценочные таблицы по 
совокупности длины, массы тела и окружности грудной 
клетки для всех возрастных групп студенческой молоде-
жи [4]. Программа обеспечивает получение оценочных 
таблиц в рамках той или иной группы населения, а так-
же промежуточных результатов их вычисления: количе-
ства анкет, удовлетворяющих запросу, дисперсий и их 
отношений, числа Фишера, количества коэффициентов 
аппроксимирующего полинома и их значений, корреля-
ционного отношения и его квадратичной ошибки, диа-
пазона параметров в выборке и их средних, дисперсий и 
коэффициентов корреляции.

Для сравнительной характеристики уровня физиче-
ского развития по таблицам, рассчитанным по уравне-
нию трехмерного эллипсоида и новой математической 
модели, составлены две программы, позволяющие осу-
ществлять экспертную оценку распределения сравни-
ваемых показателей по семи уровням. Разработанные 
раздельно программы дают возможность, во-первых, 
выделять из банка данных любые возрастно-половые 
группы студенческой молодежи, рассчитывать для них 
параметры оценочных таблиц и получать по ним экс-
пертные оценки уровней физического развития отдель-
ных индивидуумов и коллективов; во-вторых, отделить 
во времени процесс расчета оценочных таблиц физиче-
ского развития и процесс экспертных оценок, а также 
многократно (бесконечно) использовать записанные на 
внешнее запоминающее устройство стандарты для срав-
нения (оценки).

Все программы для вычислительной и логической 
обработки информации массива составлены в двух ва-
риантах: для работы с магнитными лентами и для ра-
боты с пакетами магнитных дисков. Большая часть 
разработанного комплекса компьютерных программ 
каталогизирована в специально созданной библиотеке 
на пакете магнитных дисков (резиденте), их вызов осу-
ществляется небольшими подпрограммами, содержа-
щими всего 20–30 операторов. Каждая программа при 
ее однократном вызове позволяет обрабатывать данные 
беспрерывно, их работа завершается только по специ-
альным командам оператора.

Технически информационно-справочная система 
базируется на компьютерной технологической с высо-
кой скоростью обработки и большой емкостью основной 
и внешней памяти на пакетах магнитных дисков. Регио-
нальная система по комплексному изучению здоровья и 
дееспособности населения Алтайского края разработа-
на и освоена практически за два года. Создан и внедрен 
регистр населения края по признакам его физического и 

функционального состояния. Впервые в стране разрабо-
таны подходы к управлению параметрами физического 
развития на основе компьютерного программирования 
по типу мониторинга.

С 2023 года информационно-справочная система 
успешно функционирует и практически используется 
различными учреждениями для комплексного изучения 
здоровья и работоспособности населения. Она позволя-
ет определять уровень физического развития отдельных 
индивидуумов и целых коллективов, своевременно вы-
являть людей, в физическом развитии которых наблюда-
ются отклонения от установленных возрастно-половых 
стандартов, и совокупность факторов среды, влияющих 
на этот показатель здоровья.

Среди комплекса разнообразных задач по много-
аспектному анализу материалов с использованием ин-
формационно-справочной системы следует выделить 
группу по оптимизации управления физкультурным 
движением, которая занимается:

 – разработкой региональных критериев и оценкой 
уровня физического развития, функциональной дееспо-
собности коллективов и обоснованием целенаправлен-
ной организации комплекса социальных мероприятий, 
включая рациональное построение физического воспи-
тания различных возрастных и профессиональных кон-
тингентов;

 – эффективным контролем за внедрением комплек-
са ГТО, анализом его влияния на здоровье и дееспособ-
ность населения, дальнейшим совершенствованием его 
нормативных основ;

 – реальной оценкой эффективности затрат на мас-
совую физическую культуру в народно-хозяйственных 
планах и комплексном перспективном социально-эконо-
мическом развитии отдельных областей;

 – перспективным планированием развития раз-
личных форм массовой физической культуры в соответ-
ствии с потребностями населения и реальных возмож-
ностей обеспеченности материальной базой, физкуль-
турными кадрами и т. д.;

 – оценкой влияния производственной физической 
культуры на укрепление здоровья и повышение произ-
водительности труда;

 – повышением роли средств массовой информации 
в целенаправленном формировании структуры физкуль-
турных и спортивных интересов различных категорий 
населения.

В Постановление Правительства РФ от 24 июня 
2023 г. № 1029 «О внесении изменений в государствен-
ную программу Российской Федерации «Развитие фи-
зической культуры и спорта» «О дальнейшем подъеме 
массовости физической культуры и спорта» отмечалось, 
что «ведомственная разобщенность физкультурного 
движения, несовершенство структуры добровольных 
спортивных обществ приводят к серьезным недостат-
кам в организации массовой работы...» [7]. Преодоление 
этих недостатков возможно лишь при условии обеспе-
чения оптимального сочетания отраслевого и террито-
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риального, общественного и государственного начал 
в управлении сферой «физическая культура и спорт». 
Опыт внедрения современных математических мето-
дов и компьютерной техники, создание региональной 
информационно-справочной системы по комплексному 
медико-биологическому изучению физического состоя-
ния населения показывают высокую эффективность вы-
бранного направления в деле совершенствования управ-
ления массовым физкультурным движением.

Важнейшим направлением дальнейшего развер-
тывания этих работ является организация единообраз-
ной системы сбора и обработки данных по всей стране. 
Созданные научно-технические основы региональной 
информационно-справочной системы могут использо-
ваться при обработке материалов массовых медико-био-
логических и социологических исследований, что по-
зволит значительно снизить затраты на осуществление 
аналогичных программ в других регионах страны.
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и науки.

Изложены теоретические положения, на основе которых осуществляет-
ся практическая деятельность при прохождении государственной службы 
в правоохранительных органах. Учтены многочисленные изменения и до-
полнения законодательства, а также положительный опыт и практика дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел и войск на-
циональной гвардии России.

Для студентов вузов, курсантов и слушателей, обучающихся в юриди-
ческих учебных заведениях МВД России по специальностям «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятель-
ность».
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В современных условиях идет преобразование систе-
мы высшего образования переход на новые технологии и 
отход от европейской системы. Происходит организация 
учебно-воспитательного процесса, основанного на тра-
диционных ценностях российского общества. Одна из 
главных задач системы высшего образования в настоящий 
момент – это подготовка специалиста высшей квалифика-

ции, обладающего не только багажом профессиональных 
знаний, но и нравственными качествами и являющегося 
настоящим патриотом своей Родины. Для образовательной 
системы МВД России данные задачи всегда были при-
оритетными, так как подготовка защитника правопорядка 
была направлена на решение данных задач. Довольно акту-
альным является проведение исследований, направленных 
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на совершенствование воспитательного процесса, а в част-
ности, на формирование нравственных качеств курсантов 
образовательных организаций МВД России в процессе 
освоения учебной дисциплины «Физическая подготовка». 

