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Слово «статус» является иноязычным, заимство-
ванным из латинского языка (лат. status) и означает за-
конодательно установленное положение его субъектов, 
комплекс их прав и обязанностей [10]. 

Конституцией Российской Федерации определено 
положение должностного лица как субъекта правовых 
отношений (ч. 2. ст. 24, ч. 3 ст. 41, ч. 2 ст. 46, ст. 53, ч. 1 
ст. 78 [1] и иные).

В этой связи, указанные закрепленные конститу-
ционно-правовые положения (нормы) о должностных 
лицах являются основными в разрезе их развития и ре-
гулируют правоотношения в сфере административно-
правового статуса.

Будучи сложным многоаспектным конституционно-
правовым механизмом, правовой статус выступает как 
юридическая мера социальной свободы субъекта пра-
ва; определяет пределы, в которых могут происходить 
количественные изменения его правового положения. 

Правовой статус является основой правового положе-
ния – обобщенной категории, охватывающей основные 
характеристики состояния субъекта права в государстве.

Теория права не предоставляет единого опреде-
ления правового статуса, вместе с тем подавляющее 
большинство исследователей исходит из необходимости 
исходить из прав и обязанностей субъекта, т. е. право-
способности.

Между тем, прежде чем рассмотреть содержание 
настоящей статьи, предметом которой является статус 
сотрудника органов внутренних дел как субъекта адми-
нистративно – правовых отношений, следует дать опре-
деление сотрудника органов внутренних дел.

Е. П. Миренковой дается следующее определение 
служащего органов внутренних дел – гражданин, который 
принимает на себя обязанность прохождения федераль-
ной государственной службы в органах внутренних дел в 
должности личного или начальствующего состава и к ко-

© Амельчакова В. Н., 2025
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торому в установленном порядке присвоено специаль-
ное звание рядового или командного состава [6, c. 365].

Закрепление официального определения сотрудни-
ка органа внутренних дел осуществляется в ст. 10 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», где отмечается, что сотрудник 
органов внутренних дел – гражданин, который взял на 
себя обязательства по прохождению федеральной госу-
дарственной службы в органах внутренних дел в долж-
ности рядового или начальствующего состава и которо-
му в установленном настоящим Федеральным законом 
порядке присвоено специальное звание рядового или 
начальствующего состава.

В данном случае, заметим, что дефиниция сотруд-
ника органа внутренних дел содержится в ст. 10 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О служ-
бе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», однако остальные определе-
ния даны в ст. 1 указанного закона [2]. 

Для улучшения юридической техники, определения 
исчерпывающего списка необходимо установить все 
термины в ст. 1.

Определение исследуемого статуса сотрудника ор-
ганов внутренних дел осуществляется главой третьей и 
другими положениями Федерального закона от 30 ноя-
бря 2011 г. № 342-ФЗ. 

Так, на основании ч. 3 ст. 10 указанного закона, по-
ложение (статус) сотрудника органов внутренних дел в 
административном праве определен указанным Феде-
ральным законом и федеральными законами, которыми 
регулируются особенности прохождения службы в орга-
нах внутренних дел. 

При этом в перечень иных федеральных зако-
нов законодателем включены: Федеральный закон от  
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», где главой 6 за-
крепляется положение сотрудника полиции, выступаю-
щего участником административных правоотношений  
(ст.cт. 25–33) [3], Федеральный закон от 19 июля 2011 г. 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [4], определяющий правовые и социаль-
ные гарантии сотрудников органов внутренних дел и др. 

С. Н. Бочаров считает, что исследуемый статус 
сотрудника органов внутренних дел выражает собой 
определенное нормативно урегулированное положе-
ние, предусматривающее возможность осуществления 
комплекса прав и обязанностей, направленного на обе-
спечение прав и свобод граждан, охрану правопорядка и 
обеспечение безопасности общества. 

А. В. Зубач указывает на то, что под указанным ра-
нее статусом сотрудника органов внутренних дел сле-
дует понимать положение специального субъекта адми-
нистративно-юрисдикционной деятельности, которое 

представляет собой совокупность прав и обязанностей, 
что направлено на реализацию правоохранительной 
функции. 

Д. Н. Бахрах высказывает мнение о том, что сотруд-
ник органов внутренних дел, кроме общего статуса, име-
ет специальный статус субъекта административных пра-
воотношений, а именно сотрудника органа внутренних 
дел, который имеет определенное сходство со статусом 
государственного служащего. Автор, формулируя поня-
тие «правовой статус сотрудников органов внутренних 
дел», указывает на то, что данный статус регламенти-
руется нормами административного законодательства, 
который в свою очередь образует систему составляю-
щих элементов, определяющих правовое положение со-
трудников органов внутренних дел в правоотношениях 
с другими субъектами государственного управления,  
а также между собой и при исполнении своих должност-
ных обязанностей [8, c. 12].

Ю. Н. Старилов под исследуемым статусом сотруд-
ника органов внутренних дел подразумевает совокуп-
ность установленных нормативно-правовыми актами 
целей и задач, направленную на обеспечение и реализа-
цию прав и свобод человека, интересов социума и госу-
дарственности, противодействие общественно-опасных 
деяний, поддержание безопасности и правопорядка, а 
также предоставление услуг, перечень которых регла-
ментирован законодательством [9, c. 189]. 

В. В. Головко пришел к выводу, что правовой статус 
субъекта вообще (индивидуального или коллективного) 
представляет собой комплексную социально-правовую 
категорию, которая отражает юридическое положение 
этого субъекта в обществе и государстве. То есть пра-
вовой статус – это юридическая форма существования 
фактического содержания [11, c. 37].

Ю. А. Ляхов, исследуя понятия и элементы админи-
стративно-правового статуса сотрудников органов вну-
тренних дел, делает заключение о том, что под иссле-
дуемым настоящей статьей статусом следует понимать 
систему правовых положений, закрепляющих комплекс 
прав и обязанностей, задачи, направленные на достиже-
ние общественно-значимых и полезных целей, органи-
зационную систему управления, устанавливающую со-
ответствующую ответственность, компетенцию, место 
исследуемого субъекта в структуре органов внутренних 
дел, которая законодательно установлена и гарантирова-
на государством [12, c. 244].

Как видим, научное сообщество почти единодушно 
в вопросе доминирующих обязательных составляющих 
правового статуса сотрудника органов внутренних дел, 
в которые, по мнению большинства вышеперечислен-
ных ученых, безусловно, должны входить права и обя-
занности такого субъекта. 

Следовательно, относительно понимания понятия 
и сущности категории «административно-правовой 
статус», можно отметить, что большинство ученых от-
мечают такие особенности административно-правового 
статуса сотрудника органов внутренних дел: 
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1) регламентируется административно-правовыми 
нормами; 

2) определяет их фактическое положение в систе-
ме правоотношений, возникающих в профессиональной 
деятельности; 

3) является сложной категорией, предопределяю-
щей одновременно ее структурированность и единство; 

4) его основу составляют административные пол-
номочия (права и обязанности, функции); 

5) является устойчивым социально-правовым яв-
лением, производным от общего правового статуса 
и специального статуса органа, где проходит службу 
должностное лицо [13, c. 94–95]. 

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, что 
исследуемый статус сотрудника органов внутренних 
дел характеризует его как участника административ-
ных правоотношений и как субъекта административно-
юрисдикционных полномочий. 

Правовой статус, который устанавливает границы 
и основные направления осуществления деятельности 
сотрудника органов внутренних дел, и порядок ее осу-
ществления [14, c. 703–704]. 

В научной литературе выделяют следующие при-
знаки сотрудника органов внутренних дел как правоох-
ранительного органа, определяющие его особый адми-
нистративно-правовой статус: 

 – во-первых, принадлежность сотрудника органов 
внутренних дел к исполнительной власти свидетельствует 
о том, что его деятельность носит преимущественно ис-
полнительно-распорядительный характер и ориентирова-
на на осуществление непосредственного управления опре-
деленными общественными отношениями и процессами; 

 – во-вторых, сотрудник органов внутренних дел 
является своеобразным органом сервисного характера, 
то есть главной задачей деятельности сотрудника органа 
внутренних дел является не применение мер принуж-
дения, а предоставление населению соответствующих 
услуг в рамках компетенции соответствующих органов 
внутренних дел; 

 – в-третьих, сотрудник органов внутренних дел 
имеет право на применение административно – распо-
рядительных, а также государственно-властных мер. 

Статус сотрудника органов внутренних дел, как 
субъекта административно-правовых отношений, важен 
не только с точки зрения выполнения им функций и за-
дач государства. Он является составной частью общей 
проблемы полномочий сотрудника органов внутренних 
дел, а правильная его регламентация позволяет в наи-
большей степени осуществлять свои права и защищать 
законные интересы с соблюдением принципов верхо-
венства права и законности [15, c. 1396–1397]. 

Таким образом, статус является специальным ис-
ходя из наличия у сотрудников органов внутренних дел 
специальной правосубъектности, которая, в свою оче-
редь, заключается в способности индивида быть носи-
телем закрепленных нормами права возможностей по 
реализации задач.

Особенностью статуса сотрудника органов вну-
тренних дел является отсутствие сферы неурегулиро-
ванных правом принадлежащих ему полномочий. Все 
нерегламентированные нормативными актами деяния 
сотрудника органов внутренних дел включаются в сфе-
ры запрещенного. 

Для любого сотрудника полиции первичны обязан-
ности, определяющие пределы его законодательно уста-
новленного статуса. 

Учитывая изложенное, исследуемый статус сотруд-
ника органов внутренних дел, по нашему мнению, целе-
сообразно определить как комплекс правовых признаков, 
характеризующих место сотрудника органов внутренних 
дел в гражданском обществе как субъекта администра-
тивного правоотношения, и дифференцирующих его сре-
ди правовых статусов других субъектов права. 

К содержанию указанного выше статуса сотрудника 
органов внутренних дел, на наш взгляд, следует относить 
права (полномочия), обязанности и ответственность, за-
крепленные нормами действующего законодательства.

Суммируя вышеуказанное, следует сделать вывод, что 
правовой статус в целом является сложной юридической 
категорией, включающей в себя определенные составляю-
щие элементы, доминирующее положение среди которых 
отведено правам (полномочиям) и обязанностям субъекта. 

Статус сотрудника органов внутренних, как субъ-
екта административных правоотношений, выступает в 
качестве комбинированной категории, объединяющей 
признаки нескольких видов специальных статусов: госу-
дарственных служащих, должностных лиц, сотрудников 
правоохранительных органов. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Основным международно-правовым документом 
в области гражданской авиации является Конвенция о 
международной гражданской авиации [10], заключенная 
в г. Чикаго, США, 7 декабря 1944 г. (далее – «Чикагская 
конвенция»). Российское авиационное законодательство 
построено на основе Чикагской конвенции, развивая за-
ложенные ею принципы уже в Воздушном кодексе РФ, 
федеральных законах и подзаконных нормативно-право-
вых актах.

Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО), как ее теперь знают во всем мире, официаль-
но возникла 4 апреля 1947 г., а в октябре того же года 
ИКАО приобрела статус специального агентства при 
ООН в структуре Экономического и социального совета 
ООН (ECOSOC) [11].

Преамбула Чикагской конвенции непосредствен-
но отражает цель создания ИКАО как международной 
организации, которая заключается в том, чтобы между-
народная гражданская авиация могла развиваться без-
опасным и упорядоченным образом, а соответствующие 
международные воздушные сообщения могли устанав-
ливаться на основе равенства возможностей и осущест-
вляться рационально и экономично. Статья 44 Чикаг-
ской конвенции конкретизирует эти цели и определяет в 
качестве задач для ИКАО, помимо прочего, способство-
вание безопасности полетов в международной аэрона-
вигации и удовлетворению потребности народов мира 
в безопасном и регулярном воздушном транспорте, 
обеспечение полного уважения прав стран – участниц 
Чикагской конвенции и справедливой для каждой такой 
страны возможности использовать авиапредприятия, за-
нятые в международном воздушном сообщении, избегая 
дискриминации в отношении стран – участниц Чикаг-
ской конвенции.

Присоединяясь к Чикагской конвенции, страны – 
участницы приняли на себя юридически значимые обя-
зательства не только по соблюдению отдельных положе-
ний данного международного договора и приложений к 
таковому, определяющих единые требования к опреде-
ленным субъектам частного права как профессиональ-
ным участникам международного рынка гражданских 
воздушных перевозок, но и по обеспечению эффектив-
ной реализации основных прав и свобод субъектами 
частного права, вовлеченными (в широком смысле) в 
юридические и экономические отношения на между-
народном рынка гражданских воздушных перевозок, в 
равной, лишенной какой-либо дискриминации по при-
знаку принадлежности к той или иной стране – участ-
нице Чикагской конвенции, основе, К вышеуказанным 
обязательствам также относится отказ от вступления в 
какие-либо соглашения с третьими странами (и между 
собой), если такие соглашения несовместимы с положе-
ниями конвенции, и принятия на себя любых подобных 
юридических обязательств.

Конституция Российской Федерации [12] и Кон-
венция о защите прав человека и основных свобод [13] 
(ETS N 5), заключенная в г. Риме 4 ноября 1950 г. (с из-

менениями и дополнениями, далее ‒ ЕКПЧ), в равной 
степени позволяют отнести к перечню основных прав и 
свобод субъекта частного права, помимо прочих, право 
на жизнь, право на справедливое судебное разбиратель-
ство, право на частную собственность и свободу эконо-
мической деятельности, свободу перемещения, свободу 
выражения мнения, запрещение дискриминации. Пред-
ставляется, что использование в данном случае термина 
«субъект частного права» в контексте настоящей статьи 
вполне уместно, поскольку юридические лица как субъ-
екты частноправовых отношений, по своей сути, явля-
ются инструментами экономической деятельности фи-
зических лиц – учредителей, владельцев и директоров  
таковых.

Специфика юридических и экономических отноше-
ний на международном рынка гражданских воздушных 
перевозок позволяет в целях настоящей статьи опреде-
лить группу «основных прав в сфере международной 
гражданской авиации», равный и полноценный доступ 
к которым должна обеспечить в процессе своей деятель-
ности для субъектов частного права ИКАО, следующим 
образом: свобода перелетов и право на безопасность пе-
релетов воздушным транспортом, право на заключение 
справедливых контактов в сфере гражданской авиации и 
право на справедливое возмещение убытков, причинен-
ных в связи с воздушной перевозкой либо в результате 
авиационного события (в том числе, через получение 
страхового возмещения).

Унификация правовых инструментов реализации 
физическими и юридическими лицами их права на спра-
ведливое возмещение убытков, причиненных в связи с 
воздушной перевозкой либо в результате авиационно-
го события (в том числе, через получение страхового 
возмещения), достигается за счет положений Конвен-
ции для унификации некоторых правил международ-
ных воздушных перевозок, заключенной в г. Монреале  
28 мая 1999 г., и Конвенция об унификации некоторых 
правил, касающихся международных воздушных пере-
возок (вместе с дополнительным протоколом), заклю-
ченной г. Варшаве 12 октября 1929 г. (с изменениями 
от 25 сентября 1975 г.). В настоящем исследовании мы 
не будем касаться сколь-нибудь серьезного анализа по-
ложений этих международных договоров, но на данном 
примере важно отметить, что Чикагская конвенция, по 
сути, является одним из важнейших источников между-
народного частного права, будучи основой для форми-
рования унифицированных инструментов правового 
регулирования частноправовых отношений в сфере 
международной гражданской авиации, юридически 
допуская и стимулируя появление более специальных 
международных договоров, содержание которых не вы-
ходит за рамки принципов и целей создания ИКАО1.

1 К примерам из числа таких международных договоров 
в сфере международной гражданской авиации, разработка и за-
ключение которых велись на базе ИКАО, можно также отнести 
Конвенцию о международном признании прав на воздушные суда 
(заключена в г. Женеве 19.06.1948 г.), хотя СССР так и не присо-
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Обратившись к Конвенции о международных га-
рантиях в отношении подвижного оборудования [14],  
г. Кейптаун, 16 января 2001 г., в редакции Протокола по 
авиационному оборудованию к указанной конвенции от 
того же числа (далее ‒ Кейптаунская конвенция), к груп-
пе «основных прав в сфере международной гражданской 
авиации», равный и полноценный доступ к которым 
должны обеспечить в процессе своей деятельности для 
субъектов частного права международные структуры, 
предусмотренные данной конвенцией, можно с уверен-
ностью добавить право на частную авиационную соб-
ственность как центральный элемент системы вещных 
прав на авиационную технику, логичным продолжением 
которой являются институты защиты добросовестной 
эксплуатации и гарантии признания старшинства обре-
менения вещных прав на таковую1.

Наличие, как правило, «арбитражной оговорки» в 
трансграничных сделках по приобретению авиацион-
ной техники, осложненных иностранным элементом, 
и совместное применение сторонами подобных сделок 
юридических инструментов, предусмотренных Кейпта-
унской конвенции и Конвенцией Организации Объеди-
ненных Наций о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решений [15], г. Нью-Йорке, 
10 июня 1958 г. (далее ‒ Нью-Йоркская конвенция), 
окончательно формирует группу «основных прав в сфе-
ре международной гражданской авиации», дополняя 
вышеупомянутое право на справедливое возмещение 
убытков, причиненных в результате авиационного собы-
тия (в том числе, через получение страхового возмеще-
ния), правом на справедливое судебное разбирательство 
по спорам, вытекающим из трансграничных сделок, 
осложненных иностранным элементом, с авиационной 
техникой.

Настоящий, весьма краткий анализ, показывает, что 
на момент наступления февраля 2022 г., в сфере право-
вого регулирования международной гражданской ави-
ации существовала стройная иерархическая структура 
источников международного частного права, включаю-
щая в себя: (а) Устав ООН и фундаментальный между-
народный договор – Чикагскую конвенцию, (б) ряд меж-
дународных договоров, разработанных и заключенных 
на площадке либо с участием ИКАО, по отдельным на-
правлениям унификации инструментов регулирования 
данной группы международных частноправовых отно-
шений, и (в) кодексы [16], законы и подзаконные нор-

единился к этому международному договору, Конвенцию о борь-
бе с незаконным захватом воздушных судов (заключена в г. Гааге 
16.12.1970 г.) (с изм. от 10.09.2010 г.) и Конвенцию об ущербе, 
причиненном иностранными воздушными судами третьим ли-
цам на поверхности (заключена в г. Риме 07.10.1952 г.) (с изм. от 
23.09.1978 г.) [см.: 1].

1 В российской доктрине ранее отмечалось, что перевод тер-
мина «международные гарантии» не является «равно аутентич-
ным» юридическому термину, использованному в оригинальном 
тексте документа (international interests). Корректным переводом 
данного термина следует считать «международные имуществен-
ные права» [2].

мативно-правовые акты, составляющие систему нацио-
нального права стран – участниц Чикагской конвенции.

Введение односторонних глобальных экономиче-
ских рестрикций (санкций) европейскими странами в 
отношении российской экономики, в целом, в течение 
почти трех лет, начиная с февраля 2022 г., создало край-
не опасный прецедент, равного которому по степени 
влияния на всю отрасль международной гражданской 
авиации ранее не случалось, а именно – не отдель-
ная страна – участница, а достаточно большая группу 
стран – участниц Чикагской конвенции и сопряженных 
с ней международных договоров, обеспечивающих ра-
нее применение единых юридических стандартов и 
правил в сфере международной гражданской авиации, 
на собственном национальном уровне приняли норма-
тивно-правовые акты, действие которых привело к для-
щемуся до сих пор нарушению международно-право-
вых обязательств данной группы стран, вытекающих 
из Чикагской конвенции и, в частности, Кейптаунской 
и Нью-Йоркской конвенций, о чем и пойдет речь далее 
в настоящем исследовании в разрезе преимущественно 
санкций, введенных европейскими странами2.

Юридическая наука дискутирует относительно 
правовой природы экономических рестрикций (санк-
ций) уже давно, и многие авторы сходятся на том, что 
применение экономических рестрикций (санкций) всег-
да несет в себе существенный дестабилизирующий эф-
фект в изначально стабильную систему международных 
частноправовых отношений (в первую очередь, если та-
кие рестрикции имеют экстерриториальный эффект или 
носят глобальный характер), являясь, прежде всего, ин-
струментом внешней политики отдельных государств.

Владислав Старженецкий и Саглар Очирова3, рав-
но как и Николя Руйе [4], в своих работах совершенно 
справедливо отмечают, что санкции в своей сути явля-
ются ограничением принципиальной свободы экономи-
ческих участников рынка осуществлять торговлю или 
иметь дело с лицами, в отношении которых были при-
няты санкции, и, разумеется, ограничения свобод таких 
лиц, поскольку изначально возникают в юридическом 
контексте нормальной предпринимательской деятель-
ности и сбалансированных трансграничных экономи-
ческих взаимоотношений, законных и открытых всем 
экономическим участникам рынка (мы не берем сейчас 
в счет необходимость для участников рынка соблюдать 

2 Юридический механизм американских санкций является 
смешанным по своей природе, включая, в том числе, примене-
ние принципа экстерриториального действия норм националь-
ного права, чем существенно отличается от своего европейского 
аналога. Поэтому в данном исследовании мы не будем касаться 
особенностей американского режима применения экономических 
рестрикций (санкций) к субъектам частного права – резидентам 
третьих стран по отношению к США.

3 По примеру авторов данной статьи предлагается термин 
«экономические рестрикции (санкции)» использовать для обозна-
чения ограничительных мер экономического характера, вводимых 
иностранными государствами и международными организациями 
вне связи с санкциями, предусмотренными Уставом ООН [3].
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объективные правила и условия формального харак-
тера, например, таможенные требования или правила 
экспортного контроля в той или иной стране в их клас-
сическом содержании) и могут подразумевать невоз-
можность исполнения условий внешнеэкономических 
сделок, полностью или частично, риски признания та-
ких сделок недействительными, замораживания активов 
и блокирования взаиморасчетов.

В предмет настоящего исследования не входит 
юридический анализ юридических и экономических 
последствий применения экономических рестрикций 
(санкций), вынесенных Советом Безопасности ООН, 
постольку поскольку последние представляют собой 
норму международного публичного права, тем самым, 
формируя в силу ст. 25 Устава ООН международно-пра-
вовое обязательство страны – члены ООН по примене-
нию резолюции Совета Безопасности ООН.

В фокусе настоящего исследования лежит обратная 
ситуация – в отсутствие международного обязательства 
по применению экономических рестрикций (санкций), 
отсутствует и конфликт между международно-правовы-
ми нормами в том случае, когда одностороннее решение 
о санкциях было принято сугубо на уровне националь-
ного законодательства определенной страны вне поля 
применения ст. 25 Устава ООН и в отсутствие резолю-
ции Совета Безопасности ООН.

В юридической литературе по данному вопросу 
авторы практически едины во мнении о том, что вво-
димые в одностороннем порядке государством эконо-
мические санкции не могут быть приравнены к тому, 
что государство вправе сделать, находясь в положении 
войны, следовательно, свободы и гарантии субъектов 
частного права могут быть ограничены только лишь в 
степени, необходимой для эффективного достижения 
законного публичного интереса (принцип пропорцио-
нальности) и, разумеется, при соблюдении принципа  
равенства.

Данный вывод правовой доктрины подкрепляется и 
ст. 15 ЕКПЧ, согласно которой страна – член ЕС впра-
ве принимать меры в отступление от ее обязательств по 
данной конвенции исключительно (а) только в той сте-
пени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обсто-
ятельств, при условии, что такие меры не противоречат 
другим ее обязательствам по международному праву, и 
(б) в случае войны или при иных чрезвычайных обсто-
ятельствах, угрожающих жизни нации (последнее, как 
уже было отмечено выше, не применимо в ситуации, 
анализируемой в настоящей статье).

Юридическая доктрина также оставалась единой 
во мнении, что, как минимум, предметом юридической 
дискуссии остается сценарий введения в XXI в. отдель-
ными странами и их объединениями «умных» санкций 
(smart sanctions), когда норма национального права по-
зволяет четко установить политическую цель введения 
последних, чтобы вводимые экономические рестрикции 
затронули исключительно ответственных лиц (targeted 
sanctions) и, таким образом, эффективно создать почву 

для желаемых политических изменений, но сценарий 
введения глобальных санкций1 никогда не признавался 
юридической доктриной приемлемым как в силу по-
следствий его применения (в отношении неопределен-
ного круга, а не ответственных, лиц – населения), так и 
в силу его правового обоснования.

Предметом юридической дискуссии также всегда 
оставался ответ на другой, крайне важный, вопрос – 
иностранные санкции: вопрос юридического факта или 
права?

Так, например, Засемкова О. Ф. и, далее, Старженец-
кий В. В., но уже в соавторстве с Багровой А. Я. относят 
нормы национального права, посредством которых го-
сударство вводит экономические рестрикции (санкции) 
в отношении третьих лиц, к категории сверхимператив-
ных норм права, направленных на защиту внутреннего 
и/или международного публичного порядка [5], следо-
вательно, сторона сделки рассматривается как носитель 
публично-правовой обязанности по соблюдению при-
менимых к ней санкционных ограничений независимо 
от избранного сторонами по сделке применимого права.

Синицин С. А., критикуя данный подход в своей 
работе [6] и справедливо указывая на мнение Садикова 
О. Н. [7], состоящее в том, что использование ссылок на 
нормы публичного права не может придать ясности со-
держанию и смыслу сверхимперативных норм как пра-
вовому средству охраны прав субъектов международно-
го частного права и национальных экономических инте-
ресов государства, их применяющего, выдвигает далее 
не менее спорную идею, выделяя нормативно-правовую 
базу применения экономических рестрикций (санкций) 
в некую самостоятельную систему юридических пра-
вил и требований – «санкционное право», придавая 
ему статус фикции, нежели подотрасли международного 
частного права. Задачей мирового порядка и междуна-
родного права в данном случае он определяет обеспе-
чение общеобязательного и повсеместного соблюдения 
этих правил и требований субъектами международных 
частноправовых отношений, сохраняя за санкциями как 
экономико-юридическим явлением исключительно ста-
тус мер юридической ответственности и защиты, нежели 
разрешенного и законного инструмента экономической  
агрессии.

Подробный анализ доводов «за» и «против» в этом 
споре заслуживает стать предметом отдельной статьи, 
но в рамках настоящего исследования автор придержи-
вается традиционного подхода, ранее сформированного 
в правовой доктрине: экономические рестрикции (санк-
ции), не являющиеся частью применимого к сделке пра-
ва, рассматриваются как фактические обстоятельства, 
которые могут учитываться судьями (арбитрами) для це-
лей применения оговорки о форс-мажоре, санкционной 
оговорки, оговорки о незаконности и т. д. при рассмо-
трении того или иного спора с участием подсанкционно-

1 Подобный тому, что был применен ООН после окончания 
«холодной войны» в отношении Ирака в 1990 г.



19Bulletin of economic security№ 2 / 2025

JURISPRUDENCE

го лица либо в отношении исполнения подсанкционной 
сделки.

Установление на собственном национальном зако-
нодательном уровне не только практически безуслов-
ного запрета для собственных субъектов частного пра-
ва на экономическое и техническое сотрудничество и 
коммерческую деятельность с российскими субъектами 
частного права в будущем, но и требования прекратить 
текущее сотрудничество и коммерческие сделки в одно-
стороннем порядке, по мнению автора настоящего ис-
следования, безусловно, доказывает «глобальный харак-
тер» европейских экономических рестрикций (санкций), 
а сам прецедент подобных односторонних юридических 
действий стран – участниц международных договоров 
и их объединений (коим, безусловно, является Евро-
пейский Союз, поскольку основой его создания явил-
ся Договор о Европейском Союзе (2016/C 202/01) [17], 
подписанный в г. Маастрихте 7 февраля 1992 г. (далее ‒  
Договор о ЕС) и последующие региональные междуна-
родные договоры с участием стран – участниц ЕС) на 
уровне собственного национального законодательства и 
наднационального законодательства ЕС – полагать уни-
кальным юридическим прецедентом в сфере междуна-
родного частного права.

Основным документом Европейского Союза, ре-
гламентирующий предмет, состав объектов и субъек-
тов частноправовых отношений, к которым применимы 
экономические ограничения (санкции), является По-
становление Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 г.  
в отношении ограничительных мер в связи с действия-
ми России по дестабилизации ситуации на Украине [18] 
(далее – Постановление Совета ЕС 833) и Постановле-
ние Совета ЕС № 269/2014 от 17 марта 2014 г. в отноше-
нии ограничительных мер в связи с разрушительными 
или угрожающими территориальной целостности, су-
веренитету и независимости Украины действиями [19] 
(далее – Постановление Совета ЕС 269).

К списку ограничений, которые коснулись (были 
направлены на) юридических и экономических отноше-
ний на международном рынке гражданских воздушных 
перевозок с участием российских субъектов частного 
права, относимы торговые ограничения (практически 
полный запрет на совершение сделок по приобретению 
товаров и технологий в сфере авиационной или косми-
ческой промышленности1), секторальные ограничения2 
(комплексный запрет на транзит через территорию Рос-
сии вышеназванных товаров и технологий, с территории 
ЕС, техническое обслуживание ремонт, модификацию, 

1 Речь здесь идет о воздушных судах, космических аппара-
тах и компонентах к ним, включая двигатели.

2 Отдельные исключения были последовательно добавлены 
в текст статьи 3с настоящего Постановления Совета ЕС в сере-
дине 2022 и, далее, в 2023 г., что явилось, безусловно, попыткой 
ЕС хоть в какой-то степени юридически обосновать соблюдение 
странами – участницами ЕС собственных обязательств по Чи-
кагской конвенции, а также – урегулировать отдельные группы 
сделок с авиационными активами европейских компаний на тер-
ритории РФ.

техническую поддержку, страхование и перестрахова-
ние, прямо или косвенно, таких товаров и технологий, 
а также – уступку прав, предоставление лицензий и 
разрешений на использование в любой иной форме в 
отношении интеллектуальной собственности либо се-
кретов производствам, если это связано с товарами и 
технологиями, перечисленными выше, либо с их соз-
данием, производством, ремонтом и использованием), 
финансовые ограничения (запрет на финансирование и 
предоставление финансов в рамках всех видов сделок в 
отношении товаров и технологий, на совершение кото-
рых со стороны ЕС наложен запрет в рамках торговых и 
секторальных ограничений), персональные и сектораль-
ные ограничения в смежных отраслях (последователь-
ное включение в соответствующие санкционные списки 
ЕС ведущих российских банков и прекращение глобаль-
ного обслуживания банковских карт, эмитированных в 
России платежными системами Visa и MasterCard, на 
территории ЕС, предельно затруднили доступа россий-
ских субъектов частного права к рынку трансграничных 
денежных расчетов и финансовых инструментов как не-
обходимому элементу системы исполнения финансовых 
обязательств сторон трансграничных сделок, осложнен-
ных иностранным элементом, в сфере международной 
гражданской авиации).

Отдельной строкой в рамках настоящего исследо-
вания нужно отметить запрет, введение которого прямо 
и непосредственно нарушает юридические обязатель-
ства стран – участниц ЕС в их статусе членов ИКАО, 
для воздушных судов, эксплуатируемых российским 
авиапредприятием (включая рейсы совместной эксплу-
атации, регулярные и не регулярные рейсы), зареги-
стрированных в Российском реестре воздушных судов, 
зарегистрированных в национальных реестрах воздуш-
ных судов третьих стран, если они находятся под кон-
тролем российских физических и юридических лиц, 
всех «степеней свободы воздуха», включая взлет с, по-
садку на либо пролет над территорией ЕС. Обязанность 
по соблюдению вышеуказанных запретов действует (а)  
в пределах территории ЕС, (б) на борту воздушного 
судна, находящегося под юрисдикцией ЕС, и распро-
страняется на (в) граждан стран – участниц ЕС вне за-
висимости от места их фактического пребывания и (г) 
юридических лиц, учрежденным на территории ЕС 
либо ведущих деятельность на территории ЕС, вне за-
висимости от места совершения сделки или иного юри-
дического действия.

Вследствие вступления в силу вышеуказанных за-
претов, в марте 2022 г. впервые в истории существова-
ния ИКАО между авиационными властями двух стран 
(Российской Федерацией и Бермудами) возникает спор о 
принадлежности воздушного судна тому или иному на-
циональному реестру (хотя – с точки зрения обеспече-
ния безопасности полетов – существует логика выбора в 
пользу национального реестра той страны ‒ участницы 
Чикагской конвенции, на территории которой фактиче-
ски базируется эксплуатация данного воздушного суд-
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на). Данная проблема получила в рамках юридической 
дискуссии название «проблема двойной регистрации 
воздушного судна», а причиной ее возникновения по-
служил односторонний отказ Бермуд (как «Заморской 
территории» Великобритании) от (а) исполнения обя-
занности по выполнение ряда функций государства ре-
гистрации воздушного судна в отношении воздушных 
судов, эксплуатируемых российскими авиационными 
предприятиями, установленной статьей 83bis Чикагской 
конвенции и соответствующим соглашением о переда-
че функций и обязанностей по надзору, действовавшим 
между Российской Федерацией и Бермудами до марта 
2022 г.1, и (б) исключения этих воздушных судов из на-
ционального реестра Бермуд в установленном прави-
лами Чикагской конвенции порядке, по требованию 
авиационных властей Российской Федерации в связи с 
прекращением действия соглашения о передаче функ-
ций и обязанностей по надзору, действовавшим между 
Российской Федерацией и Бермудами в марте 2022 г., и 
необходимостью включения данных воздушных судов, 
фактически эксплуатируемых российскими авиацион-
ными предприятиями, в государственных реестр воз-
душных судов Российской Федерации2. Данный спор в 
полном объеме не урегулирован до сих пор, в том чис-
ле, и на уровне ИКАО, что не позволяет сегодня рос-
сийским авиационным предприятиям в полной мере 
использовать собственный авиапарк для выполнения 
международных воздушных перевозок.

По той же причине в марте 2022 г. российские ави-
ационные предприятия утрачивают право доступа к 
информации о вещных правах на воздушные суда, экс-
плуатируемые ими, содержащейся в Международном 
реестре международных гарантий, действующих в от-
ношении планеров воздушных судов, авиационных дви-
гателей и вертолетов (далее – Реестр).

Данный Реестр, наряду с прочими решениями, 
предлагаемыми конвенцией, создает единую систе-
му обеспечительных мер вещно-правового характера 
(«международных гарантий») и средств защиты в слу-

1 «Юридическим основанием» для этого послужило заявле-
ние авиационных властей о том, что они полагают невозможным – 
в условиях введенных экономических рестрикций – обеспечение 
российскими авиационными предприятиями необходимо уровня 
поддержания «летной годности» (airworthiness) воздушных судов 
по применимым Бермудскими властями требованиям, а также – 
невозможности, по мнению, властей проведения фактической 
проверки качества поддержания «летной годности» (airworthiness) 
воздушных судов российскими авиационными предприятиями 
на месте их базирования ввиду наличия рекомендации властей 
Великобритании (чьими «Заморскими территориями» явля-
ются Бермуды) для своих граждан о непосещении Российской  
Федерации.

2 «Юридическим основанием» для данного отказа послу-
жило заявление авиационных властей Бермуд о том, что правила 
ведения национального реестра воздушных судов Бермуд не со-
держат такого основания исключения воздушного судна из рее-
стра как прекращение действия двухстороннего международного 
соглашения, заключенного в соответствии со статьей 83bis Чи-
кагской конвенции, со страной, под чьей юрисдикцией находится 
фактическая эксплуатация таковых.

чае неисполнения должниками обязательств по сделкам, 
связанным с финансированием приобретения воздуш-
ных вышеуказанных объектов имущественных прав. 
Посредством регистрации в Реестре имущественных 
прав, предоставленных в отношении «однозначно иден-
тифицируемого» оборудования на основании соответ-
ствующей сделки, достигается доступность информа-
ции об объекте регистрируемого таким образом имуще-
ственного права [8].

В корпоративном отношении Реестр находится на 
территории Ирландии, следовательно, является «евро-
пейским юридическим лицом» в смысле Постановления 
Совета ЕС 833, на которое возложена обязанность по со-
блюдение соответствующего запрета. Российская Феде-
рация по-прежнему является участницей Кейптаунской 
конвенции, а Ирландия как участница этой конвенции 
должна обеспечить исполняемость положений Конвен-
ции на своей территории и равный доступ субъектов 
частного права стран – участниц конвенции к информа-
ции и данным Реестра.

Следует также согласиться с мнением О. Ф. Засем-
ковой [9] о существовании объективных ограничений 
на доступ к справедливому и равноправному судебному 
разбирательству для российского лица, тем более, если 
в отношении него введены определенные персональ-
ных санкции, на территории западных стран, равно как 
и о неоднозначности решения вопроса о возможности 
передачи споров, затронутых санкциями, на разрешение 
международного арбитража, то есть вопроса об «арби-
трабельности» таких споров, и существованием объек-
тивных трудностей с исполнением арбитражных реше-
ний на территории западных стран либо вынесенных в 
отношении резидентов таких стран, которые могут быть 
вынесены в споре по подобной сделке в пользу россий-
ской стороны, что в результате заставляет на практике 
российские авиационные предприятия менять подходы, 
выработанные и работавшие десятилетиями, к исполь-
зованию и содержанию как «арбитражной оговорки», 
так и «оговорки о применимом праве», «оговорки о за-
конности» в трансграничных сделках, осложненных 
иностранным элементом, в сфере международной граж-
данской авиации.

Юридическая практика сегодня пошла по пути, 
когда выбор применимого права падает на националь-
ное право одной из сторон сделки либо в качестве 
нейтрального права избирается право, не связанное 
с Великобританией или США (например, право Гон-
конга), а выбор применимой юрисдикции рассмотре-
ния спора останавливается на институциональных 
арбитражах в нейтральных юрисдикциях (Сингапур  
или Гонконг).

В завершение следует подчеркнуть, что в 2024 г. 
возобновилась дискуссия относительно роли Чикагской 
конвенции и международных договоров, заключаемых 
в рамках деятельности ИКАО, как основы для унифи-
кации правовых подходов и механизмов, реализуемых 
в сфере международной гражданской авиации, и не-
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обходимости гармонизации и изменения норм нацио-
нального права стран – членов ИКАО в случаях, когда 
последние препятствуют нормальному применению 
конвенционных норм [20] – сегодня полагается крайне 
важной разработка на уровне ИКАО руководящих доку-
ментов (Guidance), адресованных властям стран – участ-
ниц конвенции и устанавливающих особенности право-
вого регулирования отношений в сфере международной 
гражданской авиации, которые национальные власти 
должны принимать во внимание при формировании соб-
ственного национального права

Комплексное осмысление материала, предложенно-
го в рамках проведенного в настоящей статье исследова-
ния, позволяет сделать следующие выводы:

(А) Отход властей стран – членов ЕС и институтов 
ЕС от принципа «умных и адресных» экономических 
санкций (smart and targeted sanctions) при применении 
в отношении Российской Федерации и лиц, связанных 
с Российской Федерацией, запретов и ограничений, 
установленных Постановлениями Совета ЕС 833 и 269, 
неизбежно привел существенному ограничению ряда 
«основных прав в сфере международной гражданской 
авиации» физических лиц – не только как потреби-
телей услуг воздушной перевозки, но и как субъектов 
частноправовых отношений в данной сфере непосред-
ственно либо оставаясь бенефициарами, владельцами 
или уполномоченными представителями юридических 
лиц – участников коммерческой деятельности, в на-
рушение указанными странами и непосредственно ЕС 
как системой наднациональных властных институтов, 
юридический статус которых проистекает из Договора 
о создании ЕС, юридических обязательств, принятых 
ими на себя в рамках Чикагской конвенции и ЕКПЧ, че-
рез установление глобальных, торговых, секторальных 
и финансовых запретов и персональных ограничений 
в отношении российских субъектов частного права как 
участников вышеуказанных международных частнопра-
вовых отношений:

«свобода перелетов и право на безопасность пере-
летов воздушным транспортом» и «право на заключе-
ние справедливых контрактов в сфере гражданской ави-
ации» – через установление запретов для европейских 
предприятий и предпринимателей на заключение транс-
граничных сделок с российскими субъектами предпри-
нимательской деятельности, а также – сделок в отноше-
нии широкого круга товаров, услуг и нематериальных 
активов, если их конечным выгодоприобретателем/
пользователем являются российские юридические лица 
или предприниматели, в сфере международной граж-
данской авиации1, существенное ограничение свободы 

1 К данному случаю также относится установление властя-
ми ЕС императивных требований для европейских предприятий и 
предпринимателей по включению в текст заключаемых ими кон-
трактов в этой сфере обязательных условий, налагающих на ино-
странных контрагентов контрактных обязательств, ограничиваю-
щих свободу последних на заключение последующих сделок в от-
ношении товара, услуги или нематериального актива, являющихся 
объектов изначальной сделки, с их российскими контрагентами.

финансовых транзакций и ведения взаиморасчетов по 
текущим сделкам, заключенным российскими субъекта-
ми предпринимательской деятельности;

«право на частную авиационную собственность» – 
через установление требования о прекращении дей-
ствующих сделок с авиационной техникой, запрета на 
заключение новых подобных сделок, отказа в доступе к 
информации о существующих вещных правах и их об-
ременениях в Реестре, в справедливом урегулировании 
проблемы «двойной регистрации» воздушных судов в 
пользу их действующих российских эксплуатантов;

«право на справедливое судебное разбирательство 
и возмещение причиненных убытков (в том числе по-
средством выплаты страхового возмещения» – через 
установление существенных ограничений для рос-
сийского субъекта на равный с оппонентом доступ к 
судебной защите, надлежащее проведение судебного 
(арбитражного) разбирательства, а также последую-
щего принудительного исполнения судебного или ар-
битражного решения на территории ЕС или на терри-
тории определенных третьих стран, доступ к системе 
финансовых операций и трансграничных платежей 
на территории ЕС для российских физических и юри-
дических лиц, а также – запрета на оказание европей-
скими страховыми и перестраховочными компаниями 
услуг по страхованию для российским авиационных  
предприятий.

(Б) Поскольку сфера международной гражданской 
авиации – это, прежде всего, сфера действия «основных 
прав в сфере международной гражданской авиации» 
физических лиц, которые не могут быть ограничены 
произвольным образом в результате односторонних по-
литических действий отдельных стран (и их региональ-
ных политических объединений) против третьих стран 
в отсутствие международного обязательства этих стран, 
но исключительно на основании собственных суверен-
ных полномочий, постольку можно ожидать увеличения 
количества судебных решений по делам, связанным с 
последствиями принятия Советом ЕС глобальных эко-
номических рестрикций (санкций) в отношении Россий-
ской Федерации и связанных с ней физических и юриди-
ческих лиц.

Дополнительным юридическим основанием таких 
судебных решений – по мере снижения острой фазы 
политического противостояния на международной аре-
не – станут нормы Договора о создании ЕС, ЕКПЧ и 
связанных с ними договоров, заключенных в рамках ЕС, 
признающие преимущественную силу за основными 
правами и свободами граждан ЕС и право граждан на 
судебную защиту таковых, в том числе, против действий 
стран – членов ЕС и властных институтов ЕС, поскольку 
установленные Постановлениями Совета ЕС 833 и 264 
ограничения и запреты распространяются, а ответствен-
ность на несоблюдение таковых возложена, на европей-
ских граждан и европейские юридические лица.

(В) В равной степени следует ожидать активи-
зации юридической работы на межгосударственном 
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уровне в рамках ИКАО с целью, с одной стороны, раз-
работки новых руководящих документов (Guidance) со 
стороны организации в адрес стран – участниц кон-
венции, устанавливающие рекомендации к и пределы 
национальной законотворческой деятельности в сфе-
ре международной гражданской авиации, основанные 
на уважении «основных прав в сфере международной 
гражданской авиации» физических лиц и признания 
за авиакомпаниями статуса единственного вида авиа-
ционных предприятий, чья деятельность связана не с 
преимущественно одним национальным правопоряд-
ком, а с совокупностью национальных правопорядков 
стран – членов ИКАО, в которые данная авиакомпа-
ния выполняет международные воздушные перевозки;  
а, с другой стороны, модернизации, в частности, про-
цедур рассмотрения споров между странами – членами 
ИКАО, связанных с неисполнением ими обязательств, 
принятых на себя в соответствии с положениями Чикаг-
ской конвенции.

В любом случае, можно с уверенностью рассчи-
тывать на то, что эта практическая деятельность как на 
уровне национальных судов, так и на уровне межгосу-
дарственных отношений, даст, в свою очередь, толчок  
к развитию правовой науки.
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Безусловным благожелательным фактором жизне-
деятельности любого современного общества в целях 
сохранения национальной идентичности, суверенитета 
в условиях глобализации и трансформации обществен-
ных правоотношений под воздействием как общемиро-
вых научно-технических достижений, так и идеологи-
ческих, цивилизационных парадигм, является наличие 
у населения знаний об истории, культуре, традицион-
ных ценностях, которые являются самобытными для 
данного общества и исторически сложившимися для 
государства. Знания об историческом прошлом являют-
ся элементом конструирования текущей и перспектив-
ной общественно-политической реальности, которые 
опираются на накопленный жизненный «багаж» в виде 
опыта, посредством их межпоколенческой преемствен-
ности. На это, в частности, указывают ч. 2‒3 ст. 67.1 
Конституции Российской Федерации, где записано, 
что «2. Российская Федерация, объединенная тысяче-
летней историей, сохраняя память предков…, а также 
преемственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государственное  
единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников 
Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отече-
ства не допускается» [1, с. 21].

Фиксация в нормах Конституции Российской Фе-
дерации в качестве императива роли и значения исто-
рической памяти, исторической правды для сохранения 
национальной государственности указывает на то, что 
руководство страны активно предпринимает меры по 
сохранению тех традиционных мировоззренческих цен-
ностей, которые свойственны для многонационального 
состава населения нашей страны. Поэтому не случайно 
то, что детализация вышеотмеченных конституционных 
норм и правовой механизм их реализации получило 
свою детализацию в последующих нормативно-право-
вых актах, что дало толчок развитию отечественной 
юридической мысли в направлении сохранения и за-
щиты исторической памяти, исторической правды от их 
возможной фальсификации.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 
9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» (далее – Указ от 9 ноября 2022 г. № 809) [2]  
в качестве стратегического национального направле-
ния определен приоритет ‒ «защита традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, куль-
туры и исторической памяти». Формализованы ос-
новные традиционные духовно-нравственные ценно-
сти, констатирована роль традиционных религиозных 
объединений в укреплении и генезисе традиционных 
духовно-нравственных ценностей и культурно-исто-
рической памяти, определена перспективная государ-
ственная политика Российской Федерации с участием 
институтов гражданского общества в противодействии 

социокультурным угрозам и вызовам национальной  
безопасности.

Вопросы правовой защиты объектов нематериаль-
ного культурного наследия народов Российской Фе-
дерации, которые представляют собой совокупность 
присущих этнокультурным общностям России духов-
но-нравственные и культурные ценности, передаваемые 
из поколения в поколение, регламентированы Феде-
ральным законом Российской Федерации от 20 октября  
2022 г. № 402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном 
достоянии Российской Федерации» [3]. Этот федераль-
ный нормативно-правовой акт закрепил основные на-
правления реализации государственной политики в 
области сохранения нематериального этнокультурного 
наследия в качестве исторически обусловленного само-
бытного достояния народов страны.

Существенно расширил вышеотмеченные консти-
туционные нормы Указ Президента Российской Феде-
рации от 8 мая 2024 г. № 314 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в об-
ласти исторического просвещения», где в п. 5 отмечено, 
что «Россия ‒ великая страна с многовековой историей, 
государство-цивилизация, сплотившее русский и мно-
гие другие народы на пространстве Евразии в единую 
культурно-историческую общность и внесшее огром-
ный вклад в общемировое развитие. В основе самосо-
знания российского общества лежат сформировавшиеся 
и развивавшиеся на протяжении всей истории России 
традиционные духовно-нравственные и культурно-исто-
рические ценности, сохранение и защита которых явля-
ются обязательным условием гармоничного развития 
страны и ее многонационального состава, являющихся 
неотъемлемой составляющей суверенитета Российской 
Федерации» [4].

Таким образом, можно отметить, что в Российской 
Федерации выработан действенный правовой механизм 
для сохранения и защиты исторической памяти, исто-
рической правды от их фальсификации как внутренни-
ми, так и внешними деструктивными силами. Однако, в 
силу стремительно развивающегося блокового противо-
стояния со стороны государств, руководство которых 
является приверженцами неолиберальных идеологиче-
ских установок, самобытные этнокультурные особен-
ности, традиционные духовно-нравственные ценности, 
историческая правда и историческая память суверенных 
государств оказались под угрозой содержательной под-
мены. Так, под эгидой пропаганды прогрессивных демо-
кратических прав и свобод в качестве институтов граж-
данского общества примат приобрели деструктивные 
субкультуры (например, движения ЛБГТ, Black Lives 
Matter, сатанисты, квадроберы и др.) [5] которые нрав-
ственно-ценностно отрицают значение таких категорий 
как мораль, духовность, человечность, ставя в основу 
личностные предпочтения.

Благодаря политике «открытых» границ широкое 
распространение во всех странах получила массовая 
миграция населения из военно-политически и эконо-



Вестник экономической безопасности26 № 2 / 2025

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

мически неблагополучных точек мира, которая за счет 
своей масштабности, стала подменять социокультур-
ное и мировозренческое пространство в окружаю-
щей их прежде незнакомой среде на понимаемый ими 
духовно-идеологический, культурологический образ 
жизнедеятельности, который связан с их исторической  
Родиной.

Отмеченные обстоятельства способствовали тому, 
что за достаточно небольшой отрезок времени на гло-
бальном уровне стали подменяться традиционные ду-
ховно-нравственные установки, ценности, искажаться 
исторические события и факты. Доминирующее иде-
ологическое значение приобрели крайне радикальные 
установки, отрицающие важность и культурологиче-
ское значение местных этнокультурных особенностей, 
религиозных воззрений. Это стало подменять внутрен-
нюю среду обитания человеческих групп, сообществ в 
странах мира, влекущую к нравственно-ценностному 
перерождению политики неоколониализма, неоимпера-
лизма, неонацизма, в основе которых культивирование 
безнравственности, отрицание исторических идеалов, 
разрушение уклада семьи, общества и основ государ-
ственности. Не исключением в этом вопросе стала и 
Российская Федерация, которая также оказалась под-
верженной культурно-идеологической экспансии со 
стороны деструктивных социальных групп, сообществ, 
государств.

Поэтому, осознав перспективу подмены традици-
онных духовно-нравственных ценностей, исторической 
памяти, руководство страны контурно обозначило те 
иностранные государства, действия которых направ-
лены на деформацию исторической правды, фальси-
фикации мировой истории, разрушение целостности 
национальных государств. Примером тому, Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 5 марта  
2022 г. № 430-р, которое утвердило перечень из 22 ино-
странных государств и территорий, совершающих в 
отношении Российской Федерации, российских юри-
дических лиц м физических лиц недружественные  
действия [6].

Наряду с публично-правовыми образованиями в 
Российской Федерации также стали признавать неже-
лательными деятельность иностранных транснацио-
нальных корпорации и иностранных некоммерческих 
организации, физических лиц, интересы которых со-
стоят в том, чтобы нанести военно-политическое, эко-
номическое, культурологическое поражение России.  
Примером тому, Федеральный закон Российской Феде-
рации от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за де-
ятельностью лиц, находящихся под иностранным влия-
нием» [7].

Характерно то, что в 2024 г., руководство Россий-
ской Федерации, стремясь оказать гуманитарную под-
держку тем лицам, которые имеют личное неприятие 
проводимой политики в виде навязывания деструк-
тивных идеологических установок со стороны руко-
водства тех стран, где они проживают, пересмотрело 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 сентября 2024 г. № 2560-р список недружествен-
ных стран от 2022 г. путем его расширения. На сегод-
няшний день этот перечень иностранных государств 
и территорий, реализующих политику, навязываю-
щую деструктивные неолиберальные идеологические 
установки, противоречащие традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям, представлен  
47 странами мира [8]. Отныне иностранные граждане 
этих государств теперь могут получить разрешение на 
временное проживание на территории Российской Феде-
рации вне квоты и без подтверждения владения русским  
языком, знаниями истории России и основ законо-
дательства, согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 19 августа 2024 г. № 702 «Об оказа-
нии гуманитарной поддержки лицам, разделяющим 
традиционные российские духовно-нравственные  
ценности» [9].

Можно предположить, что подобным решением 
руководство Российского государства протянуло «руку 
помощи» тем лицам, которые осознают, что неолибе-
ральные идеологические установки ведут к разруше-
нию исторически сложившихся традиционных устоев 
семьи, общества. Поэтому им предоставлено временное 
покровительство официальных российских властей от 
идеологического деструктива, исходящего от руковод-
ства иностранных государств, гражданами которых они 
являются.

Однако, отмеченных действий лишь только со 
стороны органов государственной власти в противо-
действии фальсификации исторической памяти, исто-
рической правды, искажению традиционных духовно-
нравственных ценностей, недостаточно. Немаловажную 
роль в сохранении и защите традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, исторической прав-
ды выполняют также институты гражданского общества 
и сами граждане страны.

Поэтому для развития институтов гражданского 
общества созданы условия, которые способствовали 
формированию профессиональных гражданских со-
обществ и инициатив, деятельность которых сопряже-
на в рассматриваемой сфере публично-правовых от-
ношений. Примером тому, учрежденная 23 мая 2022 г.  
Общероссийская общественная организация «Ассо-
циация историков права» [10]; Союз граждан и орга-
низаций, выступающих в защиту семьи, отцовства, 
материнства и детства «Родительская палата», создан-
ная 29 сентября 2021 г. при поддержке Патриаршей 
комиссии по вопросам защиты материнства, семьи  
и детства [11].

Так, главной целью деятельности Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация историков 
права» является координация усилий специалистов в 
области истории права и государства и представителей 
других отраслей юридической науки, которая направле-
на на обобщение опыта, организацию научных меропри-
ятий и координацию научных исследований, содействие 
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развитию творческой профессиональной деятельности, 
осуществление правового и патриотического воспита-
ния молодежи. На январь 2024 г. Ассоциация историков 
права включает десять региональных отделений (Иркут-
ское, Кабардино-Балкарское, Краснодарское, Курган-
ское, Курское, Нижегородское, Пензенское, Ставрополь-
ское, Тамбовское, Тюменское).

Тем самым, фактически Ассоциация историков 
права на добровольном, профессиональном уровне без-
возмездно осуществляет деятельность по распростране-
нию в обществе достоверных и научно-обоснованных 
историко-правовых знаний по формированию научного 
понимания прошлого и настоящего в сфере истории от-
ечественного государства и права и зарубежных госу-
дарств. Предпринимает меры по противодействию по-
пыткам фальсификации истории, развивает знания об 
общероссийской гражданской идентичности и коллек-
тивной исторической памяти.

Однако в вопросах противодействия фальсифика-
ции памяти и прошлого, привития систем ценностей и 
любви к Родине немаловажным моментом является так-
же то, что каждый гражданин страны должен не толь-
ко ментально себя воспринимать частью сложившегося 
этноса, нации, народа, но и обладать индивидуальным 
осмысленным правосознанием, которое опосредованно 
знаниями о самобытном укладе общества, государства, 
в котором он проживает. Соответственно, базисные 
знания об истории становления и развития общества, 
государства, формируют у личности представления об 
истории этого общества, этого государства, его места, 
предназначения.

В этой связи можно сказать, что знания о принад-
лежности личности к истории общества и государства 
являются важнейшим фактором в развитии и межпоко-
ленческой преемственности, в том числе коллективной 
памяти, которая, в свою очередь, является основой для 
социальной идентичности, устойчивости общества, су-
веренности государства. Фактически исторические зна-
ния закладывают нравственно-ценностные ориентиры 
личности как в текущей жизни, так и в будущем, спо-
собствуют мировоззренческому росту потенциала граж-
данской идентичности.

Соответственно, историко-правовое просвещение 
занимает ключевое место в формировании личности, 
ее гражданской зрелости. Тем более важно историче-
ское просвещение в условиях роста международной на-
пряженности и кризиса национальной государственной 
идентичности в начале XXI в., в основе которого лежат 
целеполагания в виде уничтожения исторической памя-
ти, фальсификации исторической правды. Это означает, 
что отсутствие либо незначительная воспитательная, 
образовательная роль историко-правового просвещения 
для личности будет способствовать разрыву исторически 
сложившегося национального единства, гражданского 
мира и согласия, уничтожению истории и самобытной 
культуры каждого из народов многонациональной стра-
ны, разрыву незримой духовно-нравственной связи лич-

ности с обществом и национальным государством. Чего, 
собственно, и добиваются недружественные иностран-
ные государства и территорий в отношении населения 
Российской Федерации.

Поэтому важно, чтобы государство стимулировало 
гражданские инициативы, создавало условия для соз-
дания продуктов (в том числе цифровых), содейству-
ющих повышению историко-правовой грамотности 
населения Российской Федерации. Это позволит про-
тиводействовать бесконтрольному распространению 
информации, идеологических установок, создающих 
искаженное представление о произошедших событиях 
в отечественной и мировой истории, а также о месте и 
роли России в мире. Создаст осмысленные предпосыл-
ки по усилению сплоченности российского общества, 
сохранению и межпоколенческой преемственности тра-
диционных российских духовно-нравственных и куль-
турно-исторических ценностей, повысит способность 
российского общества противостоять деструктивному 
неолиберальному идеологическому воздействию на 
него. Усилит рост гражданских инициатив по вовлечен-
ности граждан Российской Федерации в решение наи-
более актуальных задач местного и государственного  
значения.

В противном случае бесконтрольная трансфор-
мация современных общественных правоотношений, 
которая происходит под воздействием глобализации 
и цифровизации на всех уровнях деятельности нацио-
нальных органов государственной власти и институтов 
гражданского общества, окажет негативное влияние 
на самобытную историческую память, историческую 
правду. Причиной тому, объемный и не всегда объектив-
ный поток информации, поступающий из глобальных 
интернет-контентов, которые усложняют процесс вос-
приятия информации личностью, объективизации исто-
рической картины прошлого, сопоставление его и мо-
делирование с будущими общественно-политическими  
процессами.

Таким образом, историческая память, историче-
ский опыт являются традиционной российской духов-
но-нравственной ценностью в силу того, что они меж-
поколенчески передаются, являются платформой для 
общероссийской гражданской идентичности и единого 
культурно-исторического пространства страны, которые 
укрепляют гражданский мир и согласие среди многона-
ционального состава.

Историко-правовые знания как ценность позволяют 
народу России с учетом опыта общественно-политиче-
ского устройства страны, прошедших событий в истори-
ческих реалиях прошлого, своевременно и эффективно 
реагировать на вызовы и угрозы. Сплачивают духовный 
потенциал народа по сохранению и укреплению тради-
ционных ценностей в условиях глобального цивилиза-
ционного и ценностного кризиса, влекущего к утрате 
человечеством традиционных духовно-нравственных 
ориентиров и моральных принципов, которые пережи-
вает современный мир. Поэтому обладание историко-



Вестник экономической безопасности28 № 2 / 2025

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

правовыми знаниями посредством их овладения через 
пропаганду, воспитание, образование, позволит приоб-
щить каждого гражданина страны к культурной жизни. 
Создаст условия для того, чтобы стремиться выстраи-
вать свою жизнь в свете традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей и установок, проявлять заботу о 
сохранении исторического и культурного наследия, эт-
нического самосознания, которые основаны на нацио-
нальной принадлежности многонационального состава  
страны.

При этом передача исторических знаний, истори-
ческое просвещение должны осуществляться в объ-
ективной форме, технологиях, которые присущи этно-
культурным особенностям, времени их породивших в 
виде сюжетов и образов их воплощающих, что позволит 
сохранить уникальные архаичные самобытные тради-
ции, ценности народов, проживающих на территории 
современной Российской Федерации. Будет способство-
вать популяризации этнокультурного и исторического  
наследия.
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циональной безопасности России в условиях глобализации, раскрыты 
современные геополитические технологии обеспечения национальной 
безопасности России, изложены организационные основы противодей-
ствия угрозам ее безопасности.

Дан анализ политики обеспечения национальной безопасности Рос-
сии в условиях глобализации. Раскрыты основные направления реали-
зации современной политики национальной безопасности России, даны 
предложения по оптимизации и координации деятельности органов го-
сударственной власти, бизнеса и гражданского общества в обеспечении 
национальной безопасности.
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Юридическая ответственность выступает право-
вым феноменом, который отражает эффективность 
правового регулирования. А потому такое явление, как 
юридическая ответственность, всегда было объектом 
внимания многих исследователей, оно обладает боль-
шой практической и теоретической значимостью.

Необходимо отметить, что юридическая ответ-
ственность в свою очередь выступает составной частью 

социальной ответственности и характеризует правовую 
сторону действия (бездействия) гражданина, государ-
ства, государственного органа, государственного служа-
щего, организации, а также их отношение к правовому 
предписанию. Вообще сам термин «ответственность» 
достаточно распространен в бытовой жизни, в праве, в 
политики. Зачастую он используется для характеристи-
ки моральных, политических, юридических аспектов 
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поведения человека. Это обусловлено тем, что юриди-
ческая ответственность непосредственно взаимосвязана 
с правилами поведения субъекта.

Рассматриваемый термин «ответственность» имеет 
свое  содержание и значение. Чаще всего ответствен-
ность имеет связь с определенными правовыми послед-
ствиями, которые наступают в отношении конкретного 
субъекта в том случае, если он не выполняет, либо на-
рушает правовые предписания, нормы. В бытовом со-
знании людей слово «ответственность» ассоциируется 
с такими понятиями, как нарушение, правонарушение, 
санкции, меры принуждения и т. д.

Необходимо особо отметить, что до настоящего 
времени юридическая литература не содержит единого 
подхода к раскрытию сущности термина «ответствен-
ность», пониманию его природы и занимаемому месту в 
системе правового регулирования. В качестве основной 
научной категории юридическая ответственность вы-
ступает в теории права.

Рассмотрим основные подходы к пониманию тер-
мина «юридическая ответственность». Сторонники 
первого подхода – О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский, 
Л. С. Явич – связывают юридическую ответственность 
с противоправным поведением, которое впоследствии 
влече т за собой применение мер государственного 
принуждения и определенного характера наказание  
[1, с. 26]. 

Такого рода ответственность носит негативный ха-
рактер и основывается на формальном и фактическом 
условиях. Формальное основание – правовое предписа-
ние (иначе говоря норма права), которое устанавливает 
юридическую ответственность. Фактическим условием 
наступления юридической ответственности выступает 
непосредственно факт совершения правонарушения. 
Именно с этого момента возникают правоотношения 
между виновным лицом и государством, права и обя-
занности указанных субъектов выступают содержанием 
возникшего правоотношения. Это обусловлено тем, что 
реализация юридической ответственности возможна 
лишь в рамках правоотношения.

Таким образом, негативная юридическая ответ-
ственность представляет собой обязанность нарушите-
ля нормы права (правового предписания) претерпевать 
определенные последствия неблагоприятного характе-
ра, которые определены санкцией нарушенной нормы 
права, реализуется в рамках охранительного правоот-
ношения.

Р. И. Косолапов, В. С. Марков, Н. И. Матузов,  
П. Е. Недбайло, Н. А. Слободчиков являются предста-
вителями второго подхода, рассматриваемый термин 
и его сущность описывают масштабнее. Поименован-
ные теоретики определяют ответственность как основу 
осознанного поведения субъекта, которое направлено 
исключительно на нарушение правового предписания. 
Например, С. С. Алексеев считает необходимым выде-
лять позитивную юридическую ответственность, кото-
рая предполагает неукоснительное, четкое соблюдение 

правового предписания, всех прав и обязанностей, воз-
ложенных ею на субъекта в рамках правового регулиро-
вания [2, с. 371].

Также выделяют позитивную юридическую ответ-
ственность, которая непосредственно связана с государ-
ством, правовыми нормами, юридическими обязанно-
стями, правомерным (должным) поведением со стороны 
субъектов общественных отношений. Правовая норма 
закрепляет права и обязанности субъекта, требование 
к нему следовать и соблюдать установленные правила, 
оценивать неблагоприятное поведение в форме сужде-
ния, применения различных мер принуждения, а также 
путем одобрения должного поведения и применения по-
ощрительных мер.

Отметим, что юридическая ответственность рас-
сматривается как правовая ответственность. Тем не 
менее правовое регулирование ответственности будет 
отвечать целям, которые перед ней стоят, только в слу-
чае, если она будет основываться на общем понимании 
юридической ответственности как правовой категории 
и учитывать особенности отраслевой принадлежности 
ответственности. В противном случае произвольный 
перенос мер ответственности, сложившихся в одной от-
расли права, в другую отрасль права может привести к 
нарушениям рассматриваемого института.

Несмотря на длительные и жаркие дискуссии на 
тему выработки единого подхода к понимаю сущности 
юридической ответственности, единого термина в юри-
дической литературе так и не возникло и не существует 
по настоящий день.

Проанализировав различные точки зрения теорети-
ков, считаем целесообразным назвать основные призна-
ки юридической ответственности:

 – нормативность, четкость, детализированность, 
наличие определенного основания для возникновения 
(ранее мы указывали на формальное основание – право-
вую норму и фактическое основание – совершение пра-
вонарушения);

 – обеспечение со стороны государства мерами при-
нуждения (представляет собой некую обязанность нару-
шителя нести неблагоприятные последствия вследствие 
нарушения правового предписания, реализация состоит 
в охранительных правоотношениях).

Перечисленные признаки юридической ответствен-
ности призваны для того, чтобы ограничить такую ответ-
ственность от иных неправового характера категорий.  
В частности, обычный досмотр личных вещей, про-
верка удостоверений личности, направлены исключи-
тельно на обеспечение общественной безопасности  
и ни коим образом не связаны с совершением правона-
рушением.

Правомерные общественные отношения регулиру-
ются нормами права, которые устанавливают определен-
ные правила поведения, адресованы неограниченным 
лицам, стимулируя адресатов к должному поведению, 
общественно полезному. Следовательно, установлены 
определенные требования, необходимые для правомер-
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ного поведения и позволяющие выявить неправомерное 
поведение.

Итак, правомерное поведение предполагает поведе-
ние субъекта общественных отношений, которое отвеча-
ет установленным требованиям и правилам, соблюдение 
которых предписано со стороны государства при усло-
вии, что такое поведение не причиняет какого-либо вре-
да обществу, другим гражданам, их интересам, благам. 
Правомерность поведения предполагает осознанность 
действий субъекта, когда человек стремится действовать 
таким образом, как того предписывают правовые нор-
мы, правила. 

Не претендуя на подведение итогов дискуссии о со-
отношении позитивной (перспективной) и негативной 
юридической ответственности, отметим, что однознач-
но отвергать наличие позитивной ответственности, на 
наш взгляд, не имеет смысла ввиду того, что сотрудни-
ки органов внутренних дел участвуют в государственно 
служебных отношениях, в которых поощрение следует 
признать необходимым фактором повышения ответ-
ственности государственных служащих, а исполнение 
обязанностей и соблюдение запретов имеет юридиче-
скую природу.

Примечательно, что в нормах Федерального зако-
на от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – закон «О службе в ОВД») [3] со-
держится позитивный аспект юридической ответствен-
ности, связанный с добросовестным выполнением за-
дач. Так, согласно ч. 2 ст. 49 указанного выше закона в 
целях укрепления служебной дисциплины и законности 
к сотрудникам органов внутренних дел могут приме-
няться меры поощрения.

По нашему мнению, стоит поддержать мнение 
Р. В. Нагорных, который связывает позитивную ответ-
ственность прежде всего с государственными служащи-
ми, на которых возлагается выполнение государствен-
ных функций, «от того насколько ответственны госу-
дарственные служащие за порученное им дело, зависят 
эффективность деятельности государственного аппара-
та, а также доверие общества к государственным ин-
ститутам. Самое непосредственное влияние позитивная 
ответственность оказывает и на снижение уровня злоу-
потреблений на государственной службе» [4, с. 258].  

В противовес правомерному поведению существует 
антипод законопослушного поведения, то есть неправо-
мерное, незаконное или противозаконное, то есть лицо 
(субъект правоотношения) действует вопреки установ-
ленным правилам. Наиболее типичным проявлением не-
правомерного поведения является правонарушение.

Не вызывает сомнений, что неправомерное поведе-
ние в качестве последствий обуславливает негативный 
результат, например, нарушение прав и интересов тре-
тьих лиц, государства и т. д. Причинение вреда следует 
рассматривать так же, как и основание ответственности, 
с точки зрения юридического и фактического аспекта. 

В частности, юридическая основа состоит в нарушении 
субъективных прав участника правоотношения либо 
создание условий, при наличии которых субъекты не 
могут воспользоваться в полном объеме своими правами 
или выполнить возложенные на них обязанности. Фак-
тическая основа правонарушения состоит в причинении 
вреда конкретному субъекту правоотношения (гражда-
нину, государству, объединению и пр.), вред может быть 
как моральный, так и материальный.

В правовой теории в качестве основания примене-
ния юридической ответственности называют соверше-
ние правонарушения. Именно правонарушение высту-
пает фактическим основанием для правоприменитель-
ной деятельности. Именно правонарушение является 
основанием для возникновения правоотношения между 
нарушителем и потерпевшим, при этом нарушитель обя-
зан будет загладить причиненный своими действиями 
или бездействием вред.

Общим основанием для применения института 
юридической ответственности является нарушение 
субъективных имущественных или личных неимуще-
ственных прав, что предполагает ответственность од-
ного участника правоотношения перед другим. Цель 
применения юридической ответственности заклю-
чается в восстановлении нарушенных прав субъек-
та правоотношения и возмещения ему причиненного  
ущерба (вреда).

Итак, основание для применения мер ответствен-
ности – правонарушение. Определение его состава 
принципиально важно для вопроса о привлечении пра-
вонарушителя к юридической ответственности. Состав 
правонарушения предполагает наличие объекта, субъек-
та, объективной и субъективной сторон. Раскрытие ука-
занных элементов достигается путем анализа собствен-
ных специфических признаков, характерных черт.

В качестве объекта правонарушения выступают 
урегулированные правовыми предписаниями обще-
ственные отношения, которым в результате правонару-
шения причиняется конкретный ущерб.

Объективная сторона правонарушения представле-
на деянием, последствием в результате его совершения и 
причинной связью между деянием и его последствиями.

В качестве субъекта правонарушения выступает 
физическое лицо или организация, наделенные право-
способностью нести юридическую ответственность и 
отвечать за последствия совершенных ими действий 
(бездействий). Способность и возможность несения от-
ветственности за последствия именуется деликтоспо-
собностью. 

Субъективная сторона характеризует психическое 
состояние причинителя вреда в момент совершения 
противоправного деяния (т. е. правонарушителя). Здесь 
речь идет о мотивах, целях, установках, которые присут-
ствуют в голове у правонарушителя на момент созрева-
ния замысла и реализации его преступных намерений. 
Содержание субъективной стороны выражается в форме 
вины – умысел или неосторожность – субъекта право-
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нарушения, наличие которой обязательно для установ-
ления полного состава правонарушения и привлечения 
виновного лица к установленной ответственности. 

Как мы отметили, вина – необходимый и важней-
ший элемент правонарушения. С. С. Алексеев считает, 
что вину как элемент субъективной стороны следует 
рассматривать отдельно, когда решается вопрос об осво-
бождении от ответственности, при условии совершения 
правонарушения без вины [5, с. 51]. 

По мнению ряда ученых-административистов, ос-
нованием применения юридической ответственности 
выступает правонарушение – т. е. нарушение субъек-
тивных гражданских прав, а цель применения мер от-
ветственности – восстановить нарушенное право опи-
раясь на принцип соответствия размера ответствен-
ности фактическим последствиями правонарушения  
(т. е. размеру причиненного вследствие совершения дея-
ния вреда) [6, с. 3–12].

Характеристика юридической ответственности как 
ответственности, обусловленной принуждением, дана 
С. Н. Братусь, который описывает ее  как неисполнение 
виновным лицом возложенных на него обязанностей на 
добровольной основе. Основываясь на таком подходе к 
пониманию сущности юридической ответственности, 
он оспаривал связь юридической ответственности с 
применением дополнительных обязанностей на причи-
нителя вреда [7, с. 6]. 

В качестве основания возникновения юридической 
ответственности Д. Н. Бахрах называет непосредствен-
но факт причинения вреда, а не наличие состава право-
нарушения (объекта, объективной стороны, субъекта и 
субъективной стороны). Кроме того, автор указывает 
на необходимость признания наличия противоправно-
сти причинной связи между деянием и последствиями 
и вины [8, с. 303]. Противоправность рассматривается 
как нарушение норм объективного права, т. е. законода-
тельства.

Вред рассматривается с точки зрения умаления, 
уничтожения субъективного права или иного блага. 
Факт нарушение имущественных прав следует расце-
нивать с материальной стороны. Необходимо отметить, 
что право может выражаться помимо имущественной 
формы в неимущественной форме, то есть не подле-
жит денежной оценке. Тогда возникает вопрос о воз-
можности компенсировать причиненный моральный  
вред.

Важно отметить, что в гражданском праве убытки 
подлежат возмещению и заключаются в возмещении ре-
ального вреда и/или упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ). 
Реальный ущерб предполагает несение фактических 
расходов потерпевшего, направленных на восстановле-
ние нарушенного права. К убыткам относятся предста-
вительские расходы (расходы на оказание квалифициро-
ванной юридической помощи) [9]. 

В настоящее время наиболее распространенной 
версией относительно возникновения ответственности 
является совершение правонарушения. При этом не-

посредственно правонарушение выступает в качестве 
некой абстракции, так как в объективной действитель-
ности самого правонарушения может не существовать, 
а всего лишь возможно нарушение сроков по договору 
(сроков выполнения работ и оказания услуг, нарушение 
сроков оплаты, причинение вреда имущественным ин-
тересам контрагента и пр.). В этом случае необходимо 
установить совокупность признаков правонарушения, 
то есть определить его состав.

На основании изложенного отметим, что в любом 
случае правонарушение – это антипод правомерного по-
ведения с точки зрения юридического или социального 
подхода. Правонарушение означает произвол со сто-
роны некоторых субъектов правоотношений, которые 
своими виновными противоправными действиями при-
чиняют ущерб существующим общественным правоот-
ношениям, нарушают законные права и интересы граж-
дан, государства в целом. Сущность правонарушения 
зачастую обусловлена уровнем правосознания личности 
виновного лица, недостаточной правовой культурой об-
щества, стремлением одного лица к самовыражению за 
счет умаления интересов других граждан, стремлением 
собственные интересы поставить превыше остальных, 
демонстрацией пренебрежительного отношения к мо-
ральным и правовым устоям.

В этой связи важно отметить значимость ретро-
препективной ответственности применительно к ее 
действию в системе государственно-служебных отно-
шений, поскольку сотрудник органов внутренних дел 
может выступать субъектом в данных правоотношени-
ях. При этом государство преследует основную цель, 
связанную с неотвратимостью наказания за отклонение 
от установленных норм, правил и параметров прохож-
дения государственной службы, а также предотвра-
щением противоправных проступков, соблюдением 
дисциплины и законности в служебной деятельности  
в дальнейшем. 

Подводя итого вышеизложенному, отметим, что 
ответственность призвана охватить различные аспекты 
деятельности субъектов правоотношений – положи-
тельные (правомерные, обязательные, необходимые) и 
отрицательные (нарушающие определенные правила, 
виновные, противоправные). Как целостное явление 
юридическую ответственность следует рассматривать 
как обеспечиваемое со стороны государства соответ-
ствующими мерами принуждения, убеждения, поощ-
рения требование по соблюдению правовых предпи-
саний, реализации правомерного поведения, а также 
обязанность для виновного лица претерпеть осужде-
ние, порицание, имущественные и неимущественные  
ограничения.

Установление состава правонарушения выступает 
основанием для привлечения конкретного лица (вино-
вного в его совершении) к установленной ответствен-
ности. Установление не всех элементов состава ответ-
ственности позволяет виновному лицу избежать привле-
чение к установленной ответственности.
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Проблема исследования.
Современное отечественное законодательство, в 

силу постоянно трансформирующихся и усложняю-
щихся общественных отношений, характеризуется со-
образными указанным процессам тенденциями по спе-
циализации. Формально-юридическими показателями 
данной закономерности является использование в рам-

ках нормотворческого процесса специальной технико-
юридической методологии, включая нетипичные право-
вые нормы, распространяющиеся на более конкретные, 
можно сказать видовые общественные отношения. К их 
числу, ученым сообществом, традиционно относятся 
нормы-исключения, нормы-оговорки, а также техниче-
ские нормы [1, с. 33–34; 2, с. 43; 3, с. 185–187].

© Герасименко Ю. А., 2025



Вестник экономической безопасности36 № 2 / 2025

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Две последние разновидности предписаний, не-
смотря на частое использование в качестве средства 
юридической техники и приема детализации правового 
регулирования, не становились объектом пристального 
научного внимания, не считая отдельные публикации  
[4; с. 50]. Между тем, субъекты нормотворчества неред-
ко прибегают к потенциалу данных специальных право-
вых норм парно, что в определенной мере еще в боль-
шей степени актуализирует их доктринальное осмысле-
ние ввиду сложностей интерпретации и последующей 
реализации. Приведем пример. 

Так, юридико-лингвистическая лексема «а равно» 
обеспечивает уточнение, изложенного нормой-оговор-
кой в примечании к ст. 139 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) понятия «жили-
ще». Благодаря этому, законодатель, с одной стороны, 
избежал излишней конкретизации признаков жилища, 
перечислив лишь некоторые из них («индивидуальный 
жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение независимо от формы 
собственности, входящее в жилищный фонд и пригод-
ное для постоянного или временного проживания» [5]). 
С другой стороны, субъект нормотворчества заложил 
основание для максимально широкой дискреции субъ-
ектов правоприменения. 

Однако такое специальное правовое предписание, 
как норма-оговорка «а равно иное помещение или стро-
ение, не входящие в жилищный фонд, но предназначен-
ные для временного проживания» толкуется крайне не-
однозначно в силу того, что:

во-первых, в разъяснениях Пленума Верховного 
Суда РФ признак включения в жилищный фонд является 
ключевым и единственно неоспоримым для помещения 
в целях последующего распространения на него охрани-
тельных норм уголовного закона [6];

во-вторых, регулирование жилищных правоотно-
шений осуществляется и иными нормативными право-
выми актами, в частности, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ЖК РФ), в котором понятие 
«жилище» отсутствует, либо оно по логике субъекта 
правообразования заменено на синонимичное «жилое 
помещение», которое дефинировано иным образом («к 
жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жи-
лого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната») [7]. 
На основании этого, к примеру, садовый дом не будет 
относится к жилым помещениям (ввиду назначения дан-
ного строения в качестве «нежилого») [8]. 

Поскольку нормы ЖК РФ для данной группы пра-
воотношений являются специальными нормами, имен-
но они, как думается, должны иметь приоритет перед 
общими нормами УК РФ. Оппоненты парируют (и будут 
во многом правы), что в уголовном законе скомпилиро-
ваны установления охранительного характера, напря-
мую обеспечивающие конституционные положения о 
высшей ценности прав человека, и в случае проникнове-
ния в садовый дом правонарушителей, положения ст. 139  
УК РФ должны распространяться на данный деликт.

Следовательно, использование норм-оговорок в ле-
гальных дефинициях, кроме того изложенных в приме-
чаниях к статьям, весьма спорный технико-юридический 
подход, уязвляющий содержательную сторону опреде-
ления легального понятия. В идеале, норма-оговорка 
должна быть целостной, содержать в себе законченную 
мысль законодателя, и не противоречить сущностной 
стороне основного предписания, целям правового ре-
гулирования. Практика, как мы убедились, показывает 
высокий рискогенный характер норм-оговорок с излиш-
не открытым перечнем признаков, обстоятельств и пр., 
направляющих правоприменителя по альтернативному 
пути, но не всегда соответствующему замыслу законо-
дателя. 

Одновременно с этим заметим, что пример нормы-
оговорки в дефиниции «жилище» продемонстрировал 
закономерность: присутствие норм-оговорок в законо-
дательстве нередко обусловлено необходимостью за-
крепления техники реализации основного правового 
предписания, фиксирования каких-либо нормативов, 
технических требований. Видимо в этой связи они мо-
гут образно ассоциироваться с технико-юридическими 
нормами [9, с. 4–5]. Однако, убеждены, что это различ-
ные по своей природе юридические предписания.

Нормы-оговорки и технические нормы: аспек-
ты соотношения.

Как было обозначено ранее, юридическая наука 
до настоящего времени не сформировала закончен-
ную доктринальную концепцию специальных норма-
тивных предписаний. Это касается и норм-оговорок, а 
равно и технических норм. Собственно, и наименова-
ние правовых предписаний, устанавливающих, напри-
мер, правила поведения в области промышленности, 
производства, транспорта, определяющие технические 
требования и нормативы, сильно разнится (одни авторы 
употребляют лаконичную формулировку технические 
нормы, другие более развернутую технико-юридические  
нормы).

Так, А. В. Пчелкин технико-юридические нормы 
воспринимает в виде «разрешенного, запрещенного или 
предписанного технического действия, установленного 
или санкционированного государством и обеспечивае-
мого мерами государственного убеждения, поощрения 
и принуждения» [10, с. 15]. По своей сути, представ-
ленная дефиниция во многом дублирует классические 
определения понятия «норма права», за исключением 
указания на объект регулирования – отношения в сфере 
технической деятельности. Однако в этом и есть главное 
отличие норм-оговорок от технико-юридических норм. 
Нормы-оговорки – это есть вид специального правового 
предписания, используемые в качестве средства и при-
ема дополнения, детализации, уточнения генеральных 
правил поведения [11, с. 51] и, соответственно, может 
распространяться не только на техническую область 
отношений, но и на иные (экономика, культура, образо-
вание и многое другое). Функциональный аспект норм-
оговорок весьма широк [12, с. 44].
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Профессор В. Б. Исаков сетует, что юридические и 
технические нормы тесно переплетаются, а последние 
представляют собой «некие нормы и правила, которые 
обслуживают процессы производства» [3, с. 184]. Более 
объемные по форме, но аналогичные по своей сущно-
сти определения технических норм предлагают и дру-
гие авторы [13; 14]. Технические нормы, по мнению  
А. Ф. Шебанова, не содержат юридического содержания 
в виде правила поведения, а закрепляют требования к 
использованию «орудий труда, предметов природы, ма-
шин, а также осуществлению технологических процес-
сов» [15, с. 120].

Следовательно, общим у норм-оговорок и техниче-
ских норм видится:

 – юридическая природа (потребность в воздей-
ствии на социум и регулировании общественных отно-
шений);

 – нормативность и общеобязательность (устанав-
ливают правила поведения, распространяясь на неогра-
ниченный круг участников общественных отношений);

 – обеспеченность мерами государственного кон-
троля и принуждения (данное качественное свойство, 
как думается, не нуждается в конкретизации и дополни-
тельных аргументах, поскольку характерно для любого 
вида и типа нормы права).

Хотя обе разновидности правовых предписаний 
продуцированы деятельностью государства по воздей-
ствию на общественные отношения, содержат немало 
продемонстрированных признаков единства, они все же 
отличаются друг от друга:

а) по функциональной природе. Технические нор-
мы определяют не только правила производства, тре-
бования по использованию технических, программных  
средств и пр., но и ориентируют на степень науч-
но-технического прогресса, уровень развития произ-
водственного сектора, сбережение энергоресурсов, 
служат информационным источником, демонстрируя 
один из возможных или допустимых вариантов регу-
ляции. Такую информационную составляющую весь-
ма ярко демонстрируют технические нормативы [16] 
и технические регламенты. Что касается ориентации  
на научно-технический прогресс, одной из целей приня-
тия технических регламентов, к примеру, является «обе-
спечения энергетической эффективности и ресурсосбе-
режения» [17];

б) по степени связи с основными (базовыми) 
правовыми предписаниями. Нормы-оговорки, о чем 
мы писали ранее, есть акцессорный элемент правово-
го регулирования, они предопределены базовым пред-
писанием и развивают, дополняют, корректирует его. 
Технические нормы обусловлены в большей степени 
даже не социальными (в узком смысле этого термина) 
явлениями, а естественными (природными) закономер-
ностями окружающего мира. К примеру, Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений опи-
рается на географические, климатические особенности 
нашей страны, а его требования напрямую зависят от 

«опасных природных процессов и явлений», к которым 
отнесены «землетрясения, сели, оползни, лавины, под-
топление территории, ураганы, смерчи, эрозия почвы и 
иные подобные процессы и явления» [18]. В этой связи, 
технические предписания могут позиционироваться в 
качестве основного предписания, регулирующего узкие, 
видовые правоотношения;

в) по средствам и приемам нормативного закрепле-
ния в тексте правового акта. Совокупность средств, при-
емов закрепления норм-оговорок будет раскрыта чуть 
ниже в тексте работы, а здесь остановимся на техниче-
ских нормах, которые имеют такую особенность, как 
закрепление архиспецифическим тезаурусом. В языке 
нормативного опосредования технических норм присут-
ствует терминология из области промышленности [19], 
торговли [20], транспорта [21], медицины и фармацевти-
ки [22] и многого другого. Каждая из названных и иных 
областей обладает аутентичной языковой терминоло-
гией и лексическим рядом, предполагающими знание 
специфики деятельности и необходимость обращения 
к специальной справочной литературе. Плюсом к этому 
будет указание на использование в рамках технических 
норм большого количества иллюстративного, наглядно-
го дополнения (формулы, графики и пр.); 

г) по используемому методу воздействия на обще-
ственные отношения. Нормы-оговорки, как было ар-
гументировано ранее, могут проявляться и в качестве 
императивной формы воздействия, равно как и диспо-
зитивной. Технические предписания, на что справедли-
во обращал внимание А. Ф. Черданцев, по своему под-
ходу всегда императивные [23, с. 12]. Это объясняется 
их качественными характеристиками и особенностями 
закрепления, точным расчетом, нетерпящим умозри-
тельного или излишне гибкого подхода, способного на-
нести вред обществу, окружающей среде. Показательно 
в этом ключе, что Стратегия обеспечения единства из-
мерений в Российской Федерации до 2025 г. закрепляет: 
«Для преодоления зависимости при выделении госу-
дарственного бюджетного финансирования на создание 
и модернизацию эталонов должны быть установлены 
требования, жестко регламентирующие применение  
технических средств и комплектующих иностранного 
производства» [24]; 

д) по идеолого-политической составляющей. Если 
нормы-оговорки, как мы полагаем, не могут быть деи-
деологизированными и политически нейтральными (по 
понятным причинам, кроющимся в предопределенности 
норм-оговорок политическим режимом, проводимой го-
сударством правовой политикой и пр.), то технические 
нормы – аполитичны. К примеру, вряд ли Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности [25] 
возможно использовать в угоду политической конъюн-
ктуры, как инструмент реализации политической про-
граммы и пр. С этой точки зрения, нормы-оговорки есть 
отражение требований целесообразности правил пове-
дения и всего права (в объективном смысле термина) в 
целом. За счет вкрапления в норму-оговорку идеологи-
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ческой составляющей, как думается, не следует упускать 
из виду и такую важную компоненту данной нормы, как 
обеспечение социальной справедливости.

Этот запрос общества всегда является краеуголь-
ным камнем коммуникации социума и государства.  
В частности, данный аспект наиболее ярко и наглядно 
проявляется в вопросах реализации субъектами личных 
имущественных прав, например, наследственных. Так, с 
одной стороны, гражданское законодательство исходит 
из устоявшегося правила об универсальности институ-
та наследования, т. е. необходимости принятия наслед-
ником наследства в полном объеме, вне зависимости 
от факультативных признаков (существо наследства, 
территориальное нахождение и пр.). Однако требования 
социальной справедливости ориентируют закон также и 
на необходимость его специализации путем дифферен-
циации объектов наследования. Сделано это при помо-
щи нормы-оговорки с лексемой «если из правил настоя-
щего Кодекса не следует иное» [26, ст. 1110], ориентируя 
правоприменителя на ряд оснований исключения прин-
ципа универсального правопреемства, например, ввиду 
наследственной трансмиссии [26, ст. 1156]. 

Результаты.
Доктринальное осмысление эффективности ис-

пользования нормотворческими субъектами норм-
оговорок и технических норм показало, что их закре-
пление в тексте нормативного правового акта нацелено 
на единство содержания основного правового предписа-
ния и его уточнения, детализации, осуществляемых при 
помощи с одной стороны – нормы-оговорки (которая 
вносит необходимую конкретизацию), а с другой – тех-
нической нормы, закрепляющей соответствующую тех-
ническую составляющую процессов на производстве, в 
транспорте и пр. 

Нормы-оговорки и технические нормы, выступая 
специальными правовыми предписаниями и особен-
ными приемами юридической техники опосредования 
воли законодателя, обладают элементами единства, 
показанными в работе. Вместе с тем, синонимизация, 
искусственное обобщение данных правовых норм не 
только противоречит их сущностной составляющей, 
функциональному назначению, но негативным образом 
сказывается на практике применения.

Ключевое значение приобретает монолитность, 
целостность, единство нормативного установления  
(с учетом всех оговорок к нему, технологических норма-
тивов). Это залог качественного правового регулирова-
ния, адекватной интерпретации и последующей эффек-
тивной правореализации. Нормы-оговорки, техниче-
ские нормы, противоречащие основным нормативным 
установлениям, впоследствии крайне негативно отра-
жаются на доверии к закону, подрывают его ценностные 
основания.
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Введение
Статистика имеет важное значение для развития 

государств в различных сферах общественных отноше-
ний, включая экономику и право. Еще большее значение 
она имеет для интеграционных объединений, таких как 
ЕАЭС и ЕС, поскольку ее точность позволяет государ-
ствам-членам находить новые пути унификации, гармо-
низации правоотношений для достижения общих целей.

Отметим, что, например, Европейская статистиче-
ская программа, вносит свой вклад в реализацию едино-
го рынка как ключевого элемента экономического роста, 
но также она имеет сквозной характер, охватывая мно-
гие другие политики ЕС. Программа развития статисти-
ческой деятельности ЕАЭС также охватывает широкий 
спектр общественных отношений, которые подпадают 
под действие права ЕАЭС.
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Поэтому интеграционным объединениям важно 
обеспечить не только качественную нормативную базу 
осуществления статистической деятельности, но также 
обеспечить посредством формирования и применения 
статистики развитие дальнейших интеграционных про-
цессов, достижение целей интеграции, которое при этом 
не ставило бы под угрозу дальнейшее предоставление 
высококачественных статистических данных в ЕАЭС и 
ЕС для поддержки разработки, мониторинга и оценки 
различных направлений деятельности интеграционных 
объединений, включая расширение возможностей наци-
ональных органов государственной власти, хозяйствую-
щих субъектов и граждан государств-членов принимать 
обоснованные решения.

Ключевые направления статистической дея-
тельности ЕАЭС и ЕС

Основным документом, обеспечивающим направ-
ление статистической деятельности в ЕС, является Ев-
ропейская статистическая программа (текущая версия 
рассчитана на 2021–2027 годы). В настоящий момент 
она является частью Программы единого рынка, в свя-
зи с чем Европейская статистическая программа пред-
усмотрена актом вторичного права прямого действия – 
регламентом [13] (далее – Регламент о статистической 
программе).

В преамбуле Регламента о статистической програм-
ме указывается, что рост цифровых инноваций создает 
новые возможности и для хозяйствующих субъектов, 
и для физических лиц, в том числе в части предостав-
ления высококачественных статистических сведений.  
В этой связи особо подчеркивается важность обеспече-
ния качественной финансовой статистикой для дальней-
шего развития единого (внутреннего) рынка [10, c. 113]. 
При этом поскольку больших успехов можно достигнуть 
именно на уровне наднационального регулирования ЕС 
намеревается в большей степени применять принципы 
субсидиарности и пропорциональности.

Согласно ст. 3 Регламента о статистической про-
грамме одной из целей программы является разработ-
ка и предоставление высококачественной статистики в 
соответствии с требованиями Регламента о статистиче-
ской деятельности [14], которая может быть использова-
на как бизнесом, так и наднациональными институтами, 
национальными органами государств-членов.

Основные задачи Европейской статистической про-
граммы разбиты на ряд ключевых направлений (Прило-
жение № 2 к Регламенту о статистической программе).

Одним из первых направлений статистической де-
ятельности в ЕС является Экономический и валютный 
союз [8, c. 288], в рамках которого предусмотрены следу-
ющие ключевые задачи: обеспечение эффективной ста-
тистической поддержки в рамках процедуры чрезмерно-
го дефицита бюджета; предоставление статистических 
данных и методологических указаний по статистическо-
му учету инвестиционных и бюджетных инструментов, 
улучшение измерения показателей торговли товарами и 
услугами, прямых иностранных инвестиций [12].

Тем не менее, на практике в части некоторых направ-
лений ЕС вынужден сталкиваться с разрозненностью 
организационно-правовых механизмов. Так, согласно 
Регламенту о статистической деятельности образуется 
Европейская статистическая система, в основе которой 
Евростат управляет формированием статистики в рам-
ках всего ЕС, включая организацию деятельности на-
циональных статистических органов. Кроме того, после 
реформы [15] 2015 г. было уточнено, что государство –  
член должно установить ответственный национальный 
статистический орган, который будет единолично взаи-
модействовать в Евростатом. Вместе с этим, профильное 
регулирование зачастую не содержит данного аспекта 
консолидации, устанавливая разрозненные требования к 
формированию статистики различными субъектами. На-
пример, Директива о рынках финансовых инструментов 
[15] гласит, что государства – члены ЕС должны пред-
усмотреть, что компетентный финансовый орган может 
в статистических целях потребовать от всех инвестици-
онных фирм, имеющих филиалы на территории таких 
государств в соответствии с механизмом «европейского 
паспорта» [5], периодически отчитываться перед ними 
о деятельности этих филиалов. Такой компетентный 
орган должен учитывать всю эту статистическую ин-
формацию, которая фактически будет дублироваться 
государствами – членами и может разниться с учетом 
применения различных методик сбора и обработки ста-
тистической информации.

Другим примером различных подходов в фор-
мировании статистики в ЕС является регулирование 
Регламента о макропруденциальном надзоре [16],  
в соответствии с которым Европейский совет по си-
стемным рискам также наделен правом запрашивать 
статистическую информацию [4] напрямую не только 
у Евростата, но также и у институтов и органов ЕС,  
а также компетентных органов государств – членов, что 
потенциально может создать ситуацию регуляторно-
го арбитража между органами ЕС, а также поставить 
под вопрос надежность и результаты статистического  
анализа.

Вторым направлением стало обеспечение стати-
стической поддержки в рамках внутреннего рынка [9],  
а также предоставление статистических данных в рам-
ках европейской оборонной политики.

Третьим направлением стало осуществление ста-
тистической деятельности в социальной сфере в части 
анализа реализации социальных прав граждан ЕС на 
рынке труда, в сфере обучения, исследование бедности, 
гендерного равенства, включая статистику в сфере ми-
грации.

Еще одним из ключевых направлений статистиче-
ской деятельности в ЕС стало устойчивое развитие, в 
рамках которого задачами статистической деятельности 
ЕС являются мониторинг целей устойчивого развития, 
анализ осуществления зеленой повестки дня в ЕС, пре-
доставление отчетности в сфере мусора, лесных и во-
дных ресурсов, биоразнообразия [11].
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Пятым направлением статистической деятельности 
является экономическая сплоченность, в рамках которой 
должны быть подготовлена статистика в части экономи-
ческой сплоченности и взаимозависимости регионов и 
городов на территории ЕС.

Последующие направления статистической дея-
тельности ЕС заключаются в необходимости делать 
более точную и честную статистику, а также развивать 
международную кооперацию в рамках ее подготовки и 
предоставления.

При этом не в полной мере можно объяснить от-
сутствие целей улучшения статистики в правоохрани-
тельной сфере, в то время как данные Евростата [17] 
по уголовным преступлениям свидетельствуют о систе-
матическом росте преступлений. Созданная в ЕС Евро-
пейская прокуратура, занимающаяся экономическими 
преступлениями [3], согласно соответствующему регла-
менту [18] должна организовать сопоставление инфор-
мации и извлечение данных для оперативного анализа и 
статистических целей (ст. 44), в том числе содержащей 
любые персональные данные. Вместе с тем, результаты 
такой деятельности не имеют отношения к формирова-
нию статистики в рамках Европейской статистической 
системы, что также будет приводить к различным ре-
зультатам статистического анализа, осуществленного 
разными органами ЕС.

В ЕАЭС, аналогично ЕС, в соответствии с п. 14 
Приложения № 4 к Договору ЕАЭС [19] также реали-
зуется программа развития интеграции в сфере стати-
стики ЕАЭС (текущая программа рассчитана на 2021‒ 
2025 годы), принятая в форме Решения Совета Комис-
сии [20] (далее – Статистическая программа ЕАЭС). 
Ключевыми задачами данной программы стало повы-
шение сопоставимости официальной статистической 
информации между государствами-членами, развитие 
единой системы классификации.

При этом в вводной части указывается, что фор-
мирование официальной статистической информации 
осуществляется не только в рамках свободы движения 
товаров, но также лиц, услуг и капитала. Указанное 
свидетельствует о том, что, несмотря на ограничение 
компетенции ЕАЭС в рамках договора ЕАЭС по форми-
рованию статистики в отношении лишь товаров, ЕАЭС 
дальше развивает интеграцию в рамках статистической 
деятельности.

Программа подразумевает внедрение международ-
ных статистических стандартов в целях гармонизации 
применяемых методологий на национальном уровне [6], 
что должно обеспечить большую сопоставимость стати-
стических данных. Кроме того, для более эффективного 
осуществления статистической деятельности предпо-
лагается увеличение спектра применения цифровых 
технологий, в том числе в рамках сбора метаданных. 
В этой связи совместно с государственными органами 
государств-членов, включая национальные (централь-
ные) банки, на которые возложены функции по фор-
мированию официальной статистической информации 

государств-членов было апробировано применение 
международного стандарта ИСО 17369:2013 «Обмен 
статистическими данными и метаданными». В дальней-
шем планируется создание единой системы метаданных 
статистики ЕАЭС, что будет способствовать цифрови-
зации [7].

Кроме того, Статистическая программа ЕАЭС пред-
лагает расширить статистическую деятельность на но-
вые приоритетные направления: общий рынок товаров; 
общий рынок услуг; общий рынок труда; общий рынок 
капитала; цифровая экономика; «зеленая» экономика  
и охрана окружающей среды; цели в области устойчи-
вого развития. Для этого впоследствии будут созданы 
новые разделы и показатели для формирования стати-
стической отчетности.

ЕАЭС лишен риска возникновения проблемы ре-
гуляторного арбитража между органами ЕАЭС по фор-
мированию статистической информации, тем не менее, 
учитывая, что статистическая деятельность ЕАЭС глав-
ным образом зиждется на функционировании нацио-
нальных статистических органов, результат получается 
разнообразным в зависимости от направления деятель-
ности последних. 

Для исправления данной ситуации в Департаменте 
статистики Комиссии сформирован Консультативный 
комитет [21], который состоит из представителей наци-
ональных статистических и таможенных служб, мини-
стерств экономики, финансов, национальных (централь-
ных) банков и иных организаций. При этом в отличие от 
подхода в ЕС, где должен быть установлен единственно 
ответственный национальный статистический орган для 
взаимодействия с Евростатом, в ЕАЭС предусмотрено 
множество возможных участников, которых на все госу-
дарства – члены более 50 (20 из них со стороны Россий-
ской Федерации).

Также в отличие от ЕС, где также формируются ста-
тистические сведения по преступлениям, в ЕАЭС такой 
подход не реализуется. В то же время нельзя констати-
ровать, что правовых оснований для формирования ста-
тистической информации в данной области в ЕАЭС нет. 
Так, согласно п. 2 ст. 68 Договора ЕАЭС компетентные 
органы вправе запрашивать у компетентных органов 
других государств – членов сведения б административ-
ных мерах, уголовно-правовых санкциях или решениях 
о признании несостоятельности (банкротства). Учиты-
вая наличие принципа конфиденциальности формиро-
вания статистической информации, представляется воз-
можным начать сотрудничество в этой сфере, которая 
также благоприятно может сказаться на развитии сво-
боды передвижения лиц как одной из ключевых свобод 
права ЕАЭС, поскольку позволит заранее минимизиро-
вать проблемы незаконной миграции [1].

Выводы
ЕАЭС и ЕС поступательно развивают регулирова-

ние и практику осуществления статистической деятель-
ности посредством планирования, с учетом мировых 
трендов и стандартов как в сфере статистики, так и бо-
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лее общих сферах – вопросах цифровизации. Такой под-
ход повышает значимость наднационального регулиро-
вания и способен принести большую пользу субъектам 
национального права. В частности, одними из ключевых 
направлений статистической деятельности в ЕС являет-
ся поддержка создания Экономического и валютного со-
юза, вопросов инвестиций, целей устойчивого развития. 
В ЕАЭС одним из ключевых направлений является по-
вышение сопоставимости официальной статистической 
информации, что является существенной проблемой, 
заложенной правом ЕС. Кроме того, ЕАЭС также пла-
нирует расширять направления в рамках последующих 
статистических программ, в том числе в сфере «зеле-
ной» экономики. Одним из перспективных направлений 
может являться развитие подготовки статистических 
данных в правоохранительной сфере, толчок которо-
му также могут дать инструменты гибкой интеграции 
ЕАЭС [2].
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Гражданско-правовая норма выступает основным 
юридическим средством регулирования общественных 
отношений и рассчитана не на «отдельное, разовое от-
ношение, не на каких-либо конкретных лиц, а на мно-
жество отношений определенного вида» [2, с. 203]. 
Абстрактное действие норм объективного гражданско-
го права (действие для всех и каждого) должно быть 
конкретизировано для отдельно взятого гражданского 
правоотношения через создание индивидуальной моде-
ли регулирования. В этом случае действие нормы ста-

новится конкретным и это происходит с помощью меха-
низма гражданско-правового регулирования.

Создание индивидуальной модели регулирования 
для частных лиц служит целям удовлетворения соб-
ственного имущественного либо неимущественного 
интереса и связывается с созданием гражданского пра-
воотношения. В. И. Синайский пишет: «В основе пра-
воотношения в большинстве случаев лежит идея удов-
летворения какой-либо жизненной потребности или 
интереса. Удовлетворение такой потребности (интере-

© Демин А. А., 2025
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са) как жизненного отношения требует признания его в 
обществе юридическим отношением» [6, с. 54]. Посред-
ством действия механизма гражданско-правового ре-
гулирования в системе правоотношения закрепленные 
в объективном праве нормативные положения, форма-
лизуются для отдельно взятых субъектов гражданского 
права и становятся индивидуальными возможностями 
их поведения в форме субъективных прав обязанностей. 
Осуществление принадлежащих лицу субъективных 
прав и исполнение обязанностей обеспечивает удовлет-
ворение возникшей потребности лица.

При этом, осознание лицом какой-либо потребно-
сти недостаточно для порождения гражданского пра-
воотношения, а равно возникновению субъективного 
гражданского права: требуется совершение определен-
ных законом действий. И подобные действия закрепля-
ются и регулируются нормативно, им придана опреде-
ленная юридическая форма (например, оферта, акцепт, 
завещание и т. д.). Для наступления соответствующего 
правового эффекта закон устанавливает также условия 
и порядок подобного рода действий. Другими словами, 
существует механизм гражданско-правового регулиро-
вания установления субъективных гражданских прав.  
И при нарушении определенного законом порядка, субъ-
ективные права не возникают, а интерес лица не может 
быть юридически обеспечен.

И. А. Еськина полагает, что «субъекты граждан-
ского права обеспечивают реализацию их социальных 
целей путем закрепления правовой принадлежности со-
циального блага, и достигают фактического результата – 
обособление социального блага, посредством приобре-
тения (установления) субъективных гражданских прав в 
результате действия механизма приобретения граждан-
ских прав» [3, с. 59]. Данный этап развития гражданско-
го правоотношения автор именует как «предправовую» 
стадию процесса гражданско-правового регулирования 
приобретения субъективных прав.

Предправовая стадия развития гражданского право-
отношения обуславливает действие механизма граждан-
ско-правового регулирования на будущее. На данной 
стадии происходит избрание надлежащей нормативной 
конструкции не только в целях приобретения соответ-
ствующего субъективного гражданского права, но и для 
удовлетворения возникшей социальной потребности 
или интереса в целом. Названная стадия характеризу-
ется тем, что предполагаемые участники гражданского 
правоотношения определяют свою социальную цель и 
избирают подходящую для реализации своего интере-
са нормативную конструкцию. То есть, предправовой 
стадии развития правоотношения присущ выбор нор-
мативной гражданско-правовой конструкции типичного 
поведения и она зависит от характера будущего право-
отношения.

Известно, что гражданские правоотношения разли-
чаются по своему правовому характеру и содержанию. 
Гражданские правоотношения в теории цивилистики 
имеют различную классификацию и по типам разде-

ляются на отношения абсолютные и относительные, 
вещные и обязательственные, имущественные и лич-
ные неимущественные, корпоративные и т. д. Содер-
жание правоотношений также неоднородно. Професор  
О. С. Иоффе обращает внимание на состав гражданско-
го правоотношения, которое состоит из определенных 
элементов, таких как: субъективные права и обязанно-
сти, объект и субъекты правоотношения [4, с. 113]. 

Ученый замечает, что «выявление моментов, харак-
теризующих гражданское правоотношение, имеет суще-
ственное значение потому, что фактически эти моменты 
определяют круг задач, стоящих перед Общей частью 
науки советского гражданско права» [4, с. 114]. Но не 
только. Различие элементов гражданского правоотно-
шения обуславливает специфику функционирования 
механизма гражданско-правового регулирования. На-
пример, от типа правоотношения, а также от основания, 
порядка и условий возникновения гражданского право-
отношения зависит выбор юридических средств меха-
низма гражданско-правового регулирования. Например, 
возмездное приобретение за уплату цены принадлежа-
щей другому лицу вещи, требует задействование юри-
дической конструкции договора купли-продажи (гл. 30 
ГК РФ). В случае необходимости возмездного исполь-
зования какой-либо вещи на время, применяются нормы 
договора аренды (гл. 34 ГК РФ). Создание вещи другим 
лицом по заказу, будет регулироваться нормами о дого-
воре подряда (гл. 37 ГК РФ).

Предправовая стадия является функционально са-
мостоятельной и важной в регулировании гражданских 
правоотношений. На данной стадии регулирования 
определяется характер будущих правоотношений, вид и 
содержание будущих субъективных прав, объем и пре-
делы правового регулирования, происходит выбор над-
лежащей юридической конструкции и правовых средств 
механизма гражданско-правового регулирования под-
лежащих применению для будущего правоотношения, 
согласовываются условия, порядок и пределы осущест-
вления и прекращения субъективных прав, и т. д. Все это 
обуславливает создание модели индивидуального регу-
лирования действий частных лиц в рамках гражданского 
правоотношения.

При этом, следует заметить, что на предправовой 
стадии происходит задействование норм объективного 
гражданского права с целью создания индивидуальных 
правил поведения для конкретных лиц взаимоотноше-
ний. На предправовой стадии гражданско-правового ре-
гулирования регулятивная функция гражданского пра-
ва не реализуется, а реализуется правовое притязание 
субъекта на приобретение права. С. С. Алексеев при-
тязание определяет в как «особое правомочие – своео-
бразную юридическую возможность, обеспечивающую 
правовое воздействие на нарушителя юридической обя-
занности» [1, с. 309]. Л. С. Явич под притязанием под-
разумевает меру (вид) требования управомоченного к 
обязанному лицу, не исполнившему своей юридической 
обязанности, обращенного к последнему через органы 
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государства, уполномоченный применять санкции пра-
вовых норм [8, с. 126]. Вместе с тем, притязание следует 
рассматривать как обеспеченную правом возможность 
действий с целью достижения определенного юридиче-
ского результата под воздействием механизма граждан-
ско-правового регулирования.

Предправовая стадия гражданского правоотно-
шения имеет организационную сущность, которая в 
первую очередь выражается в том, что именно на этой 
стадии достигается организационная связанность 
субъектов правоотношения. Например, действуя на 
преддоговорной стадии лица ведут переговоры о за-
ключении договора, заключают соглашения о заклю-
чении договора (ст. 434.1 ГК РФ), направляют оферту 
(текст договора) (ст. 435 ГК РФ) и т. д. Задачей меха-
низма гражданско-правового регулирования на данной 
стадии, является организация действий сторон буду-
щего договора, а также обеспечение претворения их 
притязаний на возникновение субъективного права  
в будущем.

Предправовая стадия гражданско-правового регу-
лирования может быть исчерпана совершением опреде-
ленной в законе совокупностью действий, в результате 
которых возникает гражданское правоотношение. На-
пример, заключение договора и возникновение дого-
ворного отношения обусловлено моментом получения 
лицом, направившим оферту, ее акцепта (ст. 433 ГК РФ). 
Также составление текста завещания в письменной фор-
ме и его удостоверение нотариусом завершает составле-
ние завещания (ст. 1124 ГК РФ) и предправовая стадия 
заканчивается.

Иногда предправовая стадия имеет более или менее 
продолжительный период своего существования. Так, 
заключением предварительного договора стороны ор-
ганизуются на будущее возможностью потребовать за-
ключения основного договора и находятся в состоянии 
правового притязания на установление субъективных 
гражданских прав. Если предправовая стадия заверша-
ется заключением основного договора, возникает граж-
данское правоотношение, в рамках которого стороны 
приобретают субъективные права и механизм граждан-
ско-правового регулирования нацелен на удовлетворе-
ние частного интереса.

Для раскрытия существа механизма гражданско-
правового регулирования приобретения субъективных 
гражданских прав следует учитывать и то, что на пред-
правовой стадии развития гражданского правоотноше-
ния, должны быть совершенны определенные действия. 
Д. И. Мейер замечает, что приобретение права предпо-
лагает акт приобретения [5, с. 270]. Ученый обращает 
внимание на то, что нужен «какой-либо факт, сближаю-
щий субъекта права с его объектом; сам по себе субъект 
права существует отдельно от объекта; для того чтобы 
право было приобретено, требуется, чтобы сделалось 
что-либо, произошло какое-нибудь сближение между 
субъектом и объектом» [5, с. 271]. Именно посредством 
действий на предправовой стадии механизм граждан-

ско-правового регулирования обеспечивает приобре-
тение запланированного субъективного гражданского 
права.

Действия лиц по приобретению субъективного 
гражданского права связаны с реализацией правосубъ-
ектности. Професор Л. А. Чеговадзе отмечает, что «пра-
восубъектность реализуется вследствие действий по 
преднамеренному, и по непроизвольному использова-
нию права. Реализация правосубъектности физических 
и юридических лиц воплощается в их действиях и дей-
ствуют они либо в отношении социальных благ, либо в 
отношении других людей» [7, с. 11]. С появлением сбли-
жающего с правом факта (действий сторон правоотно-
шения) начинается регулятивное действие механизма 
гражданско-правового регулирования, которым юриди-
чески обеспечивается удовлетворение частного интере-
са и социальной потребности лица.

Действия в рамках гражданского правоотношения 
совершаются в определенной правовой форме, мера и 
вид которых определяется законом либо по соглашению 
сторон. И то, какие правовые действия будут совершать-
ся в рамках гражданского правоотношения, стороны 
определяют на предправовой стадии процесса граж-
данско-правового регулирования. Нацеленность воли 
сторон на тот или иной социальный результат (купить, 
продать, создать) обуславливает задействование соот-
ветствующих правовых средств механизма граждан-
ско-правового регулирования, тех, которые способны 
обеспечить удовлетворение именно этой социальной 
потребности.

От воли зависит последующее развитие граждан-
ского правоотношения, приобретение субъективного 
гражданского права и, соответственно, действие право-
вого механизма. Например, стороны обговаривают от-
чуждение/приобретение какой-либо вещи, определяют 
юридическую конструкцию механизма гражданско-пра-
вового регулирования и в тексте договора согласовывают 
порядок действий по передаче и принятию вещи, доку-
ментов к ней, а также срок и порядок подачи документов 
на государственную регистрацию права собственности, 
если вещь является недвижимой. В этом проявляется ор-
ганизационно-правовой эффект договора.

На предправовой стадии, стороны договора могут 
установить порядок ведения переговоров о заключении 
договора (ст. 434.1 ГК РФ), заключают предварительный 
договор, рамочный договор о будущих действиях в рам-
ках обязательства, совершают действия по заключению 
договора путем направления и принятия оферты (гл. 28 
ГК РФ), обращаются в суд с требованием о понуждении 
заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ), направляют по-
вестку предстоящего собрания гражданско-правового 
сообщества и т. д. Названные и другие подобные дей-
ствия организуют реализацию притязания на приобре-
тение права, нацелены на создание акта индивидуаль-
ного регулирования отношений сторон и не связаны с 
актами осуществления субъективного гражданского  
права.
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Также нужно учитывать и то, что законом предус-
матриваются основания приобретения субъективных 
гражданских прав, где согласование воли с иными субъ-
ектами гражданского права не происходит, поскольку 
нарушается их субъективные права (например, причи-
нение вреда, неосновательное обогащение, издание ак-
тов государственных органов и органов местного само-
управления, которые предусмотрены законом в качестве 
основания возникновения гражданских прав и др.). По-
добного рода основания видоизменяют функционирова-
ние гражданско-правового регулирования за счет того, 
что задействуются иные правовые средства, обуславли-
вающие формирование иной юридической конструкции.

Таким образом, задачей механизма гражданско-
правового регулирования является правовое обеспече-
ние соответствующими юридическими средствами дей-
ствий субъектов гражданского права связанных с уста-
новлением правоотношения, определение юридической 
формы этих действий, а также закрепление условий и 
порядка их совершения для наступления соответствую-
щего правового эффекта.
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С учетом современных реалий, таких как измене-
ние характера трудовой деятельности и появление но-
вых форм приложения труда, выходящих за рамки при-
вычной многим полной и бессрочной занятости, разви-
тие современных цифровых технологий, желание все 

большего числа работников самостоятельно определять 
временные рамки режима труда и отдыха, а также безус-
ловно экономические факторы (кризисы и безработица), 
в настоящее время значительное развитие получают не-
стандартные формы занятости.
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В целях более осознанного понимания терминоло-
гических особенностей следует обозначить ранее отме-
ченные в научных работах признаки стандартных форм 
занятости: бессрочные трудовые договоры, оформлен-
ные в письменной форме, выполнение трудовых обя-
занностей полный рабочий день, с фиксированным ра-
бочим местом, на предприятии или в организации под 
контролем работодателя.

Нестандартные формы занятости представляют со-
бой собирательный термин, включающий по данным 
Международной организации по миграции такие фор-
мы занятости, отличные от стандартной, как времен-
ная (срочная) занятость, работа на условиях неполного 
рабочего времени, временный заемный труд и другие 
многосторонние трудовые отношения, а также замаски-
рованные трудовые отношения и зависимая самостоя-
тельная занятость.

Следует учитывать, что трудовая деятельность ино-
странных работников, исходя из широкого круга пред-
усмотренных законодательством различных механизмов 
ее регулирования, не находится в стороне от рассматри-
ваемой в данной работе проблематики.

Напротив, принимая во внимание повышенный в 
последнее время интерес общества к миграционным 
вопросам, рассмотрение правового регулирования не-
стандартных форм трудовой деятельности иностранных 
работников представляет интерес как в научном, так и в 
прикладном плане.

Следует отметить, что с учетом специфики законо-
дательства в сфере миграции нестандартная занятость 
иностранных работников является достаточно частым 
явлением, исходя из понятийного аппарата Федерально-
го закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ [4], определив-
шего трудовую деятельность иностранного гражданина 
как его работу на основании трудового или гражданско-
правового договора.

В развитии данного законоположения определены 
и стороны соответствующих договоров. С одной сторо-
ны, иностранный работник, а с другой, – либо работо-
датель (физическое или юридическое лицо, получившее 
разрешение на привлечение иностранных работников 
(далее – РНП) (за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом) и использующее их труд на основании 
заключенных с ними трудовых договоров), либо заказ-
чик работ (услуг) (лицо, получившее в установленном 
порядке РНП (за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом) и использующее их труд на основании 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ  
(оказание услуг).

Заказчик работ (услуг) во всех случаях возникает в 
качестве одной из сторон договора при осуществлении 
иностранным гражданином деятельности в качестве 
«самозанятого», т. е. лица, получающего профессио-
нальный доход.

Федеральным законом от 27 ноября 2018 г. № 422-
ФЗ такой доход определяется как доход физических лиц 
от деятельности, при ведении которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наемных работников по 
трудовым договорам, а также доход от использования 
имущества.

Участие в эксперименте принимают как граждане 
Российской Федерации, так и граждане государств – 
членов Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС).

По данным ФНС России, количество «самозаня-
тых» граждан государств – членов ЕАЭС составляет  
180 тыс. человек (граждан Киргизии – более 134 тыс., 
Белоруссии – более 23 тыс., Армении – более 10 тыс., 
Казахстана – более 10 тыс.).

Выгода для иностранного гражданина, осуществля-
ющего трудовую деятельность и являющегося «самоза-
нятым», с учетом размера налога – 4 % (с дохода от сде-
лок с физическими лицами) и 6 % (с дохода от сделок  
с юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями) вместо «подоходного» налога в размере 
13 %, налицо.

При этом еще более в выгодных условиях при при-
влечении самозанятого иностранного гражданина нахо-
дится его работодатель, так как данный механизм позво-
ляет существенным образом минимизировать расходы 
на работников.

Так, у работодателя в отношении облагаемого дохо-
да, выплаченного самозанятому, не возникает обязанно-
стей налогового агента и, как следствие, нет необходи-
мости уплачивать «подоходный» налог с таких доходов 
и представлять расчет 6-НДФЛ.

Кроме того, выплаты самозанятому не надо об-
лагать страховыми взносами (основной единый та-
риф взносов – 30 %, взносов на травматизм до 8,5 % 
в зависимости от класса профессионального риска 
организации) и отражать в отчетности по страхо-
вым взносам. Экономия на привлечении самозанятых 
иностранных граждан достигает 45 % фонда оплаты  
труда.

При этом работодателю не требуется соблюдать в 
отношении указанных лиц гарантии, предусмотренные 
Трудовым кодексом Российской Федерации [2], в том 
числе связанные с несчастными случаями, профессио-
нальными заболеваниями, а также временной нетрудо-
способностью.

Таким образом, мигранты, работающие в качестве 
«самозанятых», представляют для их заказчиков работ 
(услуг) самую дешевую и по большей части бесправную 
рабочую силу, что является стимулом к привлечению 
именно таких рабочих.

Вместе с тем иностранный работник изначально яв-
ляется наиболее слабой стороной трудовых отношений, 
а в случае наступления несчастного случая или времен-
ной нетрудоспособности ложится грузом на социаль-
ную инфраструктуру Российской Федерации, и без того 
испытывающую серьезные сложности.

Следует отметить, что развитие «самозанятости» 
как формы нестандартной занятости иностранных ра-
ботников тесно связано с другой его формой – платфор-
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менной занятостью, то есть деятельностью цифровых 
платформ труда.

В литературе такие платформы делят на две боль-
шие группы – он-лайн-платформы на основе веб-
технологий и платформы на основе геолокации (работ-
ники первых выполняют трудовые задания дистанци-
онно или в удаленном режиме (например, выполнение 
переводов, разработка программного обеспечения на 
фрилансерских и конкурсных платформах, анализ дан-
ных на платформах конкурентного программирования, 
выполнение краткосрочных заданий, таких как анноти-
рование изображений, цензура контента или расшиф-
ровка видео на платформах микрозаданий), а работники 
вторых – выполняют задания собственными силами в 
определенных физических местах (услуги такси, до-
ставка на дом, бытовое обслуживание, домашняя работа 
и услуги по уходу).

Работники регистрируются на платформе, получа-
ют заказы от клиентов и выполняют их, при этом опла-
чивают комиссию, которую начисляет платформа за 
свои услуги.

Невозможность обеспечения достаточного уровня 
контроля качества работников, а также взаимного объе-
ма прав как заказчиков работ (услуг), так и самих работ-
ников ведет по сути к созданию предпосылок скрытой 
эксплуатации работников, включая несоблюдение уже 
упоминавшихся гарантий, предусмотренных ТК РФ, ко-
торые с учетом специфики «самозанятости» являются 
по сути жестом доброй воли как со стороны платформы, 
так и со стороны заказчика работ (услуг).

Следует отметить, что работодатели обязаны со-
блюдать все нормы и правила, установленные законода-
тельством, в отношении социальной защиты своих ра-
ботников в случае, если они являются дистанционными.

Дистанционная занятость представляет собой фор-
му занятости, при которой работник выполняет свои 
трудовые обязанности на расстоянии от работодателя. 
Она позволяет работникам выполнять свои обязанности 
без необходимости находиться в офисе или на рабочем 
месте. 

Дистанционная занятость может быть организова-
на различными способами, включая использование ви-
деоконференций, электронной почты, чатов, файлооб-
менных сервисов и других технологий. 

В свою очередь, работодатели могут предоставлять 
работникам компьютеры, программное обеспечение и 
другие ресурсы, необходимые для осуществления тру-
довой деятельности.

Однако, дистанционная занятость также может 
иметь свои недостатки, такие как отсутствие прямого 
контроля со стороны работодателя, проблемы с комму-
никацией и координацией, а также социальной защи-
щенностью дистанционных работников.

Несмотря на то, что работодатели обязаны, как уже 
было указано выше, соблюдать предусмотренные зако-
нодательством нормы и правила в отношении социаль-
ной защиты своих дистанционных сотрудников (напри-

мер, безопасных условий труда, соблюдение требований 
по охране труда и технике безопасности), проконтроли-
ровать это крайне затруднительно.

Проблемным вопросом в этом случае является обе-
спечение реализации соответствующих полномочий со 
стороны контролирующих органов публичной власти 
при нахождении работника за пределами Российской 
Федерации.

Несмотря на то, что ТК РФ не предусматривает за-
ключение трудового договора о дистанционной работе 
с иностранными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность за рубежом, его вполне возможно 
заменить на договор гражданско-правового характера, 
что еще более выгодно работодателю как показало на-
стоящее исследование.

Немаловажный акцент в этом случае необходимо 
сделать на баланс трудовых ресурсов, являющийся сред-
ством оценки трудового потенциала и источником ин-
формации о его использовании. Он представляет собой 
комплексный метод изучения состава и использования 
трудовых ресурсов и благодаря этому служит инстру-
ментом для объединения всей имеющейся информации 
о рынке труда. С его помощью раскрываются источники 
формирования рабочей силы, связи и пропорции в рас-
пределении ее по отраслям экономики и видам эконо-
мической деятельности, между отдельными регионами 
страны.

Несомненно лица, осуществляющие трудовую де-
ятельность в дистанционном формате из-за рубежа, не 
попадают в официальный статистический инструмен-
тарий и не учитываются при оценке российского рынка 
труда, что ведет к искажению статистической информа-
ции.

В научных работах в качестве проблематики отме-
чается, что больше 90 % налогов с заработных плат и 
НДС в обозначенной сфере не уплачиваются в бюджет, 
а теневой формат использования заемного труда имеет 
негативные последствия: выпадающие доходы бюджета, 
бюджетов внебюджетных фондов, так как организации, 
предоставляющие заемных работников, для получения 
прибыли, с учетом сложившихся цен на данном рынке, 
вынуждены большую часть заработной платы выплачи-
вать неофициально; низкая доля российских граждан 
занята в сфере заемного труда в силу предпочтения ми-
грантам из-за более низких зарплат за счет демпинга за-
купочных цен; нарастающая социальная напряженность 
в обществе, в том числе в среде трудовых мигрантов из 
ближнего зарубежья.

При этом следует отметить, что в соответствии со 
ст. 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ 
особенности въезда, пребывания, осуществления мигра-
ционного учета и трудовой деятельности иностранных 
граждан, направляемых работодателем к физическому 
лицу или юридическому лицу, не являющимся их рабо-
тодателями, по договору о предоставлении труда работ-
ников (персонала), устанавливаются Федеральным зако-
ном от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ [3], Федеральным 
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законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ и Федеральным 
законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ [5].

Вместе с тем до настоящего времени указанные фе-
деральные законы соответствующих особенностей не 
предусматривают.

В заключении следует отметить, что проведенный 
анализ нестандартных форм занятости иностранных 
работников показал, что законодательство не предусма-
тривает решение накопившихся проблемных вопросов в 
данной сфере.

Имеющаяся в настоящее время острота проблем 
в области миграции требует безотлагательного их ре-
шения, которое в рассматриваемой части заключа-
ется в необходимости совершенствования правового 
регулирования трудовой деятельности иностранных  
работников.

Так, с одной стороны, видится необходимость в соз-
дании эффективной системы социального обеспечения 
нестандартных форм занятости, включая использование 
договоров добровольного страхования рисков, связан-
ных с ухудшением у иностранного работника состояния 
здоровья в результате несчастного случая, заболевания, 
травмы, отравления, повлекшие утрату трудоспособно-
сти, а также их медицинского страхования.

Создание такой системы обеспечит гарантии оказа-
ния иностранным гражданам медицинской помощи, по-
высит их социальную защищенность, а также приведет 
к значительной экономии бюджетных средств.

Кроме того, создание указанной системы позволит 
предотвратить распространение инфекционных заболе-
ваний, создающих угрозу санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию Российской Федерации, а также 
выведет из теневого оборота финансовые средства, ко-
торые уплачиваются мигрантами, минуя установленный 
порядок оплаты медицинских услуг. 

С другой стороны, необходимо усиливать контроль-
но-надзорные полномочия органов публичной власти, 
направленных на оценку возможных нарушений обяза-
тельных требований со стороны работодателей, заказчи-
ков работ (услуг).

Кроме того, целесообразно введение дополни-
тельных требований для третьих лиц (например, циф-
ровых платформ занятости, ЧАЗ) в части направления 
сведений о трудоустройстве иностранных работников, 
а также распространение в связи с этим на них кон-
трольно-надзорных полномочий органов публичной  
власти.

Библиографический список
1. Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс».
2. Трудовой кодекс Российской Федерации // СПС 

«КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 15 августа 1996 г.  

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Приказ Минтруда России от 30 декабря 2016 г. 
№ 851н «Об утверждении Классификации видов эконо-
мической деятельности по классам профессионального 
риска». 

Bibliographic list
1. Treaty on the Eurasian Economic Union of May 

29, 2014 // LRS «ConsultantPlus».
2. Labor Code of the Russian Federation // LRS 

«ConsultantPlus».
3. Federal Law of August 15, 1996 № 114-FZ «On 

the order of departure from the Russian Federation and entry 
into the Russian Federation» // LRS «ConsultantPlus». 

4. Federal law from July 25, 2002 № 115-FZ «On the 
legal status of foreign citizens in the Russian Federation» // 
LRS «ConsultantPlus».

5. Order of the Russian Ministry of Labor of December 
30, 2016, № 851n «On Approval of the Classification of 
Types of Economic Activities by Classes of Occupational 
Risk».

Информация об авторе
П. О. Дутов – заместитель начальника управления Главного управления по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации.

Information about the author
P. O. Dutov – Deputy Head of the Department of the Main Directorate for Migration of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia.

Статья поступила в редакцию 29.01.2025; одобрена после рецензирования 20.02.2025; принята к публикации 
28.03.2025.

The article was submitted 29.01.2025; approved after reviewing 20.02.2025; accepted for publication 28.03.2025.



Вестник экономической безопасности54 № 2 / 2025

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 346
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2025-2-54-59
EDN: https://elibrary.ru/sxwsrs
NIION: 2015-0066-2/25-212
MOSURED: 77/27-011-2025-02-411

Влияние специальной военной операции  
на правовое регулирование гражданско-правовой ответственности 

участников предпринимательской деятельности
Оксана Михайловна Дьяченко1, Евгений Олегович Зайцев2

1,2 Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации, 
Москва, Россия
1 89265810558@mail.ru
2 1b1@list.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы, посвященные влиянию СВО на регулирование обязательственных от-
ношений с участием предпринимателей, выступающих участниками специальной военной операции, рассмотрению 
частичной мобилизации как основания изменений существенных условий договора.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, специальная военная операция, участники специальной 
военной операции, гражданско-правовая ответственность, изменение существенных условий контракта

Для цитирования: Дьяченко О. М., Зайцев Е. О. Влияние специальной военной операции на правовое регули-
рование гражданско-правовой ответственности участников предпринимательской деятельности // Вестник экономи-
ческой безопасности. 2025. № 2. С. 54–59. https://doi.org/10.24412/2414-3995-2025-2-54-59. EDN: SXWSRS.

Original article

The impact of a special military operation on the legal regulation  
of civil liability of business participants

Oksana M. Dyachenko1, Evgeniy O. Zaytsev2

1,2 Prince Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 
Moscow, Russia
1 89265810558@mail.ru
2 1b1@list.ru

Abstract. Considered the issues related to the influence of SMO on the regulation of contractual relations with the 
participation of entrepreneurs participating in a special military operation, consideration of partial mobilization as the basis 
for changes in the essential terms of the contract. 

Keywords: entrepreneurial activity, special military operation, participants in a special military operation, civil liability, 
change of essential terms of the contract

For citation: Dyachenko O. M., Zaytsev E. O. The impact of a special military operation on the legal regulation of civil 
liability of business participants. Bulletin of economic security. 2025;(2):54–9. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2025-2-54-59. EDN: SXWSRS. 

Проведение специальной военной операции  
(далее – СВО) является фактом современной действи-
тельности, который нашел отражение в правовой по-
литике государства. Указанное определяется как за-
кономерное явление, поскольку, как верное отмечено  
Н. В. Исаковым, сущность политики сводится к возмож-
ности активизировать работу права на защиту обще-
ственных интересов [3, с. 20], а целью ее проведения 
выступает необходимость придания правовой формы 

позиции государства относительной наступивших су-
щественных изменений.

СВО, как вынужденная принимаемая мера со сто-
роны Российской Федерации, отразилась на позиции го-
сударства в отношении лиц, являющихся участниками 
военной операции, одновременно обладающими стату-
сом субъекта предпринимательских отношений.

В октябре 2022 г. Федеральный закон «О мобилиза-
ционной подготовке и мобилизации в Российской Феде-
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рации» (далее – Закон о мобилизации) дополнен ст. 21.1, 
которая устанавливает в качестве отдельной категории 
граждан, призываемых на военную службу по мобили-
зации – индивидуальных предпринимателей. Нормы 
указанного документа не распространяют в отношении 
отмеченных лиц ограничений и запретов, определенных 
в Федеральном законе от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» [11] в части занятия предприни-
мательской деятельностью.

В соответствии со ст. 1 Закона о мобилизации под 
мобилизацией следует понимать систему мер, связан-
ных с переводом экономики страны, а также органов го-
сударственно власти и организаций на работу, осущест-
вляемую в условиях военного времени. Это касается и 
перевода Вооруженных Сил государства, войск, воин-
ских и специальных формирований на организацию и 
состав военного времени [12].

Одним из видов такой мобилизации является ча-
стичная мобилизация, пределы которой устанавливают-
ся нормативными правовыми актами. Принятое на осно-
вании Указа Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» [13] решение о частичной мобилизации на 
законодательном уровне сопровождается и устранени-
ем возникающих негативных гражданско-правовых по-
следствий ввиду участия в мобилизации граждан пред-
принимателей и задействованных в выполнении дого-
ворных обязательств, в качестве обязанной стороны.

В современный период в правовой доктрине особой 
дискуссии подвергаются вопросы, касающиеся установ-
ления юридической природы и тенденций исполнения 
предпринимательских обязательств, так как они пред-
ставляют значимость для осуществления договорной 
деятельности [4, с. 126; 5, с. 151].

В рамках науки предпринимательского права для 
установления обязательств, возникающих в рамках 
осуществления предпринимательской деятельности, 
используются термины «предпринимательское обяза-
тельство» и «предпринимательский договор» [14, с. 44]. 
Предпринимательские договоры обладают следующими 
признаками: предпринимательские обязательства опос-
редуемы предпринимательской деятельностью; субъ-
ектами предпринимательских обязательств выступают 
государственные (муниципальные) органы и коммерче-
ские организации; в той или иной степени государствен-
ные органы осуществляют регулирование предприни-
мательских обязательств; любые предпринимательские 
договоры содержат указания на санкции, применяемые 
при нарушении сторонами условий договора [2, с. 17]. 
Все перечисленные признаки присущи предпринима-
тельскому договору, однако государственное регулиро-
вание и применение к сторонам санкций при нарушении 
условий договора следует рассматривать как признаки 
не только предпринимательских, но и гражданских до-
говоров.

Норма, порождающая возможность изменения су-
щественных условий, является общеобязательной, а за-

ключаемый договор, как соглашение сторон, должен ос-
новываться на балансе интересов участников. Пределы, 
а именно установление максимально возможных значе-
ний в части существенных условий не устанавливаются, 
соответственно ограничительным фактором является 
добросовестность и разумность как гражданско-право-
вые категории, учитывающие интересы заказчика и воз-
можность исполнения контрагента.

Принимаемые Правительством Российской Феде-
рации меры, впервые в современной истории, помимо 
регулирования вопросов установления гарантий и мер 
социальной поддержки субъектов, задействованных в 
частичной мобилизации, выходят на регулирование до-
говорных гражданско-правовых предпринимательских 
правоотношений в части установления норм, освобож-
дающих от правовых последствий, связанных с неис-
полнением, ненадлежащим исполнением обязательств, 
в отдельных случаях, прекращающих отношения с уча-
стием данных субъектов.

Так, законодателем принят комплекс таких мер, на-
правленных на урегулирование ситуации в случае моби-
лизации лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность.

В 2022 г. Правительство Российской Федерации 
допустило возможность изменения существенных ус-
ловий контрактов, которые были заключены в целях 
обеспечения федеральных нужд на основании моби-
лизации, влияющей на невозможность исполнения  
контракта [15].

Объявленная частичная мобилизация [16] в кон-
тексте государственных закупок, была признана юри-
дически значимым фактом, позволяющим на основании 
договора изменить существенные условия заключенно-
го контракта без применения штрафных санкций к сто-
роне, не способной исполнить принятые обязательства, 
ввиду принятого государством решения.

Высказывается позиция, согласно которой указан-
ное нововведение направлено на поддержку заказчиков 
и участников по ФЗ-44 [17; 18]. Однако, указанное мне-
ние, является спорным, поскольку, в более привилеги-
рованное положение поставлены именно исполнители. 
Кроме того, оно устанавливает запрет на возможность 
заказчика в одностороннем порядке отказаться от ис-
полнения контракта при наличии оснований, указан-
ных в ст. 523 ГК РФ и допускает применение штрафных  
санкций.

Постановлением Правительства РФ от 4 июля  
2018 г. № 783 [19] закреплены правила по списанию 
сумм неустоек, которые были начислены поставщику, 
но не списаны заказчиком в случае неисполнения обяза-
тельств, указанных в контракте (далее – Правила). Они 
не содержат основания для писания сумм неустоек в от-
ношении лиц, не исполнивших обязательства в связи с 
частичной мобилизацией.

В рамках постановления Правительства РФ от  
15 октября 2022 г. № 1838 Правила требуют коррек-
тировки в части установления возможности списания 
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сумм неустоек в отношении лиц, не исполнивших обяза-
тельства в связи с частичной мобилизацией.

Частичная мобилизация, в контексте рассматри-
ваемого вопроса, отнесена к обстоятельствам непре-
одолимой силы при рассмотрении вопроса включения 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) [20].

При этом открытым остается вопрос о возможности 
рассмотрения частичной мобилизации, как обстоятель-
ства непреодолимой силы, возникающего в договорных 
отношениях, которые не связаны с государственными 
контрактами. Однако исполнение обязанностей по кон-
тракту находится в причинно-следственной связи с объ-
явленной мобилизацией.

На данное обстоятельство справедливо указывал в 
своих научных исследованиях Д. М. Генкин. Следует с 
ним согласиться в том, что освобождение от ответствен-
ности по обязательству возможно в силу обусловленных 
военными действиями определенных обстоятельств. 
В качестве примера ученый приводит ситуацию, когда 
колхоз не освобождается от принятых обязательств в 
случае военной мобилизации его жителей, так как воен-
ные действия обязывают его работать более интенсивно 
[8, с. 4].

Однако частичная мобилизация в контексте указан-
ного вопроса рассматривается на предмет возможности 
отнесения к обстоятельствам непреодолимой силы.

Обстоятельства непреодолимой силы применимы 
ко всем гражданско-правовым отношениям, и безуслов-
ная оговорка в части отнесения частичной мобилизации 
к таким обстоятельствам, недопустима.

Согласно ч. 3 ст. 401 ГК РФ непреодолимая сила 
возникает по причине обстоятельств, не подлежащих 
предотвращению с учетом необходимой предусмотри-
тельности и внимательности, каждое из которых долж-
но соответствовать установленным критериям: добросо-
вестности, причинно-следственной связи, продолжитель-
ности, добросовестном принятии всех разумных мер.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, изложенным в поста-
новлении от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об ответственности за нарушение обя-
зательств»: (а) под чрезвычайностью понимается особая 
исключительность возникшего обстоятельства, насту-
пление которого не может признаваться обычным при 
конкретных условиях; (б) под непредотвратимостью – 
когда субъект гражданского оборота не может избежать 
наступления определенного обстоятельства или его по-
следствий [21].

Ученые-исследователи высказывают различные 
подходы относительно характеристики непредсказуемо-
го и неординарного обстоятельства, когда непреодоли-
мая сила исключает возможности их предвидения участ-
никами договорных правоотношений, а ее возникнове-
ние не может быть связано с действиями определенных 
лиц [9].

В частности, по мнению Д. И. Мейера непреодо-
лимой силой выступает сила высшей категории случай-
ность, которую невозможно никаким образом предот-
вратить или предусмотреть [10, с. 245]. Аналогичной 
позиции придерживается и М. М. Агарков [1].

По своей сути, частичная мобилизация может об-
ладать признаками неотвратимости и чрезвычайности, 
которые стороны предпринимательских отношений не 
могли предвидеть и предотвратить. Однако, указанное 
не коррелирует с положением ст. 2 Закона о мобилиза-
ции, предусматривающие такие принципы ее осущест-
вление как заблаговременность и плановость.

Так, С. В. Зимнева, исследуя рассматриваемый во-
прос, допускает возможность наступления событий, 
препятствующих выполнению стороной своих дого-
ворных обязательств. В подобных случаях следует от-
ражать в предпринимательском договоре определенные 
условия о возможной мобилизации как форс-мажорную 
оговорку. Это позволит в период мобилизации освобо-
дить от ответственности при неисполнении договорных 
обязательств или приостановить их исполнение [7].

Судебная практика, при заявлении сторонами до-
вода о частичной мобилизации, как обстоятельстве не-
преодолимой силы, однозначно не отвечает на данный 
вопрос.

В данных обстоятельствах, принятие закона, пред-
усматривающего, право на изменение существенных 
условий договора, при наличии таких оснований как 
принятие решения о мобилизации, частичной мобили-
зации на основании соглашении сторон, при установ-
лении факта невозможности надлежащего исполнения 
принятого обязательства, является наиболее оптималь-
ной формой реакции законодателя на изменение сло-
жившейся обстановки и направленной на стабилизацию 
гражданско-правовых отношений. Ученые справедливо 
указывают на стремление субъектов гражданского обо-
рота иметь деловые контакты с добросовестными контр-
агентами, выполняющими принятые ими обязатель-
ства в полном соответствии с имеющимся договором  
[6, с. 38].

Следующим шагом, предусматривающим регу-
лированием договорных отношений в кредитной сфе-
ре, стало принятие ФЗ № 377 [22], которым предус-
мотрены правовые последствия в части юридической 
судьбы долговых обязательств в период прохождения 
службы, а также в случае признания лица – должника  
безвестно отсутствующим, умершим, включая обяза-
тельства физического лица – индивидуального предпри-
нимателя.

В данном случае прекращение долговых обяза-
тельств гражданско-правового характера, в случае смер-
ти, лиц, указанных в нормативном правовом акте, по 
своей сути является социальной поддержкой, включен-
ной в регулирование обязательственных правоотноше-
ний, в качестве основания их прекращения.

Продолжением проводимой политики государства в 
вопросах поддержки участников СВО является распоря-
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жение Правительства Российской Федерации № 3046-р  
[23] (далее – Распоряжение Правительства). В соответ-
ствии с п. 2 указанного документа возможна отсрочка 
уплаты арендной платы на время прохождения военной 
службы (или оказания содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-
рации), а также расторжение договора аренды без при-
менения штрафных санкций.

Следует отметить, что положениями Распоряжения 
Правительства затронуты аспекты договорных отноше-
ний с участниками СВО применительно к федеральной 
собственности. Однако п. 7 указана норма рекоменда-
тельного характера в отношении собственности субъ-
ектов федерального уровня и органов местного управ-
ления. Реакция данных субъектов на данное положение 
отражена в их правовых актах [например, 24].

Однако, обязанным органом, призванным обеспе-
чить применение Распоряжения Правительства являет-
ся Росимущество. Следует отметить, что функции по 
управлению федеральным имуществом могут реализо-
вывать и другие федеральные органы исполнительной 
власти.

В связи с отмеченными обстоятельствами полага-
ем необходимым внести некоторые изменения в Рас-
поряжение Правительства. В частности, п. 9 данного 
документа целесообразно дополнить положением, обя-
зывающим государственные органы исполнительной 
власти, осуществляющим функции по управлению фе-
деральным имуществом, принимать меры по предостав-
лению отсрочки уплаты арендной платы. Это касается, 
прежде всего, договоров аренды имущества, собствен-
ником которого является субъект федерального уровня 
или местного управления, на время прохождения воен-
ной службы (или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации), а также возможности растор-
жения договоров аренды без применения штрафных 
санкций.

Таким образом, современная действительность, от-
ражает консолидацию общества и государства. Законо-
дательные новеллы в регулирование договорных отно-
шений, продиктованные проведением СВО, по нашему 
мнению, оцениваются как меры правовой поддержки, 
в том числе, субъектов предпринимательской деятель-
ности, и направлены на сохранение стабильности обя-
зательств, развитие предпринимательства, а сформули-
рованные предложения направлены на дальнейшее со-
вершенствование предпринимаемых мер государства в 
рассматриваемой сфере.
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В связи с присоединением к Российской Федерации 
новых территорий, особую актуальность приобретает 
изучение и установление дат образования их органов 
правопорядка. История органов полиции Луганщины 
неразрывно связана с историей Донецкого (Славяно-
сербского) уездов Екатеринославской губернии. Луган-
щина представляет собой составную часть Донбасса. 
Первой ее административно-территориальной единицей 
стала образованная в 1719 г. Бахмутская провинция.  
В 1784 г., учитывая значительный прирост населения, 

из Бахмутской провинции был выделен Донецкий уезд. 
При этом центром уезда стало село Подгорное, преоб-
разованное затем в город Донецк, ныне Славяносербск. 
Донецкий уезд просуществовал вплоть до 1797 г., ког-
да император Павел І снова присоединил его к Бахмут-
скому уезду. В 1806 г., после смерти Павла І, учитывая 
потребности социально-экономического развития, уезд 
был восстановлен и превращен в самостоятельную ад-
министративно-территориальную единицу под новым 
наименованием «Славяносербский». В 1808 г. импера-
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тор Александр I утвердил план нового административ-
ного уездного центра ‒ город Славяносербск.