Анализ научной литературы показал, что недоста-
точное внимание уделялось учеными при разработке тех-
нологий формирования профессиональных компетенций 
развитию нравственных качеств. Хотя при организации 
учебно-воспитательного процесса по дисциплине «Физи-
ческая подготовка» воспитательные цели обозначались, а 
формированию нравственных качеств не всегда уделяется 
достаточно внимания. В процессе занятий по дисципли-
не «Физическая подготовка» возникают ситуации, тре-
бующие от курсантов принятия нравственного решения, 
которые выливаются в определенный поступок, имеют 
часто стихийный характер, особенно при соревнователь-
ном методе обучения. Оценка преподавателем действий 
курсанта в данных ситуациях, в основном основывается 
на общедидактических принципах, но, если такое воз-
действие не имеет плановой, системной основы, то не 
позволит эффективно вносить корректирующее воздей-
ствие в формирование нравственных качеств курсанта в 
процессе занятий физической подготовкой.

С целью совершенствования методологии воспита-
тельного процесса начнем с выявления основополагаю-
щих идей, концепций, подходов. В ходе проведенного ана-
лиза научной литературы, мы основополагающими счи-
таем идеи, обоснованные в трудах Л. И. Лубышевой [1],  
В. М. Выдрина [2]. Н. И. Пономарева [3] и др. 

Л. И. Лубышева указывала на необходимость фор-
мирования интенционных ценностей, которые не только 
повлияют на мотивацию к занятиям физической культу-
рой и спортом, но и будут являться поведенческими цен-
ностными ориентирами во время этих занятий и в жизни. 

В. И. Столяров [4] в своей работе отмечал, что напря-
женные в эмоциональном плане ситуации, возникающие 
во время спортивной деятельности, более гуманные, воз-
никающие в реальной жизни и участники соперничества 
не получают трагических последствий в ходе конфликта и 
вреда их здоровья. Возникает возможность создания ситу-
аций, когда соперники будут поставлены в равные условия, 
что позволит унифицировано сравнить и объективно оце-
нить не только физические, но нравственные качества. 
Основываясь на результатах анализа данных ситуаций 
можно организовать воспитательную работу, направлен-
ную на формирование нравственных ценностей у зани-
мающихся и стереотипов поведения основанных на них. 

В ходе учебно-воспитательного процесса по дис-
циплине «Физическая подготовка» напряженные в 
эмоциональном плане ситуации могут проявляться не 
запланировано, или, как отмечают многие авторы, спон-
танно, особенно при применении соревновательного 
метода, чтобы исключить негативный исход при данных 
ситуациях наиболее целесообразно, чтобы две стороны 
учебно-воспитательного процесса были подготовлены 
заранее к решению данных проблем. Преподаватель при 
решении данных проблем основывается на общепеда-

гогических принципах и методах и личном педагогиче-
ском опыте. Курсант может не всегда правильно оценить 
ситуацию и поступить тактично, проявив свои положи-
тельные нравственные качества. 

Основываясь на анализе научной литературы мож-
но заключить, что организовать воспитательный про-
цесс и достичь положительного результата возможно, 
если применять метод моделирования педагогических 
ситуаций, с целью выявления уровня сформированно-
сти нравственных качеств; далее использование этого 
метода в сочетании с другими позволит вносить коррек-
тирующее воздействие и определение дальнейшая воспи-
тательная работы с учетом индивидуальных результатов. 

Включение метода моделирования педагогических 
ситуаций в учебный процесс по дисциплине «Физиче-
ская подготовка» позволит организовать воспитатель-
ную работу, направленную на формирование нравствен-
ных качеств курсанта. Решение данных ситуационных 
задач выполняется в специально смоделированных 
ситуациях в ходе педагогического процесса. Но если 
воспитательный процесс спланирован, основываясь на 
общепедагогических принципах, и возможность возник-
новения данных ситуаций планируется заранее, то есть 
существует возможность достичь положительной дина-
мики в формировании нравственных качеств. 

Общепринято считать наиболее эффективным 
для моделирования педагогических ситуаций создание 
функциональной модели. Так, А. Н. Дахин [5] предла-
гал создавать нормативно-функциональную модель де-
ятельности специалиста, основанную на его должност-
ных обязанностях. Функциональная модель, по мнению 
Е. В. Сковина [6], должна быть основана на средствах и 
методах дисциплин высшего образования с учетом лич-
ных характеристик обучающегося.

Довольно интересная, на наш взгляд, структур-
но-функциональная модель процесса формирования 
профессиональной компетентности курсантов обра-
зовательных организаций в ходе изучения физической 
подготовки с использованием ситуационного моделиро-
вания была предложена В. А. Синяевым [7], где в основе 
лежит деятельный подход, разработанный С. Л. Рубин-
штейном, Л. С. Выготским, где обучающийся представ-
лен как личность и выступает субъектом образователь-
ного и воспитательного процесса. Обучающийся вовле-
чен в образовательный процесс, становится активным 
его участником, а в созданных ситуациях принимает 
решения, основанные на своих ценностных установках, 
и совершает конкретные поступки, что позволяет препо-
давателям определить уровень его профессионального и 
нравственного развития. 

Довольно спорное мнение, на наш взгляд, изложено 
в работах авторов Л. В. Занкова [8], Д. Б. Эльконина [9], 
как они отмечали «переосмысление центральных поня-
тий педагогической науки», занижая ведущую роль пе-
дагога до организатора учебного процесса и под влияни-
ем западных идей, отводили центральную роль студенту 
и занижая воспитательные функции высшей школы. 
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При создании функциональной модели необходимо 
учитывать общедидактические принципы: последова-
тельность, прочность, системность. Но особо ученые 
С. И. Рабазанов [10], Н. Л. Романенко [11] выделяют 
наиболее эффективные специфические принципы, при 
моделировании учебных ситуаций «эмоционального 
переживания ситуации», межпредметной координации 
(корпорации) гуманитарных знаний, а также принцип 
сочетания знаний, личных ценностей (представлений) 
и практического опыта, закрепленного поведенческими 
действиями. 