По имеющимся географическим данным, в част-
ности картам Екатеринославского наместничества  
[13, л. 1] установлено, что в своей значительной части 
современная Луганская Народная Республика ныне рас-
полагается на территории сформировавшихся в конце 
XVIII в. Донецкого уезда с уездным центром Донецк 
(ныне – поселок городского типа Славяносербск) и 
Бахмутского уезда с уездным центром Бахмут (ныне –  
г. Артемовск) Екатеринославского наместничества, по-
лицейские органы в которых, были созданы одновре-
менно, по штату 1783 г.

Согласно штату Екатеринославского наместниче-
ства в Донецком и Бахмутском уездах в этом году были 
введены должности городничих с окладом 300 рублей  
в год и земских исправников с окладом 250 рублей 
в год. Первым городничим в городе Донецке в 1784 г. 
был назначен обер-провиантмейстер Нечаев Сатир 
Иванович, земским исправником в Донецком уезде се-
кунд-майор Сабов Василий Степанович [13, л. 1; 15,  
с. 139‒140]. Первым городничим в городе Бахмуте в том 
же году был назначен надворный советник Станкевич 
Михаил Николаевич, земским исправником в Бахмут-
ском уезде секунд-майор Мамацев Илья Гаврилович  
[15, с. 137‒138].

Следует согласиться с экспертным заключением 
профессора А. Ю. Климова, вынесенного на основе ана-
лиза конкретного исторического материала, согласно ко-
торому исторически достоверной датой образования ор-
ганов внутренних дел Луганской Народной Республики 
следует считать день утверждения императрицей Ека-
териной II штата Екатеринославского наместничества –  
30 марта (10 апреля по новому стилю) 1783 г., в со-
ответствии с которым были введены должности го-
родничих и земских исправников в Донецком и Бах-
мутском уездах Екатеринославского наместничества. 
При этом для определения исторически достоверных 
дат образования территориальных органов внутрен-
них дел А. Ю. Климовым был использован принцип 
первого упоминания (с конкретной датой) в истори-
ческих источниках о полицейских органах или долж-
ностных лицах на территориях, в городах или насе-
ленных пунктах, входящих в современные границы  
региона.

Возникновение собственно города Луганска связа-
но с основанием 14 ноября 1795 г. в долине реки Лугань 
согласно Указу императрицы Екатерины II чугуноли-
тейного завода [17, с. 815‒817]. Села Каменный брод и 
Вергунка были первыми населенными пунктами, при-
нявшими его строителей и рабочих. В 1797 г. император 
Павел I своей резолюцией на доклад главного директора 
Берг-коллегии М. Ф. Соймонова присвоил названному 
предприятию, равно как и возникшему вокруг него ра-
бочему поселку наименование «Луганский литейный 
завод» [18, с. 355]. 3 сентября 1882 г. император Алек-
сандр III утвердил положение Комитета министров 

Российской империи «О возведении Луганского заво-
да на степень уездного города, под именем Луганска»  
[23, с. 395‒396].

Анализ источников, Полного собрания законов 
Российской Империи, материалов Российского госу-
дарственного архива древних актов, Архивной службы 
Луганской народной республики, а также опублико-
ванных работ показал, что вплоть до середины 20-х гг.  
XIX в., какие либо сведения относительно организации 
и деятельности органов полиции на территории Луган-
ского литейного завода, равно как и прилегающих на-
селенных пунктов, отсутствуют. Судя по обнаруженным 
организационно-штатным документам Правления на-
званного завода, а также разного рода служебной и про-
изводственной переписке, полицейские функции там 
осуществлялись прежде всего его руководством в лице 
управляющего, пристава и надзирателей.

Согласно Указу Екатерины ІІ «Об устроении ли-
тейного завода в Донецком уезде при речке Лугани и об 
учреждении ломки найденного в той стране каменного 
угля» 14 ноября 1795 г. и соответствующему штатному 
расписанию при заводе вводились должности завод-
ского пристава, 3-х поручиков (для рудников, каменной 
ломки, смотрения за магазином, а также 2-х сержан-
тов (заводского и магазинного). Также «для стражи» 
при заводе полагалась воинская команда, включавшая 
поручика, подпоручика, прапорщика, 2-х сержантов,  
2-х каптенармусов, 3-х капралов, 100 рядовых и 2 бара-
банщиков [20, с. 222]. Каких либо полицейских чинов 
ни названным указом, ни штатным расписанием при 
этом предусмотрено не было.

Накануне, 30 января 1781 г. императрица Екатери-
на II своим указом «Об определении к заводам и про-
мыслам по одному приставу…» [16, с. 22], отнесла к 
компетенции последних исключительно распоряжение 
всеми хозяйственными делами указанных предприятий. 
Институт горных приставов, находившихся в ведении 
казенных палат, был призван осуществлять надзор за 
деятельностью заводов и рудников. Являясь непосред-
ственным распорядителем в горно-заводском деле, при-
ставы возглавляли заводы и рудники и подчинялись не-
посредственно управляющему горной конторы. Основ-
ные задачи приставов включали некоторые полицейские 
функции, в том числе по поддержанию общественного 
порядка, контролю над подведомственными им мест-
ными жителями, наблюдению за состоянием дорог, пре-
дотвращению эпидемических заболеваний [8, с. 185]. 
Также на приставов была возложена обязанность сле-
дить за настроениями, господствующими на вверенных 
их попечению территориях. Вместе с тем, названным 
указом особо оговаривался запрет приставам на произ-
водство по «судным делам» [10, с. 62]. Несмотря на то,  
что п. 4 названного указа приставам запрещалось нака-
зывать приписанных к казенным заводам крестьян, они 
активно использовали эту прерогативу в своей практи-
ческой деятельности. Об этом свидетельствует, напри-
мер, переписка управляющего Луганским литейным за-
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водом и заводского пристава с правлением о наказании 
шпицрутенами мастеровых за неповиновение началь-
ству в октябре 1818 г. [7, л. 1‒8].

В материалах Фонда № 1 Архивной службы Лу-
ганской народной республики (ЛНР) выявлены «При-
мерный штат казенного Луганского литейного завода» 
1797 г. [1, л. 5 об. 6]; Штатные ведомости чиновников 
Луганского литейного завода за 1797–1798 гг. [4, л. 6]; 
«Послужной список о чиновниках, служащих при Лу-
ганском заводе за 1812 год» [3, л. 14‒16].

Исследование фонда № 271 («Берг-коллегия) 
Российского государственного архива древних актов  
(РГАДА) позволило выявить «Именной список чинов-
ников и чинов, находящихся при Луганском литейном 
заводе» от 5 сентября 1798 г. [29, л. 421], «Краткую ве-
домость  находящимся при казенном Луганском литей-
ном заводе людям, обращающимся в работы с 1 ноября 
по 1 декабря 1798 год» [29, л. 428 об.], «Краткий табель 
о чиновниках, английских смотрителях и мастеровых, 
состоящих под дирекцией действительного статского 
советника и кавалера Гаскойна за октябрь месяц 1802 г.  
[29, л. 12]; Именной список чиновникам, находящи-
мися при Луганском заводе» от 13 октября 1806 г.  
[27, л. 733–736 с об.].

Анализ перечисленных материалов позволил уста-
новить, что со времени основания Луганского литейного 
завода и одноименного поселка полицейские функции 
на их территории осуществлялись под руководством и 
при участии горного начальства (управляющего заводом 
и членов правления) заводскими надзирателями, уч-
режденными при заводе, руднике и «магазине». Имен-
но они занимались поддержанием порядка на заводе, 
разбирательствами в отношении совершавшихся  в его 
пределах правонарушений и т. п. Например, в 1799 г.  
главному директору Берг-коллегии М. Ф. Соймонову 
поступил рапорт члена правления Луганского литей-
ного завода Я. Нилуса об обнаружении среди работав-
ших на нем польских военнопленных беглых крестьян 
и дезертиров из русской армии. Эти обстоятельства 
были установлены подслушавшим разговоры заклю-
ченных заводским надзирателем С. Першиным и рапор-
товавшим об этом на рассмотрение правления завода  
[29, л. 413–415 об.] В аналогичном порядке осуществля-
лось разбирательство по рапортам управляющего заво-
дом К. Гаскойна об убитом в 1805 г. мастеровом А. Дуд-
кине [24, л. 1–6]; недостатке в 1805 г. у шихтмейстера 
В. Опахалова казенных вещей [25, л. 46]; об отсылке в 
1800 г. в Бахмутский уездный суд дела, произведенного 
в Луганском правлении над приписным крестьянином  
[26, л. 39] и др.

Необходимо отметить, что заводские пристав и 
надзиратели являлись чинами горного ведомства и 
имели специальные звания. Полицейские функции на 
Луганском литейном заводе, а также местах обитания 
его работников, польских военнопленных и осужден-
ных преступников в частности, осуществляли коман-
диры и личный состав инвалидной воинской команды, 

также находившейся в заводском штате. К октябрю  
1806 г. названная команда помимо 2-х офицеров включа-
ла 6 унтеров и 88 рядовых [27, л. 734]. К их компетенции 
относился надзор за «польскими бродягами» и присы-
лаемыми на завод из губернии арестантами. Также во-
еннослужащие охраняли заводской острог [2, л. 1‒10], 
исполняли обязанности будочников и пр.

Необходимо отметить, что на Луганском литейном 
заводе, который помимо всего прочего служил местом 
ссылки, использовались разного рода ссыльные и под-
надзорные. Они большей частью направлялись на завод 
помещиками для «исправления», иначе ‒ на принуди-
тельные работы, на разные сроки, а иногда без указа-
ния срока ‒ до востребования. Так, генеральша Грекова  
19 января 1810 г. подала в правление Луганского завода 
прошение следующего содержания: «...крестьян моих 
Степана, Тимофея и Диментия Курносовых за чинимые 
грубости и за самовольные побеги... покорнейше прошу 
принять и употребить их в тягчайшие заводские работы 
до востребования моего».

Некоторые полицейские функции на заводе и в по-
селке исполняли мастеровые, которые по возрасту или 
состоянию здоровья были лишены возможности при-
нимать участие в производственном процессе. Они не 
только поддерживали порядок, но и исполняли обязан-
ности сторожей. Так, в октябре 1802 г. на Луганском 
литейном заводе числились 59 сторожей из мастеровых 
[27, л. 12].

В 1806 г. императором Александром I был состав-
лен и утвержден проект Горного положения, который 
предполагалось испытывать в течение пяти лет, и затем, 
пересмотрев, окончательно утвердить. Но по разным 
обстоятельствам проект, оставаясь в действии, вошел в 
первое издание Свода законов, причем, не целиком, а от-
дельными фрагментами, образовав наиболее существен-
ную часть горного законодательства первой половины 
XIX в. [19, с. 457–469].

Горное положение состояло из 17 глав и имело 
в общей сложности 943 статьи. Глава 14 служила ос-
нованием для создания горной полиции (ст. 772‒822). 
Состояла она из семи разделов. В разделе «А» сооб-
щалось об учреждении, составе и управлении горной 
полиции. В разделе «Б» перечислялись ее обязанно-
сти. Раздел «В» трактовал о правилах, которыми ру-
ководствовалась горная полиция при производстве 
вверенных ей дел. Остальные разделы («Г» ‒ «Ж») по-
свящались полицейским структурам, а именно: упра-
ве благочиния, городничему, нижнему земскому суду, 
горному и заводскому исправнику. Названный проект 
включал штаты горной полиции, также включенные  
в Свод законов.

Как отмечают специалисты, для Луганского литей-
ного завода создание специальной горной полиции на 
тот момент не предусматривалось. В качестве причин 
этого обстоятельства называются следующие:

1) действие проекта первоначально рассчитыва-
лось только на 5 лет;
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2) по сравнению с Уралом в Луганском литейном 
заводе был не такой большой размах горного производ-
ства;

3) правительство было занято войной с наполео-
новской Францией и у государства не было достаточно 
средств финансирования новых должностей; 

4) император Николай I считал вредным изъятие 
полицейского управления от губернского «в малых», не-
значительных горных округах.

Необходимо добавить, что на этом этапе Луганский 
литейный завод находился в удручающем экономиче-
ском положении, в силу которого ставился вопрос о его 
закрытии.

Полицейский надзор на Луганском заводе специ-
алистами уподоблялся Олонецким заводам, где соглас-
но положению Комитета министров от 1826 г. деятель-
ность по общей безопасности осуществляла «Градская» 
полиция в Петрозаводске и земская полиция в уездах  
[14, с. 82].

Между тем, контингент работников, использо-
вавшихся и проживавших на Луганском литейном за-
воде, делал непосредственное присутствие полиции 
весьма актуальным. Высылка на Луганский завод 
провинившихся крестьян имела место еще в начале 
XIX в., но особенно большой размах она приобрела  
в 1810‒1820-х гг., когда ежегодно на заводские ра-
боты поступали десятки крепостных крестьян. По-
следние прибывали на завод с направлением уездного  
(в землях Войска Донского – окружного) земского суда, 
к которому присовокуплялась определенная сумма де-
нег «на кормление». В направлении указывался срок 
высылки. По мнению исследователей, помещались 
ссыльные крестьяне в заводской острог, где они нахо-
дились в ведении заводской полиции, оттуда уже под 
охраной направлялись на самые тяжелые, каторжные 
работы [9, с. 22]. В основном это были работы в за-
водских угольных шахтах. Обычно крестьяне ссыла-
лись на год, иногда на полгода, после чего они возвра-
щались своим помещикам. В некоторых случаях срок 
высылки был более продолжительным и неопределен-
ным. В 1820 г. на Луганский завод были сосланы 69 
активных участников крестьянских движений на Дону  
[11, с. 33]. В фонде № 1 Архивной службы ЛНР  
за 1820-е гг. можно встретить сотни прошений донских 
помещиков о разрешении прислать на завод своих про-
винившихся крестьян.

Поиски материалов, касающихся организации и 
деятельности горной полиции на территории Луган-
ского литейного завода в РГАДА за 1806–1828 гг. ре-
зультатов не дали. Некоторые публикации упоминают 
об «Инструкции о должности исправнику над непре-
менными работниками» [12], изданной якобы в 1820 г.,  
согласно которой в его обязанности вменялись неос-
лабное наблюдение за заводскими старшинами, сот-
никами и десятниками на предмет неукоснительного 
исполнения ими возложенных на них обязанностей; 
понуждение к работе ленивых и нерадивых путем на-

ложения соответствующих взысканий и штрафов; без-
отлагательная поимка  в селениях воров и беглых. Одна-
ко каких либо достоверных источников с упоминанием 
названной инструкции или ее оригинала ни в РГАДА, 
ни в Архивной службе ЛНР выявить не представилось  
возможным.

Однако в Архивной службе ЛНР были выявлены 
некоторые документы середины 20-х гг. XIX в., содер-
жание упоминания о заводской полиции. Один из них 
представляет собой предписание заводской полиции 
от 6 мая 1824 г. о наказании розгами непременных ра-
ботников, совершивших кражу инструментов с мельни-
цы [6, с. 4, 4 об.] Другой ‒ рапорт заводской полиции 
горному начальнику Луганского литейного завода о 
постановке на довольствие поступающих в заводской 
острог арестантов, присылаемых исправниками – по-
мещиками для «употребления в заводские работы» 
и датируется 2 августа 1824 г. [5, с. 5]. Вместе с тем, 
каких либо материалов о структуре, формировании и 
компетенции заводской полиции, в том числе органи-
зационно – штатных, в Архивной службе ЛНР также  
не выявлено.

С 1816 г. Луганский литейный завод стал при-
носить одни убытки. Министр финансов России граф  
Е. Ф. Канкрин в конце 1826 г. докладывал императору  
Николаю I, что казна, истратив на этот завод несколь-
ко миллионов, остается в большом убытке. Множество 
выданных заводу нарядов не выполнено. Требовались 
экстренные меры, чтобы привести завод в лучшее со-
стояние.

В июне 1827 г. берг-инспектор Е. П. Ковалевский 
приехал на Луганский завод. Собрав необходимые све-
дения, в сентябре он вернулся в Петербург, разработал 
предложения к лучшему устройству Луганского завода 
и представил их комитету по устройству горных казен-
ных заводов. На журнале Комитета министров 3 дека-
бря 1827 г. Николай I собственноручно написал: «Согла-
сен, по Луганскому заводу надо сделать проект нового 
устройства, ибо не стоит тратить деньги на нынешнее 
его положение».

28 апреля 1828 г. императором был утверждено По-
ложение об устройстве Луганского литейного завода 
с примерным его временным штатом [21, с. 506]. По-
следний включал должности полицмейстера с окладом  
в 750 рублей и 2-х квартальных надзирателей с оклада-
ми по 240 рублей. Делопроизводство заводской поли-
ции осуществляли письмоводитель при полицмейстере 
(оклад 240 рублей), унтер-шихмейстер при полиции для 
переписок  (оклад 120 рублей) и двое писцов (с оклада-
ми по 96 рублей) [22, с. 180].

Так как данный нормативный правовой акт яв-
ляется первым известным высочайше утвержденным 
документом, регламентирующим образование подраз-
деления полиции для Луганского литейного завода, 
по нашему мнению целесообразно взять за точку от-
счета образования подразделения полиции Луганска  
28 апреля 1828 г.
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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 Рос-
сии. Предназначен для студентов (слушателей), аспирантов (адъюнктов) и преподавателей юридических  
вузов.
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Актуальность совершенствования методологии 
государственного управления не вызывает сомнения и 
определяется развитием общественных отношений, по-
явлением новых форм взаимодействия между их субъ-
ектами. Динамика эволюционирования социальных 

связей требует от органов государственной власти не 
просто непрерывной работы по защите как частных, так 
и публичных интересов, а поддержания баланса между 
применяемыми средствами управленческого воздей-
ствия. Объективная оценка текущего состояния системы 

© Журавлев В. В., 2025



67Bulletin of economic security№ 2 / 2025

JURISPRUDENCE

права нашей страны позволяет констатировать смеще-
ние вектора регулирования общественных отношений в 
сторону принудительных средств поддержания право-
порядка, что, по нашему мнению, является следствием 
недостаточной эффективности феномена позитивной 
юридической ответственности во многих сферах. Так, 
недостатки проводимой национальной миграционной 
политики привели к многочисленным фактам злоупо-
требления со стороны иностранных граждан (лиц без 
гражданства) [3] и натурализованных граждан РФ своим 
правовым положением [4]. В свою очередь, значитель-
ное число фактов невыполнения гражданами РФ своих 
конституционных обязанностей по содержанию опреде-
ленных законодательством лиц, уплате установленных 
государством налогов и сборов послужило поводом для 
законодательного секвестирования отдельных прав на-
рушителей посредством возложения на них дополни-
тельных запретов и ограничений [5], не являющихся 
административными наказаниями, но имеющих ярко 
выраженную принудительную природу.

Система административно-деликтных запретов 
и ограничений (в совокупности с обязанностями), вы-
ступающая средством поддержания правопорядка, об-
разует особый правовой режим, основанием для введе-
ния которого является юридический факт совершения 
административных правонарушений. Все более частое 
использование отмеченных принудительных средств 
субъектами нормотворчества представляется индика-
тором, который определяет один из векторов развития 
административного законодательства в среднесрочной 
перспективе. Представляется, что потенциал развития 
административно-деликтных запретов и ограничений 
достаточно широк, а их эффективность для решения за-
дач, стоящих в сфере государственного управления, не 
уступает мерам юридической ответственности и отме-
чается в научных исследованиях других авторов [1; 2].

Наибольшее применение административно-деликт-
ные запреты и ограничения нашли в таких сферах как 
безопасность дорожного движения, регулирование ми-
грационной политики, обеспечение общественной без-
опасности и правопорядка. Рассмотрим их более под-
робно.

Миграционная политика является одним из направ-
лений, находящимся в сфере пристального внимания не 
только органов государственной власти, но и общества. 
Отмеченное обстоятельство определяется значительной 
интеграцией иностранных граждан в экономику на-
шей страны с одной стороны и существенным числом 
противоправных деяний, совершаемых такими лицами, 
с другой [6; 7]. Правовой основой для применения ад-
министративно-деликтных запретов в отношении ино-
странных граждан (лиц без гражданства) выступает 
Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ [8].  
Так, п. 4 ст. 25 и п. 2 ч. 1 ст. 26 указанного нормативного 
правового акта предусматривают, что въезд в Россий-
скую Федерацию может быть запрещен в случаях не-
однократного привлечения этих лиц к административ-

ной ответственности в течение трех лет пребывания на 
территории Российской Федерации, а также совершения 
деяния, повлекшего административное выдворение за 
пределы Российской Федерации, депортацию или при-
нятие решения о реадмиссии на срок, установленный 
законодательством Российской Федерацией. Кроме 
этого, п. 5 ст. 28 того же закона предполагает возмож-
ность ограничения права иностранных граждан (лиц 
без гражданства), привлеченных к административной 
ответственности, покидать территорию Российской 
Федерации до исполнения назначенного администра-
тивного наказания или до наступления юридическо-
го факта, влекущего освобождение указанных лиц  
от наказания.

Не менее интересным представляется развитие 
рассматриваемого института в разрезе миграционных 
новелл, дополнивших Федеральный закон от 25 июля  
2002 г. № 115-ФЗ [9], в части введения на территории 
Российской Федерации нового административно-право-
вого режима – реестра контролируемых лиц, предна-
значением которого служит надзор за обеспечением 
правомерного поведения иностранных граждан (лиц без 
гражданства), находящихся на территории Российской 
Федерации в условиях отсутствия оснований для закон-
ного пребывания (проживания).

Административно-деликтные запреты и ограниче-
ния, устанавливаемые в отношении иностранных граж-
дан (лиц без гражданства), по мнению Ю. В. Степанен-
ко, целесообразно классифицировать на:

блок, ограничивающий экономические права;
блок, ограничивающий личные права;
блок, ограничивающий социальные права [1].
Так, к числу экономических запретов, применяе-

мых к правонарушителям, находящимся в реестре кон-
тролируемых лиц, следует отнести ограничение отдель-
ных прав, таких как приобретение недвижимого иму-
щества и отдельных категорий транспортных средств, 
а также совершение с ними регистрационных действий  
[10; 11]; недопустимость регистрации юридических лиц 
и получения статуса индивидуального предпринима-
теля; приостановление права на осуществление всего 
спектра банковских операций за исключением пере-
водов денежных средств в целях уплаты обязательных 
платежей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, а также переводов денежных средств 
на счет контролируемого лица и выдачи наличных де-
нежных средств контролируемому лицу в сумме не бо-
лее 30 тысяч рублей в месяц.

Ограничение личных прав иностранных граждан 
(лиц без гражданства), включенных в реестр контро-
лируемых лиц, предусматривает запрет на изменение 
места жительства или места пребывания на территории 
Российской Федерации без разрешения уполномоченно-
го на это должностного лица органов внутренних дел; 
запрет на свободный выезд за пределы территории, в 
границах которой пребывает (проживает) контролиру-
емое лицо (за исключением выезда из Российской Фе-
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дерации); ограничение на пользование специальным 
правом на управление транспортными средствами, пе-
речень которых предусмотрен федеральным законода-
тельством [12]; ограничение на допуск к сдаче квалифи-
кационных экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами, а также получение (замену, обмен) 
водительского удостоверения.

В свою очередь, ограничение социальных прав 
иностранных граждан (лиц без гражданства) предусма-
тривает запрет на заключение брака с гражданами Рос-
сийской Федерации в целях искусственной легализации 
правового положения, предоставляемого институтом 
гражданства.

Следует отметить, что спектр административно-
деликтных запретов и ограничений достаточно актив-
но применяется и для регулирования правоотношений 
с участием граждан Российской Федерации. Так, в со-
ответствии со ст. 67 Федерального закона от 2 октября 
2007 г. № 229-ФЗ [13] должностные лица ФССП Рос-
сии наделены полномочиями по временному ограниче-
нию права на выезд должника, то есть гражданина РФ, 
имеющего задолженность по уплате алиментов, а так-
же иных платежей (в том числе штрафов за совершение 
административных правонарушений) по исполнитель-
ному документу (исполнительным документам), из Рос-
сийской Федерации до ее погашения в установленном  
порядке.

Перечень обеспечительных мер, предусмотренных 
указанным законом, достаточно разнообразен и до-
пускает возможность ограничения отдельных имуще-
ственных прав.

Во-первых, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 69 и ч. 4 
ст. 80 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-
ФЗ в рамках исполнительного производства судебные 
приставы-исполнители имеют право налагать арест на 
имущество должника, который находит свое выражение 
в запрете распоряжаться или пользоваться таким иму-
ществом.

Во-вторых, в соответствии со ст. 67.1 того же нор-
мативного правового акта в рамках исполнительного 
производства уполномоченными должностными лица-
ми ФССП России может быть ограничено право физи-
ческого лица на управление транспортными средствами 
до погашения задолженностей, явившихся основанием  
для применения данной меры государственного при-
нуждения.

Весьма схожим представляется ограничение специ-
ального права на управление транспортными средства-
ми, закрепленное в ч. 2.1 ст. 28 Федерального закона 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ [12; 14], которое может 
быть применено в отношении физических лиц, допу-
скающих уклонение от постановки на воинский учет 
или явки в военный комиссариат, то есть совершающих 
административное правонарушение, предусмотренное  
ст. 21.5 КоАП РФ.

Подчеркнем, что важность регулирования сферы 
дорожного движения и обеспечения ее безопасности 

обусловили необходимость применение административ-
но-деликтных запретов и ограничений в отношении лиц, 
допускаемых к управлению транспортными средствами.

Так, законодательно запрещен допуск к сдаче ква-
лификационных экзаменов на получения права управ-
ления транспортными средствами, а также выдача во-
дительских удостоверений следующим категориям: 
лицам, лишенным права на управление транспортными 
средствами за совершение административных правона-
рушений; лицам, не выполнившим условия возврата во-
дительского удостоверения по истечении срока лишения 
права на управление транспортными средствами, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации 
и т. д.

Наконец, третью группу образуют правоотноше-
ния, возникающие в сфере обеспечения общественного 
порядка. Для их регулирования законодатель нередко 
использует ограничение именно конституционных прав 
граждан, связанных с личной свободой и свободой пе-
редвижения. Например, административно-деликтные 
ограничения могут быть применены в отношении не-
совершеннолетних как средство защиты частных инте-
ресов. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 22 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ [15] свобода несо-
вершеннолетних, совершивших административные пра-
вонарушения, может быть ограничена путем водворения 
в центры временного содержания, входящие в систему 
МВД России (далее – ЦВСНП), в случаях, когда их лич-
ность не установлена или отсутствует возможность в 
короткий срок передать подростков под надзор родите-
лей (законных представителей). Несовершеннолетние, 
помещенные в ЦВСНП, обеспечиваются спальным ме-
стом, обувью, одеждой и питанием в соответствии с нор-
мами положенности.

В свою очередь, установление административных 
ограничений может обусловливаться необходимостью 
защиты публичных интересов. Так, в соответствии с п. 2 
ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-
ФЗ [16], в отношении ранее судимого лица, имеющего 
непогашенную либо неснятую судимость и совершив-
шего в течение одного года два и более административ-
ных правонарушения, посягающих на определенные 
законодателем общественные отношения, может быть 
установлен административный надзор. Он включает 
систему административных обязанностей и запретов, 
направленных на исправление осужденных, а также 
защиту интересов общества и государства от дальней-
ших нарушений правовых предписаний со стороны  
таких лиц.

Следует подчеркнуть, что административно- 
деликтные запреты используются и для регулирования 
государственно-служебных отношений. Так, Федераль-
ный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ [17] прямо 
закрепляет, что гражданин не может быть принят на 
службу в органы внутренних дел в случае неоднократ-
ного привлечения к административной ответственности 
в судебном порядке за совершение умышленных адми-
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нистративных правонарушений, которые имели место в 
течение одного года, предшествовавшего дню поступле-
ния на службу. Касаясь вопросов прохождения государ-
ственной службы, нельзя не отметить соотношение рас-
сматриваемого института с дисциплинарно-правовыми 
последствиями совершения административных право-
нарушений сотрудниками органов внутренних дел. Они 
находят свое выражения в запретах и ограничениях, 
возникающих вследствие привлечения должностного 
лица к дисциплинарной ответственности за совершение 
административных правонарушений, перечень которых 
установлен ст. 2.5 КоАП РФ. Например, в указанных 
обстоятельствах сотрудник органов внутренних дел, на-
ходящийся в состоянии дисциплинарной наказанности, 
ограничивается в возможности представления к полу-
чению очередного специального звания, назначения на 
вышестоящую должность, а в случае наложения взыска-
ния в виде предупреждения о не полном служебном со-
ответствии исключается из книги почета (доски почета) 
соответствующего органа (подразделения) внутренних 
дел по месту прохождения службы.

Таким образом, краткий анализ состояния право-
применительной практики реализации административ-
но-деликтных запретов и ограничений позволяет сде-
лать следующие выводы.

Во-первых, использование рассмотренных мер го-
сударственного принуждения существенно расширяет 
систему управленческих средств регулирования обще-
ственных отношений в таких сферах как миграционная 
политика, безопасность дорожного движения, обеспече-
ние общественной порядка, прохождение государствен-
ной службы.

Во-вторых, использование административно-де-
ликтных запретов и ограничений может быть сопряжено 
с более существенными правограничениями для право-
нарушителей по сравнению с мерами административной 
ответственности, что способно оказать положительное 
влияние на предупреждение девиантного поведения, 
служить эффективным средством общей и частной пре-
венции.
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Аннотация. Анализируются правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации с точки зрения 
корректировки системы уголовно-процессуального права, обеспечения реализации принципа законности в деятель-
ности правоприменителей. Критически оцениваются изменения ФКЗ № 1 «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», установившие дополнительные условия приемлемости жалобы: годичный пресекательный срок об-
ращения с жалобой в Конституционный Суд РФ и ограничение предмета обжалования исключительно ситуациями,  
в которых состоялось применение закона, нарушившего конституционные права и свободы граждан. Автор выделяет 
три аспекта, определяющих особое предназначение правовых позиций КС РФ как «Зерцала закона», когда эти право-
вые позиции выступают в качестве: 1) источников уголовно-процессуального права, 2) ориентиров для выстраивания 
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Проблематика прошедшей 7 ноября 2024 г. конфе-
ренции, обозначенная ее организаторами в стратегиче-
ском плане с опорой на традиции дореволюционного за-
конодательства, ярко проявившиеся в эпоху реформ Пе-
тра Великого в ряде его указов, предопределила формат 
докладов, нацеленных на выявление преемственности в 
реализации принципа законности, на поиск тех идейных 
ориентиров, ценных для науки и правоприменительной 
практики в современных условиях, которые будут вы-
полнять функции того самого «Зерцала закона». Орга-
низаторы конференции в информационном письме обо-
снованно подчеркнули значение указов Петра 1: «Указы 
гарантировали полный приоритет закона в деятельно-
сти государственных органов и должностных лиц, обе-
спечили формирование нового правового пространства, 
на котором закон и реализация принципа законности 
признавались основой государственной власти и право-
порядка». Именно эти качества позволили считать их 
«Зерцалом закона» в то непростое время укрепления аб-
солютизма в России (в современном прочтении – пери-
ода «укрепления вертикали власти»). Безусловно, в пра-
вовой сфере государства должны быть такие «маяки», 
ценностные нормативные ориентиры, задающие тон 
всей системе отечественного права, особенно в эпоху 
кардинальных реформ, которую мы еще не преодолели. 

Вряд ли в подобном контексте можно рассуждать 
о федеральных законах, зная проблемные аспекты лоб-
бистских технологий, приведших к принятию таких 
нормативно-правовых актов, которые до сих пор под-
вергаются регулярной корректировке. Тому примером 
может служить Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) [1]: вот уже из-
дано 345 федеральных законов, которые изменяют не 
только отдельные нормы (более 2000 норм подверглось 
редактированию), но и целые институты и подотрасли 
уголовно-процессуального права. Да и некорректно в ка-
честве «Зерцала закона» воспринимать сам закон. Нужен 
идейный ориентир, в иерархии располагающийся выше 
федерального закона, распространяющий свое упорядо-
чивающее, систематизирующее и сорганизовывающее 
воздействие на максимальный круг правоотношений и 
нормативных предписаний, их регулирующих. Причем 
вне отраслевой принадлежности последних, поскольку 
системность отечественного права подразумевает нали-
чие одной мировоззренческой основы. И таковая в кон-
центрированном виде выражена в положениях Консти-
туции Российской Федерации.

При рассмотрении Конституции РФ в статусе со-
временного аналога «Зерцала закона» можно прийти к 

выводу о том, что, будучи самым стабильным законом 
в государстве (основным законом), Конституция РФ не 
всегда способна живо отражать объективные потреб-
ности регулирования общественных отношений, на-
ходящихся в постоянной динамике. Это закономерно: 
Конституция РФ своими устоявшимися положениями, 
воспринимаемыми отраслевым законодателем как кон-
станта, определяет базовые тренды развития отраслей 
отечественного права. Следовательно, необходим какой-
то ценностный ориентир, опирающийся на конститу-
ционные нормоустановления, способный выявить и 
нейтрализовать дефекты нормативно-правовых актов 
федерального уровня в случае их несоответствия кон-
ституционно-правовым смыслам.  

Исходя из вышеизложенного, попробуем оценить 
применительно к современным реалиям роль право-
вых позиций Конституционного Суда РФ в одном 
ассоциативном ряду с «Зерцалом закона». Действи-
тельно, обладая полномочиями по осуществлению 
конституционного нормоконтроля, КС РФ с момента 
своего создания формулировал правовые позиции, ко-
торые не только выстраивали должным образом право-
применительную практику во всех видах судопроизвод-
ства, но и определяли вектор развития отечественных  
отраслей права. 

С точки зрения развития конституционной отрас-
ли права ученые выделяли и доктринальное значение 
правовых позиций КС РФ. Так В. И. Федеев подчерки-
вает, что «Носителями доктринальных начал решений 
Конституционного Суда выступают правовые позиции 
Конституционного Суда, содержащие важнейшие обще-
правовые идеи и конституционно-правовые выводы и 
принципы» [2].

Трудно переоценить правовые позиции КС РФ для 
формирования современного облика уголовно-процес-
суального права. Не случайно профессор В. П. Божьев 
отметил значение данных правовых позиций для рефор-
мы уголовно-процессуального законодательства, назвав 
их «тихой революцией Конституционного» [3, с. 9].  
С момента той «тихой революции», обозначившей тренд 
на создание нормативных основ состязательного уголов-
ного судопроизводства, Конституционный Суд РФ раз-
вивал свою функцию конституционного нормоконтроля 
нередко в условиях правового вакуума, что вынуждало 
его становится в «позу активного законодателя» путем 
формулирования не просто правовых позиций, но и но-
вых отраслевых норм, которые можно было легко вы-
явить в текстах его решений по «сигнальной фразе» – 
«впредь до внесения изменений в законодательство…». 
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Выполнение указанной роли КС РФ было вынуж-
денным: законодатель не спешил воплощать в жизнь 
правовые позиции КС РФ (например, только спустя 4 
года после вынесения знакового постановления № 5-П 
2005 г. [4], определившего основания поворота к худ-
шему в надзорном производстве, отечественный за-
конодатель среагировал федеральным законом от 14 
марта 2009 г. № 39-ФЗ [5], закрепив в тексте УПК РФ 
условия и порядок отмены вступивших в силу оправ-
дательных приговоров, решений о прекращении уго-
ловного дела и обвинительных приговоров с целью  
ухудшения положения привлеченного к уголовной от-
ветственности лица). 

Безусловно, в условиях подобной «нерасторопно-
сти» законотворцев КС РФ искал приемлемые формы 
гармонизации нормативных предписаний с конститу-
ционно-правовыми смыслами, о чем справедливо писал 
А. В. Смирнов [6]. Логичным итогом подобных поисков 
стало принятие федерального конституционного зако-
на от 28 декабря 2016 г. № 11-ФКЗ [7], установившего 
дополнительные гарантии надлежащего исполнения 
решений КС РФ, ликвидировавшего существовавшую 
правовую неопределенность в вопросе о статусе ис-
толкований КС РФ, которые должны корректировать и 
направлять правоприменительную практику в случаях, 
когда нет объективной необходимости в экстренной 
отмене норм самого толкуемого акта, которые не про-
тиворечит положениям Конституции РФ [8]. По этой 
причине следует позитивно оценить данные изменения  
в ФКЗ № 1 «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» [9].

В эти годы наряду с расширением возможностей по 
эффективному упорядочиванию общественных отноше-
ний различной отраслевой принадлежности в ФКЗ № 1 
были внесены изменения, которые, по нашему глубоко-
му убеждению, сузили сферу воздействия решений КС 
РФ на правовую действительность. Данное суждение 
основано на последовательном анализе корректировок 
ст. 97 ФКЗ № 1, которая закрепляет важнейшие поло-
жения по обращению граждан в КС РФ с жалобами на 
неконституционность того или иного закона. Трудно пе-
реоценить значимость этих нормоустановлений в меха-
низме защиты конституционных прав и свобод: свобода 
обжалования позволяла гражданам обращаться в КС РФ 
не только по случаю состоявшегося применения закона, 
фактически приведшего к нарушению конституцион-
ных прав и свобод. 

Изначальная редакция ст. 97 в п. 2 предусматривала 
превентивный характер конституционного нормокон-
троля, устанавливая возможность обжалования закона, 
который еще не применен: «2) закон применен или под-
лежит применению в конкретном деле, рассмотрение 
которого завершено или начато в суде или ином органе, 
применяющем закон». Такое видение допустимости жа-
лобы в наибольшей степени отвечает интересам защиты 
конституционных прав и свобод, так как оно позволя-
ет устранить риски нарушения указанных ценностей 

еще до состоявшегося правоприменения. Однако с со-
жалением следует констатировать, что изменения, вне-
сенные в 2010 г. ФКЗ № 7 [10] в анализируемую нами  
ст. 97, в значительной степени ограничили свободу об-
жалования, установив допустимость жалоб только по 
состоявшемуся применению закона, который нарушил, 
по мнению заявителя, его конституционные права и 
свободы. Безусловно, такое прочтение условий прием-
лемости обращений граждан с жалобой в КС РФ суще-
ственно снижает нагрузку на аппарат и судей высшего 
органа конституционного нормоконтроля. Тем не менее, 
с точки зрения эффективности защиты конституцион-
но охраняемых ценностей – прав и свобод человека и 
гражданина – введенный в 2010 г. порядок мы считаем 
«шагом назад» в выстраивании правозащитных меха-
низмов в правовом государстве. Мы полностью соглас-
ны с позицией С. В. Наруто относительно оценки при-
емлемости жалобы в контексте превентивного нормо-
контроля, что «Затрагивание конституционных прав и 
свобод граждан означает, что оспариваемый закон непо-
средственно допускает возможность нарушения прав 
и свобод, относящихся к категории конституционных»  
[11, с. 75].

Естественно, что принятие данных корректировок 
ст. 97, ограничивающих свободу обжалования, не могло 
не сказаться и на возможностях формулирования право-
вых позиций Конституционного Суда, деятельность 
которого мы в нашем маленьком исследовании позици-
онируем как «Зерцало закона»: сосредоточение внима-
ния КС РФ исключительно на жалобах по случившемуся 
применению неконституционных норм и законов факти-
чески ликвидировало превентивную роль его решений. 

Вторым «шагом назад» в этом ряду федеральных 
конституционных законов мы считаем установление в 
2014 г. [12] пресекательного годичного срока для прине-
сения гражданином жалобы. Как минимум 5 раз гражда-
не безрезультатно обращались в КС РФ с обжалованием 
п. 18 ст. 1 ФКЗ № 9, который ввел данное ограничение. 
В последнем определении КС РФ по жалобе В.В. Гера-
симовича в связи с этим указано: «… из права каждого 
на судебную защиту его прав и свобод, как оно сфор-
мулировано в статье 46 Конституции Российской Феде-
рации, не следует возможность выбора гражданином 
по своему усмотрению любых способов и процедур су-
дебной защиты, особенности которых определены, ис-
ходя из Конституции Российской Федерации, законами, 
в частности Федеральным конституционным законом  
«О Конституционном Суде Российской Федерации», 
пункт 2 статьи 97 которого определяет истечение годич-
ного срока после рассмотрения дела гражданина судом 
в качестве самостоятельного обстоятельства, исключа-
ющего допустимость его обращения в Конституцион-
ный Суд Российской Федерации» [13]. Такой подход 
видится нам несколько противоречащим положениям 
ст. 2 Конституции РФ, провозгласившей высшей цен-
ностью для государства права и свободы человека. Пре-
секательный срок – не для упорядочивания отношений 
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по обжалованию гражданином нарушения его прав и 
свобод. Он закреплен для удобства работы аппарата и 
судей КС РФ, равно как и ранее критически оцененное 
нами ограничение предмета жалобы только состояв-
шимся нарушением прав и свобод примененным в деле  
законом. 

В условиях установления новых, несправедливых 
с точки зрения правозащиты процедур обжалования  
в КС РФ, сам Конституционный Суд стремился своими 
решениями обеспечивать функционирование оптималь-
ного регулирования общественных отношений, в том 
числе – в сфере уголовного процесса.

Значимым, с точки зрения роли КС РФ в выстраи-
вании справедливой системы уголовного судопроизвод-
ства, можно признать Постановление № 16-П от 2 июля 
2013 г. по жалобе Б. Т. Гадаева [14], которое вызвало 
неоднозначную оценку в научной среде: от всемерной 
поддержки – до полного обвинения КС РФ в «словесной 
эквилибристике, беспринципной, лукавой и однозначно 
антидемократической» [15]. Так, А. С. Александров и 
М. В. Лапатников усмотрели в этом решении отказ КС 
РФ от своих прежних позиций, утверждая, что «состяза-
тельность в уголовном процессе КС РФ ликвидировал», 
а «понятия свободы, демократии стали несовместимы с 
понятиями КС РФ, который помогает выстраивать авто-
кратию. Слово КС РФ больше не золотое слово. И вряд 
ли теперь стоит всерьез прислушиваться к нему в поис-
ках права» [15]. Фактически в унисон с ними И. С. Дика-
рев констатировал окончание эпохи «тихой революции» 
КС РФ, которая сменилась «реакционным движением 
в направлении, резко противоположном взятому ранее 
либеральному курсу» [16, с. 98]. Полагаем, что эти ав-
торы не смогли увидеть в этом историческом решении 
проявление гибкости позиций КС РФ, который отошел 
от категоричного восприятия суда в качестве индиффе-
рентной фигуры на шахматном поле состязательности, а 
подчеркнул его роль активного органа правосудия, спо-
собного исправлять правовые ошибки и обеспечивать 
справедливое разрешение уголовного дела.

Таким образом, мы видим стремление КС РФ, 
несмотря на некоторые изменения ФКЗ № 1 в части 
ограничения сроков и предмета обжалования, соот-
ветствовать тому высокому предназначению в системе 
правового государства, которое в условиях современ-
ных вызовов вполне может быть ассоциировано с ролью 
«Зерцала закона». 

Однако, полагаем, совершенно «выбивается» из 
этого ряда решений, подтверждающих особую мис-
сию Конституционного Суда РФ, летнее Постанов-
ление КС РФ «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 71 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина  
Е.В. Емельянова» [17]. 

Почему мы так заявляем? Основанием к такому 
заключению выступает подчеркнутое в вышеизложен-
ных суждениях предназначение правовых позиций КС 
РФ как 1) источников уголовно-процессуального права,  

2) как ориентиров для выстраивания адекватной право-
применительной практики на основе истолкований КС 
РФ, 3) как корректирующих ранее сформулированные 
позиции решений. Ни одной из упомянутых ключевых 
ролей Постановление КС РФ «По делу о проверке кон-
ституционности статьи 71 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина Е.В. Емельянова» (далее – Постановление № 37-
П) не соответствует. Более того, оно содержит в себе 
разъяснение очевидных истин, вытекающих из систем-
ного толкования законодательства, предпринять кото-
рое может любой студент, обучающийся по правовому 
профилю.

Какую ценность несет в себе текст из 13 страниц, 
констатирующий банальность, которую законодатель 
уже давно выразил в общей норме ст. 61 УПК РФ, под-
черкнув недопустимость совмещения функции сви-
детеля с рядом процессуальных функций некоторых 
участников? Рассмотрение оснований для отвода спе-
циалиста, закрепленных в ст. 71 УПК РФ, в системном 
единстве с положениями ст.ст. 70, 61 УПК РФ прямо 
дает ответ на вопрос о том, что свидетель не может 
быть приглашен в качестве специалиста по этому делу. 
Причем свидетель, заинтересованный в исходе дела, 
на объективность показаний которого рассчитывать не 
приходится. Тут срабатывает дополнительное правило 
отвода («имеются иные обстоятельства, дающие осно-
вание полагать, что они лично, прямо или косвенно, за-
интересованы в исходе данного уголовного дела» – ч. 2 
ст. 61УПК РФ). Для констатации этого КС РФ вынес 
отдельное постановление (даже не определение!), хотя 
речь в рассматриваемой ситуации идет о нарушении 
уголовно-процессуального закона, которое должно по-
влечь признание недопустимыми доказательствами по-
казаний этих «специалистов» (в прошлом – свидетелей), 
что должно было найти отражение в решениях выше-
стоящих судебных инстанций в рамках судебно-прове-
рочных производств.

Попытку оценить значимость анализируемого По-
становления № 37-П предприняли специалисты АО 
«КонсультантПлюс», отметив в обзоре: «Привлечение 
допрошенного свидетеля к последующему участию в 
уголовном деле в качестве специалиста ведет к недопу-
стимому совмещению в одном уголовном деле, пусть и 
на разных стадиях уголовного процесса, одним и тем же 
лицом разных процессуальных статусов». Но это и так 
очевидно!

Что касается самого КС РФ, то он в своем Поста-
новлении № 37-П указал на особое «понимание части 
второй статьи 71 УПК РФ в этом деле в системной связи 
с иными положениями уголовно-процессуального зако-
на с ее конституционно-правовым смыслом, выявлен-
ным в настоящем Постановлении».

Прочтение этих комментариев в совокупности с 
самим текстом Постановления № 37-П невольно натал-
кивает автора этих строк на грустные мысли о том, что 
«Зерцало Закона» меркнет…
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Особого внимания при анализе ст. 314.1 УК РФ 
заслуживает субъект преступления, который имеет 
статус специального, характеризующего повышенной 
степенью общественной опасности; это лицо, в отно-
шении которого законодательством Российской Феде-
рации установлен административный надзор в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы» (далее – 
Федеральный закон «Об административном надзоре»)  
[5, с. 547].

Еще 31 декабря 2014 г. Федеральным законом  
№ 514 внесены изменения в современные законодатель-
ные акты, где описано, что в качестве субъекта обозна-

© Зарина А. М., 2025
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ченного выше преступного деяния рассматривается под-
надзорное лицо, которое состоит на специальном учете 
в органе внутренних дел. Также данный нормативный 
правовой акт ввел такое понятие как неоднократность, 
сущность которого раскрывается в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. 
Так, в случае если лицо более двух раз в течение года 
нарушает предписания Федерального закона «Об адми-
нистративном надзоре», совершает административные 
правонарушения определенной категории (против по-
рядка управления, общественного порядка и обществен-
ной безопасности, здоровья, санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия и общественной нравственности) 
необходимо привлекать лицо к уголовной ответственно-
сти [4, с. 223].

В ч. 2 ст. 314.1 УК РФ понятие субъекта преступле-
ния конкретизируется и ему присущи новые признаки: 
поднадзорное лицо, которое неоднократно не соблюдает 
ограничения, установленные судом, а также при совер-
шении им отдельных видов правонарушений.

В свою очередь, Верховный Суд РФ в своем по-
становлении, разъясняя отдельные вопросы примене-
ния административного надзора поясняет, что в отно-
шении лица, которое имеет статус условно-досрочно 
освободившегося из мест лишения свободы, а также в 
случае, если неотбытая часть лишения свободы судеб-
ными органами заменена на более мягкий вид наказа-
ния, административный надзор может быть установлен 
в качестве меры профилактического воздействия, если 
примененное в отношении него наказание не связа-
но с лишением свободы или в момент выполнения 
ограничений при условно-досрочном освобождении.  
Период начала выполнения лицом ограничений или 
ограничения административного надзора реализуется 
после отбытия осужденным наказания, которое не свя-
зано с лишением свободы или же после выполнения 
всех обязанностей, установленных при условно-досроч-
ном освобождении [7]. 

Некоторые вопросы в правоприменительной прак-
тике вызывают установление срока административного 
надзора. Ошибочным является представление о начале 
его течения с момента вступления в силу решения суда 
(что какое-то время возможно имело место быть, когда 
институт административного надзора заново был закре-
плен в законодательстве в 2011 г.). Однако, на сегодняш-
ний день этот временной критерий относится к моменту 
явки лица и постановки его на учет в органе внутрен-
них дел, который контролирует территорию проживания 
лица [2, с. 153]. 

Отдельные подучетные лица относятся к катего-
рии рецидивистов, в том числе опасных и особо опас-
ных. Следует отметить, что при квалификации деяния  
по ст. 314.1 УК РФ наличие у лица рецидива не играет 
уголовно-правового значения в качестве обязательного 
признака субъекта преступления, но является обстоя-
тельством, отягчающим наказание согласно п. «а» ч. 2 
ст. 63 УК РФ [2, с. 197]. Категория «рецидив» выступает 
в качестве собирательного признака, характеризующего 

лицо и рассматривается в совокупности обстоятельств 
(например, с такими как наркотическая зависимость, 
психические заболевания и т. д.).

На сегодняшний день следует констатировать тот 
факт, что отдельным пробелом законодательного регу-
лирования выступает не установление в решении су-
дебных органов рецидива преступлений, а также его 
вида, так как копия приговора суда является юридиче-
ским фактом определения административного надзора.  
В дальнейшем данные ошибочные действия могут при-
вести к незаконному установлению в отношении лица 
надзора и негативным последствиям. 

Только через пять лет в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. № 15 (п. 24) были 
даны разъяснения относительно вопросов установления 
рецидива. В обозначенном нормативном правовом акте, 
определено то, что, если в судебном решении не ука-
зан вид рецидива, а возможно и отсутствие его вообще 
как юридического факта, правоохранительные органы 
должны учитывать факт неснятой или непогашенной 
судимости у лица при опасном или особо опасном виде 
рецидива. Отсюда следует, необходимость самостоя-
тельного и инициативного установления вида рецидива 
правоприменительными органами в процессе рассмо-
трения в судебном порядке дел об установлении адми-
нистративного надзора. В таком случае налицо измене-
ние статуса лица и установление категории «опасный 
или особо опасный рецидивист». На наш взгляд, для ис-
ключения судебно-следственных ошибок в дальнейшем 
и соблюдения конституционных прав граждан на стадии 
предварительного расследования важно собрать всю 
характеризующую лицо информацию, при необходи-
мости запросить более ранние приговоры судов, а так-
же усилить контроль руководителей и надзор органов 
прокуратуры. Следует отметить, что бремя доказыва-
ния и сбора информации ложится на плечи инспектора 
по организации и осуществлению административного 
надзора ОВД, который не всегда обладает достаточной 
компетенцией для определения данного юридического  
факта.

Так, в г. Р. вынесен оправдательный приговор по 
уголовному делу, возбужденному в отношении гр. Н. 
по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. В связи с чем апелляционный 
состав суда пояснил, что, устанавливая в отношении 
гр. Н. административный надзор, судебными органа-
ми неверно определена такая категория как опасный 
рецидив. Срок административного надзора был рас-
считан согласно п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «Об 
административном надзоре», однако не учтены поло-
жения законодательства, которые определяют, что при 
наличии у лица опасного или особо опасного рециди-
ва, умышленного преступления против несовершен-
нолетнего административный надзор устанавливается 
в ином порядке – в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Фе-
дерального закона «Об административном надзоре» с 
учетом того, что надзор может быть установлен на срок 
не более трех лет. В данном случае необходимо обра-
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тить внимание на то, что время совершения преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, выходит 
за рамки максимального периода времени, на которое 
гр. Н. мог быть установлен административный надзор  
[1; 6, с. 118].

Для решения обозначенной выше проблемы реко-
мендуется привлекать к определению рецидива и его 
вида сотрудников органов предварительного расследо-
вания.

Сравнивая советское и современное уголовное за-
конодательство при привлечении лиц к ответственно-
сти за нарушения в сфере административного надзора,  
З. В. Бициев отмечает применение к лицам, совершив-
шим преступления, достаточно строгие меры ответ-
ственности. Обращая внимание на санкции статей, он 
указывает, что за совершение преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 198.2 УК РСФСР предусмотрено нака-
зание – от одного года до трех лет лишения свободы, в 
свою очередь по ст. 314.1 УК РФ – до одного года лише-
ния свободы. В связи с чем, учитывая позиции ученых, 
а также данные ретроспективного анализа, отмечаем 
важность изменение мер ответственности, отраженных 
в санкции ст. 314.1 УК РФ.

В подтверждение выше обозначенных доводов, об-
ращают на себя внимание схожие по конструированию 
и характеру общественной опасности ст. 314.1 и 315 УК 
РФ, однако в последней срок лишения свободы превы-
шает один год (до двух лет), что в свою очередь еще раз 
подтверждает необходимость изменения законодатель-
ной конструкции санкции ст. 314.1 УК РФ.

В обоснование своих доводов важно отметить 
определенный характер и повышенную степень опас-
ности преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК 
РФ, как для государства, общества и граждан, так как 
лицо, не останавливаясь, продолжает совершать как 
преступления, так в отдельных случаях и админи-
стративные правонарушения. На наш взгляд, в силу 
данных обстоятельств и особой опасности лица, со-
вершающего данное преступление – специального 
субъекта, обозначенное деяние необходимо отнести 
к преступлению средней тяжести, проработав на за-
конодательном уровне изменения санкции нормы  
[3, с. 43].
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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 адвокатов- 
защитников; преодоление конфликтных ситуаций в следственной прак-
тике и др. Уделено внимание вопросам работы следователя с логиче-
скими диаграммами, а также возможности использования в уголов-
ном судопроизводстве нетрадиционных методов криминалистических  
исследований.  

В ходе подготовки издания были подробно изучены материалы 
значительного количества уголовных дел, вследствие чего представ-

лен детальный анализ типичных ошибок, допускаемых следователями при расследовании преступлений.  
В частности, на базе изученного материала рассмотрены ошибки уголовно-правовой квалификации престу-
плений, предписаний уголовно-процессуального законодательства и пр. Рассмотрены пределы допустимости 
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном судо-
производстве.

Для практических сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов, а также преподава-
телей и студентов юридических образовательных учреждений.
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В настоящее время концепция административного 
договора в Российской Федерации сформирована не в 
полной мере, что выражается в отсутствии единой нор-
мативно-правовой основы, а также единых подходов к 
его различным аспектам в научной литературе. Вопрос 
о перспективах развития концепции административного 
договора также на современном этапе остается дискус-
сионным.

Административный договор следует рассматривать 
в качестве формы государственного управления. Следо-
вательно, для оценки перспектив его развития требуется 
определить методологию государственного управления 
в Российской Федерации.

Преобладающим методом в государственном 
управлении является императивный, который состоит 

императивный, то есть метод строгих обязательных для 
исполнения предписаний, обеспечиваемых силой госу-
дарственного принуждения. Использование данного ме-
тода обусловлено тем, что в сфере публичной власти для 
обеспечения государственных и общественных нужд 
требуется, чтобы все субъекты подчинялись установ-
ленным правилам, чтобы их действия были понятны и 
предсказуемы. Сфера исполнительной власти требует 
строгого соблюдения прав и обязанностей. Кроме того, 
императивный метод обеспечивает единообразие де-
ятельности государственных органов и должностных 
лиц. Преимущественное использование диспозитивно-
го метода не позволило бы создать эффективно функ-
ционирующую систему государственного управления. 
Также при использовании диспозитивного метода госу-
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дарственные органы утратили бы возможность издавать 
обязательные для соблюдения правила и предписания, 
что сделало бы их бессильными в достижении задач го-
сударственной власти [5].

Тем не менее, преимущественное использование 
императивного метода не  исключает элементы диспо-
зитивности в государственном регулировании. Предус-
мотреть в административном законодательстве все воз-
можные аспекты административных правоотношений 
невозможно и нецелесообразно, так как при наличии 
таких попыток оно стало бы слишком запутанным и не 
применимым на практике. В связи с этим, субъектам 
предоставляется некоторая доля свободы при принятии 
решений по вопросам, неурегулированным законода-
тельством. 

Одним из проявлений диспозитивности в админи-
стративных правоотношениях является административ-
ный договор, при заключении которого стороны пользу-
ются правами и выполняют обязанности, которые сами 
определили для себя.

Как указывалось ранее, одним из видов админи-
стративных договоров является предусмотренный Кон-
ституцией РФ договор между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной 
власти субъектов РФ о разграничении полномочий. 
Следует отметить, что впервые такой администра-
тивный договор был заключен еще до принятия Кон-
ституции РФ в 1993 г. Так, 31 марта 1992 г. вступил в 
юридическую силу Федеративный договор «Договор о 
разграничении предметов ведения и полномочий меж-
ду федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти суверенных 
республик в составе Российской Федерации» [10]. Од-
нако ученые О. В. Кистрикова и А. Н. Чертков отмеча-
ют, что после принятия Конституции РФ фактически 
данный федеративный договор утратил свою силу, так 
как в высший законодательный акт были перенесены 
положения, содержащие в административном договоре. 
Сказанное свидетельствует о том, что административ-
ный договор использовался в качестве вспомогатель-
ного инструмента для регламентации взаимоотноше-
ний между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов 
на начальном этапе формирования федеративного  
государства [8].

В последствии были заключены и иные договоры о 
разграничении полномочий, однако в последствии они 
утратили силу. В настоящее время порядок заключения 
договоров о разграничении полномочий установлены в 
ст. 50 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-
ФЗ «Об общих принципах организации публичной вла-
сти в субъектах Российской Федерации», согласно кото-
рой заключение данных договоров обусловлено эконо-
мическими, географическими и иными особенностями 
субъекта Российской Федерации, и в той мере, в которой 
указанными особенностями определено иное, чем это 
установлено федеральными законами, разграничение 

полномочий [11]. Между тем, в настоящее время данные 
соглашения фактически не применяются на практике.

Иным видом административного договора являет-
ся соглашение между субъектами РФ о сотрудничестве. 
Данный вид обладает большей популярностью и более 
часто встречается на практике. По мнению З. А. Була-
товой, заключение договоров о сотрудничестве между 
субъектами РФ получает актуальностью в связи с необ-
ходимостью развития тех или иных территорий, взаим-
ных экономических связей [2]. В указанных договорах 
регламентируются различные аспекты сотрудничества, 
а именно торговые, научно-технические, культурные, 
социальные и иные. Например,  Правительством Ле-
нинградской области по состоянию на 2024 г. заключено  
38 таких соглашений с различными субъектами, в том 
числе с Челябинской областью, Хабаровского края, 
Тульской областью и др. [9].

Следующим видом является служебный контракт, 
заключаемый с гражданами, поступающими на государ-
ственную службу. Служебный контракт отличается от 
трудового договора, заключаемом при трудоустройстве, 
тем, что он содержит более строгие условия, что обу-
словлено тем, что он заключается не с обычным субъек-
том, а с органом публичной власти, следовательно, сто-
роны служебного контракта находятся в неравном поло-
жении. При этом, для заключения служебного контракта 
лицу необходимо пройти через конкурсные процедуры 
[4]. Диспозитивность служебного контракта выражает-
ся в возможности сторон определить взаимные права и 
обязанности, которые будут отличаться от установлен-
ных в законодательстве.

Однако наибольшей диспозитивностью среди раз-
личных видов административных договоров обладают 
концессионные соглашения. По общему правилу управ-
ление государственной собственностью осуществляет 
государство в лице государственных органов. Данное 
право является монопольным. При заключении кон-
цессионных договоров субъекты предпринимательской 
деятельности, который выступает в таком соглашении 
концессионером, и государством, являющимся конце-
дентом, приобретают возможность трансформировать 
общий порядок, создать новые правоотношения, пред-
метом которых является управление государственной 
собственностью.  Следует отметить, что практика за-
ключения концессионных соглашений для привлечения 
субъектов предпринимательской деятельности к управ-
лению муниципальной собственностью получила ши-
рокое управление в других государствах, в том числе в 
Италия, Германия, США, Франция и т. д. [1]. В практике 
указанных государств выделяются следующие модели 
концессионных соглашений:

1. Механизмы ВОТ и ВТО, суть которого состоит в 
том, что концессионное соглашение заключается с субъ-
ектами предпринимательской деятельности в случаях 
необходимости значительных затрат при строительстве 
крупных объектов. В основе данного соглашения лежит 
осуществление строительства частным подрядчиком, 
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который имеет право управления объектом в течение 
определенного в соглашении времени, после чего дан-
ный объект передается под управление муниципального 
образования;

2. Механизм ROT, суть которого состоит в том, что 
концессионное соглашение заключается в отношении 
уже функционирующего объекта, передающегося под 
управление частному субъекту для модернизации, после 
производства которой объект возвращается под управле-
ние муниципальных органов;

3. Контракты на управление, которые заключаются 
для минимизации издержек субъектом предпринима-
тельской деятельности;

4. Контракты на оказание услуг, которые заключа-
ются для получения от частного субъекта товаров и ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

Как можно заметить, в России на практике активно 
используется лишь последний вид. В настоящее время 
использование концессионных соглашений весьма огра-
ничено, что сказывается на эффективности управления 
государственной и муниципальной собственностью. 
Сказанное обусловлено рядом проблем в указанной 
сфере общественных отношений, в частности, высоким 
уровнем задолженности муниципальных предприятий, 
низким уровнем прогнозируемости объемов поставля-
емых товаров и оказываемых услуг, отсутствием каче-
ственно проработанной нормативно-правовой основы  
и т. д. [3].

Для разрешения указанных проблем требуется, 
во-первых, принятие нормативных правовых актов, 
которые уточняют положения Федерального закона  
от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» [12]. Данный федеральный закон являет-
ся основным в рассматриваемой сфере общественных 
отношений, между тем, в нем не предусмотрены все 
особенности отдельных видов концессионных соглаше-
ний. Во-вторых, требуется создание взаимовыгодных 
условий как для частных субъектов, так и для государ-
ства. Только при наличии таких условий концессион-
ное соглашение может стать привлекательной формой 
управления государственной и муниципальной соб-
ственностью. В-третьих, требуется подготовка кадро-
вого состава, в особенности служащих органов мест-
ного самоуправления, которые имели бы понимание о 
специфике работы с концессионными соглашениями. 
В-четвертых, требуется заимствование передового опы-
та зарубежных государств с учетом особенностей эконо-
мического и политико-правового устройства Российской 
Федерации (например, в части моделей концессионных  
соглашений). 

Таким образом, на основе изучения различных ви-
дов административных договоров, используемых в Рос-
сии, можно сделать вывод о том, что административный 
договор на современном этапе фактически используется 
как форма государственного управления. Администра-
тивный договор является выражением диспозитивного 

начала в сфере государственного управления. Админи-
стративный договор служит инструментом для повы-
шения эффективности деятельности государственной 
власти, развития инициативы граждан в условиях граж-
данского общества. 
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Введение.
В настоящее время международную защиту прав ре-

бенка можно представить в виде сложной системы вза-
имосогласованных между собой действий государств и 
международных организаций, направленных на разработ-
ку нормативных актов в сфере обеспечения прав ребенка 
для нормального формирования полноценной и гармони-

чески развитой личности, оказания международной помо-
щи детям в слаборазвитых государствах, а также деятель-
ность по реализации в национальном законодательстве 
соответствующих международных стандартов [1, с. 4].  
В тоже время в научной литературе международная за-
щита прав детей рассматривается как отдельный инсти-
тут международного права, предметом которого высту-
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пают общий и специальный правовой статус детей и их 
отдельных категорий, защита и поощрение прав ребенка, 
контроль за соблюдением этих прав, а также сотрудни-
чество субъектов международного права в сфере между-
народно-правовой защиты и поощрения прав ребенка  
[2, с. 11]. Таким образом, с одной стороны это – деятель-
ность, направленная на реализацию международных норм, 
а с другой – правовой институт в международном праве.

Мощным фактором, который привел к формиро-
ванию современной системы международно-правового 
регулирования защиты прав детей явились последствия 
Второй мировой войны, в результате которой миллионы 
детей по всему миру оказались в бедственном положении: 
либо осиротели, либо проживали в условиях, исключа-
ющих их нормальное развитие и социализацию. Начало 
становления данного международно-правового института 
пришлось на временной период начала и первой половины 
ХХ в., когда в рамках деятельности отдельных междуна-
родных организаций и двусторонних отношений были 
приняты первые декларативные документы, обозначив-
шие перспективы развития гуманитарных норм в отноше-
нии детей, а также ряд соглашений по данным вопросам.

Основная часть.
В 1924 г. при активном участии организации под на-

званием «Международный союз спасения детей» Лига 
Наций одобрила Декларацию прав ребенка [3]. Данный 
документ не имел юридически обязывающего характера 
и был по своей форме скорее программным актом, при-
званным зафиксировать цели развития международного 
права в соответствующей области. Характерной особен-
ностью документа являлось то, что:

1) несмотря на название, как таковые права ребен-
ка не закреплялись; не определялся их перечень и осо-
бенности реализации;

2) декларация определяла фундаментальные прин-
ципы в отношении детей: «голодные дети должны быть 
накормлены; больным детям следует предоставлять 
уход; отсталым детям должны быть оказаны помощь; 
порочные дети должны быть исправлены; сиротам и 
беспризорным детям должно быть дано убежище и все 
необходимое для их существования»;

3) документ призывал государства предоставлять 
детям необходимые условия развития как духовного, так 
и материального плана;

4) закреплялся призыв оградить детей от насилия и 
трудовой эксплуатации.

Таким образом, Декларация 1924 г. сформировала и 
отразила, скорее, общегуманитарные начала отношения 
к детям, а не контуры их правового статуса. Сформулиро-
ванные принципы в полной мере можно было соотносить 
с общегуманитарными принципами, применимыми в том 
числе и к взрослым людям с определенной спецификой. 
Многие исследователи справедливо отмечают: хотя дан-
ный документ действительно имел важное значение для 
формирования, прежде всего, мировоззрения общества и 
правящих кругов государств, но он не дал начало форми-
рованию института защиты прав детей как такового [4; 5].

Международно-правовые источники первой поло-
вины ХХ в. закрепляли отдельные положения, примени-
мые к правам детей, в контексте решения иных проблем 
прав человека и гуманизации отдельных сторон обще-
ственных отношений. В частности, это касалось таких 
направлений сотрудничества как международное регу-
лирование трудовых отношений, противодействие раб-
ству и работорговле, в том числе торговле детьми.

В данный период активно развивается сотрудни-
чество в сфере защиты уязвимых категорий населения,  
т. е. тех лиц, возможности которых к защите своих прав 
существенно снижены в силу личных особенностей. 
В частности, это касалось женщин и детей. Одним из 
наиболее острых вопросов начала ХХ в. был вопрос 
о равноправии женщин. Если в европейских странах 
именно в этот период идеи равноправия постепенно об-
ретали силу национального закона, то в странах других 
регионов мира положение женщин оставалось подвер-
женным вековым традициям, а часто и вековым пред-
рассудкам. Аналогичным, если не более бесправным, 
было положение детей, которые в отдельных странах 
становились не только жертвами эксплуатации, но и 
предметом торговли, обмена и т. д. В ответ на данные 
факты 30 сентября 1921 г. была заключена Междуна-
родная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и 
детьми [6]. Разработчики документа исходили из того, 
что интересы женщин, являющихся матерями, и их де-
тей неотделимы, а также из существовавшей практи-
ки, когда предметом купли-продажи чаще становились 
именно женщина с ребенком. В соответствии со ст. 2 
данной Конвенции любые формы торговли детьми обо-
его пола признавались уголовным преступлением, за 
которое национальным законом должно быть установ-
лено наказание. Государства-участники должны всеми 
силами препятствовать таким фактам и пресекать их. 
Кроме того, конвенция обязывала стороны принять нор-
мы внутреннего законодательства, необходимые для за-
щиты женщин и детей, находящихся на борту кораблей, 
перевозящих эмигрантов, при отправлении и прибытии,  
а также во время путешествия. Государства обязаны 
были информировать пребывающих на их территорию 
лиц о возможности быть похищенными и проданными 
в рабство, если в стране имелась соответствующая си-
туация. Таким образом, с 1921 г. в международное право 
определило торговлю женщинами и детьми как отдель-
ный вид опасного транснационального преступления, 
выделив его из общих норм о рабстве и работорговле. 

Несколько позднее это положение было зафиксиро-
вано в том числе и в Конвенции относительно рабства 
1926 г. [7, с. 274–279]. И хотя данный акт не закреплял 
непосредственно запрет принудительного труда детей 
или соответствующих форм обращения (продажа, арен-
да и т. д.), но в ст. 1, содержащей определение рабства, 
указывалось, что оно относится ко всем лицам, находя-
щимся в подневольном состоянии. При этом в рамках 
деятельности Лиги Наций неоднократно поднимался во-
прос о выделении вопросов рабского труда детей в от-
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дельное регулирование с созданием необходимых меж-
дународных норм [8, с. 14–15].

Первая половина ХХ в. также ознаменовалась 
вниманием отдельных государств и международных 
организаций к вопросам регулирования труда несовер-
шеннолетних. Практика капиталистического хозяйство-
вания, которая со второй половины XIX в. охватывает 
многие европейские и внеевропейские страны, фор-
мирует особое отношение к детскому труду. Это, пре-
жде всего, отсутствие ограничений по возрасту, низкая 
по сравнению с взрослыми заработная плата (или от-
сутствие таковой вообще – в качестве вознаграждения 
только питание), приравнивание режима труда и отдыха 
детей к аналогичным аспектам у взрослых и т. д. Дан-
ные методы фактически приводили к тому, что дети не 
получали необходимого в их возрасте физического и 
психического развития, возможностей. Если прибавить 
к этому аналогичные или схожие правила трудовой дея-
тельности женщин, то становится понятна обеспокоен-
ность за формирование будущих поколений.

Международная организация труда (МОТ), создан-
ная в 1919 г., внесла большой вклад в становление меж-
дународных стандартов трудовой деятельности детей и 
связанных с ними аспектов, в том числе труда женщин, 
имеющих ребенка. В рамках МОТ в первой половине 
ХХ в. было принято несколько конвенций, призванных 
урегулировать соответствующие проблемы. Так, почти 
одновременно с созданием организации была заключена 
Конвенция Международной организации труда № 103 
об охране материнства [9, с. 15–18]. Документ касается 
защиты детей посредством защиты интересов работаю-
щей женщины, имеющей ребенка. В частности, в ст. 4 
указывается, что размеры денежного пособия должны 
устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить для 
самой женщины и ее ребенка хорошие жизненные усло-
вия и надлежащий уровень жизни. Кроме того, ряд норм 
устанавливают правила в отношении кормящих мате-
рей, касающиеся перерыва на кормление, отдых матери 
и т. д. (ст. 5). Несмотря на то, что Конвенция регулирует 
труд женщин, ее значение для защиты детей велико, по-
скольку косвенно затрагивает социальные и экономиче-
ские интересы ребенка, в том числе грудного. 