Подводя итог, можно сказать, что моделирование 
педагогических ситуаций, направленных на решение си-
туационных задач в процессе учебных занятий по дисци-
плине «Физическая подготовка», позволит организовать 
воспитательный процесс, направленный на формирование 
у курсантов интенционных ценностей, которые не только 
повлияют на мотивацию к занятиям физической подготов-
кой, но и будут являться поведенческими ценностными 
ориентирами в служебной деятельности.
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«24 февраля 2022 года в специальном обращении 
к гражданам страны Президент России объявил о нача-
ле специальной военной операции по защите Донбасса, 
объяснив причины и цели спецоперации, а также от-
метив, что сегодня военная инфраструктура Североат-
лантического альянса (НАТО) вплотную приблизилась 
к нашим границам, а Украина постепенно становится 
новым плацдармом альянса, что ставит под угрозу без-
опасность и суверенитет России» [1].

В продолжение сказанного неоднократно высту-
пал и Министр внутренних дел Российской Федерации 
о готовности сотрудников органов внутренних дел (да-
лее – сотрудников ОВД) – эффективно выполнять по-
ставленные задачи в приграничных и новых субъектах 
Российской Федерации с особым правовым статусом 
(военным положением, введенным на основании Указа 
Президента Российской Федерации [2]), в частности:  
«В настоящее время на деятельность органов внутрен-
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них дел продолжают оказывать влияние внешние и вну-
тренние факторы. Среди новых вызовов – агрессивная 
политика коллективного Запада, откровенно провокаци-
онный и террористический характер действий правяще-
го киевского режима. В этой связи проводится комплекс 
мероприятий по недопущению осложнения оператив-
ной обстановки и своевременному реагированию на ее 
изменения. Личный состав ряда территорий переведен 
на усиленный вариант несения службы. Особое внима-
ние уделяется приграничным с Украиной регионам» [3].

Учитывая сложившуюся обстановку в стране, во-
инское обучение и воспитание сотрудников ОВД на се-
годняшний день является приоритетным направлением 
в их подготовке, а постоянное совершенствование при-
обретенных умений и навыков позволит добиться высо-
ких результатов при применении профессиональных ка-
честв в различных ситуациях служебной деятельности.

Несмотря на определенные успехи, достигнутые 
при оптимизации организации учебного процесса спе-
циальной подготовки курсантов образовательных ор-
ганизаций МВД России (вузов МВД России) возникает 
объективная необходимость в формировании профес-
сиональных компетенций в области военной подготов-
ки. Практическая деятельность курсантов вузов МВД 
России показывает, что их физическая, огневая и так-
тико-специальная подготовки важные и неотъемлемые 
части специальной подготовки будут являться большим 
арсеналом средств при формировании профессиональ-
ных качеств военной подготовленности, а также ско-
рейшей адаптации к новым условиям обучения. Одна-
ко проведенные исследования показали, что примерно  
70,6 % курсантов вузов МВД России недостаточно 
полно осваивают программу первоначальной профес-
сиональной подготовки, например, умелое владение на-
выками применения специальных средств, физической 
силы и огнестрельного оружия, что требует дальней-
шего их совершенствования, особенно при выполнении 
задач в экстремальных ситуациях. А успех в военной 
подготовке во многом зависит от того насколько закре-
плены, систематизированы и сформированы первичные 
знания профессиональной подготовленности. Поэтому 
еще в своих исследованиях Е. А. Никоноров предпола-
гал, что для «объективного рассмотрения исследуемой 
проблемы необходимо обратится к системе боевой под-
готовки, например, в Вооруженных Силах РФ» [4]. При 
этом важнейшими требованиями к процессу обучения и 
воспитания личного состава ОВД является повышения 
уровня педагогической культуры среди профессорско-
преподавательского состава и персональной ответствен-
ности руководителей всех звеньев.

Основной гипотезой исследования послужило 
предположение о том, что внедрение в учебно-воспи-
тательный процесс модели поэтапной системы военной 
подготовки курсантов вузов МВД России, разработан-
ной на основе скорректированного содержания про-
грамм обучения и научно-обоснованной технологии 
комплексного междисциплинарного обучения позволит 

эффективно формировать профессионально-важные ка-
чества к воинской службе. Цель исследования – теорети-
ческое обоснование эффективности модели поэтапной 
системы военной подготовки курсантов в вузах МВД 
России. В соответствии с целью были поставлены за-
дачи: 1) определить место и роль военной подготовки в 
системе профессиональной подготовки курсантов вузов 
МВД России; 2) изучить характер педагогической значи-
мости данной проблемы.

В последнее время принят ряд основополагающих 
документов, регламентирующих организацию обучения 
курсантов в вузах МВД России к выполнению задач в 
особых условиях, в том числе при проведении специаль-
ных и контртеррористических операций. В этой системе 
повышение уровня боевой подготовленности курсан-
тов, является актуальнейшей задачей, решение которой 
будет способствовать улучшению подготовки высоко-
квалифицированных сотрудников всех служб и подраз-
делений ОВД. Теоретический анализ и обобщение лите-
ратурных источников позволили определить основные 
потребности по формированию первичных навыков у  
обучающихся к военно-профессиональной деятельно-
сти и навыков военного дела: применения различных 
видов индивидуального и группового огнестрельного 
оружия, гранатометания, использования средств ин-
дивидуальной бронезащиты и средств оперативной 
радиосвязи, противодействия техническим средствам 
разведки и беспилотным авиационным системам, ока-
зания самопомощи и первой помощи с эвакуацией по-
страдавшего, основы взрывобезопасности, особенности 
несения службы на контрольно-пропускных пунктах в 
различных условиях оперативной обстановки, правила 
и принципы оборудования инженерных и фортифика-
ционных сооружений, пунктов временной дислокации, 
основы топографической подготовки, общие сведения 
и особенности тактики действий незаконных вооружен-
ных формирований и диверсионно-разведывательных 
групп, личная безопасность сотрудников ОВД и основы 
выживания в экстремальных ситуациях.

Военная подготовка в правоохранительных вузах 
имеет свои отличительные принципы обучения – это 
руководящие положения, определяющие ход обучения в 
соответствии с целями и задачами патриотического вос-
питания и раскрывающие закономерности процесса ус-
воения знаний, умений и навыков. Поэтому для ее реше-
ния необходим комплекс мероприятий, направленных на 
разработку и совершенствования научно-методического 
обеспечения действующих образовательных программ 
блока специальной (боевой) подготовки. Делая первые 
шаги в этом направлении, вузам МВД России следует 
обратить внимание на опыт ученых глубоко изучающих 
военную педагогику, как отрасль педагогической нау-
ки, с возможностью интегрироваться в профессиональ-
ную подготовку курсантов отдельные инструментарии 
методологии военной подготовки. По мнению автор-
ского коллектива, под руководством О. Ю. Ефремова: 
«Специфика военной педагогики связана с тем, что во-
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еннослужащие с первых дней службы или обучения в 
вузе не просто учатся и готовятся как военные специ-
алисты, а начинают решать реальные учебные, служеб-
ные, боевые задачи. Соответственно военно-педаго-
гические воздействия и взаимодействия имеют самую  
непосредственную практическую, служебную направ-
ленность» [5].