Напротив, прямое отношение к защите прав несо-
вершеннолетних имели два других сходных по своему 
содержанию международно-правовых акта МОТ, при-
нятые в 1921 г. – Конвенция № 10 «О минимальном воз-
расте допуска детей на работу в сельском хозяйстве»  
[10, с. 57–59], и Конвенция МОТ № 7 «Об определении 
минимального возраста для допуска детей на работу в 
море» [11, с. 41–43]. В соответствии со ст. 1 Конвенции 
№ 10, дети, не достигшие 14 лет, не должны прини-
маться на работу или работать на государственных или 
частных сельскохозяйственных предприятиях в часы, 
установленные для посещения школы. Привлечение к 
такой работе должно осуществляться только во внеш-
кольные часы, и не в ущерб их посещению школы. Кон-
венция также гуманизирует труд подростков, закрепляя  

(ст. 2), что их труд в таком возрасте может использо-
ваться только на легких сельскохозяйственных рабо-
тах, включая уборку урожая. Аналогичный минималь-
ный возраст устанавливается и Конвенцией МОТ № 7  
(14 лет). Однако, в отличие от Конвенции № 10, данный 
документ не допускает вообще привлечение к осущест-
влению трудовых обязанностей лиц, не достигших дан-
ного возраста. Исключение делается для труда на мор-
ских и речных судах, где заняты члены одной семьи.

Также прямое отношение к защите прав несовер-
шеннолетних имела Конвенция МОТ № 6 «О ночном 
труде подростков в промышленности» от 29 октября 
1919 г. [12, с. 31–34]. Статья 2 предусматривала общее 
правило, в соответствии с которым лица, не достигшие 
18 лет не должны привлекаться к выполнению промыш-
ленных работ в ночное время. В тоже время Конвенцией 
устанавливался перечень видов промышленности, где 
это допускалось, но только для лиц старше 16 лет. Таким 
образом, закреплялась недопустимость привлечения к 
ночному труду вообще всех лиц моложе 16 лет.

Следовательно, сформированная до Второй миро-
вой войны международно-правовая база защиты прав 
детей была весьма неоднородной как с точки зрения 
сфер воздействия международно-правовых норм на от-
дельные аспекты жизни ребенка, так и с точки зрения 
форм регулирования. В частности, такими сферами 
можно считать защиту от рабства, подневольного со-
стояния, от произвольного принудительного разлучения 
с родителями, регламентация вопросов привлечения к 
трудовой деятельности с учетом возраста, физических 
и психических особенностей ребенка. В тоже время си-
стемы международных гарантий выполнения государ-
ствами указанных положений в данный период создано 
не было. Ни один из рассмотренных выше международ-
но-правовых актов не предусматривал создание и функ-
ционирование специальных контрольных механизмов. 
Слабость международных гарантий первой половины 
ХХ в. была общим явлением в международном праве, 
и сфера защиты прав детей не являлась исключением.

Формально не отмененные, многие из данных ре-
комендательных и нормативных актов продолжали дей-
ствовать вплоть до начала Второй мировой войны и в 
ходе нее. Однако в данных условиях реализация таких 
актов была невозможна. Таким образом, формирование 
основной международной правовой базы защиты прав 
детей до Второй мировой войны завершилось в целом к 
1927 г. Однако формальное их действие вплоть до оконча-
ния войны позволяет говорить о завершении первого пе-
риода развития международно-правового сотрудничества 
в рассматриваемой сфере в 1948 г., когда с принятием 
Всеобщей декларации прав человека начался новый этап 
в развитии международных стандартов прав человека.

С момента создания Организации Объединенных 
Наций в 1945 г. дети и их права находились в центре 
особого внимания нового межгосударственного объеди-
нения. Одним из первых актов Генеральной Ассамблеи 
было образование в 1946 г. Детского фонда ООН (ЮНИ-



Вестник экономической безопасности88 № 2 / 2025

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕФ, ранее до 1953 г. – Международный чрезвычай-
ный детский фонд ООН), который в настоящие время 
является главным механизмом международной помощи 
детям. Гуманитарная миссия фонда, выраженная в его 
уставе, отражала одну из наиболее острых социальных 
проблем, сложившихся после окончания Второй ми-
ровой войны – наличие в мире огромного количества 
осиротевших детей, защита и помощь которым должна 
была стать средством воспитания нового послевоенного 
поколения [13, с. 88–91]. Уже с первых дней существо-
вания при поддержке ЮНИСЕФ начал осуществляться 
не только комплекс практических мероприятий по под-
держке детей в различных странах, но и был запущен 
процесс совершенствования международно-правовых и 
рекомендательных актов в данной сфере. На фоне обще-
го интереса мирового сообщества к проблемам прав че-
ловека защита прав детей стала одной из составляющих 
нормотворческого процесса в международном праве на 
последующие послевоенные десятилетия.

В частности, в данный период права ребенка нахо-
дят частичное закрепление в принимаемых ООН доку-
ментах. Так, Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.  
в ст. 1, 2, 3 указывает на универсальность прав человека 
вне зависимости от его личных свойств и характеристик, 
а также на то, что фундаментальные права приобретают-
ся с момента рождения, т. е. распространяются в том чис-
ле на лиц, не достигших совершеннолетия. Следователь-
но, Всеобщая декларация распространила универсализм 
основных прав не только в отношении лиц (вне зависи-
мости от гражданства, расы, вероисповедания и т. д.), 
вступивших во взрослую жизнь, но и лиц, не способных 
в полной мере самостоятельно осуществлять свои права, 
отвечать за поступки в силу возраста. В этом смысле акт 
ООН 1948 г. фактически уравнял совершеннолетних и не-
совершеннолетних людей в основных, базовых правах. 

Не менее важным положением Всеобщей декла-
рации по вопросам защиты детей явились положения  
ст. 26, которые устанавливают приоритет родителей в 
отношении выбора вида образования для своего ребен-
ка. Тем самым подчеркивалась первейшая роль семьи 
в воспитании и формировании личности. По нашему 
мнению, положение данной статьи следует трактовать 
расширительно – государство не должно по общему 
правилу вмешиваться в процесс воспитания и получе-
ния образования, государство имеет вторичные права и 
полномочия в данных вопросах. Оно должно в них вме-
шиваться только в том случае, если родители по каким-
либо причинам не могут или не в состоянии реализо-
вать свои фундаментальные права в отношении ребенка. 
Данная позиция в настоящее время в целом воспринята 
на законодательном уровне многими государствами, в 
частности Российской Федерацией. В ст. 43 Конститу-
ции РФ закрепляется, что именно родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основно-
го общего образования.

Указанные выше положения Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., затрагивающие права и интересы 

детей, были позднее раскрыты в еще одном рекоменда-
тельном акте, ставшем одной из основ принятия в даль-
нейшем соответствующих международных правовых 
документов. В 1959 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
была принята Декларация прав ребенка [14]. Ее основой 
послужила одноименная Декларация 1924 г. Документ 
закрепил десять основополагающих принципов право-
вого статуса ребенка, среди которых принцип равенства 
детей, защита государством материнства и младенче-
ства, защита детей от эксплуатации, право на образо-
вание, право на имя и гражданство, на здоровый рост 
и развитие, на необходимое питание, жилище, отдых и 
медицинское обслуживание. Также в Декларации 1959 г. 
появляется категория «интересы ребенка», что не отра-
жалось в ранее принимавшихся конвенциях и рекомен-
дательных актах. Не раскрывая этого понятия, Деклара-
ция указывает, что издание национальных законов в об-
ласти защиты детей должно исходить из единственной 
цели – обеспечения интересов ребенка. 

Принятые в 1966 г. на сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН два международных пакта – Международный 
пакт о гражданских и политических правах и Между-
народный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах частично раскрыли и конкретизировали 
положения Всеобщей декларации прав человека и Де-
кларации прав ребенка. Данные международно-право-
вые акты закрепили права ребенка в контексте прав всех 
людей: запрет дискриминации, право на защиту семьей, 
государством и обществом, право на имя и гражданство, 
защиту ребенка в случае распада семьи [15, с. 21].

В 50-е – 60-е гг. ХХ в. отдельные права и законные 
интересы детей были отражены в целом ряде других 
конвенционных актов, которые касались регулирова-
ния правового статуса отдельных уязвимых категорий 
населения. В частности, в Конвенции о статусе бежен-
цев 1951 г. [16], Конвенции о статусе апатридов 1954 г.  
[17, с. 230–243], Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979 г. [18].

Следует отметить, с начала 70-х гг. ХХ в. В рамках 
деятельности ООН и других международных органи-
заций активно обсуждался вопрос о возможности и не-
обходимости разработки и отдельного международно-
правового акта, который выделил бы из многочисленных 
актов, принятых ранее, нормы о правовом статусе детей 
и объединил бы их в рамках одного документа. Одним 
из наиболее серьезных аргументов такой международ-
но-правовой кодификации было то, что действовавшие 
акты содержали нормы, принятые в разных социальных 
и политических условиях, порою в разных исторических 
и ментальных реалиях, что создавало многочисленные 
несоответствия и порождало возможности для вольного 
толкования таких норм. Кроме того, за время, прошедшее 
с начала ХХ в. в правовых актах разных стран, между-
народных договорах и декларациях, которые касались 
прав детей, а также в международной и внутригосудар-
ственной правоприменительной практике сложился 
определенный понятийный аппарат, который в силу сти-
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хийности формирования не являлся однообразным. Эти 
чисто правовые аспекты, а также отдельные политиче-
ские факторы привели к тому, что в 1978 г. в преддверии 
объявленного ООН года ребенка, Польша выступила в 
ООН с предложением о разработке и принятии целост-
ного международно-правового акта о защите прав детей. 
Деятельность рабочей группы при содействии Комиссии 
ООН по правам человека привела к заключению в 1989 г. 
Конвенции о правах ребенка. Этот правовой акт завершил 
в целом формирование международно-правовой базы за-
щиты прав детей, который начался еще в начале ХХ в.

Выводы.
По нашему мнению, исходя из вышеизложенного, 

можно предложить следующую периодизацию в разви-
тии международной нормативно-правовых основ в об-
ласти защиты прав детей:

 – первый этап – принятие первых рекомендатель-
ных и предметно ориентированных международно-пра-
вовых актов, направленных на защиту детей от наиболее 
опасных и грубых форм обращения (1919–1948 гг.);

 – второй этап – выработка и принятие универсаль-
ных правовых актов общего характера в области защиты 
прав человека, и специальных международных соглаше-
ний в отношении статуса отдельных уязвимых катего-
рий населения; отсутствие персонализации статуса ре-
бенка и закрепление его прав и законных интересов в 
контексте прав человека в целом; формирование между-
народных институтов помощи детям (1948–1989);

 – третий этап – выработка и принятие специализи-
рованных универсальных международно-правовых ак-
тов в области защиты прав детей; формирование между-
народных контрольных механизмов за их соблюдением 
(1989 г. – по настоящее время).

Становление и развитие международного сотрудни-
чества в области защиты прав детей являлось на всем 
протяжении ХХ в. комплексным процессом, который ох-
ватывал как наиболее общие вопросы (становление по-
нятийного аппарата, определение специфических прав 
детей, формирование концепции соотношения прав се-
мьи, родителей и детей), так и частные проблемы, среди 
которых одним из которых, например, можно назвать 
усыновление (удочерение) детей иностранными роди-
телями. В частности, постепенное открытие границ, 
повышение мобильности населения, миграционные 
процессы, а также масштабные социальные потрясе-
ния ушедшего века дополнили традиционные внутри-
государственные процессы усыновления (удочерения) 
транснациональными. Будучи первоначально предме-
том исключительно национального административного 
и гражданско-правового регулирования, в дальнейшем 
данные отношения вошли в орбиту регулирования нор-
мами международного частного права, а еще позднее – 
норм международного публичного права. 
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Вопросы образования, формы бытия и реализации 
права систематически привлекали пристальное внима-
ние теоретиков и, конечно же, практиков. И это понятно, 
нельзя переосмыслить их не только теоретическую, но 
и практическую значимость. Анализ генезиса эволюции 
правовых понятий и категорий является необходимым ус-
ловием фундаментального понимания их сущности, роли 
и назначения. Поэтому вопросы, затрагивающие про-
блемы юридических форм (источников) права, являются 
краеугольным камнем в процессе познания и постижения 
права. Несомненно, это в полной мере следует отнести к 
процессу эволюции нормативного правового акта. 

Исследование исторических аспектов формиро-
вания и развития нормативных правовых актов как 
главных юридических источников (форм) права в Рос-
сийской Федерации обусловлено, прежде всего, опреде-
ленными явлениями государственной и общественной 
жизни, направлено на повышение эффективности пра-
вового регулирования общественных отношений. Их 
особенность определяется происхождением и эволюци-
ей, спецификой культуры и идеологии, религии, обыча-
ев и традиций, своеобразием юридического мышления 
и т. д. [4, c. 139].

Все социальные явления обладают одной важной 
особенностью: в большинстве случаев невозможно точ-
но определить день, даже год, а иногда и столетие их 
происхождения. Процесс их формирования происходил 
постепенно и занимал длительное время [13, c. 46]. Это 
в полной мере относится и к процессу создания и раз-
работки нормативного правового акта. Доминирующий 
в российской правовой науке позитивистский подход, 
основанный на упорядоченной, внутри согласованной 
системе общеобязательных, формально-определенных 
норм, исходящих от государства и охраняемых им, объ-
ективированных в нормативных правовых актах не при-
вел к должному развитию и закреплению в законода-
тельстве указанной фундаментальной категории.

Определения понятия указанной категории невоз-
можно без исследования ее исторических корней, спец-
ифических черт, признаков.

Истоки формирования, уходят своими корнями в 
древность, где законом считались обычаи или закон Бо-
жий, а термин «устав» использовался для обозначения 
властных распоряжений определенных лиц (князей).

В Древнерусском государстве основным источни-
ком права был обычай. В основном обычаи носили не-
писанный характер, а потому не могли считаться нор-
мой. С распадом Киевской Руси и становлением цен-
трализованного Московского государства начинается 
новая эра в развитии отечественного права. В это время 
все большее значение придается актам государственной 
власти, их роль постепенно возрастает. Закон стал ото-
ждествляться с волей государя и отодвинул на второй 
план обычное право.

К сожалению, до настоящего времени не сохрани-
лись исторически первых актов государственной власти 
как источников права, а те, которые мы имеем возмож-

ность изучить, как правило, находятся не в подлинном 
виде и сильно искажены вследствие неумелого перево-
да, перестановки слов и фраз местами, утраты смысла 
отдельных терминов и т. д. Кроме того, многие акты не 
имели письменной формы выражения, поэтому об их 
существовании мы можем узнавать только из историче-
ских документов, литературных источников, летопис-
ных и иных записей, в которых о них идет речь. 

Сначала законы издавались устно, а закрепленные 
в них нормы со временем воспринимались как обычное 
право. С ростом числа принимаемых правовых актов по-
степенно стала вводиться письменная форма. 

Заслуженный профессор Императорского Москов-
ского университета Д. Я. Самоквасов, анализируя акты 
Древней Руси, предположил, что сначала письменно 
оформлялись княжеские законы по церковным делам 
(с X в.), затем своды правовых норм (с XI в.), и толь-
ко в XII–XIV вв. все княжеские и вечевые уставы изда-
вались в письменном виде [9]. Исходя из этого, можно 
сделать вывод об отсутствии обязательных требований к 
исполнению официальных распоряжений. Позднее обя-
занность по оформлению и объективизации правовых 
актов, принятых устно, была возложена на церковных 
людей.

Первым нормативным правовым документом в 
Древней Руси стала Русская Правда, которая сформи-
ровала некое подобие единой нормативно-законодатель-
ной системы.В ней нашли отражение существовавшие 
на тот период законы и указы. Анализ Русской правды 
позволяет нам говорить о логике построения норматив-
ного материала, которая выражается в делении престу-
пления по степени тяжести (сначала описываются более 
тяжкие преступления, а затем менее тяжкие).

В Псковской судной грамоте (1467 г.) впервые со-
держались как нормы материального, так и нормы про-
цессуального права. Однако существенным упущением 
данного акта, по нашему мнению, является тот факт, что 
содержащиеся в ней нормы были не систематизированы 
и не унифицированы. Основными формами документов, 
которые были закреплены в Псковской судной грамоте, 
являлись: установления, удостоверения, передача прав 
(грамота, доска, запись, рукопись и др.). Особенно при-
мечательным является то, что основным документом 
становилась запись, которая представляла собой пись-
менный документ.

В целом, говоря о законодательстве Древнерусского 
государства, можно констатировать, что в нем не проис-
ходило регулирование общественных отношений в пол-
ном объеме. В нем, прежде всего, находили отражение 
и закрепление только те вопросы, которые в рассматри-
ваемый период были наиболее актуальны и требовали 
особого внимания. Остальные вопросы продолжали ре-
гулироваться обычным правом. 

Говоря о Московском централизованном государ-
стве, важно отметить, что законодательная власть при-
надлежала царю, а с XVI в. царь разделил законодатель-
ные полномочия с Боярской думой. При этом ключевые 
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проблемы государственной и общественной жизни в 
обязательном порядке разрешались на Земских соборах. 

В рассматриваемый период времени были приняты 
основополагающие правовые акты: Судебник 1497 г., 
Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г.

Во второй половине XVII в. принималось около 
36 указов в год, а в первой половине XVIII в. издавалось 
около 160 актов ежегодно. Кроме того, законодательство 
продолжало развиваться небывалыми темпами [8, c. 50].

Главой законодательной власти в Российской им-
перии был император. Обычаи и общественное мнение 
начинают терять свое былое значение, и формируется 
понятие о законе, как о правильно объявленной воле го-
сударя [1, c. 313].

В период царствования императора Петра I законо-
дательная деятельность стремительно активизируется 
и приобретает разнонаправленный характер, т. е. охва-
тывает практически все общественные отношения. Из-
вестно, что за это время Петр издал более 3000 норма-
тивных правовых актов.

Не секрет, что Петр I был великим реформатором, 
который использовал опыт зарубежных стран. Он рас-
сматривал закон как способ изменения жизни россий-
ского общества, посредством которого он планировал 
преодолеть технико-экономическое отставание России 
от стран Западной Европы. Петр I изучал нормативную 
базу других государств и заимствовал из них передо-
вые и прогрессивные идеи для нашего отечества. Акты, 
которые принимались при Петре I, отличались мень-
шей казуистичностью по сравнению с документами 
централизованного Московского государства, им были 
свойственны более высокий уровень обобщений, четкая 
последовательность изложения. Вместе с тем для «пе-
тровских законов» характерно чрезмерное и не всегда 
оправданное использование иноязычных слов [1, c. 315].

Большое внимание уделялось обнародованию зако-
нов, которое происходило посредством их доведения до 
сведения населения в церквях, в ярмарочные дни на торго-
вых площадях, их списки размещались в публичных ме-
стах. В 1714 г. Петр I постановил: «Указы для всенарод-
ного объявления велеть печататьи продавать всем» [10].

При этом старые методы обнародования норматив-
ной базы все еще применялись. Кроме того, закон 1718 
года обязывал население посещать церковь для озна-
комления с указами. Некоторыми актами предусматри-
валась перепись присутствующих при слушании указа. 
Нормативные документы печатались Сенатом и рассы-
лались по стране в «печатных листах» [3, c. 472].

На практике распространение получили следую-
щие формы: уставы, регламенты (учреждения) и отдель-
ные узаконения разных наименований (указы, манифе-
сты, инструкции и др.) [2].

С приходом к власти Екатерины II изменился и под-
ход к определению закона. Она устанавливала три вида 
законов: 

1) законы в собственном смысле, как акты, кото-
рые, не могут изменяться ни в какое время; 

2) «временные учреждения» (наказы и уставы);
3) указы как законы частные. 
В своем Наказе законодательной комиссии Екатери-

на II писала, что законы должны быть понятны для всех. 
Акты, принятые во время ее правления, отличались чет-
ким языком, в них уже содержится мало иностранных 
терминов [8, c. 167]. Однако в законодательстве Екате-
рины II имели место ссылки на обычаи.

Многие императоры Российской империи пред-
приняли большое количество попыток для системати-
зации законодательства, однако им это удалось только 
частично. Неудачи в процессе систематизации законо-
дательства объясняются различными причинами: неста-
бильностью законодательства в условиях проведения 
реформ; неразвитостью теоретической юриспруденции  
[6, c. 31]; неподготовленностью лиц, участвующих  
в работе по систематизации; неверностью избранной 
методики составления свода (например, работа Уло-
женной комиссии в период правления Екатерина II)  
[12, c. 142–143].

В начале XIX в. М. М. Сперанский по поручению 
Александра I изучил зарубежное законодательство с точ-
ки зрения не только смысла юридических норм, но и с 
точки зрения юридической техники. Им были учтены все 
недостатки зарубежного права и выработан свой соб-
ственный подход к кодификации российского законода-
тельства, который был применен в ходе подготовки Свода 
законов. Впервые была сделана попытка передать часть 
полномочий по принятию нормативных актов (регламен-
тов, учреждений, манифестов и др.) органам государ-
ственной власти. Однако вся нормативная база все еще 
принималась от имени главы государства, и все еще со-
хранялись ранее известные формы актов – устав и указ.

Огромный вклад в изучение нормативных право-
вых актов в системе источников российского права 
внесла Мария Джоусе-Иванина, которая считает, что 
существенно совершенствуется законодательная техни-
ка в Российской империи в первой половине XIX в., все 
нормативные правовые акты систематизированы в Сво-
де законов Российской империи, не имевшем аналогов в 
зарубежных странах [2].

Стоит отметить, что в XIX в. законодательные акты 
публиковались в «Сенатских ведомостях» и других се-
натских изданиях, а также в сборниках, которые изда-
вались в самих губерниях. Во второй половине XIX в. 
законы публиковались в «Сборнике законов и постанов-
лений», который был разослан во все учреждения Рос-
сийской империи. Законы, как правило, вступали в силу 
после опубликования и не имели обратной силы. 

Д. Д. Пашенцева в своем диссертационном иссле-
довании считает, что именно в этот период закладыва-
лись отечественные правовые традиции, формировалась 
иерархия источников права, получали приоритет в ре-
гулировании общественных отношений их конкретные 
виды [7, c. 5].

Проанализировав эволюцию нормативных право-
вых актов в России в XIX в., необходимо отметить: от-
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сутствие иерархичности (юридической силы) в системе 
нормативных правовых актов; в системе нормативного 
регулирования существенную роль играли не только 
правовые, но и религиозные, обычные нормы.

В 1906 г. впервые была выработана система клас-
сификации нормативных правовых актов по следующим 
основаниям: 1) по субъекту их принятия: на законы, 
принимаемые Государственной Думой и Государствен-
ным Советом, и указы и повеления Императора, а также 
2) по юридической силе. При этом указы и повеления 
Императора не должны были противоречить законам. 
То есть в рассматриваемый период была осуществлена 
очередная попытка систематизации нормативной базы, 
и она начинает приобретать свойства целостности, ие-
рархически упорядоченной системы.

В XX в. нормативный  правовой акт играл роль 
основного источника права. При употреблении в офи-
циальном, научном оборот обороте, понятия «норматив-
ный правовой акт», речь идет о термине, который несет 
чрезвычайно большую семантическую и этимологиче-
скую нагрузку. Категория «нормативный правовой акт» 
в современной его интерпретации введена сравнительно 
недавно – в советский период. В работах дореволюци-
онных ученых-юристов понятие нормативно-правового 
акта совпадало с понятием закона, т. е. говоря о законе, 
имели в виду нормативно-правовой акт, обладающий 
высшей юридической силы. 

Новую интерпретацию нормативный правовой акт 
получил в XX в., под ним стали понимать не только зако-
ны, но и иные акты правотворчества. Следует отметить, 
что официальной дефиниции «нормативного правового 
акта» в законодательстве закреплено не было, существо-
вало лишь доктринальное его определение. 

В отечественной юридической науке превалирова-
ла позиция, в соответствии с которой под нормативным 
актом понимался «акт правотворчества, содержащий 
нормы права», данную точку зрения одним из первых 
высказал профессор А. Ф. Шебанов, указавший, что 
нормативный акт – это акт, содержащий нормы права  
[5, c. 6].

В эволюции основных закономерностей формиро-
вания российской правовой системы присутствовала 
очень сложная исторически сложившаяся модель систе-
мы нормативного регулирования, которая претерпевала 
соответствующие влияния от различных правовых куль-
тур, мировоззрения, правосознания общества на каждом 
этапе его развития. 

Таким образом, на различных этапах развития и 
становления нашего государства нормативный правовой 
акт прошел сложный путь своего формирования. Систе-
ма нормативного регулирования дореволюционной Рос-
сии представляла собой совокупность форм внешнего 
выражения и закрепления правовых норм, юридическая 
сила и взаимосвязи, в которой были обусловлены спец-
ифическими и прежде всего самобытными особенностя-
ми государственной и общественной жизни российского 
государства на конкретном историческом этапе его раз-

вития. Основными юридическими источниками права 
(формами права) были нормативные правовые акты, но 
при этом имели место правовые обычаи и нормы цер-
ковного права. В Российской империи в первой полови-
не XIX в. закладывались отечественные правовые нова-
торства (Свод законов Российской империи), которые 
до этого времени не имели аналогов в мире, при этом, 
что крайне важно формировалась иерархия источников 
права. Стоит признать, что нормативный правовой акт 
являлся понятием широким и собирательным, который 
включал в себя различные по своей юридической приро-
де содержанию, внешней формы выражения норматив-
ные предписания. В начале XX в. начинает складывать-
ся классификация нормативных правовых актов, прежде 
всего, по их юридической силе. Данное преобразование 
позволяло не только сохранить единство системы нор-
мативного регулирования, но и укрепило существование 
государственной власти, которая была необходимой для 
управления такой великой державы.
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Актуальность исследования роли законов в регу-
лировании общественных отношений в Российской 
империи обусловлена рядом научных и практических 
противоречий, которые требуют глубокого анализа и 
систематизации. Во-первых, несмотря на значительный 
объем исследований, посвященных истории права и за-
конодательства Российской империи, остается недоста-
точно изученным вопрос о том, как именно законы вли-
яли на формирование и регулирование ключевых обще-
ственных отношений, особенно в контексте сохранения 
историко-культурного наследия. Во-вторых, существует 

явное противоречие между теоретическими представ-
лениями о верховенстве закона и практикой его приме-
нения в условиях самодержавного режима, где законо-
дательные акты зачастую подменялись указами и рас-
поряжениями, что снижало эффективность правового 
регулирования. В-третьих, актуальность темы подчер-
кивается необходимостью осмысления исторического 
опыта законодательной деятельности для современной 
правовой системы, особенно в вопросах охраны куль-
турного наследия, которое остается важным элементом 
национальной идентичности.

© Михайлова Н. В., 2025
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Степень научной разработанности проблемы мож-
но охарактеризовать как достаточно высокую, однако 
с заметными пробелами в отдельных аспектах. В тру-
дах таких ученых, как М. Ф. Владимирский-Буданов,  
Т. В. Шатковская, Н. В. Михайлова подробно иссле-
дуются вопросы систематизации законодательства, 
эволюции правовых норм и их роли в регулировании 
общественных отношений. Владимирский-Буданов, на-
пример, акцентирует внимание на типологизации нор-
мативных актов, выделяя уставы, регламенты и указы 
как основные формы законодательства XVIII в. Шатков-
ская рассматривает исторические этапы кодификации, 
подчеркивая влияние Свода законов Российской импе-
рии на дальнейшее развитие правовой системы. Ми-
хайлова анализирует государственно-правовые аспекты 
охраны историко-культурного наследия, отмечая недо-
статочность законодательной базы в имперский период. 
Однако, несмотря на значительный вклад этих исследо-
вателей, остается нерешенным вопрос о том, как имен-
но законодательные инициативы влияли на практику 
регулирования общественных отношений, особенно в 
условиях противоречий между центральной властью и 
местными институтами.

Проблема научной статьи заключается в необходи-
мости комплексного анализа роли законов в регулирова-
нии общественных отношений в Российской империи, с 
учетом специфики исторического контекста и противо-
речий между теоретическими установками и практикой 
их реализации. Особое внимание уделяется вопросам 
охраны историко-культурного наследия, которое, как 
отмечал В. Г. Белинский, является связующим звеном 
между прошлым, настоящим и будущим. Несмотря на 
многочисленные законодательные инициативы, начиная 
с указов Петра I и заканчивая проектами законов начала 
XX в., так и не был принят единый нормативный акт, 
регулирующий охрану памятников древности. Это сви-
детельствует о наличии системных проблем в законода-
тельной деятельности, которые требуют дальнейшего 
изучения.

Наиболее важные общественные отношения регу-
лируются законами, которые обладают высшей юриди-
ческой силой. Законодательство Российской империи 
тяготело к систематизации и было основано «на идее 
общественной пользы государственной законности и 
принципе верховенства юридических установлений го-
сударства над другими формами права» [10, с. 54].

Начиная с XVIII в. происходит выделение закона 
из общей массы нормативных правовых актов россий-
ского государства. В науке сложилось единое мнение по 
вопросу научной типологизации нормативных право-
вых актов. Так, например, согласно классификации, 
предложенной М. Ф. Владимирским-Будановым, вся 
совокупность законов в России в XVIII в. была пред-
ставлена в трех формах: уставы, регламенты (или уч-
реждения), указы [2, с. 272‒273]. Однако, характеризуя 
этот период становления закона как особого норматив-
ного правового акта, следует заметить, что в условиях 

самодержавной монархии строго разграничить зако-
нодательные акты и акты управления весьма пробле-
матично. Но на рубеже XVIII‒XIX вв. в юридической 
науке доминирует мнение, что закон – есть распоряже-
ние общего характера, а указ ‒ акт административного  
распоряжения.

Система законодательства теснейшим образом свя-
зана не только с развитием государственной организаци-
ей общества, но и регулированием общественных отно-
шений через узаконения. Важнейшими общественными 
отношениями, требующими законодательного регулиро-
вания, являются, например, отношения, складывающи-
еся в процессе охраны историко-культурного наследия 
России, которое обеспечивает связь поколений, являет-
ся хранителем исторической памяти народов России. 
Историко-культурное наследие позволяет не только по-
нять прошлое, но и дополняет знаниями настоящее, дает 
возможность заглянуть в будущее. Известный русский 
литературный критик, публицист В. Г. Белинский писал: 
«Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно 
объяснило нам наше настоящее и намекнуло о нашем 
будущем» [1, с. 291‒292].

Термин «историко-культурное наследие России» 
сформировался к концу XX в. «Историко-культурное 
наследие России – это материальные и духовные ре-
зультаты деятельности людей на территории нашего 
отечества вне зависимости от временной принадлежно-
сти и формы собственности» [4, с. 28]. Оно включает в 
себя и предметы древности: украшения, орудия труда, 
обнаруженные в процессе археологических раскопок; 
светские и церковные памятники архитектуры, иные 
предметы материальной культуры. Историко-культур-
ное наследие ‒ это и письменные источники, и произ-
ведения искусств, а также видео и аудио материалы. Для 
обозначения историко-культурного наследия в рамках 
Российской империи использовались термины: «пред-
меты древности», «памятники древности», «древние па-
мятники», «реликвии старины», «культурные ценности» 
и другие.

Время, природные катаклизмы, неконтролируемая 
деятельность людей наносят серьезный ущерб истори-
ко-культурному наследию. Поэтому важнейшей задачей 
государства является организация охраны его компо-
нентов. Защита историко-культурного наследия России 
осуществляется на основе реализации правотворческой, 
правоохранительной, правоприменительной деятельно-
сти государства.

Формирование законодательной базы сохранения 
историко-культурного наследия началось в XVIII в. Ос-
новной формой нормативного правового регулирования 
были указы. Например, один из указов Сената от 21 де-
кабря 1716 г. обязывал доставлять «в Санкт-Петербург 
для пробы раковин и камешков разноцветных» [6].

Особый интерес представляет указ Петра I от  
13 февраля 1718 г., в котором говорилось о необходимо-
сти комендантам крепостей сохранять «старые подписи 
на каменьях, железе или меди, или какое старое и ныне 
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необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело 
старо и необыкновенно» [5, с. 21].

Сохранению компонентов историко-культурного 
наследия был посвящен, изданный в 1721 г. «Указ Се-
ната сибирскому губернатору А. М. Черкасскому о за-
прещении переправлять найденные в могильниках ста-
ринные золотые вещи и о присылке их в Берг-коллегию 
для доклада царю». В ряде указов в перечень старинных 
предметов были включены «древние жалованные гра-
моты и другие курьезные письма оригинальные, также 
книги исторические рукописные и печатные», «рукопис-
ные на хартиях и на бумаге церковные и гражданские 
летописцы, степенные, хронографы и прочие сим по-
добные» [5, с. 21‒23].

В XIX в. составляются не только указы, но и рас-
поряжения, постановления, правила, циркуляры раз-
личными учреждениями и ведомствами Министерства 
внутренних дел и Министерства императорского дво-
ра. Так, например, в 1806 г. были разработаны правила 
о хранении древностей в Оружейной Палате [3, с. 5].  
В 1826 г. по «высочайшему повелению» Николая I было 
разослано специальное циркулярное письмо Министер-
ства внутренних дел, в котором говорилось о необходи-
мости собрать сведения о памятниках России.

Забота «о сбережении, по возможности, от разру-
шения всех остатков старых замков, крепостей и других 
памятников древности» содержалась в обращениях к 
губернаторам, городничем, местной полиции и епархи-
альным властям в следующих нормативных правовых 
документах: Общем наказе МВД 1837 г., в указах Сино-
да 1842 г. и Сената 1848 г. Подобные требования были 
закреплены Строительным уставом 1857 г. [5, с. 63]. На 
основе собранных материалов был составлен первый 
Свод сведений о памятниках.

Важным этапом в развитии законодательной систе-
мы стало создание Свода законов Российской империи в 
1832 г., что, как отмечают исследователи, способствова-
ло упорядочению правовой базы и стимулировало даль-
нейшую законотворческую деятельность. Однако, как 
указывает Шатковская, самодержавная природа власти и 
широкие полномочия императора ограничивали эффек-
тивность законодательных процедур, что особенно ярко 
проявилось в период обсуждения проекта закона об ох-
ране памятников в Государственной Думе. Несмотря на 
активные дискуссии и многочисленные поправки, закон 
так и не был принят, что свидетельствует о системных 
проблемах в законодательном процессе.

Создание в 1832 г. Свода законов Российской им-
перии, при определенных его недостатках, упорядочи-
ло отечественное законодательство и стимулировало 
создание целого ряда законов. Свод законов создал ус-
ловия для дальнейшего совершенствования законода-
тельной деятельности в стране, в том числе и работы 
по созданию закона об охране памятников древности. 
Так, в 1869 г. была сформирована Комиссия для подго-
товки проекта такого закона, разработавшая «Положе-
ние об охране древних памятников» [3, с. 15], в кото-

ром для сохранения памятников старины от разрушений 
были описаны памятники, и предложены способы их  
сохранения.

Необходимость в законодательном акте была весь-
ма актуальна, но вместо единого закона в 1889 г. был 
издан очередной указ, подписанный Александром III, в 
котором упорядочивалась работа по ведению археоло-
гических раскопок, реставрации памятников древности  
[7, л. 20 об.]. Создание проекта закона охраны памятни-
ков шло медленно.

В условиях начавшейся Великой российской рево-
люции активизировалась работа над проектом закона об 
охране древних памятников. В проект закона в 1905 г. 
были включены положения о создании  центрального 
и местных губернских органов охраны [8, л. 131‒134]. 
Определяющую роль в совершенствовании законода-
тельной деятельности сыграли Основные государствен-
ные законы Российской империи от 23 апреля 1906 г.

Серьезный сдвиг в работе над проектом закона про-
изошел в 1908‒1909 гг. К Комиссии, работающей над 
проектом законодательства по охране древних памятни-
ков, подключились представители ряда министерств и 
ведомств: внутренних дел, народного просвещения, дво-
ра, юстиции, финансов и Святейшего Синода. Комиссия 
в конце 1909 г. предложила создать Особое совещание, 
в компетенцию которого наряду с другими задачами 
входили и вопросы финансирования охранительной де-
ятельности. Однако упорядочения в работе по созданию 
проекта закона не произошло. Каждое ведомство наста-
ивало на своих предложениях. Например, представите-
ли Святейшего Синода заявили об особом статусе цер-
ковных памятников древности и предложили изъять их 
охрану из разрабатываемого закона.

В октябре 1911 г. вопрос о законе об охране памят-
ников древности впервые был вынесен на обсуждение 
Государственной Думы III созыва. Проект получил от-
рицательную оценку как представителей науки, так и 
общественности. Работа по совершенствованию проек-
та продолжалась, и он с новыми поправками и дополне-
ниями практически ежегодно выносился для обсужде-
ния на заседания Государственной Думы.

В 1916 г. в Государственную Думу IV созыва по-
ступил запрос от членов Государственного Совета ми-
нистру внутренних дел о необходимости принять сроч-
ные меры для устранения расхищения, уничтожения 
и вывоза за границу памятников искусства и старины  
[9, л. 1 и об]. Особому совещанию при Министерстве 
внутренних дел было поручено навести порядок в этом 
деле. В Министерстве юстиции также было образовано 
Особое совещание для внесения в законопроект статей 
об охране памятников древнерусской иконописи.

В апреле 1916 г. законопроект об охране древностей 
был отозван из Государственной Думы для доработки  
[9, л. 19‒20]. Таким образом, закон об охране компонен-
тов историко-культурного наследия России, не был при-
нят в период существования Российской империи, хотя 
его актуальность была очевидна.
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В Российской империи становление закона как акта 
высшей юридической силы прошло значительный эво-
люционный путь. Закон постепенно приобретал фор-
мальные признаки, определяющие его особое положе-
ние в системе нормативных правовых актов. С приня-
тием «Основных государственных законов Российской 
империи» в 1906 г. сложилась особая законодательная 
процедура. Однако самодержавный характер россий-
ского государства и наделение императора обшир-
ными законодательными функциями в значительной 
степени ее нивелировал. Закон как особая форма нор-
мативного правового акта высшей юридической силы 
в имперский период действовал наравне с указами, не 
было сформировано четких критериев в соотношении 
закона и иных источников права. Так, в России XVIII‒ 
XIX вв. складывалась система общеимперского законо-
дательства.

Проведенное исследование роли законов в регу-
лировании общественных отношений в Российской 
империи позволяет сделать ряд выводов, которые под-
черкивают как достижения, так и ограничения зако-
нодательной системы того периода. Законодательство 
Российской империи, начиная с XVIII века, развивалось 
в направлении систематизации и формализации, что на-
шло отражение в трудах таких ученых, как М. Ф. Вла-
димирский-Буданов и Т. В. Шатковская. Владимирский-
Буданов, анализируя эволюцию правовых норм, выде-
лял три основные формы законов: уставы, регламенты 
и указы, что свидетельствует о стремлении к упорядо-
чению правового пространства. Однако, как отмечает 
Шатковская, самодержавный характер власти и отсут-
ствие четкого разграничения между законодательными 
и административными актами создавали значитель-
ные трудности в реализации принципа верховенства  
закона.

Таким образом, законодательство Российской им-
перии прошло сложный путь развития, отмеченный как 
достижениями, так и значительными ограничениями. С 
одной стороны, наблюдалось стремление к системати-
зации и формализации правовых норм, что нашло отра-
жение в трудах Владимирского-Буданова и Шатковской. 
С другой стороны, самодержавный характер власти и 
отсутствие четкого разграничения между законодатель-
ными и административными актами препятствовали ре-
ализации принципа верховенства закона. Особенно ярко 
это проявилось в области охраны историко-культурного 
наследия, где, несмотря на многочисленные инициати-
вы, так и не был принят единый законодательный акт. 
Изложенные выводы подчеркивают необходимость 
дальнейшего изучения исторического опыта Россий-
ской империи для понимания современных правовых 
процессов и выработки эффективных механизмов регу-
лирования общественных отношений.
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Особая важность регулируемых правоотношений, за-
крепленных в конституциях, обуславливает не только их 

исключительную роль в жизни общества и государства, 
но и необходимость правового совершенствования [1].
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Отличительной особенностью американского кон-
ституционализма является наличие конституционных 
документов как на федеральном уровне, так и на реги-
ональном – на уровне  штатов. Существуют различные 
способы инициирования пересмотра, внесения попра-
вок, дополнений и их последующего принятия. Данные 
процедуры не имеют полностью унифицированной фор-
мы. Поэтому в зависимости от историко-правового раз-
вития и местных традиций штата (или группы штатов) в 
механизм совершенствования конституций могут вклю-
чены различные субъекты конституционных правоотно-
шений: народ, законодательные органы, конституцион-
ные конвенты и т. д. 

Несмотря на такой широкий инструментарий на-
родное участие в модернизации конституционных до-
кументов штатов США, которое являет собой подлин-
ное проявление демократии, остается слабо изученным 
явлением американского конституционализма. В этой 
связи, ввиду значительной актуальности данной темати-
ки автором предпринята попытка исследования данного 
вопроса.

Американский конституционализм существует 
уже свыше двухсот лет. Однако система внесения из-
менений в конституции штатов с участием народа по-
средством гражданских инициатив и референдумов 
стала полноценно формироваться только в начале  
XX в. в рамках правового развития такого периода аме-
риканской истории как «Прогрессивная эра» (1890-е –  
1920-е гг.). 

Впервые данные механизмы были закреплены в по-
правках к конституции штата Орегон, принятых в 1902 г.  
Согласно разд. I ст. IV рассматриваемого основного за-
кона, народ оставляет за собой право инициативы, ко-
торое заключается в предложении законов и поправок 
к конституции и принятии или отклонении их на вы-
борах независимо от законодательного собрания. При 
этом, инициатива поправки к конституции может быть 
предложена только посредством петиции. Она подпи-
сывается определенным числом квалифицированных 
избирателей, равным 8 % от общего числа голосов, 
поданных за всех кандидатов на пост губернатора на 
выборах, на которых губернатор был избран на срок  
в 4 года, непосредственно предшествующих подаче пе-
тиции. Инициативная петиция должна включать полный 
текст предлагаемой поправки к конституции и подает-
ся не менее чем за 4 месяца до голосования по поводу  
ее принятия [2].

В дальнейшем, подобные демократические инстру-
менты получили распространение в конституциях еще 
12 штатов:  Оклахома (1907), Мичиган (1908), Миссури 
(1908), Арканзас (1910), Калифорния (1911), Аризона 
(1912), Колорадо (1912), Небраска (1912), Невада (1912), 
Огайо (1912), Северная Дакота (1914) и Массачусетс 
(1918).

В соответствии с разд. 3 и 4 ст. 18 основного закона 
штата Калифорния, избиратели могут вносить поправ-
ки в конституцию по своей инициативе. Предложенные 

поправки или пересмотр должны быть представлены на 
голосование. В случае их одобрения большинством го-
лосов, они вступают в силу на следующий день после 
проведения выборов, за исключением того, когда пред-
усматриваются иные специальные процедуры. Если со-
держание двух или более изменений, которые приняты 
на одном и том же голосовании по вопросу принятия по-
правок, противоречит друг другу, то преимущественную 
силу имеют положения, получившей наибольшее коли-
чество голосов «за» [3].

Примечательно, что в штате Миссисипи рассматри-
ваемый механизм был введен в 1914 г. (ратифицирован 
спустя 2 года), но так и не был реализован ввиду его отме-
ны в 1921 г. Верховным Судом штата. Интересно, что при-
чиной такого судебного решения стал расистские взгляды 
судей, по мнению которых введенный механизм дестаби-
лизирует сложившуюся систему контроля «белых» над 
органами власти и должностными лицами штата. Кон-
ституционная народная инициатива в штате Миссисипи 
была восстановлена только спустя 70 лет – в 1992 г.

Второй этап американского конституционализма 
в части расширения участия народа в изменении кон-
ституций штатов происходил в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. В этот период соответствующие изменения в 
основные законы приняты в четырех штатах: Флорида 
(1968), Иллинойс (1971), Монтана (1972) и Южная Да-
кота (1972).

Например, в соответствии с разд. III ст. XI консти-
туционного документа штата Флорида, за народом со-
храняется право инициативы предлагать пересмотр или 
поправку любой части (частей) конституции. Оно может 
быть реализовано путем подачи петиции, подписанной 
избирателями половины избирательных округов штата 
и штата в целом, равным 8 % голосов, поданных на по-
следних выборах, на которых были избраны президент-
ские выборщики [4].

Таким образом, в настоящее время только в 18 шта-
тах США имеется возможность совершенствования кон-
ституций путем участия народа.

Представляется необходимым обозначить штаты, 
конституционные документы которых включают право 
народа на конституционную и законодательную иници-
ативу. Первая из них предполагает внесение жителей 
штатов предложений по совершенствованию консти-
туции, вторая – принятию законов. Ранняя волна рас-
смотренных выше демократических преобразований  
13 штатов (начало XX в.) включала обе инициативы. Два 
штата (Монтана и Южная Дакота) установили процеду-
ры народной конституционной инициативы, в дополне-
ние к уже имевшимся механизмам предложения законо-
дательных проектов. Однако во время поздней волны 
конституционно-правовых реформ 2 штата (Флорида, 
Иллинойс) и восстановленное несколько позже демо-
кратическое право граждан в штате Миссисипи  вклю-
чали в себя только участие в конституционном процессе 
в широком его смысле, без права инициативы в отноше-
нии законов.
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Демократический механизм внесения поправок в 
конституции штатов, как и многие элементы американ-
ского конституционализма, существенно различается. 
В качестве основания классификации возьмем методы 
расчета количества подписей, которые необходимо со-
брать в поддержку инициативы. 

Однако подавляющее большинство штатов предъ-
являют правила к конституционной народной инициа-
тиве основываясь на голосах, отданных на последних 
демократических выборах:

 – поддержка от процента населения (в Северной 
Дакоте требуются подписи, равные 4 % населения);

 – процента зарегистрированных избирателей (так, 
в Небраске требуются подписи, равные 10 % зареги-
стрированных избирателей). 

Необходимо отметить, что данный механизм ис-
пользуется в избирательном процессе при формиро-
вании различных институтов публичной власти США, 
будь то выборах президента (во Флориде для выдви-
жения кандидатуры на пост президента необходимо 
собрать 8 % подписей избирателей), секретаря штата  
(в Колорадо для избрания на пост секретаря штата тре-
буются подписи, равные 5 % избирателей). 

Однако наибольшее количество штатов в рамках 
конституционной народной инициативы устанавлива-
ют ценз в отношении голосов, отданных за губернатора. 
Массачусетс требует подписей, равных 3 % голосов, от-
данных за губернатора на последних выборах. 4 штата 
устанавливают барьер в 8 % (Калифорния, Иллинойс, 
Миссури, Орегон). 5 штатов придерживаются правила 
10 % (Арканзас, Мичиган, Монтана, Огайо, Южная Да-
кота). В Миссисипи  принят минимальный ценз в 12 %. 
Наиболее строгие требования устанавливают Аризона  
и Оклахома – 15 %. 

Помимо вышеперечисленного часто имеются и до-
полнительные условия. Так, 10 штатов (Арканзас, Ко-
лорадо, Флорида, Массачусетс, Миссисипи, Миссури, 
Монтана, Небраска, Невада и Огайо) требуют, чтобы 
сбор подписей соответствовал географическому распре-
делению, согласно которым они должны быть собраны 
из ряда округов или законодательных округов именно 
этого штата. Традиционно, это не более определенной 
части, которые могут поступать из одного округа. Ино-
гда правила требуют, чтобы определенная часть подпи-
сей поступала из определенной доли (законодательных) 
округов. Эти требования варьируются от предписаний, 
указывающих, что не более одной четверти подписей 
может поступать от одного округа (как в Массачусетсе) 
или не более одной пятой может поступать от избира-
тельного округа (как в Миссисипи), до более сложных 
правил, требующих, чтобы определенное количество 
подписей было собрано в каждом из половины округов 
(как в Огайо), в каждом из половины избирательных 
округов (как во Флориде) или в каждом из сенаторских 
округов штата (как в Колорадо) [5].

В некоторых штатах к результатам голосования по 
поправкам, предложенным жителями, предъявляют-

ся более высокие требования. Чаще всего они должны 
набрать простое большинство голосов. Но ряд штатов  
применяют более высокие процентные барьеры (Илли-
нойсе, Небраске, Флориде, Колорадо). Так в штате Ил-
линойс устанавливает порог ратификации равный трем 
пятых избирателей. Штат Небраска определяет боль-
шинство, которое должно составлять не менее 35 %, Ко-
лорадо – 55 %, Флорида – 60 %.

Интересный способ рассмотрения поправок, ини-
циированных гражданами, установлен в штате Невада. 
Здесь они должны быть ратифицированы избирателями 
на двух последовательных всеобщих выборах.

Необходимо также обозначить несколько ограниче-
ний по предмету поправок, инициированных граждана-
ми. Один из подходов, которого придерживается штат 
Иллинойс, заключается в определении ограниченного 
набора конституционных положений, которые могут 
быть рассмотрены с помощью поправок, инициирован-
ных гражданами. Другой подход заключается в обозна-
чении определенных тем, которые вообще не подпадают 
под действие поправок, инициированных гражданами 
(штаты Миссисипи, Массачусетс, Миссури, Аризона и 
Огайо). Например, основной закон штата Миссисипи 
запрещает использовать процесс конституционной ини-
циативы для изменения или отмены любой части Билля 
о правах, положений, касающихся пенсионной системы 
государственных служащих, или изменения самой про-
цедуры конституционной инициативы. Миссури не по-
зволяет в рамках конституционной инициативы прово-
дить ассигнование денежных средств, за исключением, 
новых доходов, получаемых за счет вводимой поправки. 
Массачусетс устанавливает подробный перечень запре-
щенных для изменения конституционных положений: 
религия; срок полномочий, отстранение или отзыв су-
дей; отмена судебных решений; различные права, такие 
как свобода слова, печати, мирных собраний, суда при-
сяжных и избирательное право. Огайо предусматривает 
специальный режим для поправок, создающих монопо-
лии или иным образом предоставляющих коммерческие 
выгоды лицам или организациям, которые не доступны 
другим лицам или непубличным организациям, находя-
щимся в аналогичном положении.

Правила географического распределения стали 
предметом ряда юридических исков. Например, штаты 
Монтана и Невада согласно постановлению федераль-
ного суда относительно действительности требований 
географического распределения для поправок, иниции-
рованных гражданами, заменили распределение, осно-
ванное на округах (которые существенно различаются 
по численности населения), на разделение, осуществля-
емое в законодательных или конгрессных избиратель-
ных округах (которые должны быть равны по числен-
ности населения). 

Федеральный окружной суд (Montana Public Interest 
Research Group v. Johnson) признал недействительной 
поправку 2002 г., требующую сбора подписей не ме-
нее чем от 10 % избирателей в не менее чем половине 
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округов штата. Генеральный прокурор штата постано-
вил, что предыдущее требование останется в силе, в со-
ответствии с которым подписи должны быть собраны 
не менее чем от 10 % избирателей на пост губернатора  
в не менее чем двух пятых законодательных округов 
штата [6].

В Неваде Апелляционный суд США по девятому 
округу в 2006 г. отменил давнее положение, требующее 
сбора подписей не менее 10 % избирателей на послед-
них всеобщих выборах в 13 из 17 округов штата. По-
сле того, как законодательный орган штата пересмотрел 
требование в 2007 г., чтобы применить его ко всем сем-
надцати округам, это требование также было признано 
недействительным в 2008 г., на этот раз федеральным 
окружным судом. Законодательный орган пересмотрел 
это требование еще раз в 2009 г., и на этот раз в ответ на 
предложения в предыдущих постановлениях федераль-
ного суда, потребовав собрать подписи не менее чем от 
10 процентов избирателей в каждом из избирательных 
округов штата. Апелляционный суд США по девято-
му округу подтвердил это требование в постановлении 
2012 г. (Angle v. Miller) [7].

Таким образом, только 36 % конституций амери-
канских штатов включают положения о возможности 
конституционной инициативы, исходящей от их жите-
лей. Данный механизм появился в конституционных до-
кументах в начале прошлого века и, в целом, проходил 
в 2 этапа. Часть конституций штатов помимо консти-
туционной предусматривают также законодательную 
инициативу. Однако процесс выдвижения предложений 
о внесение изменений в основной закон штата не едино-
образен во всех субъектах США. В различных штатах 
устанавливают отличные друг от друга цензовые требо-
вания к инициативе жителей. 

Необходимо обозначить, что со времени возникно-
вения рассматриваемой тенденции количество консти-
туционных документов, предусматривающих консти-
туционную народную инициативу, только возрастало. 

Данный механизм также в ряде штатов упрощался и де-
лался более доступным. Например, путем снижения тре-
бований к подписям. Однако в XXI в. возникла обратная 
тенденция. Некоторые штаты, наоборот, ввели или уже-
сточили уже имеющиеся требования к географическо-
му распределению или установили более ранние сроки 
сбора подписей. Так, в 2004 г. некоторые ограничения 
для демократического способа конституционной иници-
ативы приняты в штате Аризона, в 2015 г. – в Огайо [8]. 
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Признание следователем объектов  
вещественными доказательствами:  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся процессуального порядка и сроков признания следовате-
лем различных объектов материального мира вещественными доказательствами. Также изучены некоторые проблем-
ные аспекты относительно определения следователем конкретных мест хранения объектов, которые были признаны 
ранее вещественными доказательствами.

Установлено, что определив в ходе производства предварительного следствия различные объекты ма-
териального мира, которые имеют отношение к расследуемому уголовно наказуемому деянию, следователь  
должен в установленные законом сроки, принять процессуальное решение о признании их вещественными доказа-
тельствами. Доказано, что хранение вещественных доказательств, являясь самостоятельным правовым институтом, 
охватывает длительный период времени, начиная с момента их появления в уголовном деле и заканчивая окончатель-
ным уничтожением вместе с уголовным делом. Процессуальный порядок сохранения вещественных доказательств 
предусматривает их уничтожение или реализацию в досудебном производстве, определение судьбы на судебных 
стадиях, в том числе в гражданском судопроизводстве. В заключение автор приходит к обоснованным выводам и 
конкретным предложениям, касающимся совершенствования деятельности следователя про признанию объектов 
вещественными доказательствами и обеспечению их последующей сохранности до вступления решения суда в за-
конную силу.

Ключевые слова: досудебное производство, руководитель следственного органа, следователь, процессуальный 
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procedural order, terms and places of their storage
Vladimir Yu. Pavlov
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
vpavlovspb@gmail.com

Abstract. The issues related to the procedural order and timeframes for recognizing various objects of the material 
world as material evidence by the investigator are considered. Also some problematic aspects regarding the investigator’s 
determination of specific storage locations for objects that were previously recognized as material evidence are studied. 

It has been established that having determined various objects of the material world that are related to the criminal 
offense under investigation during the preliminary investigation the investigator must within the timeframes established 
by law make a procedural decision to recognize them as material evidence. It has been proven that the storage of material 
evidence, being an independent legal institution, covers a long period of time, starting from the moment they appear in 
a criminal case and ending with their final destruction along with the criminal case. The procedural order for preserving 
material evidence provides for their destruction or sale in pre-trial proceedings determining their fate at judicial stages 
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including in civil proceedings. In conclusion, the author comes to reasonable conclusions and specific proposals concerning 
the improvement of the investigator’s activities in recognizing objects as material evidence and ensuring their subsequent 
preservation until the court decision comes into legal force.

Keywords: pre-trial proceedings, head of the investigative body, investigator, procedural control, judicial control, 
material evidence, storage of material evidence
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Расследование преступлений – это поступательный 
процесс, в результате которого следователь осущест-
вляет производство по уголовному делу, основываясь 
на различных доказательствах [1, c. 122]. Важная роль 
среди самостоятельных видов доказательств отводится 
вещественным доказательствам [2, c. 65]. На их осно-
ве лицо, в производстве которого находится уголовное 
дело, устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу 
(ч. 1 ст. 74 УПК РФ).

Значение вещественных доказательств по уго-
ловным делам для подтверждения или опровержения 
вины, реализации назначения уголовного судопроизвод-
ства неоднократно подчеркивалось не только в юриди-
ческой литературе [2, c. 6; 6, c. 8–9], но и в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации. Так, в 
постановлении Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 19 июня 2023 г. № 33-П «По делу о провер-
ке конституционности положений статей 82 и 240 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации 
и ряда иных его статей в связи с жалобой гражданина  
В. Г. Скотникова» было отмечено, что вещественные 
доказательства являются первоначальными доказатель-
ствами и незаменимым источником криминалистически 
значимой информации.

Следователь, определив в ходе производства про-
цессуальных действий различные объекты материаль-
ного мира, которые имеют отношение к расследуемому 
уголовно наказуемому деянию, должен принять процес-
суальное решение о признании их вещественными до-
казательствами. 

Говоря о значимости данного процессуального 
решения, согласимся с мнением Г. Б. Карнович о том, 
что «признание предметов вещественными доказатель-
ствами сразу после их изъятия и осмотра будет являться 
одной из гарантий их сохранности. Если же после ис-
следования выяснится, что какой-либо предмет не имеет 
доказательственного значения, то его можно также по-
становлением следователя исключить из числа веще-
ственных доказательств» [7, c. 13].

Таким образом, следует очевидный вывод о том, 
что не любой объект материального мира может быть 
признан вещественным доказательством, так как при-
знание неопределенного круга объектов таковыми не 
приведет к достижению истины и установлению всех 
обстоятельств преступного события, а наоборот, при-
ведет к негативным последствиям. Данные послед-
ствия будут выражены, прежде всего, в том, что сам 

следователь среди неопределенного круга признанных 
вещественными доказательствами объектов не сможет 
определить их значение для доказывания. При этом он 
также потратит время на вычленение именно относя-
щихся к уголовному делу вещественных доказательств 
и разрешение судьбы тех, которыми таковыми, по сути,  
и не являются, но уже были признаны в конкретных по-
становлениях. 

Далее, считаем необходимым и своевременным 
затронуть проблему сроков признания объектов веще-
ственными доказательствами. Обусловлено это тем, что 
с одной стороны, нецелесообразно затягивать момент 
вынесения соответствующего постановления, а с дру-
гой стороны, как справедливо отмечает Т. А. Григорян 
«преждевременное признание вещественным доказа-
тельством, может послужить принятию незаконного 
решения, отчего может быть нарушены права, свободы 
и законные интересы участников уголовного процесса» 
[4, c. 489–490].

В настоящее время буквальное толкование норм 
ч. 2 ст. 81 и ч. 2 ст. 811 УПК РФ приводит нас к вы-
воду о несоответствии требований по срокам при-
знания различных объектов материального мира  
вещественными доказательствами. Так, исходя из поло-
жений ч. 2 ст. 811 УПК РФ следует, что предметы по 
уголовным делам по преступлениям общеуголовной на-
правленности признаются вещественными доказатель-
ствами после их осмотра без установления конкретных 
сроков. В то же время, исходя из положений предметы, 
документы, включая электронные носители информа-
ции, изъятые в ходе досудебного производства по уго-
ловным делам в о преступлениях в сфере экономики, 
признаются вещественными доказательствами в срок 
не позднее 10 суток с момента их изъятия с некоторыми 
исключениями, связанными с их большим количеством 
(30 суток) или необходимостью производства эксперти-
зы (3 суток). 

С целью приведения в соответствие норм дей-
ствующего уголовно-процессуального закона следу-
ет внести изменения в действующую редакцию ч. 2  
ст. 81 УПК РФ. В частности, предлагается изложить ее 
в следующей редакции: «Постановление о признании 
вещественными доказательствами предметов, ука-
занных в части первой настоящей статьи, выносит-
ся в срок не позднее 10 суток с момента их изъятия. 
В случае, если для осмотра изъятых предметов ввиду 
их большого количества или по другим объективным 
причинам требуется больше времени, по мотивирован-
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ному ходатайству следователя или дознавателя этот 
срок может быть продлен еще на 30 суток соответ-
ственно руководителем следственного органа или на-
чальником органа дознания. В случае, если для призна-
ния таких предметов и документов вещественными 
доказательствами требуется назначение судебной 
экспертизы, срок вынесения постановления о призна-
нии их вещественными доказательствами не может 
превышать 3 суток с момента получения следовате-
лем или дознавателем заключения эксперта. Порядок 
хранения вещественных доказательств устанавлива-
ется настоящей статьей и статьей 81 настоящего  
Кодекса».

Убеждены, что внесение данных изменений поло-
жительно скажется на единообразном подходе и практи-
ке признания различных объектов материального мира 
вещественными доказательствами независимо от соста-
ва конкретного уголовно наказуемого деяния. 

В ходе изучения материалов уголовных дел нами 
установлены и негативные тенденции, которые приво-
дят к выводу о том, что следователи зачастую прене-
брегают требованиями, регламентирующими необходи-
мость своевременно признавать объекты материального 
мира вещественными доказательствами и определять 
их дальнейшую судьбу хранения. Данные факты влекут 
принятие необоснованных решений о приостановлении 
предварительного следствия на основании ст. 208 УПК 
РФ. В дальнейшем, в некоторых случаях, представляет-
ся возможным продолжить расследование спустя лишь 
почти год с момента возбуждения уголовного дела, что, 
разумеется, отрицательно сказывается на процессе до-
казывания в целом. 

Так, уголовное дело № ХХХХХХХ возбуждено 
22.06.2023 СУ УМВД России по г. Астрахани по ч. 1  
ст. 186 УК РФ по факту сбыта неустановленным ли-
цом заведомо поддельной денежной купюры номина-
лом 1 000 рублей. В ходе предварительного следствия 
сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Астрахани 
по поручению следователя допрошены два свидетеля,  
а также на имя начальника отдела полиции № 3 УМВД 
России по г. Астрахани внесено формальное представле-
ние об усилении контроля за работой участковых упол-
номоченных полиции. Иные процессуальные действия 
не проводились. 22.08.2023 предварительное следствие 
приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 28.11.2023 
предварительное следствие возобновлено. По уголов-
ному делу проведена технико-криминалистическая су-
дебная экспертиза, денежный билет направлен в ЭКЦ 
МВД России для постановки на федеральный учет (воз-
вращен 29.02.2024). 28.12.2023 предварительное след-
ствие по уголовному делу повторно приостановлено 
по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Только 06.06.2024 руко-
водителем следственного органа постановление о при-
остановлении предварительного следствия отменено, 
расследование возобновлено, купюра осмотрена, при-
знана вещественным доказательством и сдана в камеру  
хранения.

Данные факты нуждаются в тотальном искорене-
нии из следственной практики, так как отрицательно 
сказываются, как на процессе доказывания в целом,  
так и на сохранности конкретных вещественных дока-
зательств. 

Акцентируя внимание на данном аспекте, все 
же следует отметить особую важность процессуаль-
ного контроля со стороны руководителя следствен-
ного органа. При должном его осуществлении сроки 
признания вещественных доказательств не будут на-
рушаться, а если же такие случаи все же будут иметь 
место, то однозначно, судебный контроль необходим  
и обоснован. 

Вопросы хранения вещественных доказательств 
нельзя обойти вниманием, так как без этого немыслима 
последующая деятельность следователя по доказыва-
нию всех обстоятельств совершенного уголовно наказу-
емого деяния.

Применительно к хранению вещественных доказа-
тельств их сохранение позволяет не только содержать 
различные материальные объекты без каких-либо изме-
нений их свойств и признаков в материалах уголовного 
дела, в специальных хранилищах или у третьих лиц, но 
и при необходимости производить действия, связан-
ные с их реализацией, утилизацией или уничтожением.  
В этом случае в материалах уголовного дела остаются 
соответствующие процессуальные документы (прото-
колы, фото и видео материалы, образцы этих объектов  
и др.), позволяющие идентифицировать индивидуаль-
ные свойства и качества материального объекта, подвер-
гнувшемуся изменениям.

Именно наличие целостности материального объ-
екта, признанного вещественным доказательством, по-
ставлено в основу современной концепции хранения 
вещественных доказательств в науке уголовно-процес-
суального права. Представляется, что возникновение 
данной точки зрения, в большей мере связано с пони-
манием термина «хранение» в русском языке [5, c. 312]. 
Так, по мнению С. И. Ожегова, хранение означает бе-
речь, содержать где-нибудь в безопасности, в целости 
[9, c. 710]. Анализ таких разъяснений слова «хранение» 
позволяет выделить несколько характерных его черт, 
в основном и определяющих вышеуказанное понима-
ние сущности хранения вещественных доказательств. 
На наш взгляд, к ним относятся: 1) нахождение веще-
ственных доказательств в каком-то безопасном месте;  
2) пребывание вещественных доказательств в целости; 
3) содержание вещественных доказательств в неизмен-
ном состоянии. 

Хранение вещественных доказательств, являясь 
самостоятельным правовым институтом, охватывает 
длительный период времени, начиная с момента их по-
явления в уголовном деле и заканчивая окончательным 
уничтожением вместе с уголовным делом. Процессуаль-
ный порядок сохранения вещественных доказательств 
предусматривает их уничтожение или реализацию  
в досудебном производстве, определение судьбы на су-
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дебных стадиях, в том числе в гражданском судопроиз-
водстве.

В научной литературе встречаются мнения, что 
изъятие, признание и приобщение вещественных до-
казательств к уголовному делу есть основания рас-
сматривать как меру принуждения [10, c. 52]. По спра-
ведливому мнению О. Е. Головкина и А. В. Победкина 
«передача вещественных доказательств потерпевшим 
в некоторых случаях формирует у последнего чувство 
восстановления справедливости и он больше не считает 
необходимым являться по вызову следователя, дознава-
теля, судьи» [3, c. 106].

Говоря о том, какие процессуальные решения при-
нимаются относительно дальнейшей судьбы веществен-
ных доказательств, приведем конкретные данные из из-
ученных нами материалов уголовных дел.

Так, в материалах изученных уголовных дел вопрос 
о дальнейшей судьбе объектов материального мира, ко-
торые были признаны вещественными доказательства-
ми, разрешался следующим образом: вещественные 
доказательства передавались на хранение собственни-
ку – 56,4 % случаев; хранились при материалах уголов-
ного дела – 30,0 %; уничтожались, так как их хранение 
до окончания уголовного дела или при уголовном деле 
было затруднено – 13,6 %.

Деятельность следователя, направленная на совер-
шенствование организации обеспечения сохранности 
вещественных доказательств, арестованного и иного 
имущества, изъятого в ходе оперативно-служебной дея-
тельности, обоснована и значима. Следует отметить, что 
Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 cентября 2023 г. № 1589 «Об утверждении Правил 
учета и хранения, изъятых в ходе досудебного произ-
водства, но не признанных вещественными доказатель-
ствами по уголовным делам предметов и документов до 
признания их вещественными доказательствами по уго-
ловным делам или до их возврата лицам, у которых они 
были изъяты, и арестованного имущества, учета, хра-
нения и передачи вещественных доказательств по уго-
ловным делам» скорректировало подход к реализации 
положений российского законодательства, в том числе 
и УПК РФ.

Обращает на себя внимание, что хранение веще-
ственных доказательств как вид уголовно-процессуаль-
ной деятельности реализуется через уголовно-процессу-
альные отношения, возникающие в большей мере между 
лицом, осуществляющим производство по уголовному 
делу, и лицом, обеспечивающим сохранность веще-
ственных доказательств. Такой подход, с одной сторо-
ны, позволил указать в качестве его признаков комплекс 
процессуальных действий, определяющих содержание 
хранения вещественных доказательств, а также пределы 
и цель этой деятельности. 

С другой – оставлен без внимания не только ком-
плекс действий, связанных с уничтожением, реализаци-
ей, переработкой, утилизацией вещественных доказа-
тельств, который, как указывалось ранее, не включается 

в содержание их хранения, но и иные правовые отноше-
ния, возникающие в процессе взаимодействия с иными 
лицами, участвующими в сохранении вещественных до-
казательств в различной форме.

Следует сразу же подчеркнуть, что основанием для 
помещения вещественных доказательств на хранение 
является постановление следователя, дознавателя или 
определение суда.

Изучение правоприменительной практики, пока-
зало, что по данному направлению нет положительной 
динамики, а все больше нарастает напряженность и при-
стальное внимание со стороны вышестоящих инстанций 
и иных структур [8, с. 124].

На это обращено внимание и со стороны Аппарата 
Правительства Российской Федерации. Так, лишь только 
в 2022 г. зафиксировано 26 случаев чрезвычайных про-
исшествий с вещественными доказательствами. В том 
числе, по 4 – в Красноярском крае, Калужской и Псков-
ской областях, 2 – в Свердловской области, несмотря на 
то, что, согласно отчетным сведениям по итогам инвен-
таризаций утраты изъятых предметов не выявлено.

Основной причиной является неисполнение ука-
заний Следственного департамента МВД России о раз-
дельном учете различных категорий вещественных 
доказательств и использовании при проведении инвен-
таризаций данных информационных центров органов 
внутренних дел по формированию показателей состоя-
ния преступности. 

Проведенное исследование, показало, что в ходе 
инвентаризации сверка с данными информационных 
центров органов внутренних дел по формированию по-
казателей состояния преступности не проводится, она 
подменена пересчетом того, что лежит в камерах хране-
ния вещественных доказательств.

Такие недостатки происходят в результате непра-
вильного применения данного метода контроля, ведь 
инвентаризация – это не «снятие остатков», а сличение 
предметов, изъятых по уголовным делам с их фактиче-
ским наличием.

Еще одной важной проблемой остается вопрос 
обоснованности длительного хранения отдельных ка-
тегорий, изъятого. Установлено, что на складах хранят-
ся тысячи тонн алкогольной продукции и свыше одной 
тысячи тонн технологического оборудования, на что 
ежегодно тратится более 65 миллионов рублей. Анали-
зируя динамику состояния этих данных, можно конста-
тировать факт, что за 2022 г., эти объемы практически не 
уменьшились.

На счетах финансовых подразделений МВД России 
в качестве вещественных доказательств за следствием 
числится почти 3 миллиарда рублей. Наибольшее коли-
чество – в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Республике 
Башкортостан, Республике Удмуртия, Томской, Самар-
ской областях, Красноярском, Приморском и Ставро-
польском краях.

По данному вопросу обозначил свою позицию и 
Конституционный Суд Российской Федерации, указав, 
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что при оценке законности и обоснованности изъятия у 
законного владельца того или иного имущества в свя-
зи с приобщением его к делу в качестве вещественного 
доказательства суд не может ограничиваться проверкой 
формального соответствия закону полномочий, приме-
няющих данную меру должностных лиц. Суд должен 
прийти к выводу, что иным способом обеспечить реше-
ние стоящих перед уголовным судопроизводством задач 
невозможно.

Таким образом, способы и места хранения веще-
ственных доказательств регулируются уголовно-про-
цессуальным законом, иными нормативными право-
выми актами и предусматривают различные правовые 
средства, обеспечивающие их сохранность в зависимо-
сти от физических свойств и качеств материального объ-
екта в целях использования в доказывании по уголов-
ному делу, а также реализации назначения уголовного 
судопроизводства. 

На наш взгляд, правильное понимание смысла хра-
нения вещественных доказательств как учеными, так и 
правоприменителями, позволяет не только установить 
его сущность и основные признаки, но определить ха-
рактерные действия, осуществляемые при хранении 
вещественных доказательств, а также основные виды, 
механизм и порядок их хранения в целях совершенство-
вания законотворческой и правоприменительной дея-
тельности.

Представляется, что наличие легитимного понятия 
«хранение вещественных доказательств», внесенного 
в нормы уголовно-процессуального закона, позволит 
сделать понятным и эффективным сам закон, затраги-
вающий комплекс процессуальных действий, обеспе-
чивающих порядок собирания, проверки, оценки веще-
ственных доказательств, а также их хранения, учета и 
выдачи, в том числе, в процессе реализации в различных 
формах.

По итогам рассмотрения вопросов, касающихся 
процессуального порядка и сроков признания следо-
вателем различных объектов вещественными доказа-
тельствами, а также определения дальнейших способов 
и мест их хранения обоснованно сделать следующие  
выводы.

Принимая решение о признании конкретных объ-
ектов вещественными доказательствами, следователь 
должен быть убежден, что все они имеют отношение к 
расследуемому событию и несут в себе доказательствен-
ную информацию, которая в дальнейшем будет иметь 
значение для принятия итогового процессуального ре-
шения.