Известно, что личность обучающихся формирует-
ся под влиянием педагогов профессионалов, умеющих 
грамотно организовать учебно-воспитательный процесс 
таким образом, чтобы побудить их к самостоятельному 
сознательному творческому мышлению. При этом необ-
ходимо сочетать требовательность с уважением личного 
достоинства и заботой о них. Выявлено, что взаимное 
предъявление и согласование образовательных требова-
ний и ожиданий, предполагает деятельностный подход, 
а военная подготовка предоставляет эту деятельность 
на основе строгого соблюдения правил воинской веж-
ливости, умение подчиняться и не допускать недостой-
ных проступков. Таким образом, значимость военной 
подготовки в системе профессионального образования 
системы МВД России выражается в грамотной и по-
следовательной организации военно-педагогического 
процесса, включающего в себя специфические особен-
ности учебно-воспитательной деятельности. Исследо-
вания свидетельствуют о том, что формирование таких 
значимых морально-волевых качеств, как дисциплини-
рованность, исполнительность, настойчивость, инициа-
тива, храбрость, добросовестность, беспрекословное и 
быстрое выполнение приказов наблюдается у обучаю-
щихся, активно занимающихся физической культурой и 
спортом. Они быстрее овладевают профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, а процесс адаптации 
протекает успешнее. Проведенный корреляционный 
анализ позволил получить информацию о весьма важ-
ном значении уровня физической подготовленности 
и предшествующей физкультурно-спортивной дея-
тельности для успешной социально-психологической 
адаптации молодых обучающихся. Данный показатель 
высоко коррелирует со всеми примененными в иссле-
довании показателями, непосредственно характеризу-
ющими адаптационный период. Все это позволило в 
основу модели системы поэтапной военной подготовки 
положить процесс тренировок в ходе физической и так-
тической подготовки. При этом образовательный про-
цесс готовности обучающихся во многом определяется 
уровнем теоретического обоснования категориального 
аппарата всей системы военной подготовки, выявле-
ние ее подсистем и составляющих компонентов, уста-
новление прямых и обратных связей между ними. В 
качестве системообразующего фактора выступают тре-
бования предстоящей профессиональной деятельности 
к морально-боевым и физическим качествам будущих  
специалистов.

Способом освоения образовательной программы 
по военной подготовке выступают сведенные в систему 
модулей ситуации служебной деятельности в особых 

условиях, для разрешения которых потребуется приме-
нение взаимосвязанных знаний из различных областей, 
комплексных умений и навыков. В рамках реализуемой 
педагогической модели блочно-модульной технологии 
на данном этапе обучения военная подготовка являет-
ся самостоятельным модулем, входящий в целостную 
структуру профессионального обучения. Также было 
выявлено, что содержательная основа компонентов во-
енной подготовленности сотрудников ОВД в вопросах 
их готовности к выполнению оперативно-служебных за-
дач в экстремальных условиях складывается из взаимос-
вязанных видов специальной подготовки: физической, 
огневой, тактико-специальной и профессионально-
психологической. Каждый из указанных компонентов 
представляет собой систему профессиональных знаний, 
практических умений и навыков, которые составляют 
основу эффективности междисциплинарного взаимо-
действия. Что может характеризоваться эффективно-
стью формирования умений и навыков, необходимые 
для выполнения служебных задач в рамках военно-учет-
ных специальностей.

Значимым вопросом важно отметить подготов-
ку младших командиров, что представляет собой один 
из основных элементов боеготовности подразделений 
ОВД. В настоящее время роль командного состава воз-
росла и это связано с усложнением задач и изменением 
тактики действий сотрудников ОВД в различных усло-
виях, где проводятся оперативно-розыскные мероприя-
тия, например, в режиме специальных операции. Так-
же установлено, что оптимизация и интенсификация 
учебно-тренировочного процесса курсантов вузов МВД 
России, моделирование условий профессиональной 
деятельности, развитие физических качеств и форми-
рование специальных тактических навыков в процессе 
занятий на специализированных полигонных площад-
ках позволит повысить эффективность уровня военной 
подготовленности обучающихся. Определены основные 
направления, содержание и последовательность необ-
ходимых этапов научных исследований при решении 
проблем трансформации военной подготовки в образо-
вательную среду курсантов, понятийный аппарат, цель 
и задачи военной подготовки, основное содержание 
учебного материала и его структура, форма интеграции 
в учебном плане материала дисциплин по основам во-
енной подготовки.

Таким образом, рассматривая систему профессио-
нальной подготовки курсантов можно выделить следую-
щие структурные и содержательные компоненты моде-
ли поэтапной военной подготовки, формирующие про-
фессиональные компетенции: теоретико-методические, 
социально-педагогические, материально-технические, 
критериально-рейтинговые и контрольно-нормативные. 
При этом следует учитывать, что каждый компонент 
имеет свои основные задачи, решение которых позво-
ляет создать фундамент для обоснования теоретических 
и практических положений военно-педагогической дея-
тельности.
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В заключении краткого исследования следует от-
метить, что под военной подготовкой сотрудников ОВД 
предполагается понимать комплексный педагогический 
процесс, направленный на последовательное изучение 
основных компонентов двигательных действий, разви-
тие физических, морально-волевых и личностных ка-
честв, приобретение умений и навыков к эффективному 
их применению в будущей профессиональной деятель-
ности. Это единство проявляется в той или иной степени 
при реализации организационной системы, позволяю-
щей осуществлять специализированное (военное) ком-
плексное междисциплинарное обучение курсантов.
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Аннотация. Рассмотрены аспекты личной информационной безопасности обучающихся высших учебных 
заведений РФ. Определяется доступность персональных данных обучающихся по данным открытых источников, 
устанавливаются источники утечки персональных данных и мотивы (информационные поводы) для получения пер-
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онный опрос 49 обучающихся, проведено практическое занятие по определению доступности персональных данных 
в сети интернет.