Способы и места хранения вещественных доказа-
тельств напрямую зависят от конкретных особенностей 
каждого объекта признанного таковым. Следователю 
важно учитывать как индивидуальные особенности 
конкретного объекта, признанного вещественным до-
казательством, так и положения уголовно-процессу-
ального закона, который регламентирует процессуаль-
ный порядок хранения вещественных доказательств 

с целью обеспечения их сохранности с момента при-
знания таковыми и до вступления решения суда  
в законную силу.
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Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки. Гриф МНИЦ Судебной экспертизы и исследований.

Изложены базовые положения теории оперативно-розыскной дея-
тельности в Российской Федерации. Приведены материалы, касающиеся 
правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, оснований  
и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативно- 
розыскного обеспечения уголовного судопроизводства и других вопросов, 
не составляющих государственную тайну.

В основе учебника – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 5 июля 1995 г. (с многочисленными изменениями и до-
полнениями).

Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений системы 
правоохранительных органов Российской Федерации.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ 
за умышленное невыполнение требований следователя, по устранению обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления, в досудебном уголовном судопроизводстве.

Установлено, что обязанность исполнения законных требований руководителя следственного органа и следо-
вателя, как физическими, так и юридическими лицами по принятию мер к устранению причин и условий, совер-
шенных деяний регламентирована в ч. 4 ст. 21 и ч. 2 ст. 158 УПК РФ. Доказано, что в настоящее время при реа-
лизации положений ст. 17.7 КоАП РФ, ч. 4 ст. 21 УПК РФ актуальной является проблема обратной связи между 
руководителем следственного органа или следователем, внесшим представление профилактического характера, и 
лицом, обязанным принять меры по его исполнению, а также неисполнение законных требований вышеуказанных 
должностных лиц по устранению вышеназванных обстоятельств. В заключение обоснован вывод о том, что высо-
кая эффективность профилактической деятельности не может быть достигнута без качественно организованного 
взаимодействия органов предварительного следствия и субъектов, правомочных на составление административных  
протоколов.

Ключевые слова: уголовное дело, руководитель следственного органа, следователь, досудебное производство, 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, административная ответственность

Для цитирования: Потапов В. Д., Волкова Г. А. Привлечение к административной ответственности по ст. 17.7 
КоАП РФ за умышленное невыполнение требований следователя по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления // Вестник экономической безопасности. 2025. № 2. С. 111–115. https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2025-2-111-115. EDN: HCNVRG.

Original article

Bringing to administrative responsibility under Article 17.7  
of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation  

for deliberate failure to comply with the investigator’s  
requirements to eliminate the circumstances  

that contributed to the commission of a crime
Vasily J. Potapov1, Galina A. Volkova2

1 Syktyvkar State University named after Pitirim Sorokin, Syktyvkar, Russia, 
potapov1961@yandex.ru
2 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia, 
nazarovgal@ya.ru
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Administrative Offenses of the Russian Federation for intentional failure to comply with the investigator’s requirements to 
eliminate the circumstances that contributed to the commission of a crime in pre-trial criminal proceedings.
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It has been established that the obligation to fulfill the legal requirements of the head of the investigative body and the 
investigator, both by individuals and legal entities to take measures to eliminate the causes and conditions of the committed 
acts is regulated in Part 4 of Art. 21 and Part 2 of Art. 158 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. It has been 
proven that at present, when implementing the provisions of Art. 17.7 of the Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation, Part 4 of Art. 21 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, the problem of feedback between 
the head of the investigative body or the investigator who made a preventive representation and the person obliged to take 
measures to implement it, as well as failure to comply with the legal requirements of the above officials to eliminate the above 
circumstances is relevant. In conclusion, the conclusion is substantiated that high efficiency of preventive activities cannot 
be achieved without high-quality organized interaction between preliminary investigation bodies and entities authorized to 
draw up administrative protocols. 
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Органы предварительного расследования реализу-
ют свои полномочия по применению ст. 17.7 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской 
Федерации (КоАП РФ) [2] путем направления материа-
лов, содержащих признаки правонарушения в действи-
ях (бездействии) организаций, граждан и должностных 
лиц, руководителю органа внутренних дел либо проку-
рору для решения вопроса о составлении протокола об 
административном правонарушении.

Согласно данным отчета по форме «Профилакти-
ка» за 2024 г. по материалам органов предварительного 
следствия системы МВД России составлено 1 492 про-
токола об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении должност-
ных лиц, не реагирующих на внесенных в отношении 
них представления [3].

В настоящее время при реализации положений 
ст. 17.7 КоАП РФ, ч. 4 ст. 21 УПК РФ, актуальной яв-
ляется проблема обратной связи между руководите-
лем следственного органа или следователем, внесшим 
представление профилактического характера, и лицом, 
обязанным принять меры по его исполнению, а также 
неисполнение законных требований вышеуказанных 
должностных лиц по устранению вышеназванных об-
стоятельств.

В настоящее время приходится констатировать и 
тот негативный факт, что должным образом не орга-
низована работа по принятию мер профилактическо-
го характера к должностным лицам, не исполнившим 
требования об устранении причин и условий, способ-
ствовавших совершению преступлений. Сложившееся 
положение дел обусловлено: во-первых, недостатка-
ми в организации взаимодействия между службами 
и подразделениями органов внутренних дел по дан-
ному вопросу, в итоге значительная часть протоколов  
по ст. 17.7 КоАП РФ остается нереализованными, во-
вторых, практикой подмены профилактики привлече-
нием к административной ответственности участников 
уголовного судопроизводства, умышленно не выполня-
ющих законные требования следователей, в условиях 

межотраслевой преюдиции (ст. 17.7 КоАП РФ, ст. 111  
УПК РФ).

Рассмотрим подробно алгоритм действия следова-
теля и руководителя следственного органа по привле-
чению к административной ответственности по ст. 17.7 
КоАП РФ за умышленное невыполнение требований по 
устранению обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления.

При поступлении письменного уведомления о при-
нятых мерах по устранению обстоятельств, способ-
ствовавших совершению преступления, следователю 
необходимо приобщить его к материалам уголовного 
дела. В случае же, когда в месячный срок письменное 
уведомление о принятых мерах так и не поступило, то 
следователю целесообразно выполнить следующие дей-
ствия: убедиться, что представление о принятии мер по 
устранению обстоятельств, способствовавших соверше-
нию преступления, получено адресатом; направить ру-
ководителю соответствующей организации или соответ-
ствующему должностному лицу «напоминание» (в нем 
необходимо указать информацию о дате направления 
представления о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления, 
и дате, когда должно было быть направлено следовате-
лю уведомление о принятых мерах), а также разъяснить 
возможность привлечения к административной ответ-
ственности по ст. 17.7 КоАП РФ; повторно направить 
руководителю соответствующей организации или со-
ответствующему должностному лицу представление о 
принятии мер по устранению указанных обстоятельств; 
провести проверку принятия мер по устранению изуча-
емых нами обстоятельств, а также выяснить причины 
непринятия мер, что целесообразно письменно зафик-
сировать, например, в справке о результате проверки; 
направить в органы прокуратуры материал для решения 
вопроса о возбуждении дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

Здесь же следует особо подчеркнуть, что в случае 
умышленного игнорирования представления, внесенно-
го повторно, следователь вправе инициировать вопрос 
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о возбуждении дела об административном правонару-
шении. Для этого нужно выделить из уголовного дела 
соответствующие материалы, касающиеся именно из-
учаемых нами обстоятельств.

Выделенные материалы следователь направляет 
руководителю следственного органа для их передачи в 
орган прокуратуры. При отказе устранить явные нару-
шения закона следователь вправе обратиться в компе-
тентные контролирующие органы и прокуратуру.

Для усиления процессуального контроля за испол-
нением представлений, полагаем, что надлежит принять 
ряд организационно-правовых мер и со стороны РСО 
по более тесному взаимодействию с органами проку-
ратуры. Это позволит повысить эффективность дея-
тельности по принятию мер к должностным лицам, не 
выполняющим предписания о проведении конкретных 
профилактических мероприятий, содержащихся в пред-
ставлениях.

Необходимо также отметить, что в случаях, ког-
да уведомление о мерах, принятых для устранения из-
учаемых обстоятельств, поступает к следователю по-
сле того, как им уголовное дело уже направлено в суд, 
данное уведомление направляется вслед за уголовным 
делом в канцелярию суда [1, c. 38]. Необходимо пом-
нить, что для приобщения уведомления следует обяза-
тельно 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 данные уведомления к ма-
териалам уголовного дела без каких-либо указаний на то 
в законе, чего нельзя сказать о менее опытных следова-
телях. Данные проведенного социологического опроса 
позволяют сделать следующий вывод. Ответы на пред-
ставления, поступающие уже после направления дела в 
суд, следователи направляют с сопроводительным пись-
мом в суд в 82,3 % случаев, остальные же из опрошен-
ных следователей – 17,7 % этого не делают. Есть основа-
ния полагать, что такая ситуация сложилась вследствие 
отсутствия данной обязанности у следователей в соот-
ветствии с действующим УПК РФ.

Примерно такие же данные получены нами и в 
ходе изучения уголовных дел. Так, в материалах уго-
ловных дел присутствовали сопроводительные письма  
(80,2 %) о направлении в суд ответов, полученных на 
представления уже после направления прокурором дела  
в суд.

Проведенный анализ данной проблемы наталкивает 
нас на мысль о необходимости внесения дополнений в 
действующий уголовно-процессуальный закон. В связи 
с чем авторами выдвигается предложение о внесении со-
ответствующих дополнений, посредством которых осу-
ществление данных действий будет возведено в разряд 
нормативного требования. В разрезе вышесказанного 

предлагаем дополнить ст. 158 УПК РФ частью третьей: 
«Дознаватель, следователь, руководитель следственного 
органа, получив ответ на направленное ими представ-
ление об устранении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, уже после направления 
уголовного дела в суд, обязаны направлять его в суд с 
сопроводительным письмом». Данная норма позволит 
оптимизировать деятельность указанных должностных 
лиц и устранит возникающие противоречия при толко-
вании норм УПК РФ среди практических сотрудников.

Далее отметим обязанность исполнения законных 
требований руководителя следственного органа и следо-
вателя, как физическими, так и юридическими лицами 
по принятию мер к устранению причин и условий, со-
вершенных деяний (ч. 4 ст. 21, ч. 2 ст. 158 УПК РФ).

При этом, проведенный нами анализ внесенных 
представлений и ответов на них позволили установить 
факты игнорирования законных требований должност-
ных лиц, которые вносили соответствующие представ-
ления субъектам, уполномоченным на устранение при-
чин и условий совершения уголовно наказуемых дея-
ний. При этом должной оценки указанным причинам и 
условиям уполномоченными субъектами не давалось, 
все поступившие ответы на внесенные представления 
зачастую были формальны по своему содержанию.

Ярким примером таких нарушений являются выяв-
ленные нами факты, исходя из изучения профилактики 
преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы (УИС) ФСИН России. В частности, по 10 вне-
сенным в исправительные учреждения представлени-
ям истек срок исполнения, однако, ответы о принятых 
мерах не поступили (СУ МВД по Республике Адыгея 
(2), ГСУ (СУ) ГУ (У) МВД России по Ставропольскому 
краю (1), Волгоградской (1), Оренбургской (1), Тульской 
(3), Челябинской (2) областям).

Приведем и конкретные примеры подобных нару-
шений, а также игнорирования законных требований 
следователей. Так, в ответе на представление начальни-
ка СО ОМВД России по г. Донскому Тульской области 
(№ 15/3723 от 23 марта 2023 г.), внесенного в связи с 
совершением осужденным М. преступления, предусмо-
тренного п. 3 ч. 2 ст. 228 УК РФ, на территории ФКУ 
ИК-5 УФСИН России по Тульской области, реализован-
ные меры заключалась лишь в рассмотрении представ-
ления на оперативном совещании и информировании 
следователя об усилении контроля. Иных мер профилак-
тического характера не принято.

Аналогичные ответы получены из ФКУ ИК-6 УФ-
СИН России по Смоленской области на представление 
по уголовному делу № ХХХХХХХХХХХ по обвине-
нию осужденного Б. по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (№ 
69/10/6/4-2944 от 12 октября 2023 г.), из ФКУ ИК-6 
ГУФСИН России по Приморскому краю по уголовному 
делу по обвинению Ч. по ч. 2 ст. 159 УК РФ, совершен-
ных на территории данного исправительного учрежде-
ния (на № 5/2315 от 3 июля 2023 г.), ФКУ СИЗО-3 ГУФ-
СИН по Новосибирской области по уголовному делу № 
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ХХХХХХХХХХХ по обвинению С. по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (№ 55/ТО/11-8-2050 от 17 августа 2023 г.).

При этом 14 апреля 2023 г. и 26 марта 2023 г. на-
чальникам ФКУ СИЗО  № 1 и ФКУ ИК-8 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области направлены представления 
по уголовным делам № ХХХХХХХХХХ в отношении Т. 
и № ХХХХХХХХХ в отношении М., которые в течение 
трех месяцев так и не были рассмотрены.

Приведенные примеры лишь некоторые из огром-
ного количества выявленных нами фактов неисполнения 
требований об устранении изучаемых обстоятельств. 
Какие же меры принимать должностным лицам, осу-
ществляющим предварительное следствие в подобных 
многочисленных случаях?

Виновное лицо в данном случае привлекается к от-
ветственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение за-
конных требований прокурора, следователя, дознавате-
ля или должностного лица, осуществляющего производ-
ство по делу об административном правонарушении».

Особо подчеркнем, что действующий УПК РФ не 
предусматривает ответственность за невыполнение дан-
ной обязанности. В связи с чем, в случаях необходимо-
сти привлечения виновных в неисполнении требований, 
изложенных в представлении следователя, на основа-
нии приказа МВД России от 24 августа 2023 г. № 619 
«О некоторых организационных вопросах деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации по 
профилактике правонарушений» [4] соответствующие 
подтверждающие данный факт материалы передаются 
руководителю органа внутренних дел или его замести-
телям. Ввиду того, что в число заместителей входит как 
раз и руководитель следственного органа, то зачастую 
он и принимает решение о рассмотрении данных ма-
териалов и составляет протокол об административном 
правонарушении.

В связи с этим большинство материалов (98,9 % 
по итогам 2023 г. и 98,7 % в первом полугодии 2024 г.), 
содержащих сведения об умышленном невыполнении 
лицом законных требований следователя, направлялись 
руководителю органа внутренних дел (его заместителю 
– начальнику следственного отдела).

После получения данных материалов руководитель 
следственного органа на основании ст. 26.1 КоАП РФ 
может составить протокол [5]. Лицу, в отношении кото-
рого он составлен, разъясняются его права и обязанно-
сти, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ.

Изучение уголовных дел, к сожалению, приво-
дит нас к выводу, что данная мера реагирования при-
меняется руководителями следственных органов  
довольно редко – всего в 12,7 % изученных материалов 
уголовных дел.

Так, исходя из изучения материалов следственной 
практики нами установлено, что только в СО ОМВД 
России по району Нерехта и Нерехтинскому району Ко-
стромской области в 2023 г. направлено всего два пред-
ставления из общего количества находившихся в там 
производстве более чем 350 уголовных дел (представи-

телю ИП Сорокин и председателю СПК «им. Ленина»), 
ответы не поступили, а также не были приняты и соот-
ветствующие меры по привлечению к административ-
ной ответственности.

Указанные факты свидетельствуют либо о реально 
редком ее применении данной меры административного 
воздействия либо том, что копии подобного рода прото-
колов и прилагаемых к ним материалов не подшиваются 
к материалам уголовных дел.

В данном контексте важно подчеркнуть, что в на-
стоящее время сотрудники органов предварительного 
следствия не указаны в числе должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях.

Вместе с тем, как мы уже говорили выше, данные 
протоколы все же составляются руководителями орга-
нов предварительного следствия, чему есть конкрет-
ные подтверждения. Так, например, по данным ГСУ 
ГУ МВД России по Московской области в городских 
округах Подольске, Власихе, Жуковском протоколы по 
ст. 17.7 КоАП РФ составлялись руководителями след-
ственных органов. Всего в 2023 г. составлено по обла-
сти 54 протокола, по которым судами вынесено столько 
же решений по ст. 17.7 КоАП РФ. В первом полугодии  
2024 г. составлено 29 протоколов.

Однако мы выявили и негативные примеры, сви-
детельствующие о некомпетентности участковых упол-
номоченных полиции по применению ст. 17.7 КоАП 
РФ и отсутствия должного взаимодействия со след-
ственными подразделениями. Так, из ОМВД России 
по Белгородскому району в ОП № 2 УМВД России по 
г. Белгороду поступил материал проверки в отноше-
нии Б. с целью привлечения его к ответственности по 
ст. 17.7 КоАП РФ за невыполнение требований следо-
вателя по устранению причин и условий совершенно-
го преступления. Доработка указанного материала для 
направления в суд и рассмотрения по существу пору-
чена участковому уполномоченному полиции ОП № 2 
УМВД России по г. Белгороду. Указанным сотрудни-
ком исчерпывающих мер к составлению протокола по 
ст. 17.7 КоАП РФ не принято. Причиной сложившейся 
ситуации послужило отсутствие необходимых знаний  
и навыков.

Сказанное позволяет констатировать, что не все 
сотрудники органов внутренних дел, обладают до-
статочными возможностями для реализации при-
влечения виновных к ответственности по ст. 17.7  
КоАП РФ.

В свою очередь также установлено, что положе-
ния нормативных правовых актов в сфере профилак-
тики преступлений территориальными следствен-
ными подразделениями исполняются не в полном 
объеме в связи с отсутствием необходимого опыта ра-
боты, взаимодействия и ненадлежащего ведомственного  
контроля.

Таким образом, в заключение мы приходим к выво-
ду о том, что высокая эффективность профилактической 
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деятельности не может быть достигнута без качествен-
но организованного взаимодействия органов предвари-
тельного следствия и субъектов, правомочных на со-
ставление административных протоколов.
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Изучение юридической литературы и практики 
показало, что осуществление трудовой деятельности 
гражданами Российской Федерации, так и иностран-
ными гражданами на интернет-платформах, в сегменте 
платформенной занятости, в условиях неполного рабо-
чего дня, аутстаффинга и аутсортинга и т. д. пользуют-
ся большой популярностью в виду привлекательности 
условий труда: гибкий график работы, своевременность 

и частота оплаты труда согласно фактически отработан-
ному времени.

Такой вид занятости предполагает использование 
цифровых платформ, выступающих в качестве посред-
ника между поставщиками услуг, их исполнителями  
и клиентами.

Данная форма трудовой деятельности позволяет 
быстро находить работу в сферах оказания услуг и вы-

© Прудников А. С., 2025



117Bulletin of economic security№ 2 / 2025

JURISPRUDENCE

полнять отдельные заказы. При этом, в ряде случаев до-
говорные отношения между ними не оформляются соот-
ветствующим образом, и уполномоченным органом не 
всегда представляется возможным оценить фактическое 
количество работающих, определить их гражданскую 
принадлежность, что негативным образом сказывается 
на жизнедеятельности государства.

Да, действительно, современная Конституция Рос-
сийской Федерации дает возможность в соответствии с 
п. 1 ст. 37 свободу труда. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию [1]. Конечно же, в раз-
ные времена были и разные отношения между работода-
телем и работником. Это зависело от множества факто-
ров таких как: политического, экономического развития 
общества и государства и многих других факторов. 

Сущность права на трудовую деятельность заклю-
чается в системе правомочий гражданина, гарантиро-
ванной государством при использовании им способно-
сти к труду. 

Однако, государство должно защищать все права и 
обязанности работников, которые возникают на основе 
трудового договора и не допускать незаконной трудовой 
деятельности, что создает риски для нормальной жизне-
деятельности государства. 

Одним из рисков является утрата налоговых посту-
плений, которые могли бы быть зачислены в бюджет от 
законной трудовой деятельности.

Это также сказывается на скорости принятия всех 
управленческих решений, отвлекает субъектов от совер-
шенствования профильных функций, тем самым снижая 
ее конкурентоспособность. Но изменяющиеся обстоя-
тельства в обществе способствуют возникновению но-
вых форм деятельности – это договоры аутсорсинга и 
аутстаффинга, которые можно рассматривать как поль-
зование заемным трудом. 

В таких договорах существуют ограничения, но са-
мое главное ограничение современности заключается в 
отсутствии единого законодательства, которое могло бы 
урегулировать полностью данные договоры. Из-за этого 
возникают ситуации, которые наносят ущерб экономи-
ческим отношениям из-за увеличения расходов из госу-
дарственного бюджета. 

На это неоднократно обращал внимание Прези-
дент Российской Федерации еще в 2017 г. во время за-
седания Совета по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам. Очень часто аутсорсинг сводится 
к тому, что создаются квазичастные компании, которым 
передаются фактически бюджетные средства. Вместо 
аутсорсинга получается просто повышение бюджет-
ных расходов с минимальным качеством окончательных  
работ».

Однако, ст. 56.1 ТК РФ [3] запрещает заемный труд, 
то есть «труд, осуществляемый работником по распо-
ряжению работодателя в интересах, под управлением и 
контролем физического лица или юридического лица, не 
являющихся его работодателем». 

Несмотря на то, что аутстаффинг персонала в Рос-
сии запрещен, но сущность данного вида деятельности 
косвенно сохраняется, имея ввиду, что это заемный труд. 
Это не совсем так. Компания-аутстаффер может напра-
вить сотрудника компании-заказчику, где субъектами 
могут выступать в том числе индивидуальные предпри-
ниматели.

Компанией-аутстаффером может быть только част-
ное агентство занятости, которое является российским 
резидентом, использует общую систему налогообложе-
ния и получило специальную аккредитацию.

Аутстаффинг – выведение персонала за штат. При 
аутстаффинге персонал оформляется не через компа-
нию, являющуюся фактическим работодателем, а через 
организацию-посредника.

Аутсорсинг в условиях современного рынка труда 
находится под значительным влиянием правовых норм и 
регулирующих актов. Несмотря на существование ряда 
документальных основ, специальное законодательство, 
четко определяющее все аспекты аутсорсинга, в России 
не разработано. При этом действующие законы и под-
законные акты содержат как общие правила, так и кон-
кретные указания, касающиеся данной сферы.

Важным элементом правовой базы аутсорсинга 
является Гражданский кодекс Российской Федерации 
(далее также ГК РФ), который регулирует гражданские 
правовые отношения и содержит нормы, применимые 
ко всем видам сделок, включая предоставление услуг 
третьими лицами. 

Так, ст. 702 ГК РФ [4] описывает договор подряда, в 
рамках которого возможно привлечение сторонних орга-
низаций для выполнения определенных работ. Условия, 
на которых происходит аутсорсинг, должны быть четко 
прописаны в контракте, чтобы избежать недоразумений.

Существуют отдельные сферы, такие как IT, где 
аутсорсинг играет важную роль и требует специфиче-
ского подхода. В этом контексте необходимо учитывать 
не только общие гражданские нормы, но и законодатель-
ство, связанное с защитой интеллектуальной собствен-
ности и конфиденциальности информации. Например,  
в случае передачи технологий или разработки про-
граммного обеспечения на аутсорсинг необходимо де-
тально прописать условия передачи прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.

Органы публичной власти определяют и форми-
руют нормативные правовые акты в рассматриваемой 
сфере. Ситуация на рынке труда также создает необ-
ходимость в более детальном регламентировании во-
просов, связанных с аутсорсингом. В условиях стре-
мительного изменения технологий и требований к ква-
лификации работников развитые правовые механизмы 
будут способствовать гибкости бизнеса и адаптации  
к изменениям.

Каждая компания, рассматривающая возможность 
аутсорсинга, должна учитывать специфику своей отрас-
ли и заранее прорабатывать все правовые риски. Четкое 
понимание правовых оснований и рисков, связанных  
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с аутсорсингом, поможет снизить вероятность конфлик-
тов и повысить эффективность использования аутсор-
синговых услуг.

Аутстаффинг как одна из форм управления тру-
довыми ресурсами становится все более популярным 
инструментом среди российских компаний. Однако 
недостаточная проработанность нормативно-право-
вой базы в данной области порой создает ситуации, в 
которых обе стороны – работодатели и сотрудники – 
могут оказаться в невыгодном положении. На данный 
момент не существует четких законодательных актов, 
регулирующих особенности аутстаффинга, что требу-
ет детального анализа существующих правовых норм  
и практики.

Согласно трудовому законодательству, трудовые 
отношения возникают между работодателем и работ-
ником. В контексте аутстаффинга речь идет о том, что 
работник формально трудоустраивается у одной компа-
нии, тогда как фактически предоставляется для выпол-
нения задач другой организации. В этом случае важным 
аспектом является наличие эффективного договора, ко-
торый должен четко регулировать права и обязанности 
сторон. Однако на практике данный договор нередко не 
учитывает всех возможных рисков и нюансов, что мо-
жет приводить к правовым спорам [6].

Ситуация осложняется отсутствием прямого упо-
минания аутстаффинга в Трудовом кодексе Российской 
Федерации, что фактически делает этот вид деятельно-
сти «теневыми и пробельными» сторонами. Тем не ме-
нее, в последние годы наблюдается тенденция к повы-
шению интереса со стороны государственных органов к 
этой теме. В частности, эксперты отмечают внимание со 
стороны налоговых органов, которые могут трактовать 
аутстаффинг как попытку уклонения от уплаты налогов 
и социальных взносов.

Важным правовым аспектом является также дей-
ствующее налоговое законодательство. Если аутстаф-
финг не был юридически оформлен должным образом, 
то налоговые органы могут вынести решение о необ-
ходимости уплаты налогов с учетом полной базы. Это 
может привести к увеличению обязательств и штрафам, 
что в свою очередь негативно скажется на бизнес-про-
цессах в компании.

В этом контексте особое внимание следует уделить 
правовым последствиям недобросовестного выполне-
ния обязательств со стороны работодателя или компа-
нии-поставщика. Поскольку аутстаффинг включает в 
себя целый ряд рисков, необходимо заранее прорабаты-
вать варианты защиты как прав работников, так и инте-
ресов клиента. На практике это может проявляться в виде 
обязательных условий контрактов, лицензионных согла-
шений или других способов учета интересов сторон.

Не смотря на все юридические трудности, количе-
ство заключений подобных договоров выросло за по-
следние несколько лет. Так по итогам 2023–2024 гг., по 
данным NeoAnalytics, совокупный объем рынка аутсор-
синга бухгалтерских услуг увеличился ежегодно при-

мерно свыше 15 % по сравнению с аналогичным пока-
зателем. 

В настоящее время в России насчитывается более 
30 тыс. компаний, занимающихся аутсорсингом бухгал-
терского учета. В большинстве своем компании, ока-
зывающие аутсорсинговые бухгалтерские/финансовые 
услуги, – это крупные, средние и малые организации, 
то есть юридические лица (преимущественно общества 
с ограниченной ответственностью). В 2024 г. на долю 
данных компаний пришлось свыше 60 % от общего ко-
личества исполнителей.

В свою очередь, услугами бухгалтерского аутсор-
синга в России пользуются около 1 млн компаний и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Самыми популярными специализациями стали 
Java-разработчик (11 % запросов среди разработчи-
ков), PHP-разработчик (10 %) и Frontend-разработчик 
(9 %). Вторым направлением по популярности ста-
ла аналитика, где половина всех запросов приходи-
лась на системных аналитиков и 16 % – на бизнес- 
аналитиков.

Основная причина такой тенденции – дефицит ка-
дров, который был вызван оттоком трудовых мигрантов 
после начала совершенствования миграционного за-
конодательства, а также демографической ситуацией в 
стране. И аутстаффинг, и аутсорсинг довольно удобны 
в ситуации, когда нужна временная замена действую-
щим сотрудникам – это стало актуально на фоне частич-
ной мобилизации на специальную военную операцию. 
Общая нехватка кадров на рынке труда также влияет 
на интерес к этим услугам, особенно в сфере рабочего  
класса.

Из-за повышенного интереса к договорам аутстаф-
финга и аутсорсинга повышается и обращения в суды 
для разрешения споров между работником и работода-
телем. Основной проблемой является чаще всего не-
правильное заключение договоров для оказания опреде-
ленных услуг, где одна из сторон может не выполнить 
надлежащим образом свои обязанности. Что как раз и 
нарушает конституционное право каждого на свободное 
использование своих способностей и имущества для за-
нятия трудовой деятельностью, в том числе и иностран-
ных граждан.

Для того, чтобы решить такую проблему, нужно на 
федеральном уровне создать нормативную правовую 
базу в области аутстаффинга и аутсорсинга, которая бы 
охватывала все тонкости, связанные с этими договора-
ми. В частности, в Трудовом Кодексе Российской Феде-
рации, Федеральном законе № 115 от 25 июля 2002 г. 
(ред. от 28.12.2024) «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» [5] и др., кото-
рые бы определяли: 

 – содержание прав и обязанностей, которые долж-
ны содержаться в договоре между двумя сторонами; 

 – санкции за невыполнение обязательств; 
 – ответственность несут обе стороны при подписа-

нии договора и т. д.
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В заключение можно отметить, что конституцион-
ное право граждан Российской Федерации и иностран-
ных граждан на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для занятия трудовой деятельно-
стью и связанные с ним такие правовые категории как 
аутсорсинг и аутстаффинг, платформенная занятость 
представляют собой важные инструменты для оптими-
зации бизнес-процессов и снижения затрат в условиях 
современного рынка, но для их совершенствования не-
обходимо законодательно урегулировать аспекты, свя-
занные с трудовой деятельностью каждого в сферах ока-
зания услуг и выполнения отдельных заказов. 
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Наступивший 2025 г. был ознаменован существен-
ным изменением миграционного законодательства. Так, 
появление новых правовых институтов «контролируе-
мое пребывание» и «режим высылки» безусловно по-
влияет на динамику совершаемых правонарушений ино-
странными гражданами. 

В этой связи особую роль играет стоит государ-
ственный контроль (надзор) в сфере миграции и мони-
торинг соблюдения юридическими и физическими ли-
цами обязательных требований в сфере миграции. Это 
и превентивная и предупредительная мера в миграцион-
ной ситуации Российской Федерации.

Здесь следует подчеркнуть, что осуществлять госу-
дарственный контроль в сфере миграции вправе долж-
ностные лица МВД России, Центра по вопросам мигра-
ции МВД России, территориальных органов МВД Рос-
сии на региональном и районном уровнях, в соответсвии 
с своими должностными регламентами (должностными 
инструкциями, должностными обязанностями), в которых 
предусмотрены соответствующие полномочия. Новеллой 

является такой субъект контроля (надзора) как Центр по 
вопросам миграции, созданный относительно недавно.

При этом в случае отсутствия полномочий на осу-
ществление государственного контроля в сфере миграции 
у должностных лиц территориального органа МВД Рос-
сии на региональном или районном уровне, выявивших 
признаки административного правонарушения в сфере 
миграции, совершенного юридическим или физическим 
лицом, сведения вместе с собранными доказательствами 
о выявлении такого правонарушения незамедлительно  
(в течение 2 рабочих дней) установленным порядком 
передаются в подразделение по вопросам миграции в 
целях организации проведения внеплановой проверки.  
А здесь подчеркнем, что количественный сотав право-
нарушений за 2024 г. существенно вырос, поэтому на 
законодательном уровне усилена ответственность за 
организацию незаконной миграции и фиктивную реги-
страцию по месту жительства и месту пребывания.

Следует отметить, что одним из способов выявления 
нарушений миграционного законодательства является 
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мониторинг соблюдения юридическими и физическими 
лицами обязательных требований в сфере миграции.

Под мониторингом понимается специальная форма 
наблюдения за различными субъектами с цедью соблю-
дения установленных законом правил и норм с целью их 
недопущения. Субъектами мониторинга за соблюдением 
миграционного законодательства являются физические 
и юридические лица, и такой непрерывный процесс воз-
действия позволяет вовремя выявить нарушения.

Так, мониторинг осуществляется в ходе повседнев-
ной служебной деятельности сотрудников подразделе-
ний по вопросам миграции:

 – при проверке и анализе сведений, содержащихся 
в информационных системах МВД России, ведомствен-
ной статистической отчетности, а также полученных в 
рамках внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия;

 – в ходе предоставления государственных услуг в 
сфере миграции;

 – при рассмотрении обращений граждан и органи-
заций, содержащих информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства Российской Федерации в 
сфере миграции;

 – при пресечении преступлений, в том числе связан-
ных с организацией незаконной миграции и осуществле-
нием фиктивного миграционного учета, и административ-
ных правонарушений, совершенных физическими лицами.

Согласно п. 5 ст. 32 Федерального закона № 115-ФЗ [1] 
основаниями для проведения внеплановой проверки явля-
ются: истечение срока исполнения работодателем, заказчи-
ком работ (услуг), принимающей (приглашающей) стороной 
выданного органом государственного контроля (надзора) 
предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований; поступление в орган государственного 
контроля (надзора) обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, профессиональных союзов, 
из средств массовой информации о фактах нарушений 
работодателем, заказчиком работ (услуг), принимающей 
(приглашающей) стороной обязательных требований и др.

При этом необходимо отметить, что только внепла-
новая проверка по основанию, указанному в подп. 2 п. 5 
ст. 32 Федерального закона № 115-ФЗ [1], проводится по 
согласованию с органом прокуратуры в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

В рамках проведения выездных проверочных меро-
приятий в хостелах, общежитиях или иных учреждени-
ях, предоставляющих иностранным гражданам гости-
ничные услуги, в том числе и незаконно, действия со-
трудников органов внутренних дел можно подразделить 
на несколько этапов.

● На первом этапе: 
 – проводится рабочее совещание с представителя-

ми различных органов: (прокуратуры, Роспотребнадзо-
ра и МЧС и иных), на котором вырабатывается механизм 
проведения совместных проверочных мероприятий в 

хостелах, общежитиях или иных учреждениях, предо-
ставляющих иностранным гражданам гостиничные ус-
луги, в том числе и незаконно;

 – проводится анализ списков хостелов, общежитий 
и иных учреждений, предоставляющих иностранным 
гражданам гостиничные услуги, в том числе и неза конно;

 – определяется оптимальное время для проведения 
выездной проверки хостела, чтобы установить факт про-
живания иностранных граждан в заявленном принима-
ющей стороной адресе;

 – формируется группа из числа сотрудников заинте-
ресованных подразделений МВД России в необходимом 
количестве для отработки всех иностранных граждан, про-
живающих в хостеле (исходя из количества лиц, состоящих 
на миграционном учете на дату проведения проверки);

 – для наиболее результативных проверочных меро-
приятий, а также при проверках крупных хостелов при-
влекаются средства массовой информации, в том числе 
на региональных телеканалах.

● На втором этапе:
При проведении выездного проверочного меропри-

ятия в хостелах, общежитиях и иных учреждениях, пре-
доставляющих иностранным гражданам гостиничные 
услуги, в том числе незаконно, сотрудниками органов 
внутренних дел осуществляются следующие действия:

 – устанавливают на каких правах лицо, осуще-
ствившее постановку иностранных граждан на мигра-
ционный учет по месту временного пребывания, поль-
зуется помещением (свидетельство о регистрации права 
собственности, договор аренды/ субаренды помещения);

 – получают объяснения от всех выявленных в ходе 
проверки в данном адресе иностранных граждан, уста-
новить цель въезда в Российскую Федерацию, дату их 
прибытия в хостел, наличие разрешительных докумен-
тов в сфере миграции, наличие работодателя;

 – проводят проверки по имеющимся информа-
ционным учетам МВД России и дактилоскопическую 
регистрацию всех фактически проживающих в хосте-
ле иностранных граждан. Данную информацию в опе-
ративном порядке передают в Информационный центр 
МВД России по субъекту Российской Федерации для 
постановки на учет. В случае если иностранные гражда-
не ранее проходили дактилоскопическую регистрацию, 
то проводят в отношении них оперативные проверки по 
учетам Централизованной интегрированной автомати-
зированной дактилоскопической информационной си-
стемы МВД России;

 – проводят фотографирование всех фактически 
проживающих в хостеле иностранных граждан и дан-
ную информацию в оперативном порядке вносят в уче-
ты Центра оперативной розыскной информации МВД 
России по субъектам Российской Федерации.

В случае, если иностранные граждане при прове-
дении проверки в хостеле отсутствовали, однако фак-
тически там проживают, то данных лиц уведомляют о 
необходимости явиться в отдел по вопросам миграции 
для осуществления процедуры дактилоскопирования.  
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В случае неявки иностранных граждан рассматривают 
вопрос о снятии их с миграционного учета;

 – устанавливают имеющуюся на объекте жилую пло-
щадь для размещения граждан и количество койко-мест;

 – проверяют журнал регистрации гостей (при на-
личии), сверяют со сведениями, полученными из Еди-
ного информационного ресурса регистрационного и ми-
грационного учетов в составе государственной инфор-
мационной системы миграционного учета;

 – составляют протокол осмотра и фото-таблицу, 
в которых отражают имеющуюся на объекте проверки 
площадь для проживания, количество организованных 
койко-мест, места общественного пользования.

● Третий этап:
По итогам проверочного мероприятия сотрудники 

органов внутренних дел:
 – при установлении факта нахождения иностран-

ного гражданина на территории Российской Федерации 
свыше установленного срока привлекают его к адми-
нистративной ответственности по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП 
РФ [2]. В случае выявления иностранных граждан, не 
исполнивших судебные решения об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации, при-
влекают их к административной ответственности по ч. 3  
ст. 20.25 КоАП РФ [2]. При выявлении признаков соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, ре-
гистрируют в книге учета заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях соответствующий материал и проводят 
проверки в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ [3];

 – при установлении несоответствий фактически 
проживающих иностранных граждан со сведениями 
Единого информационного ресурса регистрационного 
и миграционного учетов в составе государственной ин-
формационной системы миграционного учета, об ино-
странных гражданах, имеющих действующий мигра-
ционный учет по данному адресу, проводят проверки в 
порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ [3] по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ или 
принимают меры административного воздействия в от-
ношении лица, выступившего иностранным гражданам 
принимающей стороной, по ч. 2, 3, 4 ст. 18.9 КоАП РФ 
или ст. 19.27 КоАП РФ [2];

 – при установлении фактов фиктивной постанов-
ки на миграционный учет иностранных граждан или их 
убытия с хостела незамедлительно осуществляют сня-
тие с миграционного учета;

 – при установлении незаконно действующих хо-
стелов принимают меры к их ликвидации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Следует подчеркнуть, что при планировании и про-
ведении оперативно-профилактических и оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на выявление и 
пресечение незаконной миграции, лиц, причастных к ор-
ганизации незаконной миграции на территории Россий-
ской Федерации, фиктивному миграционному учету ино-
странных граждан, органы внутренних дел обеспечивают 
комплексное использование возможностей оперативных, 
оперативно-технических и информационных ресурсов.

Кроме того, расширение полномочий должност-
ных лиц МВД России в самостоятельности принимать 
решения об административном выдворении из Россий-
ской иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд 
правонарушений позволит карательно воздействовать 
на данных лиц.

В заключении следует отметить, что организация и 
проведение выездных проверочных мероприятий в хосте-
лах, общежитиях или иных учреждениях, предоставляю-
щих иностранным гражданам гостиничные услуги, в том 
числе и незаконно и другие действия позволяют сотрудни-
кам органов внутренних дел выявлять лиц, которые нару-
шают требования миграционного законодательства.
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Повышение уровня финансирования террористи-
ческой деятельности и материально-технической осна-
щенности террористических организаций является од-
ной из основных тенденций современного терроризма, 
что отмечается и в Концепции противодействия терро-
ризму в Российской Федерации [11].

Вместе с тем, явное несоответствие выявляемых 
объемов финансирования терроризма его современным 
масштабам, позволяет сделать вывод о неэффективно-
сти соответствующей деятельности правоохранитель-
ных органов.

Таким образом, противодействие финансированию 
терроризма является, в настоящее время, актуальной 
проблемой для государства, решение которой требует, в 
том числе, и серьезного научного и методического обе-
спечения.

В научной печати представлено немало работ, по-
священных проблематике выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия преступлений, связанных с фи-
нансированием терроризма. 

Среди открытых научных работ следует отметить 
труды О. Н. Тисен [1; 2; 3], Васнецовой А. С. [4] и Мер-
курьева В. В. [5], посвященные уголовно-правовым и 
уголовно-процессуальным проблемам борьбы с фи-
нансированием терроризма, Лозиной Ю. А. [6], посвя-
щенные проблемам замораживания денежных средств, 
используемых для финансирования терроризма, Шах-
матова А. В. [7], занимавшегося вопросами оператив-
но-розыскного обеспечения борьбы с терроризмом и его 
финансированием, А. А. Казакова и Е. Г. Быковой [8], 
которые представили существенные проблемы правово-
го и криминалистического характера, возникающие при 
доказывании преступлений рассматриваемого вида, а 
также Лашина Г. А., Охотникова И. В. и Сибирко И. В. 
[9], статья которых посвящена изучению роли, которую 
новые технологии – от финтех-сервисов до социальных 
сетей могут играть в процессе финансирования терро-
ризма.

Среди недавних работ следует выделить моногра-
фию С. Ю. Богомолова «Ответственность за финанси-
рование терроризма: уголовно-правовое и криминоло-
гическое исследование» [10], в которой представлены 
международные и зарубежные концепции борьбы с 
финансированием терроризма, дан юридический ана-
лиз положений ст. 205.1 УК РФ в части установления 
ответственности за финансирование террористиче-
ской деятельности, а также достаточно подробно рас-
сматриваются существующие в российском законо-
дательстве, правоприменительной деятельности и 
доктрине проблемы квалификации финансирования  
терроризма.

Нами проведено исследование практики противо-
действия финансированию террористической деятель-
ности на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, основными целями которого было выяв-
ление проблем, возникающих у правоохранительных 
органов в рассматриваемой сфере, разработка возмож-

ных решений указанных проблем, а также определение 
региональных особенностей финансирования террориз-
ма и борьбы с ним.

Эмпирической основой нашего исследования были 
материалы уголовных дел, возбужденных по ч. 1.1  
ст. 205.1 УК РФ и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ в период 2021‒ 
2023 гг. в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
аналитические материалы Санкт-Петербургской город-
ской и Ленинградской областной прокуратуры, а также 
справочные материалы и статистические данные ФСБ и 
МВД России, имеющие открытый характер.

Проведенное исследование позволило прийти к 
следующим выводам.

Во-первых, в изученных случаях все осужденные 
лица привлекались к ответственности либо за финанси-
рование международной террористической организации 
(далее – МТО) «ИГИЛ» (в том числе различных МТО 
структурно входящих непосредственно в «ИГИЛ», либо 
имеющих непосредственные каналы взаимодействия), 
либо за финансирование украинских формирований и 
общественных объединений.

Лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 
финансирование МТО «ИГИЛ», можно классифициро-
вать по национальному признаку на две группы.

К первой группе относятся представители славян-
ских национальностей (русские, белорусы, украинцы 
и другие), являющиеся, как правило, гражданами РФ и 
проживающие длительный период времени на ее терри-
тории.

Ко второй группе относятся представители народов 
средней Азии (таджики, узбеки), являющиеся, как пра-
вило, иммигрантами, не имеющими гражданства РФ.

Мотивация финансирования терроризма у указан-
ных групп различна.

Представители первой группы совершают финан-
сирование терроризма, чаще всего, не сочувствуя ему, и, 
тем более, не разделяя его идей, хотя указанное финан-
сирование может быть и в значительных размерах.

Как правило, в этих случаях денежные средства 
переводятся обвиняемыми по просьбе родственников – 
членов МТО.

Следует отметить, что привлеченные к уголовной 
ответственности за финансирование терроризма росси-
яне характеризуются достаточно солидным возрастом.

Типичным примером являются действия гражданки 
РФ К. 1963 г. р., привлеченной к уголовной ответствен-
ности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. В ходе расследования 
установлено, что К., используя две банковские карты, 
привязанные к банковскому счету, открытому в ПАО 
«Сбербанк», в период с 27.04.2014 г. по 18.09.2020 г. пе-
ревела в общей сложности более 1 млн руб. для обеспе-
чения террористической деятельности МТО «ИГИЛ»,  
а именно приобретения оружия, боеприпасов, обмунди-
рования и транспортных средств.

Указанную деятельность К. осуществляла по прось-
бе своей дочери, являющейся членом МТО «ИГИЛ» 
и находящейся в международном розыске за соверше-
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ние преступлений по ч. 1.1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2  
ст. 208 УК РФ, о чем было достоверно известно К.

По результатам судебного разбирательства К. 
20.07.2022 г. была признана виновной в инкриминиру-
емых деяниях, ей назначено наказание в виде 8-ми лет 
лишения свободы.

Еще одним примером, являются действия граждан-
ки РФ С. 1983 г. р., которая неустановленным способом 
переправилась на территорию Сирийской Арабской Ре-
спублики (далее – САР), где принимала активное уча-
стие в деятельности незаконного вооруженного фор-
мирования «Джамаат Аль Акса», которое вело боевые 
действия против правительственных войск на террито-
рии САР и структурно входит в «ИГИЛ». С., являлась 
медицинской сестрой, занималась сбором оружия и бое-
припасов на местах ведения боевых действий, ремонтом 
одежды, приготовлением пищи для членов террористи-
ческой организации, выступала в качестве переводчика, 
владела огнестрельным оружием.

С. имея умысел на финансирование терроризма, 
убедила свою мать, не осведомленную о преступном 
умысле дочери, с 24.08.2014 г. и последующий длитель-
ный период времени, перечислять для нее денежные 
средства на счета лиц, находящихся на территории Ту-
рецкой Республики, из банковских учреждений г. Санкт-
Петербурга на общую сумму в размере не менее 42 тыс. 
руб., а также 200 долларов США.

Представители второй группы (иммигранты, на-
ходящиеся на территории РФ) совершают финансиро-
вание терроризма, сочувствуя ему в большей степени, 
чем представители первой группы, при этом денежные 
средства переводятся ими малознакомым или незнако-
мым членам МТО.

Следует отметить, что представители второй груп-
пы, в отличие от первой, являются, как правило, моло-
дыми людьми, в возрасте 18‒25 лет.

Типичным примером являются действия К.  
2002 года рождения, привлеченного к уголовной ответ-
ственности по ч. 5 ст. 33, ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что К. в пери-
од с 12.02.2022 г. по 28.07.2022 г. передавал денежные 
средства Ю., с целью дальнейшего финансирования де-
ятельности МТО «Катиба Таухид валь-Джихад», запре-
щенной на территории Российской Федерации, то есть 
совершил содействие террористической деятельности 
путем предоставления денежных средств на общую 
сумму 148 тыс. 170 руб. с осознанием того, что выше-
указанные денежные средства предназначены для обе-
спечения террористической деятельности, а именно для 
последующего приобретения огнестрельного оружия, 
боеприпасов к нему, камуфлированной формы и про-
дуктов питания, необходимых для обеспечения боевых 
действий на территории Сирии.

Также К. открыл на свое имя счет в ПАО «Сбер-
банк» и получил банковскую карту, после чего передал 
Ю. ее реквизиты посредством мессенджера «Телеграм» 
для сбора денежных средств на нужды участников вы-

шеуказанной МТО, находящихся на территории САР и 
ведущих боевые действия против сирийских правитель-
ственных войск и их союзников.

В дальнейшем К. неоднократно передавал Ю. коды 
подтверждения совершения финансовых операций в 
системе «Сбербанк-онлайн», который приходил в виде 
СМС-сообщения на номер его мобильного телефона, 
осознавая, что на указанный открытый им счет посту-
пают денежные средства, направленные на финансиро-
вание международной террористической организации, 
таким образом, совершая пособничество в финансиро-
вании терроризма.

Второй группой лиц, осужденных за финансирова-
ние терроризма, являются лица, осуществившие финан-
сирование украинских формирований и общественных 
объединений («Азов», «Правый сектор»).

Характерными чертами осужденных являются их 
проукраинские взгляды и негативное отношение к про-
ведению специальной военной операции на территории 
Украины. Осужденные являются, как правило, молоды-
ми людьми, представителями славянских национально-
стей, гражданами РФ.

В отличие от финансирования МТО «ИГИЛ», ви-
новные лица осуществляли денежные переводы украин-
ским формированиям не по просьбе знакомых или род-
ственников, а по идеологическим соображениям.

Типичным примером являются действия С.  
1988 года рождения, привлеченного к уголовной ответ-
ственности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что С. в пери-
од с 01.11.2022 г. по 26.01.2023 г., находясь на терри-
тории г. Санкт-Петербурга оказывал неустановленным 
лицам финансовую помощь, направленную на обе-
спечение денежными средствами с целью содействия 
террористической деятельности украинского военизи-
рованного националистического объединения «Азов», 
для подготовки и совершения террористических актов 
на территории Российской Федерации, то есть совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 205 УК 
РФ. С. осуществил перевод 130 тыс. руб. на счет, под-
контрольный лицам, осуществляющим деятельность 
по снабжению националистического объединения  
«Азов».

Следует отметить, что в связи с проведением спе-
циальной военной операции на территории Украины, 
в Санкт-Петербурге существенно возросло число пре-
ступлений террористического характера, выразивших-
ся в поджогах зданий военных комиссариатов, а также 
диверсиях на железнодорожном транспорте. Указанная 
диверсионно-террористическая деятельность организо-
вана, курируется и финансируется иностранными спец-
службами, в том числе с территории Украины. Зачастую 
исполнителями террористических актов являются граж-
дане Российской Федерации, в том числе подростки, ко-
торые за сумму, порой не превышающую 10 000 рублей, 
ошибочно полагая, что имеют реальную возможность 
избежать привлечения к уголовной ответственности в 
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связи с анонимностью платежа, решаются на соверше-
ние особо тяжких преступлений.

К примеру, СУ УМВД России по Невскому району 
г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, из материалов которого сле-
дует, что около 06 часов 35 минут 27.09.2023 обвиняе-
мый Н., находясь у д. 5 по ул. Крупской в Невском рай-
оне г. Санкт-Петербурга, с целью совершения поджога, 
устрашающего население и создающего опасность ги-
бели людей, а также дестабилизации и саботирования 
деятельности военного комиссариата Невского района  
г. Санкт-Петербурга, расположенного по вышеуказан-
ному адресу, поджег фитиль бутылки с зажигательной 
смесью, которую бросил в окно военного комиссариа-
та. Однако свой преступный умысел до конца не довел, 
поскольку бутылка попала в стену военного комиссари-
ата, от удара в которую разбилась, после чего произо-
шло возгорание стены, а также участка местности около 
данного здания, затем с места совершения преступления 
скрылся.

В отношении Н. избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, расследование по уголовному 
делу продолжается.

В указанных случаях финансирование терроризма 
осуществлялось неустановленными лицами из-за рубе-
жа, переписка с которыми осуществлялась с использо-
ванием мессенджера «Телеграмм».  

Следует отметить интересный пример выявления 
действий гражданина РФ Ц., который длительное время 
осуществлял незаконную деятельность по распростра-
нению наркотиков на территории г. Санкт-Петербурга, а 
часть денежных средств, вырученных от продажи нарко-
тиков, передавал на нужды запрещенной на территории 
РФ и признанной экстремистской решением Верховного 
суда РФ № АКПИ14-1292С от 17 ноября 2014 г. украин-
ской организации «Правый сектор».

В ходе расследования установлено, что Ц. в пери-
од времени с 00 часов 00 минут 01.02.2020 г. по 23 часа  
59 минут 24.02.2022 г., находясь на территории г. Санкт-
Петербурга, осуществил не менее 6 передач наличных 
денежных средств на финансирование «Правого секто-
ра» на общую сумму не менее 1 млн. руб., соучастни-
ку преступной деятельности К., который на территории 
Республики Украины, должен был передать указанные 
денежные средства участникам запрещенной на тер-
ритории РФ экстремистской украинской организации 
«Правый сектор».

По результатам судебного разбирательства Санкт-
Петербургским городским судом Ц. был признан вино-
вными в инкриминируемых ему деяниях (ч. 5 ст. 228.1, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), назначено на-
казание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима.

Практику противодействия финансированию тер-
роризма в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
можно охарактеризовать следующим образом.

В рамках проведения мероприятий по противо-
действию финансированию террористической деятель-
ности ГУ МВД и УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области налажено тесное взаимодействие с 
Межрегиональным управлением (далее ‒ МРУ) Росфин-
мониторинга по Северо-Западному федеральному окру-
гу, в рамках которого проводится обмен информацией 
о юридических и физических лицах, предположительно 
причастных к финансированию данной деятельности. 
Информация, поступившая из указанного органа, так-
же проверяется в рамках заведенных дел оперативных 
учетов и в ходе работы по иным оперативно-служебным 
материалам.

Несмотря на указанное взаимодействие, в 2022 и 
2023 гг. уголовные дела на основании информации, по-
ступившей из Росфинмониторинга, не возбуждались.

Следует отметить, что за указанный период по всем 
находящимся уголовным делам о преступлениях, свя-
занных с финансированием терроризма, участием в тер-
рористической деятельности на территории иностран-
ных государств, следователями направлялись запросы 
в МРУ Росфинмониторинга о получении информации о 
наличии возможных признаков финансирования терро-
ристической деятельности.

Органы прокуратуры отмечают, что в ходе осущест-
вления надзора за расследованием по уголовным делам о 
преступлениях исследуемого вида не выявлялись факты 
неполного и (или) несвоевременного выполнения опе-
ративными подразделениями органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, поручений орга-
нов предварительного расследования, направленных на 
принятие мер для последующего обеспечения приговора 
в части возмещения ущерба, возможной конфискации. 
Взаимодействие следователей ГСУ СК, Следственной 
службы УФСБ и оперативных подразделений ГУ МВД 
и УФСБ находится на должном уровне и способствует 
раскрытию и расследованию данных преступлений.

Также следует отметить, что особую озабоченность 
правоохранительных органов вызывает нарастающая 
роль различного рода «криптобирж», используемых для 
перемещения крупных активов и при этом практически 
неподконтрольных Российской Федерации. 

При этом одним из негативных факторов являет-
ся нахождение большинства крупных криптовалютных 
игроков в странах с нейтральным или недружественным 
статусом, что фактически не позволяет российскому 
правоохранительному блоку в условиях нынешней гео-
политической ситуации получать исчерпывающую ин-
формацию в нужном объеме в кратчайшие сроки.

Вместе с тем сказывается и разница в правовом ре-
гулировании цифровой валюты тех стран, которые ис-
пользуются террористами как так называемые «перева-
лочные».

Таким образом, экспоненциальный рост цифровых 
финансовых технологий позволяет дистанционно и с 
минимальными рисками увеличивать объемы финанси-
рования терроризма, обходить международный банков-
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ский контроль, облегчать процедуры отмывания денег и 
скрывать любого конечного бенефициара финансирова-
ния, в том числе из числа финансовых структур недру-
жественных государств.

Исходя из опыта деятельности Управления ФСБ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти за последние несколько лет, даже налаженное взаи-
модействие правоохранительных органов с Росфинмо-
ниторингом достаточно часто не позволяет установить 
получателей «цифровых валют», что делает криптосфе-
ру непрозрачной для правоохранительного блока и бла-
годатной почвой для «теневых» расчетов.

Указанные обстоятельства ставят перед правоохра-
нительными органами Российской Федерации серьезные 
задачи по эффективному перестраиванию оперативно-
служебной деятельности, в том числе, по организации 
эффективного взаимодействия между правоохранитель-
ным блоком и надзорными органами российского фи-
нансового сектора в кратчайшие сроки.

Что касается выявленных нами проблем рассле-
дования преступлений, связанных с финансированием 
терроризма, то они являются достаточно типичными и в 
целом уже описаны в работах О. Н. Тисен [1; 2].

Вместе с тем, мы предлагаем дополнить перечень 
проблем, возникающих в ходе расследования престу-
плений рассматриваемой категории, следующими при-
чинами, благодаря которым предварительное следствие 
нередко затягивается.

Во-первых, окончание уголовных дел о преступле-
ниях террористической направленности свыше срока, 
предусмотренного УПК РФ, обусловлено необходимо-
стью проведения судебных экспертиз (психиатрическая, 
лингвистическая, фоноскопическая, фото-портретная и 
другие), производство которых, как правило, осущест-
вляется длительное время.

Также объективной причиной продления срока 
следствия по уголовным делам указанной категории 
является особенность уголовного судопроизводства в 
отношении иностранных граждан и лиц, не владеющих 
русским языком. Необходимость перевода обвиняемому 
ряда процессуальных документов требует определенно-
го времени.

Не смотря на наличие указанных выше и некоторых 
иных проблем, расследование преступлений, связанных 
с финансированием терроризма, следственными орга-
нами, находящимися на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, осуществляется достаточно 
качественно и характеризуется в 2021‒2023 гг. следую-
щими показателями.

Фактов прекращения уголовных дел и уголовного 
преследования по преступлениям рассматриваемой ка-
тегории не имелось.

В указанный период при расследовании по уголов-
ным делам доказательства недопустимыми не призна-
вались, сложностей при поддержании государственного 
обвинения по указанной категории уголовных дел не 
возникало. 

В порядке ст. 237 УПК РФ уголовные дела прокуро-
ру не возвращались.

Уголовные дела руководителю следственного орга-
на в порядке, предусмотренном ст. 446.2 УПК РФ, суда-
ми не возвращались.

Случаев переквалификации действий лиц на иные 
составы Особенной части УК РФ вместо инкримини-
руемых органами предварительного расследования не 
имеется.

По делам анализируемой категории судами первой, 
апелляционной и кассационной инстанций постанов-
ления (определения) о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования) выносились только 1 раз  
(в 2022 г.).

В 2023 г. конфискация имущества применена судом 
по 7 уголовным делам (в 2022 г. – по одному уголовному 
делу). В собственность государства на основании п. «г» 
ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискованы мобильные телефо-
ны и планшет. Позиции государственных обвинителей  
о применении конфискации была аналогичной.

Таким образом, проведенный анализ следствен-
ной и судебной практики показал, что финансирова-
ние террористической деятельности осуществляется в 
большинстве выявленных случаев случайными пособ-
никами терроризма, склоненными к оказанию помощи 
международными террористическим организациям по-
средством сети Интернет.

Чаще всего такие преступления совершаются по-
средством материального обеспечения участия в МТО 
знакомых фигурантов. Привлеченные к ответственности 
пособники терроризма не пользовались мерами конспи-
рации и перечисляли денежные средства со своего счета 
на банковские карты, оформленные на имя участника 
террористической организации или его близких.

Благодаря указанным обстоятельствам и возни-
кала возможность выявлять и привлекать к уголовной 
ответственности отдельных лиц, осуществлявших фи-
нансирование терроризма максимально примитивным  
способом.

Таким образом, наиболее распространенным спо-
собом выявления финансирования терроризма является 
изучение движения денежных средств по счетам, при-
надлежащим лицам, причастным к террористической 
деятельности.

С учетом масштабов осуществления террористиче-
ской деятельности, очевидно, что деятельность правоох-
ранительных органов РФ по подрыву финансовых основ 
терроризма не достигает своих целей.

Представляется, что в настоящее время усилия пра-
воохранительных органов РФ должны быть направлены 
на выявление иных каналов и способов финансирования 
терроризма, к числу которых можно отнести переводы 
международным террористическим организациям циф-
ровых валют («криптовалют»), сбор, перевозка (контра-
бандное перемещение) и передача им наличных денеж-
ных средств, в том числе, с использованием системы 
«Хавала», а также на выявление фактов финансирова-



Вестник экономической безопасности128 № 2 / 2025

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ния терроризма от преступной деятельности (вымога-
тельств, мошенничеств, незаконного оборота наркоти-
ков и иных преступлений) и со стороны недружествен-
ных государств.
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Включение процессуальных сроков в уголовно-
процессуальное законодательство явилось очередной 
правовой гарантией доступа заинтересованных физиче-
ских и юридических лиц к справедливому правосудию и 
данное обстоятельство можно оценить исключительно в 
положительном аспекте. 

Основная сущность понятия «процессуальный 
срок» уголовного процесса заключается в том, что «это 
период времени, установленный уголовно-процессуаль-
ным законом, для принятия решений и совершения про-
цессуальных действий на определенной стадии уголов-
ного судопроизводства» [6, с. 217].

Глава 17 УПК России содержит общие уголовно-
процессуальные нормы, которые регулируют в порядке 
основных правил установления сроков в уголовном про-
цессе.

К основным процессам, которые осуществляются 
с процессуальными сроками, относятся исчисление, со-
блюдение, продление и восстановление пропущенного 
срока.

В общей норме уголовно-процессуального закона 
установлены следующие виды процессуальных сроков: 
часы, сутки, месяцы (ч. 1 ст. 128 УПК России). Однако 
в ст. 6.1, 214, 326, 400, 401.6, 414, 432 УПК России мож-
но встретить такой процессуальный срок – год. Следует 
сказать, что срок год не входит в общие правила исчис-
ления сроков, а соответственно является исключитель-
ным сроком. По количеству статей и регламентации их 
уголовно-процессуальной деятельности нормы делятся 
на сроки в досудебном производстве – всего две нормы 
(ст. 6.1 и 214 УПК России) и остальные нормы на судеб-
ном производстве совместно с принципом уголовного 
процесса – разумным сроком.

Принцип разумного срока уголовного судопроиз-
водства является относительно молодым по отношению 
к другим принципам – начало его действия датируется с 
2010 г. Однако его необходимость важна для уголовно-
го процесса, так как уголовно-процессуальная деятель-
ность напрямую зависит от разных видов сроков, закре-
пленных в УПК России. Разумный срок – это тот прин-
цип, которому должно соответствовать производство по 
уголовному делу, а также тот который отсекает подсчет 
времени, которое тратиться на организационную сторо-
ну работы правоохранительных органов.

В уголовно-процессуальное право предлагается 
классификация процессуальных сроков:

1) по способу измерения периода времени: часы, 
сутки, месяцы;

2) по длительности: сроки-моменты (немедленно, 
незамедлительно), сроки-периоды (часы, сутки, меся-
цы) [6, с. 218];

3) по видам уголовно-процессуальной деятельно-
сти: делопроизводственные и процессуальные;

3) по способу определения срока: период времени, 
конкретное событие, календарная дата [7, c. 139–140];

4) по способу определения сроков-периодов: 
определенные (часы, сутки, месяца) и неопределенные  

(с момента наступления одного юридического факта до 
момента наступления другого).

В общих правилах подсчета процессуальных сро-
ков не указано о возможностях перевода сроков одних 
в другие. Например, отсутствуют правила перевода 
срока в виде суток (например, 30) в такой вид срока как  
1 месяц, или срок в виде 24 часов – в 1 сутки. В резуль-
тате, дискуссионным остается правильность порядка 
перевода одних видов сроков в другие виды. Необходи-
мость в этом аргументируется наличием уголовно-про-
цессуальных сроков, которые сначала исчисляются од-
ним видом срока, а затем другим. Например, срок произ-
водства дознания исчисляется сначала сутками, а затем 
месяцами.

Дискуссионным является уголовно-процессуаль-
ный срок, как незамедлительно и немедленно. Эфемер-
ность таких сроков ставит в затруднительные положения 
правоприменителя в силу отсутствия математической 
точности начала и конца данного срока. В ныне действу-
ющем уголовно-процессуальном законе предлагается 
понимать срок «немедленно» и «незамедлительно» си-
нонимичными.

Правоприменители, реализуя процессуальный срок 
незамедлительно или немедленно, как правило, придер-
живаются единицы отсчета исчисляемого срока. Реали-
зация такого понимания осуществляется следующим 
образом: если срок исчисляется часами, то незамедли-
тельно – это первый час, если сутками, то первые сутки.

На примере срока незамедлительного признания 
лица потерпевшим, согласно ч. 1 ст. 42 УПК России, 
незамедлительностью следует считать те сутки, в кото-
рых принято решение о возбуждении уголовного дела. 
Законодателем детализирована данная незамедлитель-
ность, которая указана, что именно «с момента» приня-
тия решения. В результате, незамедлительным момен-
том считается единица измерения того вида исчисления 
процессуального срока, который считается по тому или 
иному факту, возникающему в процессе расследования 
по уголовному делу.

Вместе с тем, законодатель по неизвестной причине 
не счел возможным принять должные меры к устране-
нию юридических «лазеек», наличие которых, вопреки 
известной теории «равенства процессуального оружия» 
обвинения и защиты, выгодно только стороне обвине-
ния, и это неоднократно ранее отмечалось в юридиче-
ских публикациях.

Научному исследованию подвергнуты некоторые 
существующие сроки, т. е. временные рамки в уголов-
ном процессе, как с момента создания ныне действу-
ющего уголовно-процессуального закона, так и ново-
образовавшиеся, в силу крайней необходимости для 
рациональной и эффективной реализации институтов 
уголовно-процессуального права, которые прямо или 
косвенно зависят от установленных процессуальных 
сроков. 

Речь идет о следующих сроках в уголовном процес-
се и их законодательном закреплении: 
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1) дополнительной проверки сообщения о престу-
плении по отмененным постановлениям о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовно-
го дела;

2) проверки сообщения о преступления органом 
предварительного расследования‚ в который такое со-
общение направлено по подследственности;

3) дополнительного расследования по решению 
прокурора или руководителя следственного органа;

4) производства по уголовному делу в связи с ис-
течением срока давности уголовного преследования, к 
тому же с учетом наличия возражений подозреваемого 
(обвиняемого) против прекращения уголовного пресле-
дования по основанию истечение сроков давности уго-
ловного преследования.

По отмененному прокурором постановлению до-
знавателя, органа дознания об отмене постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела срок дополни-
тельной проверки устанавливает прокурор (ч. 6 ст. 148 
УПК России). При отмене прокурором аналогичного по-
становления следователя или руководителя следственно-
го органа срок дополнительной проверки устанавливает 
руководитель следственного органа. Такой же порядок 
установлен и на тот случай, когда руководитель соот-
ветствующего следственного органа отменяет незакон-
ное постановление руководителя следственного органа 
или следователя об отказе в возбуждении уголовного  
дела.

В результате, отсутствие предельно допустимого 
срока дополнительной проверки сообщения о престу-
плении после отмены постановления о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголов-
ного дела и максимально возможного количества такого 
рода отмен и возвращений материала для дополнитель-
ной проверки порождает возможность субъектов, ука-
занных в ч. 1 ст. 144 УПК России, затягивать принятие 
законного и обоснованного процессуального решения 
до нескольких месяцев, а в некоторых случаях на год 
и более, что невозможно оценить иначе, как не только 
нарушение разумных сроков уголовного процесса, но и 
как ограничение права заинтересованных лиц на доступ 
к справедливому правосудию. 

Правовая неопределенность присутствует в сро-
ке проверки сообщения о преступлении 3, 10 суток, а 
в исключительных случаях – до 30 суток. Указанные 
уголовно-процессуальные действия предусмотрены ч. 3  
ст. 144 УПК России, например, назначение судебной 
экспертизы.

Вместе с тем, ст. 144 УПК России не включила ого-
ворку о возможности дальнейшего продления этих про-
цессуальных сроков.

Однако правоприменителями создан и функциони-
рует искусственный механизм продления срока провер-
ки сообщения о преступлении свыше 30 суток, рассмо-
трим его. 

Если назначена экспертиза и не получено заключе-
ние эксперта до момента истечения срока данной про-

верки, то управомоченный субъект принимает решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела. В сутки после 
принятия данного решения в следствии, руководитель 
следственного органа своим постановлением отменяет 
решение следователя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела в связи с отсутствием экспертизы. Также, ру-
ководитель следственного органа устанавливает срок 
дополнительной проверки сообщения о преступлении 
до 30 суток. 

Что касается дознания, то в тождественном право-
вом положении в указанный выше механизм вместо 
руководителя следственного органа выступает про-
курор. Также, срок дополнительной проверки проку-
рор устанавливает до 10 суток, и возможно дальней-
шее продление до 30 суток с учетом включения этих  
10 суток.

Рассмотренный искусственный механизм продле-
ния срока рассмотрения сообщения о преступлении мо-
жет реализоваться пока не истечет срок давности пре-
ступления. 

В результате, данный вопрос является дискуссион-
ным и неурегулированным в уголовно-процессуальном 
законе.

Наконец, за время круговорота решений по сообще-
нию о преступлении возрастает риск невосполнимой 
утраты возможности собирания доказательств, если же 
решение по уголовному делу все же будет принято ре-
шение о возбуждении уголовного дела.

Еще одна правовая неопределенность связана с 
тем‚ что предусматривающей принятие процессуаль-
ного решения о направлении сообщения о престу-
плении по подследственности (п. 3 ч. 1 ст. 147 УПК  
России).

Однако особо не вдаемся в подробный анализ дис-
куссионного вопроса о юридической корректности при-
менения на первой (фильтровой) стадии уголовного 
процесса института подследственности, когда еще неиз-
вестен предмет доказывания по уголовному делу. Ведь 
вопрос о подследственности является одним из общих 
условий предварительного расследования. Отметим‚ 
что законодатель не счел необходимым указать‚ учиты-
вается ли при исчислении срока проверки сообщения о 
преступлении органом предварительного расследования 
срок‚ в который такое сообщение первоначально посту-
пило.

С 2019 г. ст. 144 УПК России дополнена ч. 4, ко-
торая определяет срок принятия решения прокурором 
о передаче по подследственности до истечения 3 суток, 
где срок исчисления отсчитывается с момента полу-
чения прокурором постановления о передаче сообще-
ния по подследственности, которое вынесено уполно-
моченным субъектом на принятия решения о посту-
пившем сообщении о преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 145  
УПК России). 

Таким образом‚ общий срок проверки сообщения и 
принятия процессуального решения может быть затянут 
на неопределенное время путем принятия однократных 
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необоснованных решений о направлении сообщения о 
преступлении по подследственности.

Однако тому уполномоченному субъекту, который 
рассматривал один из повод для возбуждения уголовно-
го дела с целью поиска признаков преступления, необ-
ходимо сохранить следы преступления (ч. 3 ст. 145 УПК 
России).

Однотипная ситуация, когда дополнительное пред-
варительное расследование устанавливает прокурор 
сроком до одного месяца с момента получения следо-
вателем уголовного дела. При этом делается оговорка 
о том, что такой процессуальный срок устанавливает-
ся без учета того, какое количество раз принималось 
решение о возобновлении, прекращение, возвращении 
для производства дополнительного следствия, и не за-
висит от уже имеющегося срока предварительного 
следствия. Лишь по истечении «дополнительного» ме-
сячного срока дальнейший процессуальный срок пред-
варительного расследования продлевается «на общих  
основаниях». 

Таким образом, как и в случаях круга «отказ-отме-
на-отказ-отмена…» срок предварительного следствия 
в рамках закона (!) можно затягивать ad infimitu, запу-
стив круг принятия незаконных или необоснованных 
процессуальных решений и их последующих отмен, 
учитывая при этом лишь сроки давности и необходи-
мость продления срока мер пресечения, избираемых  
судом.

Признавая в целом положения ст. 148 УПК России 
и вытекающее из них право прокурора на неоднократ-
ную отмену незаконных постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, констатируется, что продол-
жительное установление оснований для возбуждения 
уголовного дела, прерывания и возобновления проверки 
по заявлению и другим поводам для возбуждения уго-
ловного дела о преступлении, приводит к нарушению 
разумного срока рассмотрения уголовного дела и огра-
ничению доступа потерпевших к правосудию [3]. На на-
стоящий день законодатель так и не предусмотрел пра-
вовой барьер на пути злоупотребления правом со сторо-
ны субъектов проверки сообщения о преступлении.

Что касается проблемы, связанной с порядком уста-
новления и продления срока при возвращении прокуро-
ром уголовного дела для производства дополнительно-
го предварительного расследования, то неоднократные 
производства дополнительного следствия, приостанов-
ление или прекращение уголовного дела по одним и 
тем же основаниям свидетельствуют о злоупотреблении 
правом [1]. И опять же законодателем не предприняты 
никакие правовые меры для обеспечения дополнитель-
ных гарантий.