В результате проведенного исследования установлено, что для 80 % участников проведенного эксперимента 
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Введение. С развитием информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), внедрением ИКТ в обра-
зовательную деятельность, интеграцией педагогических 
и компьютерных технологий в обучении существенно 
возрастают риски кибермошенничества, угрозы непра-
вомерного использования личных данных обучающихся 
в преступных целях [1; 4; 6]. При этом с каждым годом 
мошенники создают и реализуют все более разнообраз-
ные преступные схемы от явного хищения денежных 
средств с личных счетов пользователей ИКТ, так и опос-
редованные схемы оформления займов и покупок това-
ров и услуг на сторонних лиц [2; 3]. Информационные 
поводы для совершения преступных действий в сфере 
ИКТ в части личной безопасности пользователей мо-
гут быть совершенно обычные жизненно необходимые 
действия такие как устранение ложных угроз здоровью 
близких людей, устранение угроз хищения денежных 
средств, получение выигрышей в «фейковых» лотереях 
и конкурсах, прямой шантаж, приобретение ложных ус-
луг и товаров на рынке недвижимости, туризма, меди-
цинских услуг и других сфер деятельности [3; 5]. Одним 
из благоприятных факторов, повышающим вероятность 
реализации преступных действий с использованием 
ИКТ, является возраст студенческой молодежи, для 
свойств личности которой, в силу малости жизненного 
опыта, часто свойственны наивность, непосредствен-
ность и доверчивость [6].

Задача исследования. В связи с изложенным выше 
представляется важным рассмотреть аспекты личной 
информационной безопасности обучающихся высших 
учебных заведений в части: доступности персональных 
данных обучающихся по данным открытых источников, 
определить источники утечки персональных данных и 
ранжировать мотивы (информационные поводы) для 
получения персональных данных преступниками по ча-
стоте их применения.

Методы и организация исследования. Для реше-
ния указанной задачи с обучающимся на курсе «инфор-
мационные технологии и кибербезопасность» было про-
ведено практическое занятие: обучающиеся, разделенные 
на независимые пары, с использованием исходных дан-
ных в виде сведений: фамилия, имя и отчество и фотоизо-
бражение, пытались выяснить другие личные персональ-
ные данные: паспортные данные, СНИЛС/ИНН, место 
жительства, сведения о родителях, наличие вредных при-
вычек и увлечений. Также с использованием специально 
созданной анкеты в гугл-формах (https://docs.google.com/
forms/d/1PCSvDoedPN8Qi92DNGP4V2AbaU-xriegbduJ_
V1Fknk/edit?hl=ru&pli=1#responses) был проведен ано-
нимный опрос о фактах преступных попыток мошенни-
ков и их результативности в части личной информаци-
онной безопасности обучающихся.

Исследование проводилось в январе-феврале 2024 го-
да. В исследовании приняли участие 49 обучающихся в 
возрасте 18–20 лет.

Результаты и обсуждения. На рис. 1 и 2 представ-
лены результаты опроса обучающихся о фактах и ре-
зультативности попыток кибермошенников, направлен-
ных в основном на хищение денежных средств с личных 
счетов обучающихся. Как следует из результатов опроса,  
85 % респондентов подвергались преступным воздей-
ствиям с использование ИКТ, а в 5 % случаев преступ-
ные действия привели к необходимости блокирования 
кредитных карт и обращениям в органы МВД.

Представленные на рис. 1 факты преступных дей-
ствий совершались путем телефонных звонков. При 
этом преступникам заранее были известны личные теле-
фонные номера и фамилии имена и отчества респонден-
тов, полученные в результате утечки персональных дан-
ных из открытых источников и каких-либо баз данных.

Доступность персональных данных была опреде-
лена в результате практических занятий. В качестве ис-

Рис. 1. Результаты опроса о попытках мошеннических посягательств
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ходных данных использовались фамилия, имя, отчество 
и фотографические изображения. Поиск проводился по 
поисковым системам сети интернет, социальным сетям, 
специализированным сайтам, с использованием чат-
ботов мобильных приложений телеграмм, инстаграмм, 
WhatsApp и т. п. В результате для каждого респонден-
та, участвующего в исследовании, была определена 
индивидуальная доступность личных данных, включая 
паспортные данные, номера СНИЛС/ИНН, сведения о 
родителях и прочие приватные сведения. Пример, про-
веденного анализа представлен в табл. 1.

В результате проведенного анализа было установ-
лено, что для 80 % участников проведенного экспери-
мента доступность личных данных составила более  

65 %, что является существенном фактором угрозы лич-
ной безопасности.

В результате проведенного исследования также 
были определены источники утечки персональных дан-
ных. К ним были отнесены наиболее часто упоминав-
шиеся в ответах респондентов источники, такие как: 
чат-боты различных мессенджеров, социальные сети, 
специализированные сайты, включая сайты по интере-
сам и взломанные базы данных с результатами сдачи 
ЕГЭ. Также существенным источником утечки персо-
нальных данных стали результаты поиска респонден-
тов по фото в сети интернет. Распределение источников 
по степени доступности личных данных представлены  
на рис. 2.

Рис. 2. Источники утечки персональных данных

Таблица 1
Доступность персональных данных обучающихся по данным открытых источников
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При этом было установлено, что наиболее доступ-
ным и полным источником утечки личных данных обу-
чающихся являются боты – автоматические системы для 
общения с пользователями, виртуальные помощники, 
которые помогают клиентам решать различные задачи: 
сделать заказ в интернет-магазине, напомнить об акции, 
принять заявку, отменить запись к врачу, подтвердить 
доставку, записать ответы пользователя, классифициро-
вать личный идентификационный номер (ID), отправлять 
информацию в различные CRM (customer relationship 
management), помогающие работать с клиентской базой, 
собирать личные ID, отслеживать действия клиентов и 
сотрудников и автоматизировать рутинные операции.  
Набор функций CRM зависит от конкретной системы.

Одной из популярных и востребованных опций 
чат-ботов является услуга по сбору личной информа-
ции, часто противоречащей законным требованиям о 
неразглашении личных данных (рис. 3). Как следует из 
данных, представленных на рис. 2, чат-боты различных 
мессенджеров позволяют получить до 35 % личной ин-
формации обобщающихся. Другим источником личной 
информации об обучающихся являются базы данных о 
результатах сдачи ЕГЭ и специализированные сайты о 
спортивных увлечениях, хобби, сайты знакомств и дру-
гие подобные источники. Из этих источников добывает-
ся до 15 % личной информации.

На рис. 4 представлены результаты ранжирования 
мотивов для получение персональных данных по часто-
те использования преступниками, соотнесенные с по-
требностями человека по шкале А. Маслоу.

Как следует из этих данных первое место по ча-
стоте преступных обращений занимают обращения, со-
держащие сведения о наличии какой-либо опасности.  
К ним относятся угрозы жизни и здоровья близких, 
угрозы хищения финансовых средств, угрозы наруше-
ния коммуникации, угрозы ограничения личной сво-
боды и т. п. обращения. Такие обращения часто осу-
ществляются от имени официальных государственных 

структур, работников МВД и банков, работников си-
стемы здравоохранения. К этой группе сообщений так-
же можно отнести безадресные контрольные звонки, 
имеющие целью проверку работоспособности номера  
телефона.

На втором месте по частоте преступных обращений 
находятся сообщения с предложениями об удовлетворе-
нии социального тщеславия, предложения о позициони-
ровании респондента в каких-либо социальных группах. 
К таким сообщениям относятся сведения о выигрышах 
в лотереях, розыгрышах и конкурсах, сообщения о вы-

Рис. 3. Пример доступной опции чат-бота  
для поиска приватной личной информации

Рис. 4. Распределение мотивов для получение персональных данных преступниками по частоте использования
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годных условиях инвестиций в различные проекты, по-
купки недвижимости, участия в социологических опро-
сах в качестве эксперта и т. п. сообщения, повышающие 
самооценку респондента.

На следующем месте находятся преступные обра-
щения, направленные на удовлетворение потребности в 
уважении, содержание которых во многом соответству-
ет мотивам принадлежности. Это сообщения о возмож-
ности обладания элитными и редкими предметами, раз-
витии каких-либо уникальных способностей, внешних 
признаков личности. 

Также нередки преступные обращения, направлен-
ные на удовлетворение физиологических потребностей, 
включая родительское и половое чувство, медицинские 
услуги и т. п.

В самом общем виде преступные предложения 
могут содержать сразу несколько мотивов, провоциру-
ющих респондента к их восприятию и использованию.  
По своей структуре многие преступные обращения со-
держат одну из трех (или все три) характерных состав-
ляющих: новизну (неожиданность) для респондента, 
существенное отличие от подобных обращений и неко-
торые выгодные (бесплатные) условия принятия пред-
ложения.

Выводы. В результате проведенного исследования 
было установлено, что для 80 % участников проведен-
ного эксперимента доступность личных данных соста-
вила более 65 %, что является существенном фактором 
угрозы личной безопасности.

Основным источником утечки персональных дан-
ных являются чат-боты различных мессенджеров, кото-
рые позволяют получить до 35 % личной информации 
обучающихся, а 15 % личной информации содержатся в 
открытых профилях обучающихся в социальных сетях и 
на специализированных сайтах. 

По частоте преступных обращений первое место 
занимают обращения, содержащие сведения о наличии 
какой-либо опасности. К ним относятся угрозы жизни и 
здоровья близких, угрозы хищения финансовых средств, 
угрозы нарушения коммуникации, угрозы ограничения 
личной свободы и т. п. обращения.

В части защиты персональных данных можно ре-
комендовать следующие профилактические меры: уста-
новку на мобильные устройства и персональные ком-
пьютеры специальных приложений по защите от спама; 
ограничение круга общения и доступа к личным дан-
ным в социальных сетях; исключение пользования со-
мнительными сайтами, которые не вызывают доверия; 
регулярное обновление паролей авторизации на сайтах 
сети интернет; разумное ограничение использования 
ботов в мессенджерах, требующих авторизации и пред-
ставления личных данных. 
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Организация социально-психологических тренингов для курсантов 
образовательных организаций МВД России. Учебно-методическое посо-
бие. Михайлова С. Ю. и др. 159 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учеб-
ник». Гриф НИИ образования и науки.

Представлены программы социально-психологических тренингов, на-
правленных на реализацию практико-ориентированного и компетентностного 
подходов в профессиональном обучении курсантов-психологов. Цель тренин-
гов – необходимость развития сферы профессионального самосознания со-
трудников полиции с учетом специфики их профессиональной деятельности, 
связанной с повышенным уровнем напряженности и риска, дефицита времени 
и информации при принятии решения и других факторов. Основные идеи по-
собия неоднократно были апробированы на практике и в научных разработ-
ках в рамках научной школы «Психологическое обеспечение эффективности 
служебной деятельности», созданной на базе Московского университета МВД 
России имени В.Я. Кикотя и возглавляемой доктором психологических наук, 
профессором Сергеем Николаевичем Федотовым и доктором психологиче-
ских наук, профессором Игорем Борисовичем Лебедевым.

Для курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, практических психологов МВД Рос-
сии, адъюнктов и  профессорско-преподавательского состава.
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Динамика отношений дети-родители в сети Интернет

Ирина Юрьевна Харламова
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, 
kharlamovaiju@gmail.com

Аннотация. В России, как и во всем мире, повышается количество активных интернет-пользователей, боль-
шую часть которых составляют дети и подростки. С течением времени видоизменяются интернет-угрозы. В статье 
проводится анализ динамики отношений родителей к вопросам безопасности детей в сети Интернет за последнее 
десятилетие. Рассматриваются рекомендации различных экспертов по данному вопросу, а также некоторые аспекты 
интернет-гигиены.
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Доказывать и описывать вседоступность и везде-
сущность сети Интернет не имеет смысла. С этим со-
гласны все. Безусловно, Интернет несет прогресс, ин-
формацию,… но вместе с тем появляются и проблемы. 
Одна из таких проблем – интернет-угрозы детям, кото-
рые возникли и сохраняются с момента создания Все-
мирной паутины.

Замечательно то, что похожие проблемы не первый 
раз встают перед людьми. Каждый раз, когда носители 
информации преодолевали очередной виток развития, 
люди ужасались содеянному и в первую очередь броса-
лись спасать молодое поколение.

Например, развитие книгопечатанья. В Средневеко-
вье книг было мало, они были дорогие и недоступные 
(как компьютеры и Интернет в девяностые). А роль мес-
сенджеров исполняли бродячие скоморохи с медведями. 
Запер единственную книгу в сундук, выгнал скоморо-
хов, запер ворота города и спи спокойно, а библиотеки 
только в университетах. Поступай и читай. 

Изобрели печатные станки, создали типографии, 
книг и, особенно, брошюр стало много, они подешеве-
ли, стали доступны всем. Напечатали много полезных 
и нужных книг, но еще больше напечатали книжулек с 
нелегальным, негативным и непотребным контентом. 
Встал вопрос, как защитить детей?

Многовековая история борьбы с распространением 
нежелательной информации доказала только одно: за-
преты не помогают! Только сдерживают на время.