В связи с рассматриваемым аспектом представля-
ется необходимым отметить, что, например, ст. 175 Уго-
ловно-процессуального кодекса Китайской Народной 
Республики [2; 5] (УПК КНР) запрещает возвращать 
уголовное дело для дополнительного расследования бо-
лее двух раз. 

Полагается, что китайский подход возник не безос-
новательно: при производстве предварительного рассле-
дования с соблюдением всех уголовно-процессуальных 
правил и криминалистических методик «двойное» до-
полнительное расследование более чем достаточно для 
устранения любых недостатков.

Вдаваясь в подробности исчисления нового про-
цессуального срока производства по уголовному делу с 
2023 г., установили, что при наличии возражений лица 
против прекращения уголовного преследования по ос-
нованию истечения сроков давности уголовного пресле-
дования, производство по уголовному делу продолжает-
ся в обычном порядке, если уголовное дело не передано 
в суд или не прекращено по иному основанию.

По истечении срока уголовное преследование под-
лежит прекращению по основанию непричастности 
лица к совершению преступления (ч. 2.2 ст. 27 УПК 
России).

Сроки прекращения уголовного преследования в 
процессе производства предварительного расследова-
ния с момента истечения сроков давности уголовного 
преследования в отношении лица, подозреваемого (об-
виняемого) в совершении преступления зависят от кате-
горий преступлений: 2, 3, 12 месяцев в зависимости от 
категории преступления.

С точки зрения теории уголовно-процессуального 
и уголовного права, данный факт не совсем правиль-
ный. Ведь лицо причастно к преступлению, однако по-
теря правоохранительными органами установленных 
процессуальных сроков по различным обстоятельствам 
позволяет лицу, мало того, что избежать уголовной от-
ветственности, так к тому же быть еще и реабилитиро-
ванными.

Важным судьбоносным моментом является тот 
факт, что по истечению срока давности лицо должно 
быть именно освобождено от уголовной ответствен-
ности.

Вроде бы законодатель данный вопрос урегулиро-
вал, однако осталась неразрешенная правовая ситуация, 
когда лицо неизвестно, т. е. не установлено. 

В результате, после истечения сроков давности 
уголовного преследования и после истечения сро-
ков предварительного расследования с момента ис-
течения сроков давности уголовного преследования  
(п. 2.2 ст. 27 УПК России) отсутствие лица не позволя-
ет установить факт его согласия или несогласия пре-
кращения уголовного дела по нереабилитирующему 
основанию – истечение срока давности уголовного  
преследования.

В силу того, что если осуществляется уголовного 
преследование в отношении лица (подозреваемый, об-
виняемый), то данное лицо, зная о возможности быть 
реабилитированным по определенным основаниям, то 
есть получить возмещение вреда, причиненного в ре-
зультате незаконного или необоснованного уголовного 
преследования, то он может воспользоваться данной си-
туацией (п. 35 ст. 5 УПК России).
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В таком случае по окончанию срока давности по  
ст. 78 УК России уголовное преследование в отношении 
лица прекращается. 

По истечении всех сроков – срока давности по уго-
ловному делу и срока после срока давности, лицо все 
же может заявить, что несогласно с тем, что уголовное 
преследование в отношении него прекращено по нереа-
билитирующему основанию. 

Также, тождественная ситуация может сложиться 
в уголовном деле, по которому предварительное рас-
следование приостановленного по основанию – из-
вестно, где подозреваемый (обвиняемый) находит-
ся, но он не может участвовать в уголовном деле (п. 3  
ч. 1 ст. 208 УПК России). Например, когда данное 
лицо находится в государствах, с которыми у России 
отсутствуют международные договора и соглаше-
ния. В результате, лицо может возвратиться после ис-
течения всех сроков, и к тому же избежать уголовной 
ответственности, да еще и по реабилитирующему  
основанию.

В результате, данный механизм не совсем совер-
шенен. Нами сформулировано наиболее эффективное 
предложение по совершенствованию уголовно-про-
цессуальной деятельности: истечение срока предва-
рительного расследования по окончанию сроков дав-
ности уголовного преследования следует исчислять 
с момента установления у лица, совершившего пре-
ступление, согласия или несогласия прекращения 
уголовного преследования по нереабилитирующему 
основанию. По результату фиксации данного фак-
та вполне рациональный механизм начала истечения 
этого нового процессуального срока по уголовному  
делу.

Действительно ли, что правовая регламентация, 
закрепленная в ныне действующем уголовно-процес-
суальном законе, обеспечивает правильный порядок по 
реализации процессуальных сроков в уголовном про-
цессе?!

Cui bono?
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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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Недружественными странами предпринимаются 
попытки разжигания межнациональной розни внутри 
нашего государства. В этой связи наиболее важным, 
становится защита русского языка как государственного 
языка и языка межнационального общения.

«Забота о русском языке и рост влияния российской 
культуры – это важнейший социальный и политический 
вопрос» – Путин В. В. [9].

Русский язык является одной из основных состав-
ляющих Российской государственности. Политика в 
области поддержки и защиты русского языка является 
важнейшим фактором, обеспечивающим состояние на-
циональной безопасности, включай ее духовно-нрав-
ственный аспект. Кризис языковой политики неотврати-
мо приведет к кризису нравственности [1; 2]. Русский 
язык играет огромную роль в объединении многонаци-

© Титор С. Е., 2025
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онального народа России, формировании общенацио-
нальной культуры и гражданской идентичности [3].

Справедливая и эффективная языковая политика 
должны быть тесно связана с социально-экономически-
ми, политическими, историческими условиями страны. 
Неблагополучно проведенная языковая политика грозит 
духовной деградацией личности, всего народа и госу-
дарства в целом.

Защита русского языка должна осуществляться как 
в пределах внутренней политики, так и внешней поли-
тики.

Политика защиты русского языка в системе на-
циональной безопасности называют лингвистической 
(языковой) безопасностью [4]. Говоря о защите русского 
языка, авторы упоминают лишь защиту от необоснован-
но употребляемых иностранных заимствований [4; 5; 6]. 
Изменения в закон о русском языке были внесены из-
менения именно в таком ракурсе [10]. На наш взгляд, 
защита русского языка должна быть направлена на укре-
пление гражданского единства, общероссийской граж-
данской идентичности, межнационального и межкон-
фессионального согласия и единства, а так же защиты 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей.

В этих целях предлагается усилить акцент на не-
обходимость сохранения гражданской идентичности и 
определить ответственность национально-этнических 
объединений, проживающих на территории России, в 
части уважения русского языка как государственного 
и уважение российских духовно-нравственных ценно-
стей.

В Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ 
«О национально-культурной автономии» [11] предлага-
ется внести следующие изменения:

● в статью 2 «Принципы национально-культурной 
автономии» добавить принцип: «уважение русского 
языка как государственного, уважение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей»;

● в статью 6 «Порядок образования, государствен-
ной регистрации, реорганизации и (или) ликвидации на-
ционально-культурной автономии» внести часть 15 (аб-
зац) следующего содержания:

«Национально-культурная автономия может 
быть ликвидирована по решению суда в случае про-
явления в процессе своей деятельности неуважения к 
традиционным российским духовно-нравственным цен-
ностям. Заявление в суд о ликвидации национально-куль-
турной автономии вносится Генеральным прокурором 
Российской Федерации, прокурорами субъектов Россий-
ской Федерации».

Предлагается также определить принципы под-
держки этнических групп и малых народностей с уче-
том их национальных особенностей и традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, усилить 
ответственность их объединений. В этой связи в Фе-
деральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О га-
рантиях прав коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации» предлагается внести следующие  
изменения: 

● дополнить закон статьей 3.1. «Принципы под-
держки коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» следующего содержания:

«Поддержка самобытного социально-экономиче-
ского и культурного развития коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, защиты их исконной 
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяй-
ственной деятельности и промыслов основывается на 
принципах:

свободного волеизъявления граждан при отнесении 
себя к коренным малочисленным народам Российской 
Федерации;

самоорганизации и самоуправления;
многообразия форм территориального обществен-

ного самоуправления;
сочетания общественной инициативы с государ-

ственной поддержкой;
уважения языка, культуры, традиций и обычаев 

граждан различных этнических общностей;
уважение русского языка как государственного, 

уважение российских традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей;

законности»;
● дополнить закон статьей 11.1 «Обязанности лиц, 

относящихся к малочисленным народам, и их террито-
риальных общественных органов самоуправления» сле-
дующего содержания:

«Лица, относящиеся к малочисленным народам, 
равно как и их территориальные общественные органы 
самоуправления обязаны в процессе своей деятельности 
наряду с развитием этнических ценностей, сохранять 
и укреплять традиционные российские духовно-нрав-
ственные ценности»;

● в пункт 2 статья 22 «Ликвидация общин мало-
численных народов, союзов (ассоциаций) общин мало-
численных народов» внести дополнительное основание 
для ликвидации: «Общины малочисленных народов, со-
юзы (ассоциации) общин малочисленных народов могут 
быть ликвидированы по решению суда в случае прояв-
ления в процессе своей деятельности неуважения к об-
щероссийским традиционным духовно-нравственным 
ценностям. Заявление в суд о ликвидации Общин мало-
численных народов, союзов (ассоциаций) общин мало-
численных народов вносится Генеральным прокурором 
Российской Федерации, прокурорами субъектов Россий-
ской Федерации».

Федеральные законы «О государственном языке 
Российской Федерации» и «О языках народов Россий-
ской Федерации» не регулируют его защиту за рубе-
жом. Полагаем целесообразным закрепить в законо-
дательстве право и обязанность федеральных органов 
власти всесторонне предпринимать меры по защите 
русского языка за пределами Российской Федерации с 
использованием всевозможных механизмов «мирного» 
порядка [7].
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Ситуация в области использования родного рус-
ского языка особенно усложнена для наших соотече-
ственников, находящихся в других государствах, из-за 
несоблюдения международных обязательств. Так, на-
пример, в Конституции Украины гарантировалась за-
щита русского языка. Однако в 2019 г. был принят за-
кон об «Обеспечении функционирования украинского 
языка как государственного» [12], ограничивающий его 
использования в стране. С 2022 г. в Украине принима-
лись нормативные правовые акты, устанавливающие за-
прет использования русского языка в образовательной и 
культурной сферах. После этого были закрыты кафедры 
преподавания русского языка, стали изыматься произве-
дения российских писателей, а в 2023 г. в Киево-Моги-
лянской Академии официально запретили использова-
ние русского языка для межличностного общения [13].  
Все эти действия влекут нарушение прав русско-
го населения, проживающего на территории Украи-
ны, что требует разработки мер их поддержки и за-
щиты. Между тем, по различным данным в Укра-
ине проживает от 17 до 40 % русскоговорящего  
населения [14].

На необходимость защиты русского языка за ру-
бежом также указывает недавно произошедший инци-
дент в обычной школе в Узбекистане. Ученик попросил 
учителя вести урок русского языка на русском языке в 
то время, как она вела его на узбекском. Недовольная 
учительница применила к ученику рукоприкладство за 
«недозволенное поведение с учителем». При этом, как 
утверждается в СМИ, учительница с негативом высказа-
лась в отношении русскоговорящих граждан. По требо-
ваниям родителей ребенка были изъяты записи с камер 
наблюдения и проведено служебное расследование, в 
ходе которого учительница не отрицала своего заявле-
ния и не раскаялась в нем.

Инцидент дошел до государственных структур Рос-
сии, по результатам МИД России внес представление 
послу Узбекистана о недопустимости пропаганды нена-
висти к русскоязычному населению и к русскому языку. 
Со стороны узбекских властей последовала негативная 
реакция на это представление. Вице-спикер Парламен-
та Узбекистана заявил, что притеснение русского языка 
связано с вымыванием поколения, которое говорило на 
нем. Более того, в достаточно недипломатичной форме 
чиновник заявил, чтобы Россия занималась своими про-
блемами, а не лезла в дела Узбекистана.

Аналогичный инцидент произошел в Румынии, где 
мужчина напал на русскую переводчицу, которая гово-
рила по-русски со своей клиенткой около посольства 
США в Бухаресте [15].

Эти яркие примеры доказывают, что назрела необ-
ходимость активизации защиты русского языка за рубе-
жом.

Специалисты отмечают [8] на опасную тенденцию 
сужения функционирования русского языка как государ-
ственного языка, как языка межнационального обще-
ния. Отчасти причиной тому является доминирование 

английского языка – языка международного общения. 
Английский язык, увы, вытесняет русский даже в де-
ловой переписке в торговле или предпринимательстве. 
Английский язык используется на вывесках, табличках, 
этикетках, рекламах и т. д. С развитием интернета ан-
глийский язык становится доминирующим в медиа и 
социальных сетях. Великобритания активно использу-
ет для навязывания своих ценностей посредством рас-
пространения английского языка, используя механизмы 
«мягкого права». Например, Великобритания в качестве 
механизма навязывания своего языка использует систе-
му образования, открывая в Узбекистане и других госу-
дарствах СНГ англоговорящие школы, где запрещено 
говорить на русском языке [16]. Регулярно проводятся 
Узбекско-британские образовательные форумы [17; 18], 
где обсуждается взаимное сотрудничество в области об-
разования. Сотрудничество с Великобританией привело 
к тому, что планируется проверять качество образования 
по британским стандартам [19]. Планируется совмест-
но с британской стороной разработать Национальный 
кодекс Узбекистана по качеству высшего образования. 
Великобритания активно принимает участие в рефор-
мировании системы образования Узбекистана [20]. Ве-
ликобритания путем внедрения своих образовательных 
стандартов, подготовки специалистов в своих универси-
тетах и школах, направить их в Узбекистан для «транс-
формирования экономики мира, политики общества». 
Британское правительство тесно сотрудничает в этой 
области с Министерствами образования Узбекистана, и 
фактически помогли разработать положения реформы 
образования.

Одним из направлений внешней политики Россий-
ской Федерации является [21], в том числе поддержка и 
укрепление русского языка как языка международного 
общения, усиление русского языка в межгосударствен-
ном и международном общении, защита русского языка 
от дискриминации. При этом, принципы и задачи, закре-
пленные в законодательстве, не всегда подкрепляются 
механизмами их реализации, что приводит к их декла-
ративной сущности.

Механизм «мягкой силы» вполне приемлем для 
защиты русского языка за рубежом. И такой механизм 
используется при заключении международных согла-
шений. Так, в Соглашении о строительстве, создании и 
функционировании международного образовательного 
центра для одаренных детей в Республике Таджикистан 
указано [22], что делопроизводство при проведении 
работ осуществляется на русском и таджикском язы-
ках. Однако полагаем, что необходимо предусмотреть 
в соглашении, что обучение в созданном совместно 
Россией и Таджикистаном центре будет осуществлять-
ся так же на русском и таджикском языках. Активную 
работу в реализации подобных проектов должен при-
нимать специально созданный в целях популяризации 
русского языка Российский фонд «Русский мир» [23]. 
Фонд «Русский мир» совместно с ведущими образо-
вательными структурами должен принимать участие в 
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формировании учебно-методической базы таких цен-
тров, как строящийся в Таджикистане. Причем, учеб-
но-методические аспекты формирования программ 
обучения в совместно строящихся объектах образова-
тельной структуры, полагаем, должны определяться на 
стадии соглашения о строительстве и дальнейшей их  
эксплуатации.

Имеющаяся нормативно-правовая база закрепляет 
задачи по защите русского языка, но не всегда опреде-
ляет механизмы реализации такой защиты. Поддержим 
идею некоторых исследований о необходимости форми-
рования отдельного правового акта по защите русского 
языка, причем как во внешней, так и во внутренней по-
литики, – Концепции языковой политики Российской 
Федерации.
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Взрывной рост популярности искусственного ин-
теллекта во всем мире создал условия для появление 
огромного число новых технологий, одной из которых 
стала технология «дипфейк» (deepfake), способная ге-
нерировать реалистичный поддельный видео- или ау-
диоконтент, а количество дипфейков размещаемых в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
за последние несколько лет стало предметом глубокой 

озабоченности мировой общественности и актуальной 
задачей для исследований не только в Российской Феде-
рации, но и в ряде зарубежных стран. Учитывая то, что 
случаи неправомерного применения данной цифровой 
технологии проявляются все чаще, то и область их ис-
пользования с негативными для населения последствия-
ми приобретает еще более широкие границы. Учитывая, 
что цифровые технологии развиваются очень быстро, то 
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и дипфейки будут приобретать все более изощренные 
формы, создавая все более сложные формы угроз. И на 
этом рубеже очень важно объективно подойти к анали-
зу этих угроз и рисков для разграничения дипфейков на 
применяемые в полезных целях от тех, которые созданы 
преследуя противоправные цели в качестве искажения 
или подмены правдивой информации. Такого рода ма-
териалы, представленные в виде дипфейков, чаще всего 
наблюдаются для подмены и фальсификации новостей, 
а так же распространения дезинформации и создания 
различного рода порнографических видео- и фотосюже-
тов в отношении одного или нескольких людей, выдавая 
их за кого-то другого. В процессе такой деятельности 
само распространение дипфейков и возможность влиять 
на современное общество с различными целями, создает 
определенную напряженность в странах современного 
мира, в том числе и в Российской Федерации.

В 1950‒1960 гг. впервые в мире появилась разра-
ботка, направленная на создание виртуального разума. 
А уже в 2024 г. искусственный интеллект стал обыден-
ной программой в современных реалиях. Он никак не 
может заменить человека, но уже сейчас обладает до-
статочным количество функций для своей работы как на 
пользу общества, так и на благо развития науки, образо-
вания и тому подобное. Происходящий прогресс невоз-
можно остановить и как любое новшество оно имеет как 
положительную, так и отрицательную стороны. Напри-
мер, с помощью искусственного интеллекта сокращает-
ся время работы над созданием какого-либо текста, ведь 
теперь гораздо проще ввести название нужной темы и 
за считанные секунды получить готовый и максимально 
хороший текст. Происходит это все за счет того, что он 
запрограммирован действовать по аналогии с человече-
ским мозгом. Если рассматривать данную технологию 
в правоохранительных органах, то можно однозначно 
сказать, что его введение вносит пользу в работу со-
трудников, такую как упрощение рутинных операций и 
увеличивает скорость работы персонала. Также эта тех-
нология имеет не только высокую скорость выполнения 
задач, но и точный процесс обработки данных, автома-
тизированность, повышенную безопасность в примене-
нии и множество других ценных функций. Однако, не-
смотря на эти перечисленные положительные моменты, 
также имеются и отрицательные. Как было сказано ра-
нее, эта технология еще не успела вытеснить человека 
с его же места деятельности, но прогресс не стоит на 
месте и вполне возможно, что с максимальным внедре-
нием искусственного интеллекта в нашу жизнь это мо-
жет повлиять на наличие рабочих мест, что приведет к 
социальному и экономическому кризису для граждан, 
выраженному безработицей. Еще одним значительным 
минусом внедрения искусственного интеллекта в соци-
ум является то, что не все граждане имеют добрые наме-
рения на его использование, в том числе и применение 
технологии дипфейк, сектор для автоматизации про-
цессов [1, с. 31]. Каждый день совершается огромное 
множество преступлений в области информационно-

телекоммуникационных технологий, и проблема с от-
слеживанием этих преступлений актуальна по сей день. 
Но, так или иначе, самым сложным является правовое 
регулирование этого новшества со стороны государства. 
В настоящий момент в Российской Федерации суще-
ствует проблема относительно этого технологического 
прогресса в различных сферах, но научное сообщество 
активно занимаются этими вопросами, а, значит, успех 
будет достигнут.

Но все же хотелось бы внести ясность и дать опре-
деление указанной технологии. Технология Deepfake 
является новой разработкой, возникшей в результате 
сочетания «глубокого обучения» и «фейка», которая по-
зволяет создавать синтетический контент. Это значит, 
что оригинальное фото или видео с участием одного че-
ловека, может быть заменено на фальшивое изображе-
ние другого. Такой искусственный контент может быть 
создан в различных форматах, включая фотографии, 
видео и даже человеческую речь, что делает его уни-
версальным инструментом для манипулирования. Зада-
ча защиты прав на результаты работ с искусственным 
интеллектом определена в разд. 12 Концепции развития 
регулирования отношений в сфере технологий искус-
ственного интеллекта и робототехники до 2024 г. [2].

Хотелось бы обратить внимание, что процесс соз-
дания различных методов подделки не ограничивается 
какими-либо кустарными способами. Различные пере-
довые компании, такие как Adobe создают и размещают 
на рынке цифровых услуг большое количество совре-
менных программных продуктов и технологий, кото-
рые в свою очередь способны создавать и обрабатывать 
огромные массивы информации для создания видео- и 
аудио-изображений, используя технологии машинное 
обучение. Здоровая конкуренция, создавшаяся на рынке 
продуктов имитации и инструментов машинного обуче-
ния с открытым исходным кодом, подпитанная коммер-
ческим интересом, должна оказать влияние на снижение 
стоимости и повышение сложности данных продуктов, 
что даст менее развитым кампаниям возможность вы-
полнять работы и услуги по созданию дипфейков.

Данные приложения, направленные на создание 
или изменения дипфейков, могут иметь как законные, 
так и противоправные цели. Так определенным людям, 
потерявшим в результате болезни или аварии возмож-
ность разговаривать данные приложения помогут син-
тезировать голос практически не отличающийся от их 
натурального. А преступники могут использовать эти 
технологии для использования подмены вновь создан-
ных аудио или видео сообщений для достижения своих 
незаконных целей.

В настоящее время среди дипфейков выделяют не-
сколько групп, которые можно разделить в зависимости 
от способов, необходимых для их создания. Чаще все-
го в повседневной жизни встречаются такие категории 
дипфейков:

 – подменяются черты лица, в результате чего про-
исходит подмена видео или фотоизображением лица од-
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ного субъекта на другого. На практике это возможно с 
применением искусственного интеллекта (технологии 
машинного обучения ‒ machine learning) способного 
благодаря использованию массивов больших данных, 
обучаясь, совершать подмены фотоизображений и виде-
оматериала.

В этом процессе можно выделить несколько этапов. 
Во-первых алгоритм machine learning должен уметь рас-
познавать и находить изображения лиц людей, которых 
планируется подменить. Кроме того процесс обучение 
искусственного интеллекта выполняется и постоянно 
совершенствуется благодаря наличию больших баз дан-
ных различных видео- и аудиоматериалов, имеющихся в 
архиве для генерации того продукта, описание которого 
имеется в поставленной задаче;

 – дипфейки, которые способны генерировать дви-
жения губ и лицевых мышц, представляют из себя вид, 
направленный на создание нужного контента высокого 
качества используя манипуляции мимикой. В этом кон-
тенте создается видимость того, что объект выступает с 
речью, которая на самом деле принадлежит совершенно 
другому человеку. Такие видеоподделки обычно при-
меняют алгоритм ‒ machine learning, использующий 
массив больших данных видеоматериалов, в которых 
нужный человек произносит различные слова или речи. 
В данном процессе этот алгоритм обучается анализу ми-
мических изменений лица человека и затем генерирует 
новый видеоконтент, в котором нужный субъект произ-
носит иной набор звуков;

 – клонирование голоса представляет из себя оче-
редной вид дипфейков, который благодаря искусствен-
ному интеллекту создает контент, синтезируя голос 
конкретного субъекта. Дипфейк такого вида может быть 
создан благодаря алгоритму ‒ machine learning, который 
в своей генерации использует данные аудиозаписи голо-
са человека, в отношении которого он создается. Нужно 
отметить, что при создании этого вида дипфейков мож-
но выделить некоторые особенности. Во-первых нейро-
сеть ‒ machine learning основывается на применении в 
своей работе аудиозаписей голоса конкретного субъекта 
в различных жизненных ситуациях, а если речь слишком 
коротка, то алгоритм искусственного интеллекта спо-
собен создать более правдивые речевые формулировки 
благодаря своей базе данных. А также он использует для 
создания нужного видеоматериала анализ содержания 
речи, эмоции, интонацию, акцент, психофизическое со-
стояние и другие параметры ее сопровождающие;

 – дипфейки, получившие свою известность как 
«марионетка» или «кукловод», представляют из себя ге-
нерацию процесса моторики тела человека, созданный 
на основе сенсорных коррекций от начала движения до 
его завершения. Его цель ‒ создание таких видеосюже-
тов, в которых субъект воспроизводит такие действия, 
которые он никогда не совершал.

Эксперты в сфере генерации и применения «ку-
кольных дипфейков» выражают серьезную озабочен-
ность, так как они способны вводить в заблуждение 

различные категории граждан, манипулировать обще-
ственным мнением и будоражить сознание, применяя 
средства массовой информации. Кроме того, стали по-
являться хакерские сообщества, которые осуществляют 
попытки подорвать существующие политические устои 
и государственные институты с помощью этой техноло-
гии [3];

 – также благодаря возможности самообучения и 
наличия больших массивов информации и аудиозаписей 
появились условия по созданию дипфейков, связанных 
с преобразованием текста в речевые выражения. С по-
явлением данных условий специалисты в этой области 
могут генерировать машинописный текст в речь, прак-
тически неотличимую от голоса конкретного человека, 
используя речевые паттерны ‒ устойчивые речевые ша-
блоны, используемые людьми в различных жизненных 
ситуациях в выражении своего мнения, эмоций или на-
строения.

Необходимо отметить, что применение дипфейков 
охватывает широкий спектр областей: реклам и про-
дукцию, запрещенную к показу несовершеннолетним, 
а также журналистику и различного рода преступную 
деятельность. Технология дипфейков все чаще исполь-
зуется для создания привлекательного и убедительно-
го контента, изображающего людей, поддерживающих 
продукты или услуги без их личного согласия или пер-
сонального участия.

Данный вид инновационных технологий органично 
интегрировался в современную жизнь, потому что об-
ладают значительным потенциалом, направленным на 
получение пользы для общества, но в то же время им 
присущ риск использования в незаконной деятельно-
сти. Ограничить или запретить использования нейрон-
ных сетей в современном мире вряд ли возможно, так 
как к ним можно очень легко получить доступ любой 
человек с помощью специализированных программ. Вы 
можете найти множество данных программ в интерне-
те. Вот, самые распространенные из них: DeepFaceLab, 
Reface, Impression, ToonMe, FaceApp. Поэтому, возни-
кает необходимым сместить акцент на создание право-
вых норм, благодаря которым появится возможность 
для привлечения людей к ответственности за незакон-
ные действия, совершаемые с помощью нейронных  
сетей.

Говоря о негативных последствиях применения 
дипфейков, хочется привести примеры.

В 2019 г. одна из знаменитых актрис ‒ Алена Андро-
нова подписала договор с банком «Тинькофф», который, 
в свою очередь, обязался записать для нее специальный 
объемный текст, используемый далее для виртуального 
помощника. Заказчик указал на то, что созданные об-
разцы являются тестовыми, с помощью которых будет 
создана нейросеть, а ее голос в окончательной версии 
использоваться не будет. По истечении определенного 
промежутка время певица заметила, что запись ее голоса 
продается на различных цифровых платформах и откры-
та для синтеза. В связи с этими манипуляциями певица 
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осталась без заказов. Благодаря созданной нейросети 
«Тинькофф.Банк» получил бесплатного виртуального 
ассистента, который может воспроизводить любые фра-
зы, не обращаясь к актрисе, озвучившей оригинальные 
звукозаписи [4, с. 106].

Несмотря на то, что в ряде стран уже начали при-
нимать такие нормативные правовые акты, приходится 
констатировать, что вопросам возмещения вреда в рас-
сматриваемой сфере уделяется крайне мало внимания. 
Это актуально и в отношении нашей страны. Так, основ-
ными нормативными правовыми актами, затрагиваю-
щими правоотношения в сфере искусственного интел-
лекта, являются:

● Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-
ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального регулирования в целях создания необхо-
димых условий для разработки и внедрения техноло-
гий искусственного интеллекта в субъекте Российской 
Федерации – городе федерального значения Москве и 
внесении изменений в ст. 6 и 10 Федерального закона  
«О персональных данных»;

● Указом Президента № 490 была тщательно раз-
работана и официально принята Национальная страте-
гия развития искусственного интеллекта (ИИ) на период 
до 2030 г. Именно она представляет собой комплексный 
политический документ, в котором изложены цели и 
ключевые задачи развития технологий искусственного 
интеллекта в Российской Федерации;

● в обозримом будущем Минцифры совместно с 
МВД и Роскомнадзором займется проработкой вопросов 
правового регулирования цифровой технологии подме-
ны личности (дипфейк), необходимых для предотвраще-
ния ее использования в противоправных целях;

● Распоряжение Правительства РФ от 19 августа  
2020 г. № 2129-р «Об утверждении Концепции развития 
регулирования отношений в сфере технологий искус-
ственного интеллекта и робототехники до 2024 года».

Вместе с тем применительно к ответственности за 
вред, причиненный в результате использования техно-
логий на основе AI, специального правового регулиро-
вания в России на данный момент нет. То есть при раз-
решении споров о возмещении вреда руководствоваться 
придется положениями Гражданского кодекса РФ, а так-
же в ряде случаев – Законом о защите прав потребите-
лей, положения которых, однако, для такого рода право-
отношений не всегда пригодны.

Решение вопроса о незаконном размещении дип-
фейков в сети требует применения ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ, 
известной как «Охрана изображения гражданина». Это 
правовое положение предлагает потенциальное реше-
ние для борьбы с растущими угрозами, исходящими 
от дипфейков. Но существует заметное несоответствие 
между обычными фотографиями или видео человека и 
их фейковыми аналогами. Оно создает серьезную про-
блему, поскольку технологии дипфейков могут нанести 
ущерб репутации человека, изображая его участвую-
щим в незаконной деятельности.

Необходимо признать, что решение данного вопро-
са требует правового регулирования не только в сфере 
уголовного права, но и в гражданском, и административ-
ном праве. В то время как уголовное право может реаги-
ровать на дела, связанные со злым умыслом или вредом, 
причиненным в результате создания и распространения 
дипфейков, отрасль гражданского права в Российской 
Федерации обязана заниматься рассмотрением прав и 
компенсаций для лиц, которым был причинен вред из-за 
создания и распространения дипфейков, что включает 
создание системы санкций, для привлечения создателей 
и распространителей дипфейков к ответственности за 
любой причиненный ущерб.

Для того чтобы устранить существующие законода-
тельные пробелы и эффективно управлять разработкой 
и внедрением технологий искусственного интеллекта, 
перед научным сообществом Российской Федерации 
выстроены цели по разработке и принятию нового нор-
мативного правового акта, регулирующего данную об-
ласть исследования. В настоящее время единственным 
действующим законодательством является Федераль-
ный закон № 123-Ф3 «О проведении эксперимента по 
установлению специального регулирования в целях соз-
дания необходимых условий для разработки и внедре-
ния искусственного интеллекта в субъекты Российской 
Федерации» [5].

Данный нормативный документ указывает на уде-
ление особого внимания необходимости и важности на-
правления усилий по регулированию ИИ, однако он не 
указывает своими положениями на регулирование ис-
пользования нейронных сетей частными лицами.

Кроме того хотелось бы обратить внимание на то, 
что в сфере уголовного законодательства появилась не-
обходимость внесения  изменений в статьи Уголовно-
го кодекса РФ, добавив в качестве квалифицирующего 
признака (отягчающего обстоятельства) применение 
цифровой технологии подмены личности (дипфейк) при 
совершении разного вида преступлений. Ведь в преоб-
ладающем большинстве случаев дипфейки использу-
ются в качестве средства совершения конкретных пре-
ступных деяний, тем самым повышая степень их обще-
ственной опасности. Отметим потенциальные пределы 
использования технологии дипфейк в преступных це-
лях: клевета (ст. 128.1 УК РФ), вымогательство (ст. 163 
УК РФ), мошенничество (ст. 159 и 159.1 УК РФ), неза-
конное получение и разглашение сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ), публичное распространение заведомо 
ложной информации (ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ), неза-
конное изготовление и оборот порнографических мате-
риалов (ст. 242 и ст. 242.1 УК РФ), доведение до само-
убийства (ст. 110 УК РФ).

Нет сомнений относительно конечной модели уго-
ловно-правовой оценки использования технологии дип-
фейк: использование дипфейков при совершении пре-
ступления должно рассматриваться в качестве квалифи-
цирующего признака состава преступления.
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Риски, связанные с преступным намерением и на-
несением вреда использованием дипфейков, стали более 
реалистичными, чем предполагаемая выгода и польза от 
их применения. В некоторых странах мира технология 
«дипфейк» даже стала рассматриваться как способная, 
по мере ее совершенствования, бросить вызов как на-
циональной безопасности государства, так и информа-
ционно-психологической безопасности современного 
цифрового общества.

Применительно к РФ основные проблемы заключа-
ются в следующем.

Во-первых, законодательство в сфере ответствен-
ности за вред, причиненный в результате использования 
продуктов, в основе которых положена технология ис-
кусственного интеллекта, как таковое пока отсутствует. 
Применение к подобным спорам положений действу-
ющих НПА в силу наличия в них множества пробелов 
далеко не всегда эффективно.

Во-вторых, если своевременно не принять меры по 
разработке и внедрению эффективной правовой базы, 
по мере развития технологий на основе AI количество 
этих проблем будет только расти.

Возможны следующие пути их решения. Идеаль-
ным, но труднодостижимым вариантом, на наш взгляд, 
могла бы стать разработка международного договора, 
регламентирующего вопросы ответственности за вред, 
причиненный в результате использования технологий 
на основе AI. Более оптимистичным вариантом пред-
ставляется разработка отдельного блока законодатель-
ных норм (lex specialis), регулирующих непосредствен-
но вопросы такого рода ответственности – к примеру, 
внедрение в законодательство норм о договорах с огра-
ниченной ответственностью. Такого рода договоры в 
российской судебной практике уже встречались, однако 
существенного распространения пока не получили.

Таким образом, можно выделить основную про-
блему такого явления как дипфейк, которая в современ-
ных реалиях заключается в том, что сфера, связанная 
с искусственным интеллектом, практически не имеет 
правового регулирования и совершенно не охраняется 
законом. Юридическая ответственность за использова-
ние и распространение технологий на основе ИИ пред-
усмотрена лишь в некоторых странах мира, несмотря на 
то, что дипфейки влекут за собой различные проблемы, 
в решении которых необходимо участие всего мирово-
го сообщества. В настоящее время одним из способов 
решения созревшей проблемы представляется правовое 
регулирование рассматриваемой области, предусматри-
вающей ответственность неправомерного применения 
технологии искусственного интеллекта.

В процессе выявления и решения грядущих про-
блем, которые возникают в связи с созданием инстру-
ментов, необходимых для обнаружения дипфейков, ор-
ганам правопорядка будет необходимо направить свои 
усилия для создания условий по разработке современ-
ных средств обнаружения подделанного видео и ауди-
оконтента, отвечающих самым высоким требованиям. 

Эта задача повлечет за собой не только значительные 
финансовые и интеллектуальные затраты на создание 
новых и прорывных технологий, но и разработку техни-
ческих инструментов контроля для выявления подделок 
и нарушений в визуальном и аудиоконтенте. Кроме того, 
усилия необходимо направить и на обновление и модер-
низацию уже имеющихся в арсенале инструментов ор-
ганов правопорядка, остро необходимых для выявления 
стремительно развивающихся технологий создания под-
делок, дабы исключить использование информационно-
коммуникационных технологий в преступных целях.
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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. Рассматриваются некоторые особенности уголовной ответственности за организацию незаконной 
миграции в таких государствах ‒ участниках СНГ как Российская Федерация, Республика Беларусь, Кыргызская Ре-
спублика и Республика Казахстан. Анализируются соответствующие нормы уголовного законодательства указанных 
государств, статистические данные миграционной преступности, диспозиции и санкции статей, предусматриваю-
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Миграционная политика в СНГ должна быть спра-
ведливой, сбалансированной, основанной на принципах 

единства и уважения прав и свобод человека. Государ-
ства − участники СНГ стремятся к соблюдению таких 
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принципов, но реальность различных обстоятельств не 
позволяет исчерпывающим образом скоординировать 
миграционное законодательство. Каждое государство, 
входящее в СНГ, имеет в законодательстве свои особен-
ности, включая и такие отрасли, как административное 
и уголовное. Однако до настоящего времени в странах 
СНГ отсутствуют Миграционные кодексы, хотя на пять-
десят втором пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств − участников СНГ (постанов-
ление № 52-3 от 16 апреля 2021 г.) принят Модельный 
миграционный кодекс для государств − участников СНГ, 
в котором весьма объемно представлены нормы, регу-
лирующие общественные отношения, возникающие в 
связи с миграционными перемещениями как граждан 
государства, так и иностранных граждан, въезжающих 
в государство, временно пребывающих либо временно 
или постоянно проживающих, осуществляющих трудо-
вую деятельность на территории государства и выезжа-
ющих за ее пределы [1].

Остается также сожалеть, что Модельный уголов-
ный кодекс для государств − участников СНГ вообще 
оставил без внимания такую важную сферу уголовно-
правовой охраны как отношения по миграции [2]. Это 
мешает развитию экономических связей, объективно 
необходимому перемещению трудовых ресурсов стран 
СНГ, развитию культурных законодательное регулиро-
вание. При этом, несомненно, важное значение приобре-
тает контроль над потоками мигрантов, их правомерным 
нахождением в стране пребывания.

Особое внимание необходимо уделять и проявле-
нию фактов незаконной миграции в целом, и крими-
нально миграции, в частности. Преступления в сфере 
миграции, особенно в странах СНГ, также обладают по-
вышенной степенью общественной опасности, которая 
характеризуется не только нарушением порядка мигра-
ции, но и может быть сопряжена с совершением тяжких 
и особо тяжких общеуголовных преступлений, в том 
числе террористической и экстремистской направлен-
ности. Важно подчеркнуть, что это характерно для всех 
стран СНГ, а не только для Российской Федерации. Хотя 
следует оговориться, что показатели миграционной и 
общеуголовной преступности со стороны мигрантов в 
Российской Федерации на несколько порядков выше, 
чем в других странах. Так, за 2022 г. правоохранитель-
ные органы выявили 37 тыс. преступлений, совершен-
ных рабочими-мигрантами − это на 9,8 % больше, чем 
было в 2021 г. Глава Следственного комитета Александр 
Бастрыкин озвучил крайне тревожную статистику: ко-
личество тяжких и особо тяжких преступлений, совер-
шенных в Российской Федерации мигрантами за ян-
варь–июль 2023 г., составило 11 тыс. случаев − это на  
32 % больше, чем за аналогичный период прошлого года 
[3]. За весь 2023 г. показатели более высокие: Генпроку-
рор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 г. наблюдался 
резкий рост преступности среди мигрантов. Число со-
вершенных ими в Российской Федерации преступлений 
выросло на 75 %, до 21,9 тыс. [4]. Не очень правильно 

говорить о преступности мигрантов вообще, необходи-
мо разграничивать преступления, совершаемые мигран-
тами, сопряженные с нарушением порядка миграции, и 
общеуголовные преступления. Но не всегда правоохра-
нительные органы проводят такое разграничение, делая 
вывод о преступности как о средней температуре по 
больнице. Однако государство также несет свою долю 
ответственности за слабый контроль в данной сфере, за 
невнимание к миграционным потокам и отсутствие нор-
мальных условий для их проживания.

Действительно, преобладало желание властей по-
лучить дешевую рабочую силу, что значительно уве-
личило миграционные потоки. Но правильно отмечают 
специалисты: рост преступлений, совершенных мигран-
тами, напрямую связан с ростом миграционного потока 
в целом и с увеличивающимся количеством незакон-
ных мигрантов, в частности (по данным миграционных 
органов, контроль за приезжающими не эффективен, 
поскольку сейчас 70 % мигрантов неподконтрольны 
государству [5]. Более чем втрое увеличилось число 
преступлений, совершенных лицами, незаконно находя-
щимися на территории Российской Федерации с 1 787  
до 6 082 [6]. Но какие преступления преобладают, в чис-
ле совершенных мигрантами – этот вопрос часто имеет 
место.

Среди миграционных преступлений, по данным 
статистики, преобладают преступления в форме фик-
тивной регистрации, сопряженной с подделкой доку-
ментов [7]. Но остаются в тени данные об организаторах 
незаконной миграции, как со стороны граждан Россий-
ской Федерации, которые являются соучастниками та-
ких преступлений, так и иностранных граждан, которые 
заинтересованы в дестабилизации обстановки в Россий-
ской Федерации либо преследуют корыстные интересы, 
нарушая миграционное законодательство. Вместе с тем 
российские граждане также мигрируют, в том числе и в 
страны СНГ. При этом они попадают и могут попасть 
в сферу действия лиц, организаторов незаконной ми-
грации. Поэтому важно проанализировать особенности 
уголовной ответственности за организацию незаконной 
миграции в странах СНГ, что будет способствовать бо-
лее точному отражению в законодательстве всей пали-
тры действий, характеризующих данный состав престу-
пления. Особенно это актуально для Российской Феде-
рации, т. к. в настоящее время появились существенные 
новеллы в ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее ‒ УК РФ) [14], и для таких стран как 
Республика Беларусь (которая является союзным с нами 
государством), Республика Казахстан и Кыргызская 
Республика (граждане которых преобладают среди ми-
грантов), где также совершенствуются нормы об ответ-
ственности за организацию незаконной миграции.

Следует отметить, что в Российской Федерации в 
2024 г. произошел существенный рост преступлений, 
предусмотренных ст. 322.1 УК РФ (организация неза-
конной миграции). Было зарегистрировано 2 034 престу-
пления данного вида, т. е. прирост составил 79,6 % [7].  
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Это можно объяснить и притоком мигрантов, несовер-
шенством законодательства, которое способствует неза-
конной миграции, и активизацией террористических и 
экстремистских группировок, пытающихся наводнить 
Российскую Федерацию лицами, склонными к совер-
шению опаснейших преступлений террористической 
направленности (террористический акт в Крокус сити 
Холле является ярким примером непродуманной, а по-
рой и провальной миграционной политики).

На всех этажах власти стало понятно, что мигра-
ционной ситуацией следует заниматься каждодневно 
и более тщательно. Начались подвижки по изменению 
различных отраслей законодательства в сторону уже-
сточения миграционной политики. Это в полной мере 
коснулось и УК РФ [8]. За совершение действий, ука-
занных в диспозиции ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация 
незаконного въезда в Российскую Федерацию иностран-
ных граждан или лиц без гражданства, их незаконного 
пребывания в Российской Федерации или незаконного 
транзитного проезда через территорию Российской Фе-
дерации), которая осталась без изменений, предусмо-
трена более суровая санкция, в соответствии с которой 
теперь предусмотрено лишение свободы на срок от двух 
до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового и 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового (ранее законодатель опреде-
лял за данное преступление наказание в виде лишением 
свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового). С таким решением 
можно согласиться, т.к. ситуация с миграционной пре-
ступностью весьма сложная и наказание будет способ-
ствовать предупреждению таких преступлений.

В целях дифференциации ответственности допол-
нения и изменения коснулись части 2 данной статьи.  
В частности, более суровая ответственность была уста-
новлена за деяние, предусмотренное ч. 1, не только в 
целях совершения преступления на территории Россий-
ской Федерации, но и с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение (п. «в»); а также за 
совершение деяния с использованием поддельных до-
кументов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничто-
жением документов, удостоверяющих личность (п. «г»), 
либо совершение деяния с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет» (по п. «д»). За квалифицированные виды 
этого преступления законодателем установлена также 
более суровая санкция: лишение свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет либо без тако-
вого и с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового (ранее максимум ли-
шения свободы был установлен в 7 лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 
трех лет либо без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового). Полагаем, что 
данное законодательное решение вполне оправданно в 
силу сложившейся сложной обстановки и имеющихся 
проблем с противодействием незаконной миграции. Тем 
не менее, по нашему мнению, в содержании пункта «в» 
следует указать на умышленный характер преступления, 
которое планирует совершить либо скрыть организатор 
незаконной миграции, либо облегчить его совершение.

Наряду с указанными новеллами, статья дополне-
на частью 4, в которой более суровая ответственность 
дифференцируется в зависимости от формы соучастия 
(совершение преступления организованной группой) 
или от категории преступлений, которые планируется 
совершить на территории Российской Федерации (выде-
ляются тяжкие и особо тяжкие преступления). При этом 
срок лишения свободы увеличен от восьми до пятнад-
цати лет со штрафом в размере от трех миллионов до 
пяти миллионов рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от трех до 
пяти лет либо без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.  
В целом можно согласиться с такими особо квалифи-
цированными признаками, за исключением указания на 
категории преступлений. В части 2, на наш взгляд, поня-
тие преступления охватывает все категории умышлен-
ных преступных деяний, и выделение отдельных кате-
горий затруднит процесс квалификации, учитывая, что 
тяжкие преступления, в силу ст. 15 УК РФ, могут быть 
совершены и с неосторожной формой вины.

Также необходимо обновить постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации по пре-
ступлениям в сфере миграции [15] в части, касающейся 
разъяснений о видах документов, которые могут быть 
подделаны для использования организации незаконной 
миграции, о квалификации подобных преступлений с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, в том числе сети «Интернет».

В отличие от УК РФ, ответственность в Уголовном 
кодексе Республики Беларусь [10], установленная в ч. 1 
ст. 371¹ (организация незаконной миграции), наступает 
за организацию либо руководство или содействие дея-
тельности по незаконному въезду в Республику Бела-
русь, пребыванию на территории Республики Беларусь, 
транзитному проезду (транзиту) через территорию Ре-
спублики Беларусь или выезду из Республики Беларусь 
иностранных граждан или лиц без гражданства и ох-
ватывает более широкий спектр незаконных действий, 
включая руководство незаконными действиям или со-
действие им, а также транзитный выезд иностранных 
граждан или лиц без гражданства. Полагаем, что термин 
«организация» в полной мере охватывает и действия 
по руководству, а содействие означает пособничество, 
т. е. разновидность соучастия, которое охватывается 
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нормами Общей части уголовного закона. Указание на 
транзитный выезд также охватывается понятием «тран-
зитный проезд» и не требует самостоятельного законо-
дательного выделения.

По нашему мнению, законодатель Республики Бе-
ларусь, в силу особого статуса союзного государства, 
мог бы использовать опыт российского законодателя 
в изложении диспозиции ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. На наш 
взгляд, наказание по ч. 1 ст. 371¹ УК Республики Бе-
ларусь можно было бы сделать более суровым в целях 
предупреждения подобных преступлений (в настоящее 
время это деяние признается менее тяжким преступле-
нием, но правильнее относить его к преступлениям 
средней тяжести).

Вместе с тем содержание ч. 2 ст. 371¹ УК Республи-
ки Беларусь представляется нам в части ряда квалифи-
цирующих признаков более точным и обоснованным. 
Так, несомненно, что совершение подобного деяния 
способом, представляющим опасность для жизни или 
здоровья иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, либо связанная с жестоким или унижающим их 
достоинство обращением, обладает более высокой сте-
пенью опасности, как и совершаемая повторно, либо в 
соучастии, либо должностным лицом. Такое законода-
тельное решение заслуживает внимания и российского 
законодателя, за исключением возвращение к признаку 
повторности, которое весьма сложно для понимания 
правоприменителем и требует дополнительного су-
дебного толкования. Наряду с этим, необходимо пере-
смотреть и санкции за такие виды этого преступления 
(лишение свободы на срок от трех до семи лет со штра-
фом или без штрафа), которое фактически не учитывает 
реалий сегодняшнего дня и отличается, на наш взгляд, 
неким гуманизмом к опасным преступникам. Вместе с 
тем необходимо, на наш взгляд, современное судебное 
толкование Пленума Верховного Суда Республики Бела-
русь по преступлениям данного вида.

Существенные особенности имеются в уголовном 
законодательстве Кыргызской Республики, где в 2021 г. 
принят новый уголовный кодекс [11]. В частности, дис-
позиция ч. 1 ст. 168 (организация незаконной миграции, 
незаконный ввоз (вывоз) мигрантов) УК Кыргызской 
Республики включает более широкий спектр незакон-
ных и конкретных действий, которые могут быть со-
вершены организаторами, в отличие от УК РФ, где в 
соответствующей статье указаны понятия, требующие 
дополнительного разъяснения, что позволяет сделать 
вывод о более четкой объективной стороне данного со-
става преступления. Кыргызский законодатель впол-
не обоснованно, на наш взгляд, указал, что незаконная 
миграция включает незаконный ввоз, вывоз мигрантов, 
иностранных граждан и лиц без гражданства или предо-
ставление транспортных средств либо поддельных до-
кументов, жилого или иного помещения, а равно ока-
зание гражданам иных услуг для незаконного въезда, 
выезда, перемещения по территории Кыргызской Ре-
спублики, транзита по территории Кыргызской Респу-

блики. Более того, в примечании к данной статье дано 
официальное толкование таких незаконных действий, 
как ввоз и вывоз мигрантов. На это следует обратить 
внимание российского законодателя. Вместе с тем вклю-
чение статьи об ответственности за незаконную ми-
грацию в содержание Главы 25 (Преступления против 
личной свободы человека) УК Кыргызской Республики 
считаем необдуманным решением. Лица, рассматрива-
емые в качестве незаконных мигрантов, не лишаются 
личной свободы, действуют на свой страх и риск и яв-
ляются фактически нарушителями законных способов  
миграции.

Особо выделен субъективный критерий данного 
преступления ‒ деяние должно быть совершено с целью 
получения выгоды либо без таковой. Однако законода-
тельная формулировка в этой части предполагает, что в 
данном случае излишне указывать на такой критерий, 
т.к. понятно, что деяние наказуемо в любом случае.

Деяние, наказуемое по ч. 1 ст. 168, отнесено к менее 
тяжким преступлениям, хотя более точно степень его 
опасности определена в ст. 322.1 УК РФ (это признается 
преступлением средней тяжести).

Среди особенностей еще можно выделить наличие 
некоторых квалифицирующих признаков, которые в УК 
РФ отсутствуют. Во-первых, деяние признается квали-
фицированным преступлением, если совершено в отно-
шении ребенка или в отношении лица, находящегося в 
материальной или иной зависимости от виновного, либо 
повлекло причинение по неосторожности тяжкого или 
особо тяжкого вреда, либо в составе преступного сооб-
щества. Полагаем, что данные квалифицирующие при-
знаки напрямую не относятся к организации незаконной 
миграции, так как в статье речь идет об оказании услуг, 
а не посягательстве на права ребенка или иных лиц. Эти 
действия охватываются иными статьями уголовного за-
кона. Во-вторых, не совсем точно определена фигура 
лица, определяемого в качестве мигранта. Если по УК 
РФ речь идет об иностранных гражданах или лицах без 
гражданства, то законодатель Кыргызской Республики 
называет мигрантов, иностранцев, и лиц без граждан-
ства, а также просто граждан, т. е. возникает много во-
просов при определении фигуры мигранта. В-третьих, 
выделяются квалифицированные виды этого преступле-
ния, совершенные с признаками соучастия (деяния, со-
вершаемые группой лиц или группой лиц по предвари-
тельному сговору, либо организованной группой, или в 
составе преступного сообщества). В этой части можно 
было бы говорить о более тщательной дифференциации 
ответственности на законодательном уровне, но урав-
нены менее и более опасные формы соучастия, что не 
соответствует положениям науки уголовного права об 
ответственности соучастников. Тем более что за деяния, 
совершаемые в составе преступного сообщества, пред-
усмотрена самостоятельная ответственность по ст. 262 
УК Кыргызской Республики.

Более точно ответственность за групповое совер-
шение данного преступления, по нашему мнению, опре-
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делена в частях 2 и 3 ст. 322.1 УК РФ, что выражается и 
в содержании санкций в виде лишения свободы. Важная 
особенность состоит в том, что за квалифицированный 
и особо квалифицированный виды этого преступления 
предусмотрено дополнительное наказание в виде кон-
фискации (ст. 60 и ст. 69 УК Кыргызской Республики), 
которая в УК РФ отнесена к иным мерам уголовно-
правового характера (Раздел VI Общей части УК РФ 
«Иные меры уголовно-правового характера», включа-
ющий Главу 15.1 «Конфискация имущества»). Полага-
ем, что за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 322.1 УК РФ, также должна назначаться подобная 
мера уголовно-правового характера. Вместе с тем автор 
поддерживает позицию кыргызского законодателя и тех 
ученых, которые относят конфискацию к видам наказа-
ния, а не к иным мерам [16, с. 36; 17].

Свою специфику имеет понятие организация не-
законной миграции по УК Республики Казахстан [12], 
которое определено в диспозиции ст. 394 УК Республи-
ки Казахстан и предполагает предоставления транспорт-
ных средств либо поддельных документов, либо жило-
го или иного помещения, а также оказания гражданам, 
иностранцам и лицам без гражданства иных услуг для 
незаконного въезда, выезда, перемещения по террито-
рии Республики Казахстан. В этом случае законодатель 
также говорит об оказании незаконных услуг, хотя в ряде 
случаев такие действия совершаются и при отсутствии 
согласия лица, которого при задержании правоохрани-
тельные органы будут считать незаконным мигрантом. 
Полагаем, что при подобных обстоятельствах действия 
так называемых организаторов должны рассматривать-
ся в плоскости действия иных статей уголовного зако-
на, предусматривающих ответственность за совершение 
наказуемых действий, сопряженных с незаконной пере-
правкой жертв через границу. Такой вывод применим не 
только к нормам УК Республики Казахстан, но и дру-
гих стран СНГ. В частности, такие действия чаще все-
го квалифицируются как торговля людьми и наказуемы  
по п. г) ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, п. 8) ч. 2 ст. 181 УК Респу-
блики Беларусь, п.5) ч. 2 ст. 166 и п. 6) ч. 2 ст. 167 УК 
Кыргызской Республики, ч. 3 ст. 128 УК Республики Ка-
захстан и аналогичным статьям по уголовных кодексов 
других государств – участников СНГ.

Важной особенностью, несомненно, является и то, 
что все деяния, ответственность за которые предусмо-
трена УК Республики Казахстан, определены как уго-
ловные правонарушения и разграничиваются на престу-
пления и уголовные проступки (ст. 10 УК Республики 
Казахстан). При этом совершенно справедливо, на наш 
взгляд, деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 394 УК Респу-
блики Казахстан, отнесено к преступлениям небольшой 
тяжести, хотя признание его преступлением средней 
тяжести является более оправданным. На наш взгляд, 
законодатель не учел повышенной степени обществен-
ной опасности этого деяния, которое может причинить 
существенный вред охраняемым отношениям в сфере 
миграции.

Нельзя не сказать и о выделении такого особо ква-
лифицированного вида как совершение анализируемого 
преступления преступной группой (ч. 3 ст. 394 УК Ре-
спублики Казахстан). В этом случае мы видим одну из 
форм соучастия, но имеющей специфическое название, 
относящееся, на наш взгляд, ко всем группам, умыш-
ленно совершающим преступление. Хотя надо отдать 
должное законодателю Республики Казахстан, кото-
рый дал следующее официальное толкование понятию 
«преступная группа» в ст. 31 УК Республики Казахстан: 
преступление признается совершенным преступной 
группой, если оно совершено организованной группой, 
преступной организацией, преступным сообществом, 
транснациональной организованной группой, трансна-
циональной преступной организацией, транснациональ-
ным преступным сообществом, террористической груп-
пой, экстремистской группой, бандой или незаконным 
военизированным формированием.

Тем не менее, более точно признаки организован-
ной группы определены в ст. 35 УК РФ, но было бы 
правильнее последовать примеру казахского законода-
теля и отразить в данной статье УК РФ понятие раз-
личных преступных группировок, обозначенных в иных 
статьях Особенной части УК РФ (ст. 205.4 «Организа-
ция террористического сообщества и участие в нем»,  
ст. 205.5 «Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организа-
ции», ст. 208 «Организация незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем, а равно участие в во-
оруженном конфликте или военных действиях в целях, 
противоречащих интересам Российской Федерации»,  
ст. 209 «Бандитизм», ст. 281.3 «Организация диверсион-
ного сообщества и участие в нем», ст. 282.1 «Организа-
ция экстремистского сообщества»). Хотя и в этом случае 
нельзя не сказать еще об одной особенности: в ст. 3 УК 
Республики Казахстан «Разъяснение некоторых поня-
тий, содержащихся в настоящем Кодексе» закреплены 
определения различных понятий, используемых зако-
нодателем при описании преступных деяний в статьях 
Особенной части УК, в перечень которых включены и 
понятия преступных группировок. По нашему мнению, 
очень много понятий в данной статье фактически явля-
ются оценочными и чаще всего разъясняются в доку-
ментах судебного толкования.

Следует поддержать казахского законодателя и в 
том, что это преступление возможна конфискация иму-
щества (в силу ст. 48 УК Республики Казахстан такая 
мера предусмотрена в качестве дополнительного на-
казания). Данная мера наказания, на наш взгляд, имеет 
весьма значительное предупредительное значение для 
организаторов незаконной миграции, которые действу-
ют в основном из корыстных побуждений.

Нельзя не отметить и наличие в УК Республики Ка-
захстан такого вида наказания как выдворение за пре-
делы Республики Казахстан иностранца или лица без 
гражданства (ст. 51 УК Республики Казахстан), которое 
за совершение преступления может быть назначено в 
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качестве дополнительного вида наказания, а за соверше-
ние уголовного проступка ‒ в качестве как основного, 
так и дополнительного вида наказания. Полагаем, что 
это законодательное решение в целом является обосно-
ванным и отвечающим современным криминальным 
вызовам, но более применима не к организаторам неза-
конной миграции, а к иностранцам и лицам без граждан-
ства, совершающим иные нарушения миграционного за-
конодательства (например, за деяние, предусмотренное 
ст. 392 УК Республики Казахстан «Умышленное неза-
конное пересечение Государственной границы Респу-
блики Казахстан»).

В УК РФ такого наказания не предусмотрено. За от-
дельные нарушения миграционного законодательства у 
нас предусмотрена административная ответственность 
в виде административного выдворения иностранных 
граждан или лиц без гражданства за пределы Россий-
ской Федерации (ст. 3.2 и 3.10 КоАП РФ). В частности, 
мигранта выдворят за несоблюдение правил въезда, на-
рушение режима пребывания или проживания в России 
(ст. 18.8 КоАП РФ). Анализ судебной практики показы-
вает, что отдельные незаконные мигранты уклоняются 
от выдворения, продолжают находиться в Российской 
Федерации и совершать правонарушения и преступле-
ния (ст. 20.25 КоАП РФ не обеспечивает, на наш взгляд, 
неотвратимость и эффективность административного 
наказания за уклонение). В связи с этим высказывают-
ся мнения о дополнении УК РФ нормой об ответствен-
ности за злостное уклонение иностранных граждан или 
лиц без гражданства от выдворения за пределы Россий-
ской Федерации.

Полагаем, что необходимо дополнительное судеб-
ное толкование о критериях разграничения преступле-
ний и проступков в данной сфере, т. к. постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2020 г. № 18 
«О судебной практике по делам о незаконном пересече-
нии Государственной границы Российской Федерации 
и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» 
не в полной мере учитывает изменения в миграционном 
законодательстве и реалии современной миграционной 
политики.

Подводя итоги, можно сказать, что в целом в УК 
государств – участников СНГ, рассмотренных в статье, 
имеется нормативная основа для осуществления про-
тиводействия незаконной миграции. Отдельные нормы 
и законодательные решения могут быть использованы 
как в УК РФ, так и в уголовном законодательстве обо-
значенных государств. Вместе с тем необходимо, на наш 
взгляд, разработать нормы для Модельного уголовного 
кодекса для государств ‒ участников СНГ, предполага-
ющие ответственность за миграционные преступления, 
особенно за организацию незаконной миграции.
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Промышленная революция, начавшаяся во второй 
половине XVIII в., привела к масштабным экономиче-
ским, социальным и технологическим преобразовани-
ям, которые распространились на весь мир [1, с. 47]. Как 
результат данных изменений местные жители переезжа-

ли из сельских районов в развивающиеся и масштабиру-
ющиеся крупные города, которым требовалась рабочая 
сила для развития промышленности и др.

Улучшения в сфере грузовых и пассажирских пере-
возок способствовали появлению досуга, новых форм 
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развлечений и путешествий, туризма. Перемещались 
в основном на поездах, пользуясь тем, что железнодо-
рожные сети соединяли пункты назначения в различных 
частях мира.

Цель современного экологического туризма ‒ спо-
собствовать экологичному путешествию, которое со-
храняет окружающую среду, определяет грамотное 
природопользование, поддерживает благополучие мест-
ных жителей и направлено на ознакомление экологи-
ческих туристов с местными проблемами, но, к сожа-
лению, экотуризм может наносить и вред окружающей  
среде.

Чтобы в полной мере понять, какое влияние туризм 
оказывает на окружающую среду, необходимо подроб-
нее рассмотреть отдельные ключевые факторы. Выруб-
ка лесов и разрушение среды обитания, загрязнение и 
отходы, изменение климата и глобальное потепление, 
нехватка воды, беспокойство диких животных, рас-
тений и исчезновение видов, культурная деградация и 
утрата аутентичности, перенаселенность и нагрузка 
на местные ресурсы, а также влияние на коренные на-
роды ‒ все это серьезные актуальные экологические  
проблемы, возникающие в результате нерационального 
туризма.

Туризм, особенно морской и прибрежный, является 
одной из самых быстрорастущих отраслей в крупней-
шей в мире индустрии. Однако, несмотря на возросшую 
осведомленность об экономической и экологической 
значимости туризма, научные исследования в этой об-
ласти появились только в последние годы.

Негативное воздействие туризма проявляется, когда 
уровень использования ресурсов туристами превышает 
способность окружающей среды (природы) справляться 
с этим использованием в допустимых пределах измене-
ний. Неконтролируемый традиционный экологический 
туризм представляет потенциальную угрозу для многих 
природных территорий по всему миру.

Это может оказать огромное давление на терри-
торию и привести к таким последствиям, как эрозия 
почвы, усиление загрязнения, сбросы в море, утрата 
естественной среды обитания, усиление давления на 
исчезающие виды (животные, растения) и повышение 
уязвимости к лесным пожарами и др. Также часто при-
водит к нехватке водных ресурсов и вынуждает местное 
население конкурировать за использование критически 
важных ресурсов.

На сегодняшний день к минусам экологического ту-
ризма необходимо отнести:

 – ущерб окружающей среде ‒ места, предназначен-
ные для экологического туризма, часто являются эко-
логически уязвимыми территориями, которым грозит 
исчезновение (если разрешить бесконтрольный въезд 
туристам, риск нанесения ущерба окружающей среде, 
экологии возрастет);

 – нарушение дикой природы ‒ экологические ту-
ристы могут нарушать дикую природу из-за увеличения 
количества посетителей, а также из-за шума, запахов и 

продуктов питания, которые не являются местными и 
привычными;

 – загрязнение ‒ сжигание ископаемого топлива 
для авиаперелетов и автомобилей загрязняет уязвимые 
экологические территории, а также наносит вред земле, 
атмосферному воздуху;

 – расчистка земель ‒ экосистемы часто разрушают-
ся при расчистке земель для размещения экотуристов, 
строительства туристических объектов;

 – массовый туризм ‒ существует риск, что экоту-
ризм превратится в массовый туризм (по мере того, как 
отдаленные места для отдыха становятся более доступ-
ными и популярными, ущерб окружающей среде, эколо-
гии будет значительно увеличиваться из-за роста числа 
посетителей в год).

Современных путешественников, туристов при-
влекают природные достопримечательности, так как 
они представляют, что может предложить природа,  
окружающая среда. Хотя достопримечательность мо-
жет оказаться не совсем такой, как представлялось, она 
не должна разочаровывать и всегда должна доставлять 
эстетическое и интеллектуальное удовольствие, пользу 
для здоровья.

Помимо природной красоты места, достоприме-
чательность должна соответствовать хотя бы мини-
мальным ожиданиям от чистой, здоровой, процветаю-
щей окружающей среды, экологии. Защита и сохране-
ние окружающей среды в ее естественном состоянии 
или максимально приближенном к нему состоянии 
крайне важны, как и создание продуманных объектов  
инфраструктуры, в том числе пешеходных дорожек, 
площадок для пикников, мест для проживания и зон об-
служивания.

Популярность и развитие туризма в природных ме-
стах, все чаще, в городских местах зависит от качества 
окружающей среды. Грамотное развитие туризма пред-
полагает защиту окружающей среды и обеспечение без-
опасного и бережного доступа к достопримечательно-
стям (природным, культурным, историческим). Иногда 
достаточно расчистить тропу в лесу и тщательно спла-
нировать и провести консультации, инструктаж чтобы 
предвидеть и предотвратить потенциальный ущерб при-
роде, экологии.

Например, некоторые экосистемы по своей природе 
более хрупкие, чем другие. Так, экосистема тропическо-
го острова легко разрушается, и влияние умеренного ту-
ризма на небольшом острове может быть гораздо более 
серьезным, чем на материке.

Другая проблема заключается в том, что природ-
ные достопримечательности могут находиться далеко 
от мест проживания или крупных транспортных уз-
лов, таких как аэропорты на материке или автобусные 
станции, а также от аэропортов и отелей на островах. 
Однако некоторые аэропорты, из которых туристы от-
правляются в отдаленные районы, обязательно нахо-
дятся рядом с природными достопримечательностями 
(альтернативные варианты могут быть дорогостоящими 
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и труднодоступными). Тем не менее, в конечном счете 
они могут стоить затраченных усилий, поскольку объ-
екты, построенные для обслуживания туристов, будут 
также служить местным жителям и позволят им выез-
жать из отдаленных районов и получать услуги и това-
ры и др. Там, где затраты на такое развитие ради бла-
га местных жителей сами по себе непомерно высоки, 
туризм может стать стимулом и оправданием для раз-
вития, которое принесет пользу как местным жителям,  
так и туризму.

Современный устойчивый туризм направлен, в 
первую очередь, на достижение баланса между сохра-
нением окружающей среды, природопользованием и 
потребностями туристов. Наиболее известной формой 
устойчивого туризма является перспективный эколо-
гический туризм XXI века, в котором большое внима-
ние уделяется участию посетителей и их просвещению  
[2, с. 4].

Основные характеристики экологического туризм 
современного периода:

 – не наносит ущерба ресурсам или достопримеча-
тельностям;

 – способствует формированию позитивного отно-
шения к окружающей среде;

 – основное внимание уделяется природным экоси-
стемам;

 – позволяет туристам познакомиться с окружаю-
щей средой, особо охраняемыми природными террито-
риями;

 – знакомит посетителей (туристов) с окружающей 
средой, природными объектами;

 – приносит пользу дикой природе, экологии и 
окружающей среде.

Экологический туризм ‒ это важная ниша в инду-
стрии современного туризма, ориентированного на осо-
бые интересы и потребности. Во всем мире это один из 
самых быстрорастущих, перспективных секторов тури-
стической индустрии. Он особенно важен для экономи-
ки развивающихся стран, в которых много природных 
достопримечательностей, но мало ресурсов для разви-
тия инфраструктуры для массового туризма.

В эпоху устойчивого развития экологическое воз-
действие, оказываемое развитием туристической от-
расли, привлекает пристальное внимание представите-
лей всех слоев общества и государственных органов. 
В целом, экологическая, экономическая безопасность 
туризма, является важным фактором для качественного 
развития туристических направлений и построения эко-
логической цивилизации.

Экологическая безопасность является важной ос-
новой для содействия устойчивому развитию регионов, 
трансграничных территорий, а также важным компо-
нентом строительства экологической цивилизации в 
современной России. Повышение экологичности потре-
бления туристов и содействие экологическому развитию 
территорий имеют большое значение для поддержания 
и улучшения экологической и экономической безопас-

ности туристических направлений. Это также важная 
мера для обеспечения экологической безопасности и 
создания экологической цивилизации в туристических 
местах на микроуровне, что способствует углублению и 
объединению масштабных исследований и перспектив-
ных экологических проектов.

В отличие от традиционных форм туризма, которые 
часто ставят во главу угла прибыль и массовое потре-
бление, экологический туризм стремится найти баланс 
между предоставлением незабываемых впечатлений 
от путешествия и защитой природных и культурных 
ресурсов места назначения. Он не просто позволяет 
оценить красоту и пользу природы, но и предполагает 
активное участие в ее сохранении и уважение к сообще-
ствам, для которых эта среда является домом, средой  
обитания.

Одна из основных целей экологического туризма ‒ 
свести к минимуму негативное воздействие туризма в 
целом на окружающую среду, экологию. Это включает 
в себя сокращение загрязнения, сохранение природных 
ресурсов и защиту мест обитания и биоразнообразия, 
бережное разумное природопользование. Подразумева-
ет поддержку местной экономики и сообществ путем 
предоставления возможностей для трудоустройства, об-
разования, культурного обмена, саморазвития и образо-
вания.

Современный экологический туризм не ограничи-
вается отдаленными, нетронутыми дикой природой ме-
стами. Его можно практиковать в различных условиях, 
включая национальные парки, заповедники, прибреж-
ные регионы и даже городские районы. Главное ‒ не-
обходимо максимально обеспечить, чтобы туристиче-
ская деятельность проводилась таким образом, чтобы 
сохранить целостность окружающей среды и принести 
пользу местным сообществам, экономики государства  
[3, с. 72].

Все это требует внедрения более здоровых и эколо-
гичных методов туризма XXI в., особенно экологическо-
го туризма, участия и инициативы в сохранении и защи-
те окружающей среды, природы во время путешествий 
или пребывания в другой стране, поскольку доказано, 
что можно обеспечить взаимовыгодное сосуществова-
ние туризма с окружающими экосистемами и природны-
ми ресурсами.

Эффективное управление и правильное планирова-
ние с помощью строгого, развивающегося законодатель-
ства и его надлежащей интерпретации также играют 
ключевую роль в повышении экологической сознатель-
ности как местных жителей, так и приезжих туристов, 
путешественников.

Путешествия (туризм) ‒ неотъемлемая часть чело-
веческой истории, нить, которая проходит через циви-
лизации и культуры. От первых передвижений кочевых 
племен в поисках ресурсов до индустрии массового 
туризма XXI в. ‒ история путешествий ‒ это путь, про-
диктованный необходимостью и желанием человека и 
общества, природы.
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Концепция туризма, какой мы знаем ее сегодня, 
претерпела значительные изменения под влиянием тех-
нологий, культуры, экономических сдвигов и человече-
ского любопытства. И это сложный процесс, который 
не стоит на месте, а будет развиваться и совершенство-
ваться с учетом потребностей современников и развития 
технологий и законодательства.
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В последние годы, в связи с известным изменением 
военно-политической обстановки после начала прове-
дения Россией СВО, все более актуальным становится 
вопрос о детальной разработке новых видов подсудно-
сти. Например, в отраслевом законодательстве требу-
ется «процессуальное продолжение» реализации норм 
федеральных конституционных законов, в которых со-
держится упоминание о подсудности и возможности ее 
изменения. Отдельного изучения требуют нормы ч. 2  
ст. 16 ФКЗ от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении» и ч. 3 ст. 35 ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении», в соответствии с кото-
рыми Верховным Судом РФ может быть изменена под-
судность при невозможности осуществления правосу-
дия судами, действующими на территории, на которой 
введено военное (чрезвычайное) положение. Однако в 
УПК РФ какой-либо конкретизации данного порядка 
изменения подсудности нет. Неясно, в каком порядке 
(Пленумом Верховного Суда РФ, Президиумом Верхов-
ного Суда РФ, единолично или коллегиальным решени-
ем судьи (судей) соответствующей судебной коллегии) 
изменяется подсудность, каким видом «решения» может 

© Чекулаев Д. П., 2025
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быть изменена подсудность уголовного дела, касается 
ли это принятое Верховным Судом РФ решение любой 
процессуальной деятельности суда на соответствующей 
территории на определенный период времени, или же 
решение должно приниматься по каждому уголовно-
му делу или материалу (об избрании меры пресечения, 
применении иной меры процессуального принуждения, 
рассмотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ и т. п.)? 
В авторитетной литературе справедливо отмечается, что 
предусмотренная указанными ФКЗ возможность изме-
нения территориальной подсудности относится к уго-
ловно-процессуальному законодательству, однако в ре-
гулирующей эти вопросы ст. 35 УПК РФ о полномочиях 
Верховного Суда РФ в этой сфере ничего не сказано  
[4, с. 255].

В отсутствие четкого законодательного механизма 
Верховный Суд РФ вынужден фактически создавать 
этот порядок. Например, ФЗ от 3 апреля 2023 г. № 85-
ФЗ на территории Донецкой Народной Республики 
создал суды Российской Федерации. Соответствующее 
постановление Пленума Верховного Суда РФ «О дне 
начала деятельности федеральных судов на террито-
рии ДНР» принято 19 сентября 2023 г. Через два дня, 
21 сентября 2023 г., Президиум Верховного Суда РФ,  
руководствуясь, в том числе ч. 2 ст. 16 ФКЗ «О воен-
ном положении» и ст. 2, 6 и 7 ФКЗ от 5 февраля 2014 г.  
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федера-
ции» постановил изменить территориальную подсуд-
ность дел, рассматриваемых (подлежащих рассмотре-
нию) в некоторых судах, действующих на территории 
ДНР. Тем не менее, указанными ФКЗ (как и другими 
федеральными конституционными и федеральными 
законами, в том числе процессуальными кодексами) 
такие полномочия Президиума Верховного Суда РФ  
не предусмотрены.

Не регулируются процессуальными законами и 
критерии, которым должен соответствовать суд, в кото-
рый после изменения подсудности передается уголов-
ное либо или дело. Отметим, что в литературе высказы-
ваются предложения о необходимости выработки таких 
критериев [3, с. 29‒30]. Например, одним из них может 
быть транспортная доступность суда, в который пере-
дается уголовное дело, для участников процесса. Кри-
терии, связанные с судебной нагрузкой, количеством 
судей в суде, наличием большого количества вакансий 
штатных должностей работников аппарата суда, и дру-
гие, относящиеся исключительно к организации рабо-
ты суда, таковыми являться не должны. К сожалению, 
критерии для определения надлежащего суда, в который 
после изменения территориальной подсудности переда-
ется уголовное дело, не нашли отражения ни в законода-
тельстве, ни в рекомендациях Пленума Верховного Суда 
РФ, что может способствовать произвольному опреде-
лению такого суда.

Остается также без разъяснения как законодателя, 
так и Верховного Суда РФ (например, на уровне ут-
верждаемого Президиумом Обзора правоприменитель-

ной практики, либо постановления Пленума) понятие 
«невозможность осуществления правосудия судами» 
на соответствующей территории. Представляется, что 
при наличии особого правового режима военного по-
ложения на определенной территории такая «невозмож-
ность» предполагает не только организационные труд-
ности, связанные с рассмотрением дел в судах на этой 
территории, но и ведение или подготовку к ведению 
в районе юрисдикции суда боевых или иных военных 
действий, что не дает возможности обеспечить безопас-
ность участников судопроизводства [см. об этом также: 
9, с. 26].

Наряду с институтом изменения подсудности за-
конодатель использует понятие «суд фактически не 
функционирует» как основание для вынесения руково-
дителем следственного органа или прокурором мотиви-
рованного постановления о направлении соответству-
ющего ходатайства (например, об избрании меры пре-
сечения либо о продлении срока ее действия) в другой 
суд того же уровня (в том числе расположенный на тер-
ритории другого субъекта РФ) при условии обеспечения 
разумных сроков уголовного судопроизводства и прав 
его участников. Однако эта норма содержится в ч. 8 ст. 3  
ФЗ от 31 июля 2023 г. № 395-ФЗ «О применении поло-
жений УК РФ и УПК РФ на территориях ДНР, ЛНР, За-
порожской области и Херсонской области», а не в УПК 
РФ. При этом согласно ч. 1 ст. 1 УПК РФ именно этот 
специальный Кодекс устанавливает порядок уголовного 
судопроизводства на территории РФ. Представляется, 
что критерии для определения надлежащего суда, упол-
номоченного на рассмотрение таких ходатайств в це-
лях выполнения функций предварительного судебного 
контроля [о формах судебного контроля см. подробнее:  
4, с. 277], должен определяться уголовно-процессу-
альным законом, а не иными федеральными законами 
и основанным на нормах этих законов «усмотрением» 
руководителя следственного органа, прокурора или 
иного властного правоприменителя. В том числе такая 
четкая законодательная процессуальная регламентация 
должна иметь место в случае, когда суд, определяемый 
по общим правилам подсудности, на какой-либо тер-
ритории «фактически не функционирует», например, 
в связи с военным положением или ведением боевых  
действий.

Обратим внимание и на имеющийся положитель-
ный пример законодательной техники. Указанным ФЗ 
от 31 июля 2023 г. № 395-ФЗ (ч. 2 ст. 5) предусмотре-
но, что на период действия на территории указанных 
в нем субъектов РФ военного положения, задержание 
подозреваемого допускается на срок не более тридца-
ти суток. В этот же день аналогичные изменения были 
внесены в ч. 2 и 3 ст. 94 УПК РФ (Федеральный закон 
от 31 июля 2023 г. № 396-ФЗ). Такую законодательную 
технику можно признать своевременной и оправданной, 
ее применение исключает противоречия между норма-
ми двух федеральных законов, один из которых является 
процессуальным кодексом.
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Другим крайне актуальным вопросом является 
научная разработка и последующая законодательная 
регламентация особенностей осуществления правосу-
дия во время действия особых правовых периодов. На-
пример, согласно ч. 4 ст. 1 ФКЗ № 1 от 23 июня 1999 г.  
«О военных судах в Российской Федерации», особен-
ности организации и деятельности военных судов в 
период мобилизации и в военное время определяют-
ся соответствующими ФКЗ. В силу ч. 8 ст. 7 этого же 
ФКЗ, подсудность дел военным судам, а также порядок 
осуществления ими правосудия в период мобилизации 
и в военное время определяются соответствующими 
ФКЗ. Однако «соответствующие ФКЗ» до сих пор не 
приняты, что de facto делает невозможным реализацию 
данной правовой нормы. Нельзя не согласиться с су-
дьей Верховного Суда РФ А. Н. Замашнюком, который 
считает, что этот правовой пробел требует устранения  
[2, с. 42]. Например, в литературе высказывается пред-
ложение об установлении территориальной юрисдик-
ции военных судов распоряжением президиума выше-
стоящего суда (а не в законодательном порядке) «в целях 
своевременного осуществления правосудия на оккупи-
рованной российскими войсками местности, где объ-
явлено военное положение, ведутся военные действия»  
[5, с. 337].

Несмотря на дискуссионность такого предложения, 
отсутствие в законодательстве регламентации особен-
ностей осуществления правосудия в условиях особых 
правовых режимов дает возможность ряду авторов ут-
верждать, что «гарантии для всех граждан на судебную 
защиту в условиях военного времени являются чрез-
мерными и закономерно подлежат ограничению путем 
внесения уже сейчас изменений в действующее законо-
дательство» [6, с. 378], «превалирование при принятии 
решения по делам, рассматриваемым в период военного 
времени и в условиях боевой обстановки, принципа це-
лесообразности над принципом законности» [6, с. 382]. 
По мнению другого автора, государство в ходе воору-
женного конфликта немеждународного характера вво-
дит на соответствующей территории режим чрезвычай-
ного положения, который, как правило, характеризуется 
«ограничением некоторых прав и свобод граждан (на-
пример, … право на судебное разбирательство и неко-
торые др.)» [1, с. 96]. Невозможно согласиться с подоб-
ными подходами в современном, правовом государстве, 
поскольку реализация конституционно установленных 
прав на судебную защиту и на законный суд не подлежит 
умалению даже в условиях действия режима военного 
(или чрезвычайного) положения [см. об этом подробнее: 
9, с. 22–25].

Как правильно отмечают Н. А. Петухов и В. С. Ав-
донкин, в военное время значительно более, чем в мир-
ное, происходит обострение разного рода конфликтов 
враждующих сторон. Жертвы этих конфликтов нужда-
ются, в том числе и правовой защите. Одним из элемен-
тов механизма такой защиты могут быть военные суды 
[5, с. 323]. В литературе, с учетом имеющегося истори-

ческого опыта нашей страны, также предлагается рас-
ширить подсудность военных судов за счет передачи 
им на рассмотрение всех уголовных дел в местностях, 
где введен особый режим военного положения и не дей-
ствуют другие суды, что позволит устранить «судебный 
вакуум» [7, с. 186‒187]. Данное предложение требует 
внимательного научного изучения и, по его результатам, 
возможного изменения законодательства.

С учетом современной военно-политической си-
туации, в которой находится наша страна, необходимо 
признать, что вопрос о видах подсудности в доктрине 
не является исчерпанным. Он требует дальнейших науч-
ных исследований с целью выработки новых критериев 
подсудности и порядка ее изменения с одновременным 
совершенствованием и «согласованием» федерального 
конституционного, процессуального и иного законода-
тельства. В том числе целесообразна научная разработ-
ка нового вида подсудности – подсудность при введении 
военного или чрезвычайного положения (подсудность 
особых периодов, или особых правовых режимов), ко-
торая может являться комплексным видом подсудности 
с сочетанием иных институтов, а именно родовой, пер-
сональной и территориальной. В том числе возможно 
и временное расширение подсудности военных судов 
в период действия особых периодов, основанное на 
четкой и установленной именно в УПК РФ процедуры 
определения – какой не произвольно выбранный, а кон-
кретный, созданный на основании закона суд [об этом 
понятии см.: 4, с. 324‒325] будет уполномочен рассмо-
треть конкретное уголовное или иное дело. Такой под-
ход является одной из гарантий надлежащей реализации 
права каждого на рассмотрение уголовного дела тем су-
дом и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом.
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Современное право представляет собой слож-
ное, многосоставное и многоуровневое образование.  
В структурную организацию права юридические акси-
омы входят посредством так называемого логического 

уровня, имеющего особое предназначение в составе 
права. Правовые аксиомы, по общему признанию, – это 
некие самоочевидные истины, т. е. положения, которые 
принимаются без доказательства, формируются в со-
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знании человека в виде фигур логики вследствие много-
кратного повторения практики, и при этом отражают 
достоверные знания относительно проявляющихся в 
правовой жизни социально-правовых закономерностей. 
Иными словами, выступая продуктом мышления, право-
вые аксиомы характеризуются тесной связью с социаль-
но-правовым опытом, концентрированно выражают его, 
не противоречат ему и не могут быть кем-либо опровер-
гнуты на основании приобретенного собственного опы-
та. С позиции устоявшегося понимания правовые акси-
омы характеризуются как правовые «нормы», ставшие 
в результате проверки многовековой общественно-исто-
рической практикой непреложными, исходными элемен-
тарными истинами – привычными и самоочевидными, 
вне которых невозможно существование права как со-
циального явления [1, с. 4–5, 12]; это непреложные исти-
ны, выражающие специфику права [2, с. 4, 14; 3, с. 37]. 
Правовые аксиомы одновременно выражают собой и 
рациональное, и ценностное, логическое и аксиологиче-
ское, в определенном смысле представляя собой «золо-
той фонд» сложившихся в процессе развития человече-
ства правовых установлений (А. А. Ференс-Сороцкий)1. 
Верно поэтому, что отступление и несоблюдение требо-
ваний правовых аксиом, выражающих нравственные ос-
новы и общечеловеческое содержание права, способно 
привести к тому, что право утратит присущие ему само-
бытные черты, перестанет быть правом [4, с. 111–112].

Можно предположить, что становление и развитие 
права неизменно сопровождается появлением и разви-
тием в самом его содержании правоположений аксио-
матичного характера. Известно, что уже римское право 
«обратило внимание» на юридические аксиомы: в каче-
стве таковых выступали позиционирующие элементар-
ные требования здравого смысла, объективированные в 
форме судебных прецедентов или норм обычного права 
процессуальные правила и решения [5], которые спустя 
длительное время после их формулирования воспроиз-
водились в юридической практике вне времени и про-
странства, укореняясь в правовой памяти как надпози-
тивный и наднациональный феномен, вроде тех, которые 
имеют характер неопровержимых и не допускающих ис-
ключений правоположений: «где есть право, там есть и 
защита», «никто не может быть судьей в собственном 
деле», «никто не обязан свидетельствовать против себя» 
и т. д. и т. п.

Английский философ и правовед, государственный 
деятель и судебный практик Фрэнсис Бэкон, в подготов-
ленных им так называемых вспомогательных юриди-
ческих книгах (auxiliary books), в которых представлен 
был материал для догматической и технико-юридиче-
ской основы будущей кодификации права, включил в 
свод общих правил и принципов «De regulis juris», ох-
ватывавших своим содержанием в том числе юридиче-
ские аксиомы и максимы толкования права. В их числе, 

1 Представляется не вполне точным утверждение о том, что 
проблема аксиом в праве носит скорее не логический, а аксиоло-
гический характер [2].

в частности, утверждения о том, что «право дополнять 
закон и расширять границы его применения или же 
смягчать его действие мало чем отличается от права из-
давать законы» (аф. 37); судьям «всегда надлежит пом-
нить, что их дело толковать законы (jus dare), а не соз-
давать и издавать их (jus dicere)»; «даже под предлогом 
осуществления справедливости суды «не должны об-
ладать правом выносить решения вопреки существую-
щим законам. Ведь если это произойдет, судья целиком 
превратится в законодателя, и все будет зависеть от его 
произвола» (аф. 44) [6; 7]. В неопубликованном и неу-
тратившем научно-практическую ценность труде Бэкон 
обращает внимание на взаимосвязь между «юридиче-
скими максимами-правилами» (regulae juris) и искомой 
формальной «определенностью права» (legal certainty). 
Он настоятельно рекомендовал парламентариям фор-
мулировать законы более кратко и определенно, так как 
их множественность приводит к нарушению правовой 
определенности, что, по его мнению, считается главным 
вызовом стабильности всей правовой системы. В пони-
мании Бэкона, юридические аксиомы, или «максимы, 
являются основанием закона», а также представляют 
собой «полные и совершенные выводы на основе раз-
ума»; они – юридические максимы – указывают на те 
юридические нормы, которые должны быть приняты 
всеми как нерушимые. Утверждая так, Бэкон отмечал, 
что «нелепо и недопустимо заниматься повторным до-
казыванием правил и максим». Систематика множества 
максим («афоризмов») представлена Бэконом в «Трак-
тате об источниках права» (1623 г.), сгруппированных 
в 17-ти разделах, каждому из которых автором предпо-
сланы  подзаголовки: «О главном достоинстве законов – 
их точности»; «Обращение к аналогичным случаям и 
расширение сферы действия законов»; «О прецеден-
тах и их использовании», «Об обратной силе законов»;  
«О неясности законов»; «О чрезмерном изобилии за-
конов»; «О сложном и неясном изложении законов»;  
«О способах разъяснения закона и устранении его двус-
мысленности» и др.

Справедливости ради, надо также обратить внима-
ние на то обстоятельство, что хотя специалисты и указы-
вают на то, что Бэкон для оценки юридических аксиом 
использует в качестве «синонимов такие понятия, как 
«правила», «максимы» и «афоризмы», смоделирован-
ные им по образцу юстиниановских «De diversis Regulis 
juris» [7], тем не менее, множество постулируемых в 
различных работах Ф. Бэкона высказываний все же 
нельзя отнести к разряду юридических аксиом, посколь-
ку они по своему содержанию и потенциалу оставались 
афоризмами, хотя и запоминающимися. Отмеченное 
не исключает справедливости того, что «некоторые 
догмы (постулаты) стали пословицами и афоризмами»  
[8, с. 72].

В этой же связи не представляется возможным 
придание каждой из используемых в современной ли-
тературе лексем «правовые постулаты» и «юридиче-
ские аксиомы» самостоятельного значения, имея в виду,  
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что [9, с. 177] игнорирование данного обстоятельства 
напоминало бы в подобных случаях эффект «бритвы 
Оккама», – несоблюдение вошедшего в арсенал эписте-
мологии запрета не множить сущее (сущность) без не-
обходимости. В то же время как и в общей философии, в 
теории (логике и философии) права использование того 
или иного термина может быть объяснено свободой вы-
бора исследователя [9, с. 177].

Несомненно, представляет интерес оценка право-
вой природы правовых аксиом, имея в виду, что едва ли 
не большая часть юристов или сдержанно относятся к 
высказываниям относительно нормативной природы ак-
сиом, или совершенно однозначно к собственно к праву 
юридические аксиомы не относят. Своеобразный взгляд 
на проблему представлен в монографической работе  
Я. Стоилова. Автор утверждает, что «Правовые посту-
латы изначально… являются не частью права, а необ-
ходимым элементом системы права», притом что «по 
своей природе это правила, нацеленные на обоснование 
юридических решений, следовательно, на юридическую 
практику» [8, с. 72].

Для правильной методологически точной оцен-
ки правовой природы правовых аксиом, их влияния на 
структурную организацию права, юридическую прак-
тику (правоприменение и законодательствование) будет 
несколько преждевременной ориентация на сделанный 
в обшей теории вывод о том, что «в современных право-
вых системах аксиомы права составляют часть права, 
представляя «сгустки» его материи, находят закрепле-
ние в законодательстве, приобретая разные формы, но 
при этом сохраняя свою самоидентичность» [10, с. 11].

Вместе с тем, внимательный взгляд на правовую 
действительность дает основание для вывода о том, что 
юридические аксиомы находят отражение во всех сфе-
рах, зонах, участках действия права и правового регу-
лирования, в связи с чем, как представляется, правомер-
но вести речь об аксиомах права, функционирующих в 
сферах действия материального и процессуального, 
регулятивного и охранительного права, а равно в сфе-
ре действия частного и публичного права. Безусловно, 
следует делать акцент на аксиомах права, имеющих уни-
версальный характер и распространяющихся на все об-
ласти действия права. Очевидно, правомерно вести речь 
об аксиомах права, так или иначе подчиняющих взаи-
мосвязанные и в то же время весьма специфичные про-
цессы конвергенции и дивергенции.

Как показывает анализ, следует исходить из того 
обстоятельства, что во всем многообразии правовых ак-
сиом следует выделять две их разновидности, которые 
существенно (сущностно) отличаются друг от друга. 
На это обстоятельство справедливо обращает внимание 
болгарский ученый-юрист Я. Стоилов, по мнению кото-
рого одни из них – правовые аксиомы (по выражению 
автора, «правовые постулаты) – имеют лишь когнитив-
ное значение, они способствуют пониманию системы 
права и способа ее функционирования, в то время как 
другие постулаты имеют прикладное значение, они ис-

пользуются для толкования и обоснования правовых 
решений: разумность, пропорциональность и др. При 
этом вследствие прежде всего судебного активизма Суда 
ЕС, некоторые постулаты права, как, например, постула-
ты о пропорциональности, о смысле закона (ratio legis), 
благодаря своему полезному результату, превратились в 
принципы. Таким образом они не перестали быть посту-
латами, но «повысили» свой статус, используясь в ка-
честве принципов. Я. Стоилов делает вывод о том, что 
«Предложенное разграничение не абсолютизирует гра-
ницу между принципами и постулатами, даже допускает 
возможность трансформации определенного постулата 
в принцип и соответствующего дальнейшего функцио-
нирования в таком виде [8, с. 72].

Действительно, отмеченная амбивалентность спец-
ифична, притом не только для правовых аксиом, но, ви-
димо, и для всех иных составляющих так называемого 
логического уровня права [11, с. 339–388]. Однако пред-
ставляется не вполне правильным предложенное Я. Сто-
иловым жесткое разграничение правовых аксиом в том 
смысле, что одни из них влияют на структуру права, в то 
время как другие все же в той или иной степени отли-
чаются свойством обязательности, или нормативности.  
С высокой степенью вероятности можно утверждать, 
что правовые аксиомы (равно и презумпции, фикции 
права) одновременно оказывают и структурообразую-
щее и регулятивное влияние на право. При этом, конеч-
но, характер влияния тех или иных правовых аксиом на 
какой-то из отмеченных аспектов влияния может быть 
различным и даже «трудноуловимым».

Так, несомненно, что такие аксиоматичные для со-
временного права правоположения, как его целостность, 
структурность, системность действия, органичная связь 
и взаимообусловленность регулятивного и охранитель-
ного, материального и процессуального, частного и пу-
бличного права отображают особенности структурной 
организации права. Одновременно и во взаимосвязи с 
этими сформировались и оказывают свое непрерывное 
влияние на действие права такие аксиомы, как «соответ-
ствие закона юридической и социальной адекватности, 
«закон есть выражение согласованного интереса, вне 
правовой активности адресатов права его действие не-
возможно», недействительные нормы права обесточива-
ют социальную ценность права» и др.

С учетом отмеченного важное значение приобрета-
ет соотнесение юридических аксиом и принципов пра-
ва. В современной литературе по этому вопросу суще-
ствуют самые разноречивые утверждения, при том что 
наиболее распространенным является полное отождест-
вление аксиом и принципов права.

По общему признанию, в отличие от принципов 
права аксиомы – более абстрактное понятие, предпо-
лагающее и а) сформулированные учеными-юриста-
ми фундаментальные идеи и идеалы, отражающие 
достижения правовой мысли и практического опыта,  
и б) обособленные в виде относительно самостоятель-
ных элементов, исходные нормативно-руководящие на-
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чала (императивные требования и т. д.), которые опре-
деляют общую направленность, качество и эффектив-
ность правового регулирования социальных связей и 
отношений. Видимо, такие характеристики чрезмерно 
общие и, собственно говоря, не содержат идентифици-
рующих каждый из феноменов – принципов и аксиом 
права – признаков.

Равным образом утверждение о том, что «сложные 
взаимосвязи принципов и аксиом находят отражение 
в их диалектическом единстве, способности к взаимо-
переходам и раскрытии одного явления через другое» 
[10, с. 12], как представляется, лишь усложняет оцен-
ку идентификации аксиом права. То, что аксиомы пра-
ва при определенных условиях переходят в категорию 
принципов права, уже можно считать доказанным. На-
против, вывод о преобразовании принципов права в 
аксиоматичные положение правильнее считать все же 
неким допущением. Если следовать логике цитируемо-
го автора, то «диалектику единства и взаимопереходов» 
можно усматривать не только в связи с принципами, но 
и правовыми целями, правовыми традициями, правовы-
ми презумпциями и др., прежде всего, так называемыми 
исходными установлениями.

Справедливо обращено внимание, что и в запад-
ной литературе существуют различные мнения о при-
роде правовых аксиом («постулатов»), в частности, 
ведутся споры о том, являются ли они категорией или 
нет, при том что некоторые авторы считают, что это 
логические и лингвистические правила, которые слу-
жат исключительно для рассуждения, направления, со-
ветов, но их использование не является обязательным, 
а зависит от оценки судьи. Кроме того, еще одна часть 
исследователей разделяют аксиомы на специфические 
и неспецифические, из чего можно предположить, что 
первые имеют непосредственное отношение к праву  
[8, с. 71–72].

В самом первом приближении можно предполо-
жить, что отличие принципов права и правовых аксиом 
заключается в степени их правовой определенности.  
В этой связи основные особенности принципов и акси-
ом права, как показывает анализ, следует усматривать 
в следующем. Во-первых, юридические аксиомы, в от-
личие от принципов права, не являются и не могут вы-
ступать в правоприменении правовым основанием ре-
шения по делу. С этой точки зрения, регулятивная сила 
аксиом проявляется не в том, что они непосредственно 
или опосредованно находят свое выражение в нормах 
и принципах права (в большинстве случаев они не по-
лучают юридического закрепления), а в том, что в них 
заключены основные логические смыслы, понятия, на 
основе которых формулируются принципы, иные фун-
даментальные правоположения, строится само право; 
во-вторых, как правило, юридические аксиомы не по-
зитивированы в тексте закона или иного нормативного 
правового акта, хотя композиционно могут быть встро-
ены в содержание правовых позиций, представленных 
в мотивировочной части решений Конституционного и 

Верховного судов1; в-третьих, юридические аксиомы не 
являются «классической» разновидностью форм права 
и, в отличие от принципов права, могут быть квалифи-
цированы в качестве так называемого «мягкого права», 
своего рода рекомендательным установлением права; 
в-четвертых, аксиомы – это, можно сказать, наиболее 
общий правовой стандарт правового поведения2.

По мнению Я. Стоилова, специально исследовав-
шего данную проблему, различия между принципами и 
(в терминологии автора) «правовыми постулатами за-
ключены в том, что правила и принципы применяются,  
а постулаты направляют действие других норм; правила 
и принципы адресованы, прежде всего, публичной вла-
сти и гражданам, в то время как постулаты – напрямую 
тем, кто занимается толкованием и применением права. 
Если даже постулаты (аксиомы) указывают на необхо-
димость выбора определенного вида поведения, то все 
равно «их неисполнение, в отличие от классических 
принципов права, в ряде случаев не имеет правовых по-
следствий», поскольку «нельзя оспорить юридическую 
силу какого-либо закона и вынести ее на обсуждение 
Конституционного суда лишь потому, что нарушены тре-
бования необходимости, обоснованности, стабильности 
и пр. характеристики законодательного акта». Отсюда 
и контроль возможен только в процессе осуществления 
законодательной инициативы и самого процесса законо-
дательства. Далее, правила и принципы взаимодейству-
ют между собой, а постулаты, поскольку находятся на 
метауровне, направляют применение норм и принципов, 
не вступая в конфликт с другими нормами. В то время 
как правила и принципы регулируют поведение адре-
сатов права, постулаты ориентируют применяющие их 
органы и, прежде всего, суд касательно методов юриди-
ческого обоснования. В понимании цитируемого авто-
ра, «постулаты – это ментальные инструменты, которые 
не имеют самостоятельного юридического действия,  
и исполняют вспомогательную логически обосновыва-
ющую роль» [8, с. 72].

Одновременно обращено внимание на то обсто-
ятельство, что наряду со слабой оценкой регулятив-

1 Нередко аксиомами называют получившие в законода-
тельстве закрепление правоположения, которые таковыми не 
являются. Так, в частности, отмечается, что «для нас уже стало 
аксиомой, что осуществление субъективных прав и законных ин-
тересов одного лица не должно нарушать прав и законных инте-
ресов других лиц, например, статус супруга (состояние в браке) 
ограничивает, как правило, реализацию интересов супруга как 
собственника (ст. 253 ГК, ст. 35 СК)» [12]. В указанном случае за-
конодательно закреплена не правовая аксиома, а правовой прин-
цип незлоупотребления правом.

2 Нередко аксиомами называют получившие в законода-
тельстве закрепление правоположения, которые таковыми не 
являются. Так, в частности, отмечается, что «для нас уже стало 
аксиомой, что осуществление субъективных прав и законных ин-
тересов одного лица не должно нарушать прав и законных инте-
ресов других лиц, например, статус супруга (состояние в браке) 
ограничивает, как правило, реализацию интересов супруга как 
собственника (ст. 253 ГК, ст. 35 СК)» [12]. В указанном случае за-
конодательно закреплена не правовая аксиома, а правовой прин-
цип незлоупотребления правом.
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ной силы аксиом, обрисовывается традиция, когда по-
стулаты права охватывают не только юриспруденцию, 
понимаемую как рассмотрение, толкование и реше-
ние дел в суде, но и легиспруденцию как процесс под-
готовки, обсуждения и принятия нормативных актов  
(Б. Чернева).

Сдержанная оценка юридического значения дан-
ного концепта не исключает того, что в определенных 
случаях правовые аксиомы преобразуются, к примеру, 
в принципы права, что не всегда принимается в рас-
чет. Обращено внимание, что из сформулированной 
еще в древнем Риме аксиомы справедливого правосу-
дия «audi alteram partem» – «выслушать обе стороны», 
произошли несколько важных принципов справедли-
вого правосудия, таких как принцип состязательности, 
принцип беспристрастности [14]. Таким образом, место 
юридических аксиом в структурной организации пра-
ва и в его логическом инструментарии обусловлено в 
значительной мере их «близостью» к принципам пра-
ва. В этом смысле аксиомы являются правовым «веще-
ством», из которого формулируются принципы, в связи 
с чем обращено внимание на то обстоятельство, что 
содержание одной или нескольких аксиом может быть 
«уплотнено», свернуто в один принцип, который затем 
раскрывается посредством одной или чаще нескольких  
норм-аксиом.

В то же время юридическая аксиома без определен-
ной трансформации «статус» принципа права не приоб-
ретает. В этой связи сделанный Конституционным судом 
РФ в постановлении № 4-П от 12 марта 2001 г. вывод о 
том, что «право быть услышанным» является общепра-
вовым принципом, представляется преждевременным. 
Можно предположить, что федеральный орган консти-
туционного нормоконтроля допускает неточность, ото-
ждествляя правовые аксиомы и принципы права, при-
том как в приведенном выше случае, так и при принятии 
решений по некоторым другим делам. В частности, в 
мотивировочной части постановления Конституцион-
ного суда РФ от 1 декабря 1999 г. № 17-П «По спору о 
компетенции между Советом Федерации и Президентом 
Российской Федерации относительно принадлежности 
полномочия по изданию акта о временном отстране-
нии Генерального прокурора Российской Федерации от 
должности в связи с возбуждением в отношении него 
уголовного дела» содержится констатация Суда о том, 
что данные полномочия Совета Федерации «сами по 
себе не предопределяют его компетенции по временно-
му отстранению Генерального прокурора от должности 
в связи с возбуждением в отношении него уголовного 
дела», не учитывает общепризнанного принципа (право-
вой аксиомы) толкования права в сфере публичных от-
ношений – «a fortiory» (кто управомочен или обязан к 
большему, тот управомочен или обязан к меньшему)1. 
Очевидно, что в обоих случаях Конституционный 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. 
№  51. Ст. 6364.

суд несколько вольно обращается с фундаментальны-
ми правовыми понятиями, каждое из которых имеет 
весьма специфичную и присущую только ему право-
вую природу. Одновременно отмеченное указывает на 
«близкое родство» юридических аксиом и принципов  
права.

Значение юридических аксиом для обеспечения 
целостности и структурности права, а равным образом 
его результативности и социальной ценности, заключа-
ется в том, что они позволяют структурировать («уплот-
нить») нормативный материал, способствуют собира-
нию разрозненных частиц права в единое целостное 
образование, придавая тем самым праву целостность и 
системный характер действия. Концентрируя тысяче-
летний опыт юридической практики, приобретая, таким 
образом, авторитет истинности, очевидности, аксио-
мы становятся важным средством экономии правовых 
средств. Соответственно, аксиомы упрощают правовое 
регулирование, делают его более мобильным, эффектив-
ным и экономным. Безусловно, юридические аксиомы 
реализуют функцию генерирования правового опыта и 
правовых ценностей и ретрансляции их в юридическую 
практику. Воплощая в своем содержании исторический 
опыт, связанный с поисками путей наиболее эффектив-
ного правового разрешения спорных жизненных ситу-
аций, аксиомы выполняют функцию сохранения, вос-
производства и распространения той части социального 
опыта, которая призвана обеспечить стабильность и ди-
намику правовой системы.

Входя в состав логического уровня права [15,  
с. 339–388], юридические аксиомы «собирают», консо-
лидируют нормы и иные установления разных уровней, 
придают им единение, сцепляя их друг с другом и таким 
образом обеспечивают структурность и целостность 
права, придают лабильность и устойчивость правовой 
системе.

Для характеристики места и роли правовых аксиом 
в структуре права принципиально важен вывод о том, 
что наиболее важные аксиомы права формулируются в 
законе, и выступают в качестве своеобразной несущей 
конструкции, на которой основана вся система права. 
Очевидно поэтому «только при наличии обязательно-
го набора аксиом отрасль права может быть признана 
полноценной и выполнять свою задачу» [16, с. 24 и сл].

Как отмечалось автором в более ранних работах, 
потенциал аксиом в структурной организации права 
можно использовать гораздо рациональнее, если ис-
ходить из подверженности права феномену аксиома-
тизации. Так, аксиоматичны положения о наличии в 
структуре права таких дихотомичных образований, как 
регулятивное и охранительное право, право публичное 
и частное, материальное и процессуальное; аксиомой 
для всех без исключения национальных, региональных 
и международных систем права является подразделение 
составляющих их норм на два класса: нормы («прави-
ла») первичные и вторичные. Очевидно, что следует 
признать в качестве неоспоримого положение об осо-
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бой роли конституционного права в правовой структуре  
(в связи с чем постулат «конституционное право – не еще 
одна отрасль права» должен стать своего рода максимой 
по меньшей мере для юристов), об общих принципах  
права – как «трансцендентально-логических» постула-
тах и др.

Притом что право не подлежит той степени аксио-
матизации, которая свойственна биологии, математике, и 
др. областям естествознания, элементы аксиоматизации 
в праве не только возможны, но и необходимы. Видимо, 
по аналогии с перечнем общепринятых всеми аксиом, 
сформулированных И. А. Ильиным в отношении право-
сознания, подобный перечень следует предложить и по 
отношению к праву. Тем самым производство права, его 
обнаружение в нормотворческой деятельности, в право-
применительной практике, при осуществлении консти-
туционного контроля, а равно в процессе систематики 
позитивного права было бы связано фундаментальны-
ми постулатами права. Доктрина права и юридическая 
практика – законодательствование, правоприменение, 
конституционный контроль, судебный и прокурорский 
надзор, правоохрана – приобрели бы прочное мировоз-
зренческое основание.

Исходя из того, что аксиомы в праве имеют иерар-
хическое строение, их свод представлял бы сообразно 
действительному предназначению права механизм кон-
солидации правовой материи, связанности (инкорпори-
рования) норм в иерархичные нормативные комплексы, 
консолидации нормативного материала в единое, струк-
турно упорядоченное и целостное образование. Тем са-
мым посредством приема аксиоматизации становится 
возможным «собрать» подчиненные единым началам 
разноуровневые структурные подразделения права, при-
дать ему целостность и, вследствие этого, свойство об-
щесоциального регулятора. «Одновременно станет воз-
можным более четко представить недостающие звенья 
структуры права, равно как и очевидными станут нор-
мативно-юридические излишества в правовой системе; 
упорядоченность множества таких элементов станет ре-
альным фактом» [11, с. 351–356].

Таким образом, хотя аналог с «периодической та-
блицей химических элементов» здесь весьма условный, 
но со значительными оговорками, наверное, он возмо-
жен [17]. Подобно тому, как это предложено, к примеру, 
в теоретической биологии [18, с. 98], отмеченное означа-
ло бы возможность исследовать и доказывать присущие 
структурным рядам права закономерности, с высокой 
вероятностью прогнозировать необходимость введения 
в правовую систему новых структурных элементов. Со-
ответственно, логика права и математическая логика 
в определенной мере, действительно оказались бы со-
вместимыми; право, таким образом, в определенной 
части, безусловно, можно было бы приблизить к мате-
матической логике. В свою очередь, это обеспечило бы 
точность, высокую прогностичность, предсказуемость 
правового регулирования и, в конечном счете, результа-
тивность действия права.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению местного бюджета как элемента экономической осно-
вы деятельности органов местного самоуправления. В работе подробным образом рассмотрено, как средства мест-
ного бюджета непосредственным образом обеспечивают финансирование реализации полномочий каждого органа 
местного самоуправления. Местный бюджет представляет собой центральный элемент экономической основы мест-
ного самоуправления, посредством которого осуществляется финансовое обеспечение реализации муниципальной 
власти. В этой связи следует подчеркнуть, что, в первую очередь, это касается деятельности органов местного само-
управления, осуществление различных функций которых в своей совокупности и представляет собой деятельность 
муниципального образования как субъекта политико-правовых отношений.
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implementation of the powers of each municipal body. The local budget is the central element of the economic basis of local 
self-government, through which the financial support of the implementation of municipal power is carried out. In this regard, 
it should be emphasized that, first of all, this concerns the activities of local self-government bodies, the implementation 
of various functions of which in their totality represents the activities of the municipality as a subject of political and legal 
relations.

Keywords: municipal budget, municipality, economic basis of municipality, municipal bodies
For citation: Barikaeva A. F. Municipal budgets as the economic basis for the exercise of powers of local government 

bodies in the Russian Federation. Bulletin of economic security. 2025;(2):170–4. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-
3995-2025-2-170-174. EDN: JRADCC. 

Одним из эффективных инструментов современной 
российской демократии однозначно является местное 
самоуправление, представляющее собой новый, с точ-
ки зрения исторического развития российской государ-
ственности, политико-правовой институт, который, не-
смотря на свое относительно недолгое существование, 

уже успел подтвердить свою эффективность. Местное 
самоуправление имеет важное значение в контексте 
демократизации российского государства и общества, 
как с исторической, так и с политико-правовой точек 
зрения, так как данный институт зародился в первые 
годы постсоветской эпохи, когда современный консти-
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туционный строй нашей страны только начинал свое  
зарождение.

В то время в Российской Федерации происходили 
принципиальные преобразования, затрагивающие все 
сферы жизнедеятельности общества, что было сопряже-
но с социально-политическим напряжением и экономи-
ческим кризисом, угрожавшими в дальнейшем привести 
российское государство к очередному коллапсу. В подоб-
ные моменты исторического развития государственные 
и общественные институты проверяются на прочность, 
способны ли они поддержать свой легитимный статус в 
глазах населения и могут ли они эффективным образом 
удовлетворять его потребности и интересы.

В этом отношении стоит отметить, что деятель-
ность органов местного самоуправления в первые годы 
постсоветской эпохи смогла и обеспечить экономиче-
ское развитие значительного числа регионов, и одновре-
менно с этим на институциональном уровне утвердить 
новый демократический характер российского государ-
ства, что во многом было обеспечено особенностями 
юридической сущности системы местного самоуправ-
ления. Так, по своей правовой природе местные органы 
власти однозначно схожи с государственными органа-
ми, так как посредством обоих видов ведомств на тер-
ритории Российской Федерации реализуется публичная 
власть. Несмотря на то, что местное самоуправление не 
относится к государственной власти, оно обеспечивает 
нормальное функционирование российского общества 
посредством реализации полномочий, которые либо из-
начально закреплены в действующем законодательстве, 
либо были предоставлены непосредственно государ-
ственными органами. Местное самоуправление де фак-
то помогает государству в осуществлении его полити-
ки по широкому кругу вопросов, одновременно с этим 
представляя интересы местного населения.

Таким образом, следует заключить, что на органы 
местного самоуправления возложен ряд важных для го-
сударственности функций, которые по своей правовой 
природе представляют собой сочетание переданных от 
федеральной и региональной власти ряда полномочий 
для снятия бюрократической нагрузки и решения во-
просов местного значения в целях удовлетворения по-
требностей населения, проживающего в муниципаль-
ном образовании. Исходя из этого, можно заключить, 
что местное самоуправление в нынешней системе от-
ечественной государственности занимает важное место, 
в связи с чем органы местного самоуправления нужда-
ются в экономическом обеспечения своей деятельности, 
который в современном российском праве институци-
онализировано в форме местного (муниципального)  
бюджета.

В Конституции Российской Федерации положения, 
связанные с местным бюджетом, закреплены в ст. 132. 
В указанной статье местный бюджет закреплен в рам-
ках правомочий органов местного самоуправления, за-
ключающегося в утверждении и исполнении местного 
бюджета. Данное положение имеет важное значение 

для местного самоуправления как публично-правового 
института, так закрепляет за ним наличие бюджета как 
экономической основы деятельности муниципалитетов, 
в отношении которого установлено две властные функ-
ции – утверждения и исполнения.

Утверждение бюджета является характерной чер-
той публично-правовых образований, отличающих их 
от физических и юридических лиц, на которых в основ-
ном нет обязанности публично утверждать свой бюджет 
на определенный период времени. Данный аспект бо-
лее подробно раскрывается в гл. 21 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее – БК РФ) от 31 июля  
1998 г., в которой установлены правовые нормы, регу-
лирующие вопросы, связанные с принятием бюджетов 
Федерации, субъектов Федерации и муниципальных 
образований. Исходя из указанных положений, утверж-
дение бюджетов данных субъектов права является од-
ним из их важнейших публично-правовых полномочий, 
благодаря которым юридически закрепляется экономи-
ческое обеспечение реализации ими своих властных  
функций.

В свою очередь, исполнение бюджета также может 
служить индикатором публично-правовой природы бюд-
жета муниципальных образований в контексте властно-
го характера деятельности муниципалитетов, так как 
именно посредством исполнения бюджета реализуются 
властные функции органов местного самоуправления, 
как возложенные на них действующим законодатель-
ством, так и переданные им органами государственной 
власти. По своей сути исполнение бюджета представ-
ляет собой непосредственный процесс экономического 
обеспечения указанных функций, так как любое власт-
ное действие требует его прямого или косвенного фи-
нансового сопровождения.

Тем временем на уровне законодательства местный 
бюджет как институт права примечателен тем, что в силу 
особенностей своей юридической сущности регули-
руется как бюджетным, так и муниципальным правом. 
Важно отметить, что в действующем законодательстве 
отсутствует отдельная дефиниция конкретно местного 
бюджета, несмотря на то, что закрепленные в законода-
тельстве бюджетные и муниципальные правовые нор-
мы регулируют широкий круг отношений, связанных с 
местным бюджетом. Так, согласно ст. 6 БК РФ, под бюд-
жетом как таковым понимается «форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления», т. е. в основной дефини-
ции бюджетной системы уже заложена функция эконо-
мического обеспечения органов муниципальной власти, 
что институционально выражается в форме местного 
бюджета.

При этом следует учитывать, что местный бюджет 
как юридический феномен является частым объектом 
правовых исследований, что обусловливается его важ-
ной ролью в функционировании российской государ-
ственности.
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Так, ученые И. А. Ситнова, А. А. Барлыбаев, 
И. М. Рахматуллин и Г. И. Якшимбетова детализируют 
легальную дефиницию бюджета в контексте местного 
самоуправления, понимая под местным бюджетом фор-
му «образования и расходования денежных средств в 
расчете на финансовый год, которые предназначены для 
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 
ведения местного самоуправления, путем исполнения 
расходных обязательств муниципального образования» 
[2, с. 5], добавляя в него важное понятие расходных обя-
зательств, посредством которых реализуются функции 
органов местного самоуправления.

С ними также согласен В. В. Янов, который дает 
практически идентичное определение местного бюдже-
та [3, с. 113], что подтверждает значение расходных обя-
зательств одним из его важнейших элементов для право-
вой доктрины в вопросе определения юридической сущ-
ности местного бюджета, так как именно посредством 
их исполнения становится возможной реализация функ-
ций местного самоуправления, в первую деятельность 
муниципальных органов власти. А. Н. Кокотов прямо 
указывает на то, что местный бюджет представляет со-
бой «необходимый атрибут муниципальных образова-
ний и материальная основа местного самоуправления» 
[1, с. 205], прямо указывая на то, что местный бюджет 
является одним из гарантов реализации местного са-
моуправления как такового, при этом обеспечивая его 
именно экономически.

Таким образом, в правовой доктрине подчерки-
вается, что местный бюджет представляет собой цен-
тральный элемент экономической основы местного 
самоуправления, посредством которого осуществляет-
ся финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ной власти. В этой связи следует подчеркнуть, что, в 
первую очередь, это касается деятельности органов 
местного самоуправления, осуществление различных 
функций которых в своей совокупности и представля-
ет собой деятельность муниципального образования 
как субъекта политико-правовых отношений. Таким 
образом, необходимо проанализировать действующее 
российское муниципальное законодательство об ор-
ганах местного самоуправления в целях предметно-
го выявления того, каким образом местный бюджет 
служит экономической основой деятельности данных  
ведомств.

Так, согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
2003 г. (далее – Закон о местном самоуправлении) к му-
ниципальным органам власти относятся:

1) представительный орган муниципального обра-
зования;

2) глава муниципального образования;
3) местная администрация (исполнительно-распо-

рядительный орган муниципального образования);
4) контрольно-счетный орган муниципального об-

разования;

5) иные органы местного самоуправления;
6) иные выборные должности местного самоуправ-

ления.
Представительный орган местного самоуправления 

является важнейшим в системе органов местного само-
управления, так как именно он непосредственным обра-
зом представляет интересы населения муниципального 
образования. В силу того, что представительный орган 
формируется посредством выбора граждан, он по сво-
ей сути является институционализированной формой 
местного самоуправления граждан и именно поэтому в 
его исключительную компетенцию входят важнейшие 
функции по управлению муниципальным образовани-
ем, к которым в соответствии с п. 10 ст. 35 Закона о мест-
ном самоуправлении относятся:

1) принятие устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его 
исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов;

4) утверждение стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования;

5) определение порядка управления и муниципаль-
ной собственностью;

6) определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий;

7) определение порядка участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального со-
трудничества;

8) определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муници-
пального образования в отставку;

11) утверждение правил благоустройства террито-
рии муниципального образования.

Следует отметить, что глава муниципального об-
разования имеет не меньшее значение в системе орга-
нов местного самоуправления, чем представительный 
орган, так как по своей сути он непосредственным 
образом координирует деятельность всех муници-
пальных органов власти. Данная должность наряду с 
представительным органом местного самоуправления 
является ключевой, так как именно глава непосред-
ственным образом направляет текущую деятельность 
органов муниципальной власти в целях осуществления 
местного самоуправления населения, проживающе-
го на территории муниципального образования, а так-
же обеспечение и реализацию его интересов. Поэтому 
в п. 4 ст. 36 Закона о местном самоуправлении закре-
плены следующие полномочия главы муниципального  
образования:
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1) представление муниципального образования в 
отношениях с органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями;

2) осуществление полномочий от имени муници-
пального образования без доверенности;

3) подписание и обнародование нормативно-пра-
вовых актов, принятых представительным органом му-
ниципального образования;

4) издание правовых актов;
5) требование созыва внеочередного заседания 

представительного органа муниципального образо вания;
6) обеспечение осуществление органами местно-

го самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными и региональными органами.

По итогам проведенного исследования можно за-
ключить о том, что местные бюджеты однозначно игра-
ют ключевую роль в экономическом обеспечении дея-
тельности органов местного самоуправления. Бюджеты 
муниципальных образований являются одним из аспек-
тов публичной власти муниципалитетов, что играет 
определяющую роль политико-правового статуса дан-
ных субъектов. Будучи институционализированными 
формами местного самоуправления, муниципальные ор-
ганы наделены властными полномочиями, реализация 
которых направлена на разрешение вопросов местного 
значения и удовлетворение потребностей и интересов 
населения, проживающего определенном муниципали-
тете. Для того, чтобы реализация указанных властных 
полномочий могла быть непосредственным образом 
осуществлена, органами местного самоуправления не-
обходимо иметь экономическую базу для реализации 
своих властных полномочий, основным элементом ко-
торой естественным образом будут являться финансо-
вые ресурсы. В данном контексте следует отметить, что 
природа указанных ресурсов имеет важное значение в 
контексте властного характера органов местного само-
управления, так как финансовая независимость являет-
ся одним из важнейших элементов политико-правового 
статуса любого публично-правового образования, в том 
числе и муниципальных образований. Таким образом, 
именно благодаря тому, что местный бюджет выступает 
в качестве экономической основы деятельности органов 
местного самоуправление, гарантируется, что разреше-
ние вопросов местного значения будет осуществляться 
в интересах людей, проживающих в муниципальном об-
разовании.
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номической деятельности, регламентации имущественных отношений 
участников обществ с ограниченной ответственностью.

Для студентов юридических и экономических вузов и факультетов, а также специалистов в сфере предпринима-
тельской деятельности, руководителей предприятий и организаций, предпринимателей.
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Введение
Капитальные вложения, выступающие материаль-

ным воплощением накопленного труда, представляют 
собой ключевой элемент воспроизводства обществен-
ного капитала. Через механизмы капитальных вложений 
осуществляется перераспределение средств производ-
ства, направленных на создание, обновление и эксплу-

атацию основных фондов. Названные вложения обеспе-
чивают не только расширение производственной базы, 
но и закрепляют «отношения господства капитала, опре-
деляющие динамику эксплуатации труда, концентрацию 
капитала и развитие производственных сил в рамках ка-
питалистического способа производства». Столь ради-
альное отношение основоположника марксизма следует 

© Дианов Д. В., 2025



Вестник экономической безопасности176 № 2 / 2025

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

сгладить с учетом апробации временем теории трудовой 
стоимости и последовательностей общественных фор-
маций. Последние вообще определяются отношением 
собственности к средствам производства и тем, кому 
достается стоимость, созданная трудом. То есть следу-
ет говорить о современном участии овеществленного 
капитала в создании валового внутреннего продукта и 
его использовании на конечное потребление и валовое 
накопление. В этом ключе отметим, что это потребле-
ние касается государственных расходов на услуги кол-
лективного характера, оказываемые государством всему 
обществу.

Цели и предметная область современной стати-
стики капитальных вложений

Капитальные вложения, как средство консолида-
ции власти капитала, определяются противоречиями 
современного капитализма, или, выражаясь замаскиро-
вано, то рыночных отношений на современном этапе: 
нестабильностью рынков, кризисами перепроизводства 
и неравномерностью распределения ресурсов. В этом 
контексте статистическое исследование капитальных 
вложений становится инструментом, способным рас-
крыть не только количественные аспекты этих вложе-
ний, но и их роль в обеспечении воспроизводственной 
базы рыночных отношений. Статистика, как наука, слу-
жит средством объективного анализа форм движения 
капитала, выявляя взаимосвязь между инвестицион-
ной активностью и общей динамикой экономических  
процессов.

Целью экспертно-аналитических исследований яв-
ляется основанный на применении статистических ме-
тодов анализ закономерностей капитальных вложений 
и выявления взаимосвязей между их изменениями и 
социально-экономическими факторами, влияющими на 
развитие экономики. К числу методологически обосно-
ванных задач статистического изучения капитальных 
вложений следует отнести:

 – систематизацию статистических данных по ка-
питальным вложениям на основе методов многомерных 
группировок, например кластерного или дискриминант-
ного анализа, позволяющих структурировать изучаемый 
объект или процесс инвестирования, и выявить скрытые 
закономерности и структурные особенности;

 – проведение корреляционно-регрессионного ана-
лиза для изучения взаимосвязей между объемами ка-
питальных вложений и показателями социально-эконо-
мического развития, выявляя ключевые детерминанты 
инвестиционной активности;

 – исследование динамических трендов капиталь-
ных вложений, применяя методы аналитического вырав-
нивания, прогнозирования и построения регрессионных 
моделей, что обеспечит возможность предсказания их 
влияния на макроэкономические процессы.

Объектом исследования могут выступать совокуп-
ности предприятий и организаций, отраслевые кластеры 
и виды экономической деятельности, регионы – субъек-
ты Российской Федерации. Предметом исследования 

являются количественные и структурные характери-
стики капитальных вложений, их взаимосвязь с макро-
экономическими показателями, а также факторы, опре-
деляющие динамику этих показателей; эмпирической  
базой – статистические данные о капитальных вложени-
ях, представляющие собой количественное выражение 
инвестиционной активности и ее роли в национальной 
экономике, официально публикуемые органами госу-
дарственной статистики.

Методологическая база исследования включа-
ет весь статистический инструментарий вероятност-
но-интервального анализа по построению моделей и 
оценки показателей, методы, пересиленные выше при 
установлении перспективных задач статистических 
исследований капитальных вложений. Анализ стати-
стических данных своими результатами будет иметь 
большую актуальность, будучи дополненным много-
мерной классификацией регионов по уровню инвести-
ционной активности, что позволит выделить типы ре-
гионов и определить особенности их инвестиционной  
политики.

Результаты подобных исследований дадут возмож-
ность углубленного понимания процессов, связанных с 
капитальными вложениями, а также будут способство-
вать разработке практических рекомендаций для повы-
шения их эффективности и устойчивости в условиях 
динамично меняющейся экономической среды.

Капитальные вложения как объект статистиче-
ского исследования

Государственная политика по регулированию фи-
нансирования капитальных вложений первоочередно 
направлена не на получение коммерческой выгоды го-
сударственными учреждениями и институтами в форме 
прибыли, а на решение стратегически важных задач, 
которые невозможно решить с помощью только рыноч-
ных механизмов. В обозначенном контексте особенно 
важны инвестиции в основной капитал, поскольку они 
представляют собой один из главных факторов, опре-
деляющих темпы развития экономики и уровень ее ин-
новационного развития. К слову, объем таких инвести-
ций может варьировать в зависимости от потребностей 
предприятий, других рыночных производителей и об-
щей экономической ситуации.

Эффективность капитальных вложений во многом 
зависит от правильной инвестиционной политики ком-
мерческих организаций. Реализуемая хозяйствующим 
субъектом политика должна быть тесно связана с дол-
госрочными планами экономического и социального 
развития, что позволит предприятиям не только адап-
тироваться к изменениям на рынке, но и ускорить ин-
теграцию достижений научно-технического прогресса. 
Рост объемов инвестиций в основной капитал является 
важнейшим условием для перехода на инновационный 
путь развития и поддержания конкурентоспособности 
национальной экономики. Такой вид вложений пред-
ставляет собой долгосрочные инвестиции, направлен-
ные на улучшение или создание производственных 
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мощностей, которые обеспечивают рост и развитие 
бизнеса. Для формирования базы анализа капитальных 
вложений статистика использует различные методы, 
такие как статистическое наблюдение, направленное 
на сбор данных о финансировании, объемах и структу-
ре инвестиций, а также их влияния на экономические  
показатели.

Финансирование капитальных вложений подраз-
умевает временный отказ от текущего потребления с 
целью получения более значительного дохода в буду-
щем. Это долгосрочные инвестиции, которые требуют 
значительных ресурсов, однако их результатом ста-
новится увеличение производственных мощностей, 
что приносит экономическую выгоду. Средства, на-
правляемые на капитальные вложения, используются 
для оплаты проектно-изыскательских и строительных 
работ, приобретения оборудования, а также покупки  
объектов [4].

В условиях развития современной отечественной 
экономики объемы инвестиций, требуемые для строи-
тельства и ввода объектов в эксплуатацию, имеют тен-
денцию к увеличению на различных этапах перспек-
тивного проекта. Этот процесс начинается с принятия 
заказчиком управленческих решений на стадии технико-
экономического обоснования и продолжается до завер-
шения строительства и постановки объекта на баланс 
предприятия [3].

На сегодняшний день понятие инвестиций доста-
точно широко исследовано в экономической литературе 
и существует большое число различных трактовок это-
го термина. Именно наличие разнообразных трактовок 
вызывает необходимость систематизации существую-
щих мнений для более четкого определения дефиниции 
капитальных вложений. На основе анализа различных 
точек зрения можно выделить следующее определение: 
инвестиции представляют собой долгосрочные финан-
совые вложения в развитие предприятий, программ или 
проектов, как внутри страны, так и за ее пределами, с 
целью получения экономической выгоды и достижения 
социально – полезного эффекта.

В современном мире развитие концептуальных 
основ, связанных с инвестиционной деятельностью, 
во многом сопряжено с изменениями в экономической 
политике и трансформационными процессами, проис-
ходящими в обществе, в связи с чем особое внимание 
следует уделять таким понятиям, как инвестиционный 
риск, привлекательность и потенциал. Учет факторно-
го влияния перечисленных аспектов непосредственно 
скажется на оценке эффективности инвестиционных 
проектов, их экономической целесообразности, и что не 
менее важно ‒ на прогнозировании возможных рисков и 
доходности.

Как следует из динамических изменений послед-
него десятилетия, объем капитальных вложений в эко-
номику России постепенно увеличивается. Данное 
явление происходит на фоне того, что бюджет стра-
ны, несмотря на свой параллельный рост, постоянно 

испытывает определенный дефицит и не может обе-
спечить необходимый уровень сбалансированности 
государственных финансов. В подобной ситуации 
предприятиям важно привлекать собственные и за-
емные средства, а также иностранные инвестиции для 
реализации инвестиционных проектов. Именно по-
этому оценка капитальных вложений, призванных фи-
нансировать воспроизводственную базу националь-
ной экономики, их статистическое исследование и 
совершенствование методов оценки инвестиций при-
обретают, по-настоящему, чрезвычайную актуальность  
и уникальность.

В экономике основные средства также называют 
основными фондами, и они составляют основу произ-
водственной инфраструктуры предприятий. Сущностно 
инвестиции в основной капитал направлены на воспро-
изводство основных средств, а исследуемый процесс 
регулярного обновления и модернизации существую-
щих активов крайне важен для гармоничного развития 
субъектов хозяйствования. Воспроизводство основных 
фондов подразумевает как покупку нового оборудова-
ния, так и реконструкцию и капитальный ремонт суще-
ствующих объектов [2].

Основные классификации, применяемые для 
статистического изучения капитальных вложений

Инвестирование в основной капитал имеет страте-
гическое значение для конкурентоспособности, как от-
дельных предприятий, так и национальной экономики. 
Модернизация производственных мощностей, обнов-
ление основных фондов и развитие технологических 
процессов требуют постоянных вложений, что подчер-
кивает необходимость доступных и надежных источни-
ков финансирования. Достаточность и доступность этих 
источников определяют темпы и масштабы воспроиз-
водства основного капитала, что, в свою очередь, влияет 
на уровень развития всей экономики. Способы и формы 
финансирования капитальных вложений могут обладать 
различной спецификацией в зависимости от особен-
ностей предприятия и стадии его развития. Они также 
зависят от состояния экономики и уровня развития фи-
нансового рынка.

Ключевую роль в управлении финансами и инве-
стициями организаций играют основные классифика-
ции, применяемые для статистического изучения капи-
тальных вложений (рис. 1). Обозначенные на рисунке 
классификации позволяют систематизировать данные 
о капитальных вложениях, и главное – детально и ком-
плексно изучить их структуру по целому ассортименту 
критериев, что, в свою очередь, способствует более эф-
фективному планированию и контролю за использова-
нием финансовых ресурсов.

Капитальные вложения могут быть классифициро-
ваны в зависимости от источников их финансирования, 
а как это было обозначено выше, основные источники 
представлены собственными средствами, которые фор-
мируются из прибыли компаний или других внутренних 
ресурсов, и заемные средства, представляющие собой 
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кредиты и займы, привлекаемые от финансовых уч-
реждений или других организаций. Также важную роль 
играют бюджетные средства, получаемые из государ-
ственных или муниципальных бюджетов, включая как 
возвратные, так и безвозвратные формы в виде субси-
дий. Привлеченные средства, собранные от граждан или 
юридических лиц, например, для долевого строитель-
ства, также составляют значительную часть финансиро-
вания.

Существенная часть расходов, наиболее вероят-
но, будет связана с приобретением оборудования и ма-
шин, а также транспортных средств и инвентаря. Все 
более актуальными в современном бизнесе становятся 
инвестиции в интеллектуальную собственность, на-
пример вложения в патенты, лицензии и другие фор-
мы нематериальных активов. Не стоит оставлять без 
внимания и инвестиции в культивируемые биологи-
ческие ресурсы, которые требуют затрат на создание 
и поддержание сельскохозяйственных и природных  
ресурсов.

Если рассматривать капитальные вложения по сро-
кам их реализации, то можно выделить по аналогии с 
основными фондами – краткосрочные и долгосрочные 
инвестиции. Краткосрочные инвестиции обычно вклю-
чают проекты со сроком реализации до одного года, 
имеющие быструю окупаемость, в то время как долго-
срочные инвестиции подразумевают проекты, срок ко-
торых превышает один год, и требуют более серьезного 
анализа и планирования.

В соответствии с Общероссийским классификато-
ром основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008) 
[1], инвестиции в основной капитал подразделяются 
следующим образом (рис. 2).

Также можно выделить классификацию по ожида-
емому эффекту от инвестиций: экономический эффект 
оценивает рентабельность и прибыль, которую прине-
сут вложенные средства, тогда как социальный эффект 
касается улучшения условий труда, создания новых 
рабочих мест и улучшения инфраструктуры; наконец, 
экологический эффект характеризует влияние проект на 
окружающую среду, включая возможное снижение не-
гативного воздействия на природу.

Капитальные вложения могут быть классифици-
рованы и по уровням рисков: низкий риск включает в 
себя инвестиции в стабильные и проверенные проек-
ты; средний риск относится к проектам, требующим 
дополнительного анализа и оценки; а высокий риск 
связан с новаторскими проектами с неопределенными 
результатами, требующими значительных вложений  
и анализа.

Подведем итог изложенному, резюмируем, что каж-
дый из вышеперечисленных подходов способствует де-
тальному анализу и пониманию структуры капитальных 
вложений.

Аналитический потенциал статистических по-
казателей капитальных вложений

Оценочное исследование капитальных вложений 
играет ключевую роль в комплексном анализе эконо-

Рис. 1. Классификационные критерии статистического изучения капитальных вложений
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мического состояния и перспектив развития различных 
секторов. В рассматриваемом контексте система стати-
стических показателей, показывающая инвестиции в 
основной капитал по видам экономической деятельно-
сти, дает возможность выявить основные тенденции и 
направления движения финансовых ресурсов. Приве-
денный тезис имеет особое значение для принятия обо-
снованных стратегических решений в области экономи-
ческой политики и управления.

Капитальные вложения, выступая в качестве объ-
екта статистического исследования, выполняют роль 
системообразующего звена в анализе и планировании 
экономической деятельности, как на уровне государ-
ства, так и на уровне регионов или отдельных предпри-
ятий. В современных условиях национальная экономика 
во многом зависит от эффективности управления инве-
стиционными процессами, которые напрямую влияют 
на экономический рост и социальное развитие страны.

Для успешного управления инвестициями необхо-
дима качественная информационная база, которую пре-
доставляет статистическое исследование. Исследование 
сведений о финансировании основных средств и долго-
срочных капиталов позволяет более точно оценивать 
эффективность инвестиционных процессов и коррек-
тировать стратегию управления финансовыми ресурса-
ми. Мобилизация необходимых ресурсов и обдуманная 
стратегия финансирования обеспечивают предприятиям 
долговременный экономический рост и повышение их 
стоимости.

Инвестиции в основной капитал в секторе сельско-
го и лесного хозяйства являются одним из важнейших 
показателей, отражающих уровень финансирования и 
модернизации инфраструктуры в аграрном секторе. Рост 
объемов капитальных вложений способствует техноло-

гическому обновлению и повышению производитель-
ности, что оказывает положительное влияние на про-
довольственную безопасность и устойчивое развитие 
сельских территорий. Данные статистики по инвестици-
ям в сельское хозяйство позволяют оценить эффектив-
ность предпринимаемых мер и динамику финансовой 
поддержки данного сектора, что особенно актуально для 
России, в которой сельское хозяйство является не только 
одним из основных видов хозяйственной деятельности, 
обладающей природной спецификой, обусловленной се-
зонным фактором, но и сферой с нарастающими темпа-
ми экспортной ориентации.

Аналогичным образом, капитальные вложения в 
сектор строительства играют ключевую роль в развитии 
инфраструктуры и создании рабочих мест. Строитель-
ство объектов промышленного и жилого назначения 
оказывает непосредственное влияние на экономический 
рост, а также развитие смежных отраслей. Строитель-
ство сопряжено с рядом других важных отраслей – 
транспорт, промышленное производство и так далее. Не 
менее важно и то, что увеличение масштабов строитель-
ной отрасли положительно сказывается на разрешении 
демографических сложностей, поскольку подобного 
рода масштабирование свидетельствует о тенденции к 
разрешению «квартирного вопроса». Показатели инве-
стиций в строительную отрасль отражают темпы модер-
низации и расширения строительных мощностей, что 
способствует дальнейшему развитию городской и реги-
ональной инфраструктуры.

Капитальные вложения в сектор оптовой и рознич-
ной торговли являются не менее важным показателем, 
отражающим уровень развития внутреннего рынка и ло-
гистических систем. Вложения в модернизацию торго-
вых площадей и создание новых объектов инфраструк-

Рис. 2. Направления инвестиций в основной капитал согласно ОКОФ
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туры позволяют повысить эффективность дистрибуции 
товаров и улучшить доступность продукции для конеч-
ных потребителей. Статистические данные по инвести-
циям в торговлю предоставляют информацию о состоя-
нии этого сектора и его роли в экономике.

Сектор транспортировки и хранения занимает осо-
бое место в системе финансирования капитальных вло-
жений. Инвестиции в этот сектор необходимы для под-
держания и улучшения транспортной инфраструктуры, 
что напрямую влияет на качество логистических услуг и 
их доступность для бизнеса и населения. Рост объемов 
вложений в транспортировку и хранение способствует 
развитию логистических цепочек и снижению транс-
портных издержек, что в конечном итоге положительно 
сказывается на общей эффективности общественного 
производства.

Доходы консолидированных бюджетов служат важ-
ным индикатором финансовой устойчивости и эффек-
тивности использования капитальных вложений. Ста-
тистические данные по доходам бюджетов позволяют 
оценить степень финансовой нагрузки на экономику и 
возможности государственного финансирования клю-
чевых инфраструктурных и социальных проектов. Эти 
показатели также предопределяют уровень налоговых 
поступлений, что является важным элементом оценки 
фискальной политики государства.

Обобщая вышеизложенное, система статисти-
ческих показателей капитальных вложений по видам 
экономической деятельности позволяет получать це-
лостное представление о состоянии различных секто-
ров экономики, так как является основой для анализа 
экономической активности, оценки эффективности 
проводимых экономических реформ и выработки ре-
комендаций по направлению инвестиционной поли-
тики, как на государственном, так и на корпоративном  
уровнях.

Заключение
Безусловно, капитальные вложения являются важ-

ным драйвером экономического роста и модернизации 
реального сектора экономки. Статистическое исследо-
вание этих вложений позволяет принимать обоснован-
ные решения в финансовом управлении и стратегиче-
ском планировании. Благодаря проводимому анализу 
представляется возможным оценить текущую эффек-
тивность инвестиций и предсказать дальнейшие эко-
номические тенденции. Комплексное исследование 
капитальных вложений структурно включает в себя 
учет экономических и социальных факторов, оценку 
рисков и инвестиционного потенциала, что способству-
ет в выявлении наиболее перспективных направлений 
для вложений и купирует риски, особенно в условиях 
ограниченности ресурсов. С учетом вышеизложенного, 
капитальные вложения не только способствуют разви-
тию бизнеса, но и позволяют оптимизировать управле-
ние ресурсами, что усиливает конкурентоспособность  
предприятий и поддерживает долгосрочный экономиче-
ский рост.
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shocks, the availability of sufficient reserves of fiscal sustainability allows governments to pursue countercyclical fiscal 
policies, stimulating aggregate demand and mitigating negative consequences for national economies. On the contrary, the 
exhaustion of fiscal buffers is fraught with the onset of a debt crisis, loss of the country’s creditworthiness and systemic 
deterioration of the investment climate.
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Введение. На протяжении многих лет проблема 
оценки фискального пространства государства являлась 

предметом оживленных дискуссий в кругах отечествен-
ных и зарубежных экономистов, финансистов и экспер-
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тов по государственной политике. Актуальность данной 
темы определяется ключевой ролью, которую играет 
фискальное пространство в обеспечении макроэкономи-
ческой стабильности, создании условий для устойчиво-
го экономического роста и реализации стратегических 
инициатив государства. В периоды циклических спадов 
и кризисных потрясений наличие достаточных резервов 
бюджетной устойчивости позволяет правительствам 
проводить контрциклическую бюджетную политику, 
стимулируя совокупный спрос и смягчая негативные 
последствия для национальных экономик. Напротив, 
исчерпание фискальных буферов чревато наступлени-
ем долгового кризиса, потерей кредитоспособности 
страны и системным ухудшением инвестиционного  
климата.

Теоретические аспекты фискального простран-
ства. Фискальное пространство представляет собой 
один из ключевых концептов современной экономиче-
ской теории, который находит широкое применение в 
процессе разработки и реализации финансовой полити-
ки государства. Данное понятие отражает способность 
правительства осуществлять заимствования для финан-
сирования дефицита бюджета без серьезных негативных 
последствий для макроэкономической стабильности и 
долгосрочной платежеспособности страны.

Фискальное пространство выступает в качестве 
своеобразной «подушки безопасности», позволяющей 
органам власти маневрировать в сложных экономиче-
ских условиях, не прибегая к чрезмерному налоговому 
бремени или резкому секвестированию расходов. На-
личие достаточного фискального пространства дает 
возможность противодействовать циклическим колеба-
ниям, смягчая их негативное влияние на национальную 
экономику посредством проведения контрциклической 
бюджетной политики.

В период экономического спада фискальное про-
странство позволяет правительству увеличивать де-
фицит бюджета для поддержания совокупного спроса, 
инвестируя средства в инфраструктурные проекты, 
социальные программы и стимулирование деловой 
активности. С другой стороны, в периоды экономи-
ческого подъема наличие фискального пространства 
дает возможность снижать дефицит или даже форми-
ровать профицит, тем самым ограничивая инфляцион-
ное давление и создавая «буфер» на случай будущих  
кризисов [1, с. 41].

Помимо стабилизирующей роли, фискальное про-
странство имеет важнейшее значение для обеспече-
ния долгосрочной устойчивости государственных фи-
нансов. Оно позволяет абсорбировать потенциальные 
шоки, связанные с ростом расходов на обслуживание 
государственного долга, колебаниями курсов валют или 
другими непредвиденными событиями, не прибегая к 
чрезмерному повышению налогов или резкому сокра-
щению расходов.

Наличие существенного фискального пространства 
также повышает доверие инвесторов и кредиторов к 

стране, способствуя снижению стоимости заимствова-
ний на внутренних и внешних рынках. Это создает бла-
гоприятные условия для реализации инвестиционных 
проектов, стимулирования экономического роста и по-
вышения уровня жизни населения.

Вместе с тем, следует признать, что чрезмерное 
накопление государственного долга и постоянное нара-
щивание дефицита бюджета в погоне за расширением 
фискального пространства чревато серьезными макро-
экономическими рисками. Превышение определенного 
критического уровня долговой нагрузки может приве-
сти к эффекту «долгового навеса», когда опасения от-
носительно способности страны обслуживать свои обя-
зательства становятся все более обоснованными.

В подобных условиях инвесторы начинают тре-
бовать повышенную доходность по государственным 
ценным бумагам, компенсирующую возросшие риски, 
что, в свою очередь, ведет к дальнейшему наращиванию 
расходов на обслуживание долга и сжатию фискального 
пространства. Если данный процесс выйдет из-под кон-
троля, это может привести к полномасштабному долго-
вому кризису с катастрофическими последствиями для 
экономики страны.

Таким образом, сбалансированный подход к управ-
лению фискальным пространством, предполагающий 
взвешенную оценку рисков и выгод от дальнейшего 
наращивания государственного долга, является зало-
гом макроэкономической стабильности и устойчивого 
роста национальной экономики. При этом фискальное 
пространство должно восприниматься не как самоцель, 
а как инструмент достижения стратегических целей го-
сударственной политики, будь то модернизация произ-
водственной базы, развитие человеческого капитала или 
формирование современной инфраструктуры.

В условиях усложнения экономических процессов, 
волатильности финансовых рынков и роста геополити-
ческой нестабильности грамотное управление фискаль-
ным пространством приобретает особую актуальность, 
выступая в качестве важнейшего фактора конкуренто-
способности национальных экономик и благосостояния 
граждан.

Фискальное пространство представляет собой 
многогранное явление, на которое воздействует целый 
комплекс разнородных факторов, формирующихся как 
внутри национальной экономики, так и под влиянием 
внешних сил. Для эффективного управления данным ре-
сурсом крайне важно детально проанализировать при-
роду этих факторов, оценить степень их влияния и раз-
работать соответствующие механизмы нивелирования 
потенциальных рисков.