За последнее время проведено много исследований 
о взаимодействии Интернета и детей. Каждый год про-
водят огромное количество анкетирований, скрупулезно 
подсчитывают количество компьютеров, выявляют воз-
раст доступа детей к Интернету, объемы потребленного 
трафика, качество и направленность сайтов и блогов. 
Одно из главных направлений такого рода исследова-
ний – интернет-угрозы детям.

Основные из них – следующие [1]: 
 – нежелательный контент;

© Харламова И. Ю., 2024



291Bulletin of economic security№ 3 / 2024

PEDAGOGICAL SCIENCE

 – интернет-знакомства;
 – кибербуллинг или травля;
 – кибермошенничество;
 – вредоносные программы;
 – игровая зависимость.

В то же время в России, как и во всем мире, повы-
шается количество активных интернет-пользователей. 
Только за последние пять лет их численность возросла 
более чем на треть [2]. Опрос Института статистических 
исследований и экономических знаний НИУ «Высшая 
школа экономики» показал, что дети являются важны-
ми агентами цифровизации их семей. Почти все (98 %) 
домохозяйства, в составе которых есть несовершенно-
летние, подключены к интернету, в то время как среди 
остальных таких лишь 80 % [3]. Как свидетельству-
ют результаты исследования, у 35 % детей в возрасте  
4–5 лет уже есть собственные смартфоны. В возрастной 
категории 14–17 лет этот показатель составляет 92 %. 
Личный ноутбук есть у 22% детей и подростков, план-
шет — у 34 % [4]. В настоящее время доля пользовате-
лей Интернета в возрасте от 12 до 24 лет самая большая 
по сравнению с другими возрастными категориями – 
97,1 % [5]. Нам стало интересно, изменилось ли в связи 
с таким бурным ростом количества юных пользователей 
в сети, отношение родителей к вопросам безопасности 
их детей. 

В 2011 году нами было проведено исследование по 
вопросам отношения родителей к безопасности детей в 
глобальной сети [6]. В 2023 году мы повторили опрос в 
аналогичной по объему и качественным критериям вы-
борке. Так мы смогли увидеть разницу: насколько роди-
тели стали больше или меньше уделять внимание без-
опасности детей в сети Интернет.

По сравнению с 2011 годом процент детей, кото-
рые используют глобальную сеть в целях онлайн-зна-
комств, значительно снизился: было 75 %, стало 13 %.  
Стоит также отметить, что не столь значительно, но 
все же повысился процент проведения времени в играх 
по сети (44–51,7 %; далее: первая цифра – данные за 
2011 год, вторая – 2023 год). Резко возрос показатель 
«общение с друзьями» (18–93 %). Лидирующие по-
зиции стали занимать такие категории как «поиск ин-
формации» (57–97 %) и «просмотр фильмов/ прослу-
шивание музыки» (41–96 %). Исходя из этого, можно 
увидеть динамику вовлеченности детей не только в ис-
пользовании сети Интернет в целях развлечения, но и 
в повышении умения находить нужную информацию  
для учебы. 

Большинство респондентов на вопрос «кто в ва-
шей семье обладает наиболее высоким уровнем поль-
зования сети Интернет?» ответили, что родители  
(55,2 %). Это ниже чем в 2011 году (70 %). Однако не 
стоит забывать, что прогресс не стоит на месте, и де-
тям приходится учиться пользоваться сетью, посколь-
ку большая часть учебных процессов проходит именно 
там. То, что дети превзошли уровень своих родителей,  
говорит и тот факт, который отмечают многие иссле-

дователи: с 11–14 лет дети становятся практически не-
уловимыми и неконтролируемыми в сети. Это значит, 
что они уже научились обходить «препоны и рогатки» 
родительского контроля, разнообразные блокировки и 
скрывать время, проводимое в Интернете [7; 8].

Несмотря на то, что многие дети уже опытные 
пользователи, родители, как и прежде, используют ряд 
правил:

 – устанавливают временный режим (38–62 %);
 – запрещают давать личную информацию (34–

37,9 %), хотя большинство родителей, судя по данным, 
не считают это нужным, но именно через личную ин-
формацию злоумышленникам легче воздействовать на 
ребёнка;

 – запрещают общаться с незнакомцами (15–69 %);
 – просят детей рассказывать им, если те наталкива-

ются на неловкую информацию в сети (13–65 %);
 – запрещают видеться с людьми, с которыми по-

знакомились в Интернет (10–65,5 %).
Таким образом, почти по всем показателям мы про-

слеживаем рост числа родителей,  вводящих правила 
и ограничения в целях обезопасить своего ребенка от 
опасных сторон глобальной сети. Особенно значима по-
ложительная динамика последних трех показателей, что 
не может не радовать. Ведь дети в силу неопытности и 
доверчивости, могут, не осознавая, причинить себе вред, 
если тем самым незнакомцем, с которым они начали об-
щение в сети или, что еще опаснее, встретились в реаль-
ной жизни, окажется злоумышленник.

Отметим, что данный опрос, как в первый, так и во 
второй раз, проводился среди родителей – работников 
высших учебных заведений МВД. Это люди с высшем 
образованием, многие из которых имеют ученые сте-
пени, обладают компьютерной грамотностью. В силу 
специфики учебного заведения, это, как правило, люди 
дисциплинированные. Кроме того, со многими из них 
на занятиях по служебной подготовке проводятся бе-
седы об опасностях, с которыми может столкнуться 
пользователь на просторах Интернета.  Поэтому считать 
данную выборку репрезентативной для генеральной 
совокупности родителей Российской Федерации было  
бы неверным. 

В связи с этим нам показались любопытными ис-
следования по данному вопросу Лаборатории Каспер-
ского (далее – ЛК). Несколько лет подряд ЛК прово-
дит исследования о детской интернет-безопасности. 
Интересный опрос и последующий анализ был прове-
ден в середине 2022 года [9]. В нем приняли участие  
1004 пары родитель-ребенок в возрасте от 3 до 18 лет. 
Любопытен выбор нижней возрастной границы у де-
тей – три года, то есть ребенок, не умея читать и писать, 
уже является пользователем Интернета.

Нам представляется интересным сравнить выше-
названные исследования. Так, наше анкетирование по-
казало, что большинство родителей знают, сколько вре-
мени их дети проводят в Интернете. А вот по данным ЛК 
каждый четвертый ребенок скрывает истинное время, 
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проведенное в сети. По мнению психологов и врачей, 
школьникам начальных классов разрешено пользовать-
ся гаджетами до получаса в день, а старшим детям – не 
более часа. По данным ЛК, 37 % детей от 3–10 лет про-
водят с гаджетами 1–2 часа, а около часа – от 17 % до 
29 %. То есть большая часть детей проводят в Интернете 
значительно больше рекомендуемого времени.

Ранее мы приводили результаты нашего исследова-
ния по вопросам того, что взрослые думают о том, какие 
сайты посещают их дети. По данным ЛК, используют 
гаджеты для общения от 53 до 87 % детей, для учебы – 
от 32 % до 64 %, для игр – от 62 % до 72 %, ищут ин-
формацию – от 8 % до 52 %, слушают музыку, просма-
тривают фильмы – от 32 % до 70 %, следят за постами 
блогеров – от 15 % до 52 %, (увеличение показателей 
с увеличением возраста пользователей). 6 % детей спе-
циально искали информацию с неподходящим контен-
том, видимо, запрещенным родителями. Если учесть 
разницу в формулировках вопросов, ответы достаточно  
схожи.

По данным ЛК: используют программу родитель-
ского контроля – 27 % респондентов-родителей, кон-
тролируют действия в сети – 25 %, проверяют историю 
браузера – 25 %, блокируют сайты через провайдера –  
7 %, добавляются в друзья к детям – 20 %, ничего не 
делают – 14 %. Провести параллели  в исследованиях 
по этим вопросам достаточно сложно, так как критерии 
очень изменились. Например, десять лет назад никакому 
родителю, не пришло бы в голову, добавляться к ребен-
ку в друзья в соцсетях. 

Сегодня ЛК большое внимание уделяет формирова-
нию образа правильного и безопасного поведения детей 
в Интернете. Их рекомендации направлены на форми-
рование привычек в цифровой среде (скачивать прило-
жения только из официальных магазинов, устанавли-
вать обновления, читать пользовательские соглашения, 
смотреть фильмы только на официальных ресурсах, не 
использовать один пароль для всех аккаунтов, не реги-
стрироваться через аккаунт в социальной сети, не под-
ключаться к первой доступной точке Wi-Fi, соглашаться 
участвовать в онлайн акциях). 

Особое внимание ЛК обращает на размещение в 
сети личных данных. Именно родители должны объяс-
нить детям, что нельзя говорить и писать о своем воз-
расте, полном имени, адресе, номере школы и классе, о 
своей семье и многое другое, размещать личные фото 
и видеоматериалы свои и своей семьи. По мнению ЛК 
в ближайшем будущем, так называемая цифровая гиги-
ена, станет более действенным инструментом для за-
щиты детей от киберугроз, чем родительские запреты и 
технические установки. Подтверждением этого косвен-
но являются и наши выводы. В собственном исследова-
нии, мы обратили внимание на то, что многие родители 
понимают, что их компьютерная грамотность проигры-
вает компьютерной грамотности их детей.

Невидимая десять лет назад проблема – общения 
и встреч с опасными незнакомцами – сегодня приоб-

рела колоссальное значение и получила название он-
лайн-груминга (установление взрослыми дружеских 
отношений с несовершеннолетними онлайн для всту-
пление с ними в интимную связь, запугивания и шан-
тажа). По данным ЛК, 79 % детей получали такие пред-
ложения дружить, из них 63 % – как бы от сверстников,  
23 % – от взрослых. О таких предложениях знали только  
10 % родителей. Личные встречи с онлайн-друзьями 
имели 36 % детей.

Трудно не согласиться с тем, что «задача обще-
ства – предоставить необходимую информацию и по-
мощь, чтобы вхождение ребенка в «полный» Интернет 
было гармоничным и безвредным – и для ребенка, и для 
общества» [10]. Надеяться на общество можно и нужно, 
но при этом нельзя ожидать, что все проблемы решаться 
сами собой. Поэтому заботиться о своих детях должны 
в первую очередь родители.

Вот почему родители сами должен быть опытны-
ми пользователями в Интернет-пространстве. Именно 
они должны содействовать детям в их знакомстве с Се-
тью, чтобы те могли осознавать, какими сайтами можно 
пользоваться без опасения утечки личной информации, 
а какие могут принести не только моральный вред моло-
дому сознанию, но и финансовые потери родителям. Так 
же было бы хорошо, чтобы родители могли подсказать 
полезные сайты для учебы, саморазвития, духовного ро-
ста, ну и для развлечений, куда без них.

Да, безусловно, этому всему могут научить друзья и 
знакомые, но родительский контроль необходим. Роди-
тель – самый близкий человек и если он не будет знать, 
чем занимается его ребенок в сети или чему его научили 
друзья, то он и не узнает, как и когда помочь ему. Имен-
но родитель, должен создать безопасную зону путем 
установки детских режимов в браузере, использовать 
программное обеспечение для фильтрации спама, вво-
дить индивидуальные правила пользования и следить за 
их исполнением. 

С другой стороны, мы уже неоднократно отмечали, 
перечисленные выше способы эффективны для детей 
младшего и, возможно, среднего школьного возраста. 
Старшие школьники при особом желании и умении, не-
пременно обойдут программную защиту или могут ока-
заться за компьютером, где такое программное обеспе-
чение не установлено. В этом случае защитить ребенка 
могут только доверительные отношения с родителями 
и морально-психологическая подготовка. Следует пом-
нить, что нет стопроцентного способа оградить детей 
от нежелательного контента. Ребенка следует подгото-
вить к тому, что во время путешествия по Интернету он 
может оказаться на ресурсах с нелицеприятным содер-
жанием. В этом случае только воспитание и моральная 
подготовленность помогут ему правильно сориентиро-
ваться. И если каждый родитель будет данным обра-
зом помогать своему ребёнку, дети смогут правильно и 
осознанно стать опытными пользователями. Родитель-
ское внимание – единственный способ уберечь ребенка 
от небезопасного Интернета. Родительское внимание – 
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это не программа и не кнопка на панели, это внимание 
к чувствам, мыслям и образу жизни ребенка, это жизнь 
вместе с ребенком.

И еще хотим обратить ваше внимание на простые и 
очень действенные правила цифровой гигиены: больше 
социального общения, совместного времяпрепровожде-
ния, занятий спортом. Начните с себя!

В заключение, как и в начале статьи, вспомним, что 
«все новое – хорошо забытое старое». 

Повесть «Дубровский»: юная девушка (17 лет) на-
чала общение с нежелательным незнакомцем (23 года) и 
поддерживала с ним несанкционированное родителями 
общение посредством дупла. 

Повесть «Пиковая дама». Лиза – 15–16 лет, Гер-
манн – 23–28. Несанкционированная переписка, личная 
встреча, шантаж. Нетипично – буллингист пострадал 
больше жертвы. 
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