Одним из ключевых внутренних факторов, опреде-
ляющих масштабы фискального пространства, является 
состояние государственных финансов и, в частности, 
уровень накопленного государственного долга. Боль-
шое значение имеет структура долга: соотношение вну-
треннего и внешнего долга, доля заимствований в на-
циональной и иностранных валютах, сроки погашения 
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обязательств. Высокая доля валютных займов повышает 
уязвимость страны к колебаниям валютных курсов, в 
то время как преобладание краткосрочных инструмен-
тов делает государственные финансы более чувстви-
тельными к конъюнктурным изменениям на долговых  
рынках [2, с. 289].

Вторым важнейшим внутренним фактором явля-
ется состояние экономического цикла и перспективы 
роста национальной экономики. В периоды устойчи-
вого расширения производства и повышения уровня 
занятости фискальное пространство имеет тенденцию 
к увеличению за счет роста налоговых поступлений в 
бюджет. Напротив, в условиях рецессии или замедле-
ния экономической активности происходит автомати-
ческое сжатие фискального пространства вследствие  
сокращения налоговой базы и роста социальных транс-
фертов.

Существенное влияние на объем фискального про-
странства оказывает и фискальная дисциплина прави-
тельства, т. е. его способность соблюдать установлен-
ные нормативы по уровню бюджетного дефицита и 
государственного долга. Систематическое нарушение 
принятых фискальных правил чревато постепенной эро-
зией доверия инвесторов и, как следствие, удорожанием 
заимствований на рынке, что автоматически ведет к су-
жению фискального пространства.

Не следует также забывать о роли институциональ-
ных факторов, в частности, эффективности системы го-
сударственного управления, уровне коррупции в стране, 
степени независимости финансовых регуляторов. Сла-
бые институты, низкое качество госуправления и вы-
сокий уровень коррупции повышают риски нецелевого 
использования бюджетных средств, что закономерно 
подрывает фискальное пространство и ограничивает 
возможности правительства по проведению активной 
контрциклической политики.

Наряду с внутренними факторами, на объем фи-
скального пространства оказывают воздействие и внеш-
ние силы, ключевыми из которых являются состояние 
мировой экономики, волатильность на глобальных фи-
нансовых и товарных рынках, а также геополитическая 
обстановка.

В периоды глобальных экономических кризисов и 
рецессий фискальное пространство большинства стран 
существенно сужается под влиянием падения экспорт-
ных доходов, оттока капитала и снижения инвестици-
онной активности. Высокая волатильность на рынках 
энергоносителей и сырьевых товаров также создает зна-
чительные риски для стран-экспортеров, бюджеты ко-
торых в значительной степени зависят от конъюнктуры 
соответствующих рынков.

Серьезную угрозу фискальному пространству мо-
гут представлять и геополитические потрясения, будь 
то военные конфликты, террористические акты или вве-
дение экономических санкций в отношении отдельных 
государств. Подобные события зачастую приводят к 
масштабному оттоку капитала, сокращению инвестиций 

и торговых потоков, тем самым оказывая дестабилизи-
рующее воздействие на экономику в целом и государ-
ственные финансы в частности.

Наконец, нельзя не упомянуть о таком факторе, как 
демографические тенденции и, в частности, процессы 
старения населения, характерные для многих развитых 
стран. Рост численности пожилых граждан ведет к авто-
матическому увеличению расходов на здравоохранение, 
систему социального обеспечения и пенсионные выпла-
ты, что сокращает фискальное пространство и ограни-
чивает возможности правительств по проведению сти-
мулирующей бюджетной политики.

Таким образом, фискальное пространство форми-
руется под влиянием целого комплекса разнородных 
факторов, имеющих как внутреннее, так и внешнее 
происхождение. Для эффективного управления данным 
ресурсом органам государственной власти необходимо 
детально анализировать природу этих факторов, оце-
нивать степень их влияния и своевременно принимать 
соответствующие меры для нивелирования потенциаль-
ных рисков.

Только комплексный подход, учитывающий все 
многообразие воздействующих сил, позволит создать 
необходимый буфер фискальной устойчивости, который 
станет надежной опорой для реализации контрцикличе-
ской бюджетной политики и обеспечения долгосрочного 
экономического роста.

Оценка фискального пространства представляет 
собой одну из наиболее сложных и многогранных за-
дач, стоящих перед современными экономистами и раз-
работчиками государственной политики. Сложность 
данной проблемы обусловлена целым рядом факторов, 
среди которых можно выделить многообразие подхо-
дов к определению самого понятия «фискальное про-
странство», отсутствие единого универсального метода 
его количественной оценки, а также высокую степень  
неопределенности, связанную с прогнозированием бу-
дущей динамики ключевых макроэкономических пока-
зателей.

Тем не менее, за последние десятилетия ведущими 
международными организациями и национальными ис-
следовательскими центрами был разработан целый ар-
сенал методик, позволяющих с различной степенью точ-
ности оценивать объем фискального пространства для 
конкретной страны или группы стран. Все эти методики 
можно условно разделить на три основные группы: по-
казатели устойчивости государственного долга, инди-
каторы налогово-бюджетной политики и комплексные 
модели оценки.

К первой группе относятся наиболее распростра-
ненные и широко используемые методики, основанные 
на анализе динамики государственного долга и его со-
отношения с ключевыми макроэкономическими показа-
телями. Одним из базовых индикаторов данной группы 
является отношение государственного долга к валовому 
внутреннему продукту (ВВП), которое позволяет оце-
нить степень долговой нагрузки на экономику. Как пра-
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вило, значения данного показателя выше 60–70 % ВВП 
рассматриваются как сигнал о необходимости проведе-
ния жесткой бюджетной консолидации с целью сниже-
ния рисков долгового кризиса.

Помимо абсолютного уровня долговой нагрузки, 
для оценки фискального пространства также широко 
применяются такие индикаторы как отношение расхо-
дов на обслуживание долга к доходам бюджета, сред-
ние сроки погашения обязательств, структура долга по 
валютам и инструментам, а также различные рейтинги 
кредитоспособности, присваиваемые стране ведущими 
международными агентствами.

Недостатком методик данной группы является их 
ретроспективный характер и невозможность учесть по-
тенциальные будущие изменения в экономической конъ-
юнктуре и политике правительства. Именно поэтому 
многие эксперты рекомендуют дополнять их результаты 
более комплексным анализом, основанным на прогноз-
ных моделях.

Вторая группа методик базируется на оценке сте-
пени циклической скорректированности бюджетного 
баланса и уровня структурного бюджетного дефицита. 
Данные показатели позволяют определить, насколько 
сбалансированной является фискальная политика госу-
дарства с учетом текущей фазы экономического цикла и 
долгосрочных тенденций в экономике.

Одним из наиболее распространенных индикаторов 
в этой группе выступает циклически скорректированное 
первичное бюджетное сальдо – показатель, который от-
ражает состояние бюджета за вычетом процентных рас-
ходов и с поправкой на влияние экономического цикла. 
Положительные значения данного показателя свиде-
тельствуют о создании фискальных «буферов» и нали-
чии потенциала для стимулирующей бюджетной поли-
тики в будущие периоды.

Еще одним важным индикатором является пока-
затель фискального импульса, отражающий изменение 
структурного первичного сальдо бюджета в течение года. 
Отрицательные значения данного показателя указывают 
на проведение стимулирующей бюджетной политики,  
в то время как положительные – на сдерживающую по-
литику, направленную на консолидацию бюджета.

Несмотря на свою относительную простоту, ме-
тодики данной группы имеют ряд существенных не-
достатков. Во-первых, они зачастую основаны на оце-
ночных данных, таких как потенциальный объем ВВП 
и разрыв выпуска, что вносит дополнительную неопре-
деленность в результаты анализа. Во-вторых, они не 
учитывают целый ряд важных факторов долгосрочной 
бюджетной устойчивости, таких как демографические 
тенденции, состояние пенсионной системы и расходы 
на здравоохранение.

Именно поэтому наиболее предпочтительным под-
ходом к оценке фискального пространства является при-
менение комплексных экономико-математических моде-
лей, позволяющих учесть максимально широкий спектр 
релевантных факторов и провести всестороннюю коли-

чественную оценку перспектив государственных фи-
нансов на долгосрочном горизонте.

Одной из наиболее известных и авторитетных мо-
делей подобного рода является разработанная экспер-
тами Международного валютного фонда (МВФ) модель 
устойчивого бюджетного баланса (СУББМ). Данная 
модель основана на построении стохастических прогно-
зов движения государственного долга с учетом плани-
руемых мер бюджетной политики, ожидаемых темпов 
экономического роста, динамики процентных ставок и 
предполагаемой траектории других ключевых макропе-
ременных.

Результатом работы СУББМ является оценка тре-
буемого первичного сальдо бюджета, необходимого для 
стабилизации или снижения уровня государственного 
долга к заданной целевой отметке.

Альтернативный подход к моделированию фи-
скального пространства был предложен специалистами 
Европейской комиссии в рамках модели S2 («Устойчи-
вость государственных финансов»). В основе данной 
модели лежит оценка межвременного бюджетного огра-
ничения – условия, в соответствии с которым текущая 
приведенная стоимость всех будущих первичных дефи-
цитов бюджета должна быть равна стартовому уровню 
государственного долга.

Расчеты в модели S2 осуществляются на очень 
длительном временном горизонте, превышающем 100 
лет, что позволяет учесть влияние процессов старения 
населения и ожидаемой динамики расходов на здраво-
охранение и социальное обеспечение. Ключевым вы-
ходным показателем модели является требуемая кор-
ректировка первичного сальдо в процентах ВВП, необ-
ходимая для достижения межвременного бюджетного  
равновесия.

Помимо методик, разработанных международными 
организациями, существует также целый спектр наци-
ональных моделей оценки фискального пространства, 
учитывающих специфические особенности конкрет-
ных стран и регионов. Одной из наиболее передовых в 
этой области является модель финансовой устойчивости  
ФИНУСТ, применяемая Счетной палатой Российской 
Федерации для анализа бюджетных рисков.

В основе ФИНУСТ лежит стохастическое моде-
лирование множества сценариев развития российской 
экономики с учетом влияния внешних факторов, таких 
как динамика цен на нефть и курсов валют. Для каждо-
го из сценариев рассчитываются показатели состояния 
государственных финансов, включая динамику доходов, 
расходов и дефицита бюджета в среднесрочной и долго-
срочной перспективе. Результаты моделирования позво-
ляют оценить вероятность наступления неблагоприят-
ных событий, влияющих на фискальную устойчивость, 
а также определить резервы бюджета для обеспечения 
его сбалансированности.

Таким образом, оценка фискального пространства 
представляет собой многогранную задачу, требующую 
комплексного подхода и применения целого арсенала 
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методик, охватывающих как ретроспективный анализ 
накопленного государственного долга, так и построение 
долгосрочных прогнозных моделей. Только совместное 
использование различных методик позволит получить 
максимально полную и объективную картину текуще-
го состояния государственных финансов, а также обе-
спечит эффективное управление фискальными риска-
ми и грамотное расходование имеющихся бюджетных  
ресурсов.

Оценка фискального пространства в Россий-
ской Федерации. Пространственное развитие страны 
является одним из ключевых факторов, определяю-
щих устойчивость ее экономического роста, качество 
жизни населения, рациональное освоение территорий 
и использование природных ресурсов. Россия, обла-
дающая огромной территорией и значительным реги-
ональным многообразием, на протяжении многих де-
сятилетий сталкивается с серьезными дисбалансами 
в размещении производительных сил и концентрации  
населения.

В последние годы проблематика территориального 
развития все более выходит на первый план в связи с 
переходом к новой парадигме пространственного пла-
нирования и управления. Новый этап развития регионов 
России связан с утверждением в 2019 г. Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. В этом документе определены основные 
принципы и механизмы совершенствования системы 
территориального планирования с целью обеспечения 
устойчивого и сбалансированного социально-экономи-
ческого развития регионов и муниципальных образова-
ний [3, с. 154].

Ключевые положения данной Стратегии корен-
ным образом пересматривают традиционный подход к 
управлению пространственным развитием, основанный 
на принципах выравнивания уровней социально-эконо-
мического развития территорий и сглаживания межре-
гиональных различий. Вместо этого делается акцент на 
реализацию конкурентных преимуществ каждого ре-
гиона, агломерационных эффектов и межрегиональной 
интеграции. Предполагается развитие опорного карка-
са расселения вокруг крупных городских агломераций, 
создание территориально-производственных кластеров 
и хозяйственных зон особого правового режима.

Для анализа современных тенденций простран-
ственного развития России необходимо рассмотреть его 
основные количественные и качественные характери-
стики. В числе ключевых параметров можно выделить 
следующие:

 – cтепень концентрации экономической деятель-
ности и населения на ограниченной части территории.  
По данным Росстата, на начало 2022 г. в регионах, входя-
щих в состав Центрального и Приволжского федераль-
ных округов, проживало около 39 % населения страны 
при том, что их совокупная площадь составляла менее  
8 % территории РФ. Это свидетельствует о высокой про-
странственной поляризации развития;

 – неравномерность размещения городского населе-
ния. Около 28 % городских жителей страны сконцентри-
ровано в 16 крупнейших городских агломерациях, при 
этом в сельской местности проживает 25,3 % россиян. 
Наблюдаются продолжающиеся процессы внутренней 
миграции в крупные города и опустынивание обширных 
сельских территорий;

 – наличие обширных слабозаселенных и низкоос-
военных районов. К таковым относится значительная 
часть Сибири и Дальнего Востока, характеризующих-
ся очаговым размещением населения вдоль основных 
транспортных магистралей и вокруг районов добычи 
полезных ископаемых. В то же время около 8 % терри-
тории страны практически не имеет постоянного насе-
ления;

 – высокий уровень дифференциации регионов по 
основным социально-экономическим показателям. Раз-
рыв между лидерами и аутсайдерами развития по душе-
вому ВРП достигает 30–40 раз, по доходам населения –  
5–7 раз. При этом в последние годы эти диспропорции 
не имеют устойчивой тенденции к сокращению;

 – пространственная поляризация экономического 
развития и сосредоточение большей доли ВВП в огра-
ниченном числе регионов. На 10 ведущих субъектов РФ 
(включая Москву, Санкт-Петербург и нефтегазовые ре-
гионы) приходится около 60 % совокупного ВРП, в то 
время как среднедушевые показатели более чем у поло-
вины субъектов не превышают 50 % от среднероссий-
ского уровня;

 – значительное расхождение между уровнями раз-
вития человеческого потенциала в регионах-лидерах и 
остальных территориях. Так, по интегральному рейтин-
гу развития человеческого капитала первое и последнее 
места занимают соответственно Москва и Республика 
Тыва, при этом разрыв между ними составляет 4,5 раза.

Из представленных данных видно, что простран-
ственное развитие России по-прежнему характеризу-
ется глубокими дисбалансами. Помимо экономических 
диспропорций наблюдается значительная дифференци-
ация качества жизни между успешными столичными 
регионами и промышленными центрами, с одной сто-
роны, и остальной территорией страны – с другой. Эти 
проблемы оказывают комплексное негативное влияние 
на устойчивость роста экономики, усугубляют демогра-
фический кризис и способствуют деградации социаль-
но-экономического потенциала целых регионов и муни-
ципальных образований.

В целях преодоления пространственных диспро-
порций развития в последние годы реализуется ком-
плекс мер по стимулированию формирования крупных 
городских агломераций и территориальных кластеров, 
развитию транспортно-логистической инфраструктуры 
и созданию территорий опережающего экономического 
развития. Эти инструменты пространственной полити-
ки призваны обеспечить более эффективное использо-
вание местных конкурентных преимуществ и выступить 
«точками роста» региональных экономик.
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Вместе с тем, даже при сохранении положительной 
динамики, процессы пространственной концентрации и 
агломерирования сами по себе неизбежно усилят вну-
трирегиональную поляризацию развития, расширяя раз-
рыв между отдельными локальными территориями. Это 
также создает риски усиления оттока человеческих ре-
сурсов из менее привлекательных населенных пунктов 
в крупные города, постепенной деградации основной 
среды обитания россиян и сжатия национального эконо-
мического пространства.

В этой связи важнейшей компонентой новой мо-
дели пространственного развития должно стать со-
хранение и преумножение человеческого потенциала 
регионов через развитие социальной инфраструктуры, 
повышение качества жизни, укрепление региональной 
идентичности и инвестиции в человеческий капитал. 
Необходимо создание комфортной жизненной среды 
за пределами крупных городских агломераций, вклю-
чая развитие ключевых опорных городов, поддержку 
сельских территорий, малых и средних населенных  
пунктов.

Качество среды обитания во многом определяет-
ся наличием и доступностью услуг социальной сферы.  
В этом контексте проблемой пространственного раз-
вития является серьезное неравенство регионов и му-
ниципальных образований по обеспеченности важней-
шими объектами социальной инфраструктуры. Так, в 
удаленных районах Севера и в сельской местности по-
прежнему сохраняется дефицит медицинских учреж-
дений, школ, дошкольных организаций и спортивных 
сооружений. Для компенсации складывающихся дис-
пропорций необходимо развитие мобильных и дистан-
ционных форматов предоставления социальных услуг, 
а также активное бюджетное стимулирование развития 
социальной инфраструктуры в депрессивных террито-
риях.

Особого внимания требует транспортная обеспе-
ченность регионов как важнейший фактор их связан-
ности и доступности рынков. Высокая протяженность 
территории России и значительная удаленность многих 
населенных пунктов от основных транспортных кори-
доров существенно затрудняет развитие межрегиональ-
ных связей и выравнивание условий конкуренции для 
бизнеса. Преодоление этих барьеров видится в развитии 
не только крупных магистральных путей сообщения, 
но и разветвленной системы местных дорог, обеспечи-
вающих транспортную доступность муниципальных  
центров.

Для проведения всестороннего анализа текуще-
го состояния и перспектив развития фискального про-
странства России необходимо учитывать целый ком-
плекс факторов макроэкономического, структурного и 
институционального характера. Лишь на основе их си-
стемного рассмотрения можно сформировать адекват-
ное представление о реальных масштабах имеющихся 
у государства бюджетных резервов и возможностях их 
эффективного использования.

Одним из ключевых параметров, определяющих 
границы фискального пространства, является динамика 
государственного долга и его соотношение с размерами 
экономики. В соответствии с «бюджетными правила-
ми», установленными российским законодательством, 
отношение суммарного государственного внутреннего и 
внешнего долга Российской Федерации к ВВП страны 
не должно превышать 20 %.

Как свидетельствуют данные Министерства финан-
сов РФ, по состоянию на начало 2023 г. совокупный го-
сударственный долг составлял около 21,7 трлн рублей, 
или порядка 16,4 % ВВП. При этом его структура харак-
теризовалась выраженным преобладанием внутренних 
заимствований над внешними, что позволяет снизить 
валютные риски.

Подобные значения долговых показателей явля-
ются относительно низкими как по международным 
меркам, так и с точки зрения обозначенных пороговых 
ограничений. Для сравнения, среднее значение ин-
дикатора государственного долга для стран «Группы 
двадцати» на конец 2022 г. составляло около 88 % ВВП 
при максимумах свыше 130 % для ряда европейских  
государств.

Столь умеренные параметры долговой нагрузки 
формируют существенный запас прочности для бюд-
жетной системы России на случай дальнейшего обо-
стрения негативных тенденций в мировой экономике и 
ухудшения конъюнктуры на рынках энергоносителей. 
Кроме того, невысокий уровень государственного долга 
позволяет Правительству РФ привлекать дополнитель-
ные ресурсы на приемлемых условиях для финансиро-
вания инвестиционных проектов и реализации стимули-
рующей бюджетной политики.

Вместе с тем излишний оптимизм в отношении 
имеющегося фискального пространства был бы не-
уместен. Ситуация в российской экономике остается 
сложной и полна вызовов, способных в перспективе 
подорвать стабильность государственных финансов. 
В их числе можно выделить следующие ключевые  
факторы:

1) нарастающие геополитические риски и давле-
ние со стороны недружественных стран. Длительное 
сохранение тотальных экономических санкций против 
России неизбежно приведет к сокращению экспортных 
доходов бюджета, существенной утрате рынков сбыта и 
разрыву производственно-сбытовых цепочек. Это чре-
вато масштабным сжатием налоговой базы и снижением 
фискальных поступлений;

2) замедление темпов мирового экономического 
роста и стагнация экономической активности в стра-
нах-торговых партнерах России. Согласно прогнозам 
МВФ, в 2023 г. рост мирового ВВП едва превысит 3 %,  
а в 2024-м темпы роста могут опуститься ниже 3 %. 
Столь вялые показатели неизбежно окажут давление на 
спрос и цены на энергоресурсы и сырьевые товары, на 
которые приходится значительная доля российского экс-
порта;
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3) повышение степени волатильности на миро-
вых товарных рынках и рынках капитала. Высокая 
неопределенность в динамике цен на ключевые экс-
портные товары российской экономики и колебания 
глобальных процентных ставок осложняют процессы 
долгосрочного бюджетного планирования и управления  
рисками;

4) отрицательное влияние процессов старения на-
селения и изменений в возрастной структуре. Согласно 
расчетам Росстата, демографическая нагрузка на рос-
сийскую экономику будет возрастать, причем темпы 
данного процесса обгонят среднемировые показатели. 
К 2036 г. соотношение численности населения старше  
65 лет к трудоспособному населению составит около  
46 %. Это потребует опережающего роста расходов на 
пенсионное обеспечение и здравоохранение при сниже-
нии налоговых поступлений в бюджет;

5) усиление процессов регионального бюджетного 
дисбаланса. Такая ситуация приводит к наращиванию 
зависимости региональных властей от финансовой по-
мощи из центра и ограничивает их фискальную само-
стоятельность;

6) ограниченные возможности использования 
Фонда национального благосостояния в качестве «фи-
скальной подушки». По экспертным оценкам, на начало 
2023 г. объемы ликвидной части ФНБ сократились до 
6,6 трлн рублей (около 5 % ВВП) после масштабного 
задействования фондовых средств для финансирования 
дефицита бюджета в предыдущие периоды. При сохра-
нении текущих тенденций емкость данного ресурса мо-
жет оказаться исчерпанной в обозримой перспективе. 
Это усилит давление на механизмы внутреннего и внеш-
него долгового финансирования бюджета;

7) низкий уровень толерантности общества к фи-
скальным рискам. Как показывают регулярные социоло-
гические опросы, большая часть россиян негативно вос-
принимает перспективы наращивания государственных 
долговых обязательств и увеличения налогового бреме-
ни для населения и бизнеса. Подобная ситуация сужает 
коридор возможностей кабинета министров по манев-
рированию фискальными рычагами в случае ухудшения 
экономической ситуации.

Все эти факторы формируют своеобразный «иде-
альный шторм» для фискального пространства России, 
указывая на необходимость скорейшей структурной мо-
дернизации экономики, снижения ее сырьевой зависи-
мости и повышения устойчивости бюджетных доходов 
к внешним шокам. При сохранении текущей парадигмы 
развития с упором на экспортно-сырьевую модель воз-
можности государства по проведению контрцикличе-
ской бюджетной политики и финансированию долго-
срочных инициатив окажутся существенно ограничен-
ными уже в среднесрочной перспективе.

Ключевым индикатором сужения фискальных воз-
можностей выступает замедление темпов роста до-
ходов российского бюджета, которое проявилось уже  
в 2022 г. под влиянием обострения геополитической 

ситуации и кризисных явлений в экономике. Согласно 
предварительным оценкам Минфина России, в прошлом 
году номинальный прирост доходов федерального бюд-
жета составил всего 12,6 %, что является минимумом за 
последние 6 лет [4].

Столь скромная динамика фискальных поступле-
ний объясняется как сокращением доходов от экспорта 
энергоресурсов в результате введения западными стра-
нами эмбарго на российскую нефть, так и падением 
объемов налогооблагаемой базы внутри страны на фоне 
рецессии в ряде отраслей. Кроме того, негативное воз-
действие оказало обесценение рубля, усилившее инфля-
ционное давление и снизившее реальные доходы как на-
селения, так и корпоративного сектора.

Российская Федерация сталкивается с серьезными 
вызовами и ограничениями, препятствующими эффек-
тивному использованию имеющегося фискального про-
странства. Сохранение и расширение возможностей го-
сударства по проведению контрциклической бюджетной 
политики и реализации долгосрочных инвестиционных 
инициатив требует комплексных системных усилий, за-
трагивающих как институциональную сферу, так и от-
раслевую структуру национальной экономики.

В институциональном измерении первостепенное 
значение приобретает дальнейшее совершенствование 
системы государственного стратегического планирова-
ния и прогнозирования. Несмотря на целый ряд приня-
тых в последние годы нормативных актов, закрепивших 
основные принципы построения системы стратеги-
ческого управления, на практике качество планирова-
ния на федеральном и региональном уровнях зачастую 
оставляет желать лучшего.

Нередко встречается ситуация, когда стратегиче-
ские документы остаются декларативными, а практи-
ческая реализация государственной политики носит 
разрозненный, зачастую конъюнктурный характер. Это 
не позволяет органам власти всех уровней предвидеть  
и предотвращать надвигающиеся вызовы и угрозы, 
включая ухудшение внешнеэкономической конъюнкту-
ры и сокращение фискальных поступлений.

В этой связи требуется пересмотр действующих си-
стем стратегического планирования с акцентом на по-
вышение их гибкости, оперативности и практической 
применимости. Важно обеспечить внедрение методик 
формирования и верификации прогнозных сценариев 
развития макроэкономической ситуации на основе пере-
довых технологий моделирования и систем поддержки 
принятия решений. При этом приоритетное внимание 
должно уделяться разработке гибких «дорожных карт» 
и детализированных планов действий для различ-
ных ситуаций на основе объективного анализа рисков  
и угроз.

Одним из ключевых направлений совершенство-
вания государственного стратегического планирования 
должно стать усиление координации между различны-
ми участниками и уровнями управления. В настоящее 
время многие решения зачастую принимаются разроз-
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ненно, без должного согласования с другими органа-
ми власти и четкого представления о конечных целях. 
Возникает ситуация, когда одни ведомства преследу-
ют цели, входящие в противоречие с задачами, стоя-
щими перед другими министерствами и регионами.  
Таким образом, эффективность государственной поли-
тики оказывается заложницей межведомственных ба-
рьеров и дисбалансов.

Формирование единого стратегического простран-
ства, в рамках которого будут согласованы цели, при-
оритеты и ресурсное обеспечение различных направ-
лений государственной политики, видится важнейшей 
предпосылкой для оптимизации фискального простран-
ства и грамотного распоряжения бюджетными средства-
ми. При этом следует избегать излишнего централизма 
и командно-административных методов управления, 
которые в современных реалиях зачастую оказываются 
контрпродуктивными. Напротив, целесообразно разви-
вать механизмы согласования интересов и выстраивания 
партнерских отношений между центром и регионами, 
формируя горизонтальные связи и используя преимуще-
ства сетевых структур управления.

Преодоление этой негативной тенденции требует 
внедрения передовых методик оценки эффективности 
и результативности бюджетных расходов, а также раз-
витие системы государственного аудита как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. Необходимо 
совершенствование процедур государственных закупок, 
минимизация коррупционных рисков и исключение воз-
можностей для нецелевого использования бюджетных 
средств.

Серьезного внимания заслуживает и вопрос по-
вышения эффективности управления государствен-
ной собственностью, включая пересмотр подходов к 
определению необходимости и целесообразности уча-
стия государства в капиталах тех или иных компаний.  
В условиях ограниченных бюджетных ресурсов сохра-
нение в федеральной или региональной собственности 
низкорентабельных, устаревших или избыточных ак-
тивов представляется нецелесообразным. Напротив, 
выведение части этих активов в конкурентную сре-
ду за счет их приватизации или акционирования по-
зволит привлечь дополнительные инвестиции, повы-
сить качество управления и минимизировать нагрузку  
на бюджет.

Вместе с тем, вырученные от приватизации средства 
не следует рассматривать как источник пополнения те-
кущих доходов бюджета и финансирования расходов по-
требительского характера. Более рациональным видится 
формирование на базе этих ресурсов специализирован-
ных фондов долгосрочных инвестиций, ориентирован-
ных на софинансирование крупных инфраструктурных 
проектов, стимулирование инноваций и развитие пере-
довых технологий. Такой подход позволит обеспечить 
мультипликативный эффект для экономического роста и 
наполнить фискальное пространство России качествен-
но новым содержанием.

Наряду с оптимизацией институциональных ме-
ханизмов и процедур управления государственными 
финансами, важнейшее значение для расширения фи-
скального пространства в долгосрочной перспективе 
имеет структурная диверсификация российской эконо-
мики и снижение ее избыточной сырьевой зависимо-
сти. Как показывает мировой опыт, устойчивый эконо-
мический рост и наращивание налогооблагаемой базы 
могут быть достигнуты только за счет развития высо-
котехнологичных отраслей с высокой добавленной  
стоимостью.

Для российской экономики, где долгие годы при-
оритетным направлением являлся топливно-энергети-
ческий комплекс, диверсификация представляет собой 
непростую задачу, требующую масштабной мобилиза-
ции ресурсов и проведения комплексной структурной 
перестройки хозяйства. С одной стороны, необходимо 
сохранить достигнутые конкурентные преимущества в 
добывающих отраслях и секторах первичной переработ-
ки сырья. Однако в то же время следует интенсифици-
ровать усилия по формированию новых «точек роста», 
ориентированных на глубокую переработку, цифровиза-
цию, создание продуктов с высокой интеллектуальной 
составляющей.

Важной составляющей новой индустриальной по-
литики должна стать поддержка со стороны государства 
процессов формирования территориально-производ-
ственных кластеров в перспективных секторах обраба-
тывающей промышленности и сферы услуг. Эффектив-
ная кластерная политика позволит обеспечить благопри-
ятные условия для трансфера технологий, привлечения 
квалифицированных кадров и концентрации научных 
компетенций, что критически важно для перехода на ин-
новационную модель развития.

Помимо развития новых секторов и отраслей про-
мышленности, фискальное пространство России может 
быть расширено за счет интенсификации усилий по по-
вышению производительности труда и цифровизации 
экономических процессов. 

Несмотря на определенный прогресс в данных 
сферах, достигнутый в последние годы, разрыв между 
отечественными показателями производительности и 
передовыми мировыми практиками по-прежнему оста-
ется существенным. Преодоление этого разрыва по-
требует комплексной модернизации производственной 
базы, технологического перевооружения предприятий 
и повсеместного внедрения принципов бережливого 
производства. Особое внимание должно быть уделе-
но вопросам цифровизации и автоматизации рутин-
ных процессов как в реальном секторе, так и в сфере  
услуг.

Параллельно с усилиями по модернизации тради-
ционных отраслей промышленности, российским вла-
стям следует уделить приоритетное внимание новым 
высокотехнологичным рынкам будущего. К их числу 
можно отнести сегменты искусственного интеллекта, 
робототехники, биоинженерии, квантовых вычислений, 
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новых материалов и альтернативной энергетики. Имен-
но эти области с высокой долей разумного будут опреде-
лять технологический и экономический ландшафт гря-
дущих десятилетий.

Первостепенное значение для успеха на этих рын-
ках имеет обеспечение благоприятных условий для ис-
следований и разработок, стимулирование инноваций 
и поддержка венчурного предпринимательства. России 
необходимо создать собственные мощные научные шко-
лы и центры компетенций в вышеуказанных направле-
ниях, задействовав для этого как ресурсы ведущих на-
циональных университетов и научных институтов, так 
и механизмы государственно-частного партнерства для 
привлечения инвестиций.

Несомненно, фундаментальную роль в процессе 
технологической трансформации российской экономи-
ки призвано сыграть развитие человеческого капитала. 
Только сочетание передовых технологий с высококва-
лифицированными кадрами, обладающими навыками  
XXI в., позволит обеспечить долгосрочный устойчивый 
рост производительности труда и создание действитель-
но инновационных продуктов.

Для достижения этой цели потребуется масштабная 
модернизация национальной системы образования, при-
ведение ее в соответствие с требованиями экономики 
знаний. Помимо расширения фундаментальной подго-
товки в естественнонаучных и инженерно-технических 
дисциплинах, необходимо сфокусироваться на развитии 
таких навыков, как системное и креативное мышление, 
предпринимательские компетенции, цифровая грамот-
ность. Важным шагом станет повсеместное внедрение 
в учебный процесс современных образовательных тех-
нологий, основанных на использовании искусственного 
интеллекта, виртуальной и дополненной реальности.

Параллельно с обновлением системы образования 
должна происходить трансформация самих принципов 
организации труда и управления человеческими ресур-
сами. Акцент должен смещаться в сторону обучения 
в течение всей жизни, формирования гибких рабочих 
мест и реализации концепции «бесшовной занятости». 
Это позволит населению адаптироваться к ускоряю-
щимся технологическим сдвигам, повысит мобильность 
и многопрофильность рабочей силы.

В целом, успех усилий по расширению фискального 
пространства России в долгосрочной перспективе будет 
определяться способностью государства инициировать 
системные преобразования, затрагивающие все ключе-
вые области национальной экономики – от совершен-
ствования институциональных основ до модернизации 
производственно-технологической базы и развития че-
ловеческого капитала. Только соблюдая принципы ком-
плексности и последовательности реформ, Россия смо-
жет сформировать устойчивые источники бюджетных 
доходов, снизить зависимость от экспорта сырьевых то-
варов и создать необходимые резервы для противодей-
ствия кризисным явлениям и реализации долгосрочных 
стратегических инициатив.

Заключение. Проблема анализа и управления 
фискальным пространством государства является од-
ной из наиболее сложных и многогранных задач со-
временной экономической науки. Обусловлено это как 
многофакторной природой самого понятия фискально-
го пространства, так и существенными различиями в 
экономических моделях, структуре бюджетных систем 
и уровне институционального развития различных  
стран.

Для Российской Федерации как огромного феде-
ративного государства с асимметричным размещением 
производительных сил и высокой неравномерностью 
социально-экономического развития регионов данная 
проблематика приобретает особую актуальность. От эф-
фективного управления совокупным фискальным про-
странством страны напрямую зависят возможности цен-
тра по обеспечению единых стандартов жизни на всей 
территории и реализации крупных общенациональных 
проектов.

Проведенный анализ состояния государственных 
финансов Российской Федерации и основных рисков 
для их устойчивости в перспективе указывает на необ-
ходимость системных преобразований, затрагивающих 
как институциональную сферу, так и структуру реаль-
ного сектора экономики. Лишь в этом случае Россия 
сможет сформировать прочный фундамент для противо-
действия внешним шокам и создания подлинных «поду-
шек безопасности» для реализации контрциклической 
бюджетной политики.
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экономической мысли. Теоретические вопросы иллюстрируются исто-
рическим фактологическим материалом, а также примерами из реальной 
практики экономического развития.

Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика и управление», «Экономика»,  
«Экономическая безопасность», а также слушателей курсов повышения квалификации и программ профессио-
нальной подготовки, аспирантов и преподавателей, специалистов в области экономики и околоэкономической 
деятельности.
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Введение.
Для обеспечения текущего функционирования 

и совершенствования работы финансово-банковско-
го сектора (наряду с рядом других секторов) в России 
и других странах в последние годы прорабатываются 
ряд технологий и проектов, основанных на «глубокой» 
цифровизации информации, обработке больших дан-
ных, использовании искусственного интеллекта – в том 
числе в рамках разработанного в 2020 г. закона о ЦФА 
[29]. Первоначально российскими законодателями пред-
полагалось, что средства платежа – цифровые валюты 
(частные и валюты центральных банков) и ЦФА – это 
различные понятия. В частности, ЦФА в отличие от 
цифровых валют (особенно – децентрализованных) 
должны иметь «решение о выпуске», которое напомина-
ет проспект эмиссии в российском праве и устоявшиеся 
в 2010–2020-х годах в международной практике понятия 
инвестиционные (security) «токены» и «стейблкоины». 
Преимуществами ЦФА при этом являются: «понятный 
эмитент», «обеспеченный инструмент» (в отличие от 
криптовалют).

Однако, в 2022 г., а затем в начале 2024 г. в РФ были 
принят законы, разрешающие использовать ЦФА в ка-
честве средства платежа во внешнеэкономической дея-
тельности (с 1 января 2025 г.) [30]. Реестр операторов 
информационных систем, в которых осуществляется 
выпуск ЦФА, которой ведет ЦБ РФ, на 21 января 2025 г. 
включает тринадцать эмитентов, все из которых зареги-
стрированы в Москве [31].

На сегодня более удобным инструментом междуна-
родных расчетов, по мнению экспертов, представляются 
ЦВЦБ, в частности цифровой рубль, цифровой юань, 
цифровая рупия и другие. Отметим, что фактически 
ЦФА наряду с уже внедренными оплатой QR-кодом и 
NFC, тестируемыми, обновляемыми и внедряемыми 
центральными банками многих стран ЦВЦБ, частными 
криптовалютами и рядом других коммерчески успеш-
ных технологий платежных и реестровых операций в 
качестве основы использует технологии распределен-
ных реестров (ТРР). Данная технология достаточно дав-
но получила статус перспективной и многообещающей 
технологии для развития множества систем, связанных 
с хранением и передачей информации – платежных, 
клининговых, реестров различных прав и т. д.

Обзор литературы.
Зарубежные и российские авторы с рядом наци-

ональных и отраслевых вариаций прогнозировали си-
туацию, при которой использование распределенной 
регистрации транзакций на основе блокчейн (состав-
ляющая ТРР) обеспечивает существенное повышение 
скорости цифровых банковских, а также эмиссионных и 
иных операций с одновременным повышением степени 
их надежности и защиты [1; 2; 3], что может привести в 
перспективе 2025–2030 гг. к вопросу о перестройке работы 
всей традиционной финансово-банковской системы [4; 5].

В России для реализации дорожной карты разви-
тия высокотехнологичной области «Технологии рас-

пределенных реестров»1 в 2020 г. (год принятия закона 
о ЦФА) был предусмотрен ряд мер и решений с исполь-
зованием программного обеспечения (ПО) на основе 
модели открытого кода [32]. На основе ТРР с отрытым 
кодом предполагалось развивать ряд групп технологий: 
организации и синхронизации данных; обеспечения це-
лостности и непротиворечивости данных (консенсус); 
создания и исполнения децентрализованных приложе-
ний и smart-контрактов [6; 7]. При этом блокчейн-техно-
логии, формирующие так называемый универсальный 
журнал записей, открытый для всех участников опера-
ций (или подключенных к операционной сети), должен 
обеспечить как открытость операций, так и максималь-
но снизить задержки, обусловленные использованием 
участниками различного ПО.

С 2023 г. Сбербанк России («Сбер») стал тестиро-
вать блокчейн-архитектуры, добиваясь совместимости с 
сетью («экосистемой») децентрализованных финансов 
Ethereum [33]. Отметим, что ЦБ ЮАР с 2018 г. реали-
зовывал аналогичный проект с сетью Ethereum – проект 
Khokha [8] (для тестирования межбанковской платежной 
системы Khokha семь банков в ЮАР успешно использо-
вали Quorum – корпоративную реализацию Ethereum; в 
2022 г. была запущена вторая стадия проекта, которая 
выявила рад дальнейших вопросов2).

По мнению некоторых экспертов, в России в рамках 
дальнейшего развития ЦФА при доработке нормативной 
базы и создании отечественной экосистемы ТРР, наце-
ленной на разные функции, целесообразно на принци-
пах государственно-частного партнерства (ГЧП) и с ис-
пользованием открытого кода при государственной под-
держке и координации [1; 5; 6]. Однако при реализации 
данного направления развития только на внутреннем 
рынке – как ЦФА или как ЦВЦБ – экосистема ТРР будет 
обладать пониженной функциональностью, хотя отдель-
ные ее элементы и могут оказаться полезны.

К концу 2024 г., как отмечали в ЦМАКП, на меж-
дународном уровне не просматривалось конкретных 
перспектив становления многосторонней платежной 
системы, призванной закрепить «отвязывание» значи-
тельного объема международной торговли от долларо-
вых расчетов [9, с. 5]. В то же время главный «нарратив» 
для освоения и применения ЦФА и цифровых валют  

1 Дорожная карта развития высокотехнологичной области 
«Технологии распределенных реестров» была утверждена про-
токолом заседания президиума Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использования информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий ведения предприни-
мательской деятельности от 8 декабря 2020 г. № 31 как механизм 
реализации соглашения о намерениях между Правительством 
РФ и госкорпорацией «Ростех» от 10 июля 2019 г., заключенно-
го в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 8 июля  
2019 г. № 1484-р в целях развития ТРР.

2 Project Khokha 2 – Report. Exploring the implication of 
tokenisation in financial markets. South-African Reserve Bank (issue 
date 2022.05.20; request date 2025.01.15), 60 p. // URL: https://www.
resbank.co.za/content/dam/sarb/publications/media-releases/2022/
project-khokha-2/Project%20Khokha%202%20Full%20Report%20
6%20April%202022.pdf. P. 45
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в финансово-банковском секторе России – именно воз-
можность осуществлять международные расчеты, ми-
нуя санкции и возможности давления ряда стран [10; 11; 
12], которые все отчетливее обозначают свою цель по 
нанесению максимального экономического урона и ос-
лаблению позиций геополитических конкурентов, наи-
более сильными из которых в последние годы являются 
Россия и Китай.

Отметим, что такие крупные мировые экономики 
как Индия и Китай крайне осторожно подходят к вопро-
су прямого противостояния с конгломератом западных 
государств и экономик. Проблемы трансакций из Рос-
сии в мае-июне 2024 г., в частности, отчетливо показа-
ли, что китайские компании и, особенно, банки макси-
мально стараются избежать «вторичных экономических  
санкций».

В этих условиях чрезвычайно важно для всех сто-
рон оказывается взвесить все «плюсы» и «минусы» от 
введения и участия в новой платежной системе стран 
БРИКС, основанной на применении ТРР с использова-
нием ЦВЦБ и (или) ЦФА (токенов) стран – участниц и, 
главное, не привязанной калькуляции цен на продукцию 
и использовании в расчетах долларов США и евро. По 
оценкам некоторых экспертов, введение такой альтер-
нативной международной платежной системы стало бы 
самым существенным экономическим вызовом на теку-
щим момент [13; 14; 15].

Рассмотрим подробнее предлагаемые варианты та-
кой системы.

Предложения и проекты по созданию альтерна-
тивной международной платежной системы в рам-
ках БРИКС, не ориентированной на доллар США.

В период до начала 2022 г. рынки стран ЕС явля-
лись главным экспортным направлением и приносили 
наибольшую часть экспортной выручки России. Так 
экспорт в страны ЕС в 2017–2021 гг. составлял 44,73 % – 
58,92 % от всего объема экспорта из страны, существен-
но превышая долю Китая (10,90 % – 19,23 %), Турции 
(5,1 % – 7,4 %) и других стран [14]. Кроме того, именно 
торговля с ЕС в этот период, 2017–2021 гг., обеспечивала 
от 55,97 % до 86,04 % положительного торгового сальдо 
страны (для сравнения Китай – от -7,01 % до +2,94 %), 
являясь источником высоких доходов и высокого уровня 
рентабельности российского внешнеторгового сектора 
[14]. После 2022 г. ЦБ РФ и Федеральная таможенная 
служба России перестали публиковать географические 
данные о российском экспорте, но очевидно, что после 
введения санкций уровень оборота торговли с ЕС резко 
снизился. При этом значительный рост товарооборота 
с 2022 г. характеризует партнерские отношения России 
с ключевыми странами БРИКС – Индией и Китаем, а 
также с Турцией, Ираном, КНДР, Белоруссией, с рядом 
других стран.

Показателем этой роли являются такие данные: 
в июле – августе 2023 г. платежи по экспорту в юа-
нях составили 27 % от объема нетто, а по импорту 
– 36 %; торги юаня к рублю (40,4 %) и юаня к долла-

ру США (8,6 %) на российском валютном рынке [14] 
достигли почти половины его объема; значительная 
часть расчетов во внешней торговле была переведена  
в рубли.

Президент России в одном из своих выступлений 
заявил, что готов поддерживать роль юаня как междуна-
родного средства платежа в расчетах с дружественными 
странами Азии, Африки, Латинской Америки, Европы, 
что выходило бы за рамки только двусторонней торгов-
ли России с Китаем [34]. В свою очередь, по данным 
Минфина РФ, от 55 % до 65 % Фонда национального 
благосостояния России с 2022 г. размещалось в юаневых 
активах, и юань с этого периода стал играть роль пред-
почтительной валюты в целях сохранения золотовалют-
ных резервов России.

Дальнейший интерес Китая может состоять в том, 
чтобы при интеграции трансграничных платежных си-
стем Китая (CIPS) и России (SPFS) с целью увеличения 
масштабов расчетов в национальных валютах (около  
90 % расчетов в 2022–2024 годах приходилось на 
юань, и 10 % – на рубль) «продвигать» цифровой юань 
(e-CNY), с учетом опыта его использования в пилот-
ных программах внутренних транзакций и совместном 
проекте с Тайванем mBridge1, к которому впоследствии 
были подключены и ряд других стран. При этом китай-
ские регуляторы и игроки финансового рынка готовы 
взять на себя функции по координации деятельности 
бухгалтерско-аудиторских и кредитно-рейтинговых 
агентств двух стран для совершения большего объема 
операций с капиталом (инвестиционного характера) 
[14]. Для продвижения как международного платежного 
средства и интернационализации юаня Китай уже пре-
доставляет платформу «цифрового юаня», в частности 
в рамках глобального проекта «Один пояс – один путь»2  
[16; 17; 18].

Необходимо понимать, что следуя по пути, пред-
ложенному КНР, России необходимо преследовать соб-
ственные интересы, а передача на «аутсорсинг» управ-
ление цифровой валютой БРИКС Китаю, которая фак-
тически предполагается в текущем варианте проекта, 

1 Multiple Central Bank Digital Currency Bridge Project (или 
m-CBDC Bridge project) был инициирован в 2017 г., и с 2021 г. раз-
вивался как проект международной цифровой платежной системы 
между организациями Китая, Гонконга, Таиланда и Объединен-
ных Арабских Эмиратов (ОАЭ) при посредничестве их централь-
ных банков. В 2024 г. к проекту присоединился центральный банк 
Саудовской Аравии, а также банки, имеющие статус «наблюдате-
лей» из ряда других стран, включая Банк Индонезии, Банк Израи-
ля, Банк Южной Кореи и др.

2 В 2015 г. заработала система CIPS (от Crossborder Interbank 
Payment System), фактически альтернативная SWIFT, но в допол-
нение к расчетам и обмену информацией обеспечивающая также 
клиринг. В 2023 г. CIPS провела операции примерно на 123 трлн 
юаней ($17,25 трлн) между 1353 организациями в 110 странах,  
а всего ее бизнес к концу 2023 г. охватывал более 4400 бан-
ковских учреждений в 182 странах и регионах по всему миру.  
В 2024 г. объем проведенных операций увеличился на 44 % до  
175 трлн юаней, как и охватом бизнесом новых клиентов в разных 
регионах мира (CIPS Participants announcements) // URL: https://
www.cips.com.cn/en/index/index.html/
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не является стратегически обоснованным шагом, так 
как вызовет в будущем зависимость от другого круп-
ного международного игрока, который в один момент 
сможет поступить аналогично операторам систем Visa-
Mastercard и SWIFT1, отключившим обслуживание рос-
сийских клиентов в 2022 г.

Индия, Бразилия и ЮАР со своей стороны также 
реализовали в той или иной форме проекты цифровых 
национальных валют, при этом, как и Россия, в отличие 
от Китая – не имеют пока опыта их трансграничного 
применения. При этом Индия в инициативах по созда-
нию единой валюты БРИКС занимает довольно осто-
рожную позицию, в том числе в отношении проведения 
дальнейших совместных работ по созданию цифровой 
валюты объединения (БРИКС). С одной стороны, это 
может быть связано с закреплением ведущей роли Ки-
тая, с другой стороны, – с санкциями западных стран. 
В последние годы можно утверждать, что в рамках по-
вышения эффективности экспансии капитала, но в ус-
ловиях нарастающих противоречий с Китаем западные 
производственные и инновационные холдинги рассма-
тривают Индию как следующую после Китая и ряда 
стран АТР производственную площадку с относительно 
дешевой рабочей силой, потенциал которой следует ис-
пользовать в течение ближайших десятилетий. В этих 
условиях Индия не особенно заинтересована в участии 
в прямом противостоянии сложившейся системе расче-
тов на основе доллара [19].

Цифровая рупия (CBDC-R) тестировалась Ре-
зервным банком Индии с конца 2022 г., однако спустя  
1,5 года, в середине 2024 г., индийский регулятор банков-
ского рынка вынужден был признать, что электронная 
валюта не показала роста популярности, число транс-
акций с ней после первоначального, не очень большого 
интереса, у коммерческих банков сократилось в 10 раз2.

Таким образом, даже учитывая планы Банка России 
по началу расширенного тестового применения цифро-
вого рубля в 2025 г. (по времени несколько отстающее 
от аналогичных операций, уже совершенных ранее цен-
тральными банками стран БРИКС) рассчитывать на ско-
рое применение этого инструмента в международных 
расчетах России и даже на широкое распространение 
внутри страны вряд ли стоит [20; 21; 22]. Достаточно 
пессимистично о перспективах цифрового рубля по 
скорому «завоеванию рынка» высказались и в эконо-
мическом отделе газеты «Коммерсант» в конце 2024 г.:  
«В нынешнем виде цифровая валюта центральных бан-
ков хотя и кажется логичной и очень инновационной 

1 На начало 2025 г. система SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunications) обслуживает свыше 
11 000 финансовых учреждений из более чем 200 стран; штаб-
квартира общества находится в Бельгии. SWIFT участвует во вне-
дрении стандарта ISO 20022, который будет использоваться в рас-
четах с применением CBDC и в настоящий момент применяется 
также при реализации проекта mBridge.

2 2024: ЦБ Индии признал провал цифровой рупии (дата 
публикации 27.06.2024) // URL: https://www.tadviser.ru/index.php/
Статья:Цифровая_рупия_(CBDC-R).

идеей, но, похоже, не выдерживает столкновения с эко-
номической действительностью» [36].

Несмотря на отсутствие точных данных о стоимо-
сти внедрения цифровых валют, в настоящее время мож-
но утверждать по аналогии концепциями «зеленой энер-
гетики» или «водородного общества», что для большин-
ства начинающих участников рынка цифровых валют, 
включая центральные банки большинства стран, их вне-
дрение и поддержание в условиях небольшого спроса и 
отсутствия международного применения для текущих и 
инвестиционных операций будет оказываться чрезмер-
но дорогим. Единственной в настоящее время цифровой 
валютой, поддержание которой оказывается менее за-
тратно в среднем на операцию, чем у системы SWIFT, 
по имеющимся оценкам, является «цифровой юань» ис-
ходя из озвученной стоимости внедрения и операцион-
ных затрат проекта mBridge [12; 23; 24].

В результате, фактически единственным реально 
работающим в настоящее время и показывающим по-
ложительную динамику развития инструментом между-
народных расчетов, по функционалу близкому к SWIFT 
и минующему привязку к доллару/евро, в настоящее 
время является «цифровой юань», реализуемый через 
проекты mBridge и CIPS, полностью контролируемые 
финансовыми властями Китая. Также необходимо осоз-
навать, что «цифровая» природа данной расчетной си-
стемы, продвигаемой как финансовый подблок проекта 
«Один пояс – один путь», является вторичной по отно-
шению к возможности независимой от конгломерата за-
падных стран установки цен на продукцию и расчетов 
вне системы SWIFT.

Снижение трансакционных издержек при между-
народных расчетах респонденты недавнего опроса, 
проведенного Институтом цифровых денег, который яв-
ляется подразделением Официального форума кредит-
но-денежных и финансовых институтов (OMFIF), ста-
вят выше скорости обработки платежей [25]. В докладе 
«Игра на опережение: на пути к банкингу будущего», 
представленном к саммиту БРИКС, положительный эф-
фект от перевода внутренних и межстрановых расчетов 
в ЦВЦБ для модели, включающей 31 страну из состава 
БРИКС, наблюдателей, кандидатов на вступление и пар-
тнеров было оценен в 2,5–3 процентных пункта повы-
шения рентабельности (ROE) банковского сектора [37]. 
Однако, данный доклад не учитывал необходимых рас-
ходов на технологическую модернизацию систем бан-
ковских расчетов.

Задачей российских финансовых властей в обо-
зримой перспективе является безболезненное и без воз-
можной утраты финансового суверенитета «подключе-
ние» к предлагаемой китайской системе CIPS-mBridge 
с расчетом возможно более глубокой интеграцией в нее 
«цифрового рубля», что позволит достигать суверенных 
целей России и целей национальных компаний реаль-
ного и финансового сектора в первую очередь при вза-
имодействии с другими участниками в рамках проекта 
«Один пояс-один путь». В этой связи важное значение 
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имеет разработка Россией своей многосторонней циф-
ровой расчетно-платежной платформы BRICS Bridge.

Предложения и проекты по использованию ЦФА на 
основе ТРР в разных секторах экономики.

Предполагаемая более высокая надежность и про-
зрачность различных операций, проводимых на основе 
ТРР с отрытым кодом, позволяет возникать проектам 
их применения в различных сферах производственного, 
территориального и отраслевого управления (с разной 
степенью проработки и на разных стадиях реализации). 
Информацию о некоторых подобных проектах пред-
ставлена в табл. 1.

Таким образом, в различных стадиях реализации 
находится ряд проектов по использованию ЦФА в от-
раслях экономики России и на международном уровне –  
в основном в качестве инструмента удостоверения прав. 

Заключение.
Важной темой для дальнейших исследований по 

перспективам применения цифровых валют и ЦФА  
в финансово-банковском секторе и других секторах эко-
номики является оценка финансовой составляющей, 
включающей видимые (прямые) и трансакционные 
издержки на создание и поддержание национальных  
и международных цифровых платежных систем.

ТРР на основе блокчейн и открытых (закрытых) 
кодов являются в настоящее время ключевой техноло-
гией реализации потенциала как цифровых валют, так 
и ЦФА. По имеющимся оценкам, ЦВЦБ и ЦФА предо-
ставляют возможности достаточно надежной и быстрой, 
но дорогой для реализации на национальном и между-
народном уровне системы расчетов, окупить вложения в 
которую возможно лишь при наличии эффекта масшта-
ба – значительного числа заинтересованных клиентов в 
разных странах мира, готовых отказаться от расчетов по 

SWIFT (в долларах, юанях, евро и других поддерживае-
мых валютах). При этом, во-первых, в поддержку систе-
мы SWIFT будут выступать правительства ряда стран, 
оказывая экономическое, политическое и иное давление 
на тех участников, платежные агенты которых будут 
переходить в новую систему. Во-вторых, присоедине-
ние России к китайской платежной системе mBridge-
CIPS в отсутствие единства позиций стран – членов 
БРИКС в отношении создания единой цифровой валю-
ты блока несет долгосрочные риски. В этой связи важ-
ное значение имеет создание и предложение партнерам 
по блоку собственной разработки в виде многосторон-
ней цифровой расчетно-платежной платформы BRICS  
Bridge.
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Таблица 1
Проекты по использованию ЦФА в ряде сфер российской экономики

Примечание: составлено автором по открытым материалам в прессе,  
интернет-источникам, а также на основании данных [26; 27; 28].
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регионального уровня
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Аннотация. Анализ угроз экономической безопасности на региональном уровне является важным инструмен-
том для обеспечения стабильности и развития. Анализ помогает выявлять риски и минимизировать их, что делает 
регионы более привлекательными для вложений, помогает предсказывать и предотвращать возможные конфликты, 
позволяет органам власти более эффективно планировать и управлять ресурсами. К основным угрозам экономиче-
ской безопасности регионального уровня в России относятся геополитические риски (санкции, нарушение между-
народных связей), зависимость регионов от внешних источников финансирования, высокий уровень коррупции и 
неэффективное использование бюджетных средств, плохое состояние транспортной, энергетической и социальной 
инфраструктуры, дефицит высокотехнологичных товаров, дифференциация в уровне развития регионов, демографи-
ческие и экологические проблемы. Цель исследования – изучение наиболее вероятных угроз экономической безопас-
ности на региональном уровне. Были исследованы основные тенденции социально-экономического развития регио-
нов и выявлены угрозы экономической безопасности в регионах Центрального федерального округа за 2022–2023 гг. 
Сделаны выводы, что актуальными угрозами для рассмотренных регионов являются низкий уровень инновационной 
активности организаций (в Брянской области), низкий уровень качества автодорог и благоустройства жилищного 
фонда, высокий уровень бедности (в Брянской и Владимирской областях), дефицит регионального бюджета (в Белго-
родской области). Общими проблемами для всех регионов является естественная и миграционная убыль населения. 
Для снижения уровня угроз экономической безопасности регионального уровня можно предпринять следующие 
шаги в регионах: необходимо повышать привлекательность регионов для бизнеса и населения (развитие социальной 
сферы, финансовая поддержка бизнеса), разрабатывать меры по привлечению кадров из других регионов страны.

Ключевые слова: демографические проблемы, инновации, социальная сфера, угрозы, экономическая безопас-
ность
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Abstract. Analysis of threats to economic security at the regional level is an important tool for ensuring stability and 
development. The analysis helps to identify risks and minimize them, which makes regions more attractive for investment, 
helps to predict and prevent possible conflicts, and allows government agencies to plan and manage resources more effectively. 
The main threats to economic security at the regional level in Russia include geopolitical risks (sanctions, disruption of 
international relations), dependence of regions on external sources of financing, high levels of corruption and inefficient use 
of budget funds, poor condition of transport, energy and social infrastructure, shortage of high-tech goods, differentiation in 
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the level of development of regions, demographic and environmental problems. The purpose of the study is to study the most 
likely threats to economic security at the regional level. The main trends in the socio-economic development of regions were 
studied and threats to economic security in the regions of the Central Federal District for 2022‒2023 were identified. It was 
concluded that the current threats for the regions under consideration are the low level of innovative activity of organizations 
(in the Bryansk region), low quality of roads and housing improvement, high poverty level (in the Bryansk and Vladimir 
regions), and regional budget deficit (in the Belgorod region). Common problems for all regions are natural and migration 
population decline. To reduce the level of threats to regional economic security, the following steps can be taken in the 
regions: it is necessary to increase the attractiveness of the regions for business and the population (development of the social 
sphere, financial support for business), and develop measures to attract personnel from other regions of the country.

Keywords: demographic problems, innovations, social sphere, threats, economic security
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Введение
В современных условиях ключевое значение при-

обретает способность каждого отдельного субъекта Рос-
сийской Федерации вносить вклад в формирование об-
щей экономической безопасности государства, оставаясь 
при этом стабильным и развивающимся регионом, спо-
собным самостоятельно реагировать на угрозы, а также 
предсказывать и предотвращать их возникновение.

В последние годы экономика регионов в той или 
иной степени сталкивается с множеством негативных 
факторов, которые представляют собой значительные 
угрозы для экономической безопасности. Эти риски ох-
ватывают финансовую, информационную, социально-
экономическую, институциональную, правовую, техно-
логическую, интеллектуальную, кадровую, энергетиче-
скую и экологическую области.

Многими отечественными авторами рассматрива-
ются вопросы экономической безопасности регионов, 
в их числе М. З. Алиева, К. С. Караман, Р. К. Талов,  
В. Ю. Малкин, О. А. Голубцова, Е. Е. Самсина,  
С. О. Доржиева и др. Однако, в литературе нет актуаль-
ных исследований угроз экономической безопасности 
регионов Центрального федерального округа, которые 
будут раскрыты в данной статье.

Цель исследования состоит в изучении наиболее 
вероятных угроз экономической безопасности на реги-
ональном уровне. В статье были решены такие задачи, 
как: изучение сущности и видов угроз экономической 
безопасности, анализ показателей социально-экономи-
ческого развития регионов Центрального федерального 
округа, сравнение отдельных показателей со средним 
уровнем по стране, выявление основных угроз экономи-
ческой безопасности регионов и разработка путей сни-
жения их уровня.

Материалы и методы исследования
В работе были использованы следующие методы: 

изучение, обобщение, измерение, сравнение, анализ, 
метод графической интерпретации статистической ин-
формации. Основной метод, применяемый при анализе 
угроз экономической безопасности – анализ статистиче-
ских показателей. Место исследования – Брянская, Вла-
димирская, Белгородская области. В России Федераль-
ная служба государственной статистики отвечает за сбор 

и публикацию в открытых источниках статистических 
данных о развитии российских регионов. Для анализа 
угроз экономической безопасности в регионах, автором 
выбраны следующие показатели: профицит (дефицит) 
региональных бюджетов, уровень инновационной ак-
тивности организаций, уровень бедности и др. При этом 
для расчета показателей необходимо исследовать имею-
щиеся в свободном доступе данные за 2022‒2023 гг.

Результаты исследования
Любой фактор, который не был своевременно уре-

гулирован или не поддается управленческому контролю 
и оказывает отрицательное воздействие на социально-
экономические процессы, может представлять собой 
угрозу для экономической безопасности региона.

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности» определяет угрозы национальной без-
опасности как существующие и потенциальные явления 
и факторы, которые могут угрожать жизненно важным 
интересам Российской Федерации [1]. М. З. Алиева рас-
сматривает угрозу экономической безопасности регио-
на как наличие негативных факторов, способствующих 
дестабилизации экономической деятельности региона и 
препятствующих удовлетворению потребностей его на-
селения [2, с. 11].

Существуют различные виды угроз экономической 
безопасности. К. С. Караман и Р. К. Талов подчеркива-
ют, что угрозы в регионе, подобно проблемам, обладают 
причинно-следственной взаимосвязью, в рамках кото-
рой одна угроза может инициировать возникновение 
другой, что приводит к разрушению системы экономи-
ческой безопасности [6, с. 29].

Угрозы, подрывающие экономическую безопас-
ность государства, могут возникать как из внутренних, 
так и из внешних источников. Межэтнические конфлик-
ты и различные кризисные явления усугубляют вну-
тренние риски.

Л. В. Смоленникова выделяет среди наиболее зна-
чимых социальных угроз низкий уровень жизни граж-
дан, рост безработицы и негативные демографические 
тенденции [14, с. 308].

Н. Г. Гаджиев и С. А. Коноваленко акцентируют 
внимание на угрозах, касающихся кадровой безопасно-
сти, среди которых можно отметить уменьшение числа 
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хозяйствующих субъектов в регионе, снижение количе-
ства образовательных учреждений, уменьшение числен-
ности населения и увеличение заболеваемости [5, с. 7].

В свою очередь, Е. С. Рождественская и О. Р. Чистя-
ков подчеркивают значимость налоговой безопасности 
для обеспечения экономической устойчивости регио-
нов. Здесь угрозы связаны с эффективностью сбора на-
логов, наличием задолженности и правонарушениями в 
данной сфере [12, с. 106].

Е. А. Шибанихин и Е. Л. Опрышко подчеркивают, 
что факторы, угрожающие продовольственной безопас-
ности, как основе экономической безопасности, включа-
ют в себя миграцию сельских жителей в урбанизирован-
ные зоны, ограничения для внедрения инновационных 
технологий в аграрном секторе, колебания на глобаль-
ных рынках, продовольственные кризисы, измене-
ния климатических условий и экономические санкции  
[16, с. 317].

А. Д. Киселева и Т. И. Никитина акцентируют вни-
мание на том, что теневой сектор экономики представ-
ляет собой серьезную угрозу для экономической без-
опасности из-за сокрытия доходов и уклонения от нало-
говых обязательств, незаконных трансакций денежных 
средств за пределы страны [7, с. 263].

О. И. Кузнецов и Д. С. Григорьев выделяют диф-
ференциацию регионов по уровню развития и благосо-

стояния как значимую угрозу, что приводит к массовому 
оттоку, как финансовых ресурсов, так и квалифицирован-
ной рабочей силы из депрессивных территорий [8, с. 249].

А. В. Минаков и Л. Н. Иванова, анализируя риски 
в демографической области, подчеркивают уменьшение 
числа трудоспособного населения в стране, что пред-
ставляет собой опасность для экономической стабиль-
ности [11, с. 52].

В. Ю. Малкин и О. А. Голубцова указывают, что в 
текущих условиях на экономическую безопасность ре-
гиона существенно воздействуют такие факторы, как 
цифровое мошенничество, проблемы на рынке крипто-
валют, кибератаки, кибертерроризм и распространение 
дезинформации [10, с. 69].

Проведем анализ основных угроз экономической 
безопасности трех регионов Центрального федерально-
го округа.

В 2023 г. региональной бюджет Брянской и Вла-
димирской областей был профицитным, а Белгород-
ской области – дефицитным. Несмотря на улучшение 
значения показателя за год дефицит бюджета является 
угрозой, как для экономической стабильности, так и для 
социальной сферы, так как ограничивает возможности 
для развития региона и может повлиять на снижение до-
верия инвесторов, рост долговой нагрузки и социальной 
напряженности в обществе (рис. 1).

Источник: составлено авторами на основе [15]

Рис. 1. Динамика профицита (дефицита) региональных бюджетов
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Источник: составлено авторами на основе [15]

Рис. 2. Динамика уровня инновационной активности организаций
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Недостаток инноваций является угрозой экономи-
ческой безопасности, так как снижает конкурентоспо-
собность и замедляет развитие региональной экономи-
ки. Уровень инновационной активности организаций 
Брянской области в 2023 г. снизился и оставил 10,5 %, 
что было ниже среднего показателя по стране (11,3 %)  
(рис. 2).

Угрозами региональной безопасности являются 
плохое состояние транспортной, энергетической и со-
циальной инфраструктуры, так как затрудняет развитие 
бизнеса и привлечения инвестиций. Не смотря на рост 
доли автодорог, отвечающих нормативным требованиям 
во всех рассматриваемых регионах, во Владимирской и 
Брянской областях показатель в 2022‒2023 гг. был ниже 
среднего уровня по стране (рис. 3).

Аналогичная ситуация и по следующему показате-
лю (рис. 4).

Положительным фактом является высокий уро-
вень (выше среднего по стране) и рост обеспеченности 

населения жильем во всех анализируемых регионах  
(рис. 5).

Высокий уровень бедности в Брянской и Влади-
мирской областях является серьезной угрозой для эко-
номической безопасности (рис. 6).

Существенной угрозой для всех анализируемых 
регионов является естественная убыль населения в 
2022‒2023 гг. Наиболее сложная ситуация наблюдается 
во Владимирской области (рис. 7).

Отток мигрантов был зафиксирован в 2022‒2023 гг. 
во всех областях. (рис. 8).

В 2023 г. он сократился в Брянской и Белгородской 
областях и вырос во Владимирской области.

Обсуждение
Проведенный анализ угроз экономической безопас-

ности в регионах Центрального федерального округа 
позволяет сделать ряд выводов. Из положительных тен-
денций можно выделить низкий уровень угроз в Бел-
городской области в жилищной сфере, инновационном 

Источник: составлено авторами на основе [15]

Рис. 3. Динамика доли автодорог, отвечающих нормативным требованиям
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Рис. 4. Динамика уровня оборудования жилищного фонда всеми видами благоустройства
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Источник: составлено авторами на основе [15]

Рис. 6. Динамика уровня бедности
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Рис. 7. Динамика естественной убыли населения
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Рис. 5. Динамика общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя
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развитии, помимо этого в регионе высокое качество 
автодорог и низкий уровень бедности, что нивелирует 
риски в сфере экономической безопасности.

Общей проблемой для всех регионов является есте-
ственная и миграционная убыль населения, а для Брян-
ской и Владимирской областей основными угрозами 
региональной безопасности являются низкий уровень 
жизни населения, проблемы с инфраструктурой (доро-
ги, благоустройство жилья), для Белгородской области – 
дефицит бюджета.

По поводу снижения уровня угроз экономической 
безопасности существуют различные точки зрения.  
Е. Е. Самсина и С. О. Доржиева подчеркивают необхо-
димость прогнозирования потенциальных рисков и уси-
ления контроля над использованием государственных 
средств [13, с. 35]. А. В. Минаков и Л. Н. Иванова ак-
центируют внимание на важности повышения качества 
жизни населения путем совершенствования системы 
здравоохранения, стимулирования демографического 
роста и улучшения жилищных условий для молодых се-
мей [11, с. 52]. А. М. Арутюнян и Д. Н. Исаева считают 
необходимым поддерживать развитие бизнеса и прово-
дить комплексные реформы в социально-экономической 
сфере [3, с. 103]. Е. Г. Любовцева и И. А. Гордеева пред-
лагают пересмотреть распределение налоговых посту-
плений, оставляя регионам больший процент от собран-
ных налогов [9, с. 26]. Е. Ю. Архипова предлагает для 
решения проблем в отрасли строительства автодорог 
развивать государственно-частое партнерство, внедрять 
инновационные методы и технологии [4, с. 524].

По мнению автора, для решения выявленных про-
болеем в регионах необходимо упрощать процедуры 
регистрации и ведения бизнеса, повышать доступность 
для него кредитов, повышать эффективность налогового 
администрирования, больше инвестировать в жизненно 
важные отрасли, такие как здравоохранение, образова-

ние, жилье и технологии, разрабатывать программы по 
привлечению кадров из других регионов.

Заключение
Обобщая полученные результаты, можно сделать 

определенные выводы. Экономическая безопасность 
региона находится под угрозой, когда внешние силы це-
ленаправленно воздействуют на его хозяйственные ин-
тересы, создавая опасные ситуации.

Анализ показателей развития регионов Централь-
ного федерального округа выявил угрозы в демографи-
ческой сфере, финансовой, инновационной, жилищной. 
Наиболее благополучным регионом является Белгород-
ская область с высоким уровнем инновационного раз-
вития, низким уровнем бедности, высоким уровнем 
развития социальной инфраструктуры (дороги, жилье). 
Владимирская и Брянская области значительно отстают 
от среднероссийского уровня по большей части рассмо-
тренных показателей.

С учетом выявленных проблем были разработа-
ны рекомендации по снижению уровня угроз экономи-
ческой безопасности в регионах. Авторская позиция в 
следующем. Необходимо повышать привлекательность 
регионов для бизнеса и населения (упрощать процеду-
ры регистрации и ведения бизнеса, совершенствовать 
налоговую политику, кредитную политику, развивать 
социальную сферу). Следует разработать меры по при-
влечению кадров из других регионов страны (льготное 
жилье, субсидии, льготная ипотека).
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особенности процессуальных налоговых правоотношений, а также соот-
ветствующие аспекты деятельности налоговых администраций с учетом 
изменений в налоговом законодательстве.

Раскрыты элементы и формы регулирования налоговых правоотно-
шений с учетом цифрового характера развития экономики страны. Де-
тально выделены действующие нормы налогового процесса в механиз-
ме мероприятий налогового контроля и процессуальные аспекты при-
нудительного исполнения налоговых обязанностей субъектов налоговых  
отношений.
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Эффективность деятельности государственного ор-
гана управления на транспорте определяется не столько 

широтой охвата контролируемых им сфер, сколько ре-
альным соблюдением общественных интересов, дей-
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ственностью правовых механизмов. Государственное 
управление тогда будет успешным, если будет четкое 
понимание решаемых задач и проводимых мероприя-
тий, а также будет внедрен механизм оценки достиже-
ния ожидаемых конечных результатов [1; 2]. Социаль-
но-экономическое развитие зависит не столько от по-
дотчетности государственного управления населению, 
ее прозрачности, сколько от повышения эффективности 
деятельности органов государственного управления  
[3; 4]. Для получения максимального эффекта от данной 
деятельности требуется оценка не только совокупных 
результатов, но и постоянный мониторинг деятельно-
сти, а оценка деятельности должна осуществляться как 
в период реализации, так и по итогам реализации полно-
мочий [3; 5; 6].

Рассмотрим возможность применения математиче-
ского аппарата для оценки деятельности (эффективно-
сти работы) такого органа государственного управления 
на транспорте, как дорожно-патрульная служба (ДПС).

ДПС является структурным подразделением Госав-
тоинспекции и входит в структуру органов управления 
и подразделений Госавтоинспекции территориальных 
органов МВД России на региональном и на районных 
уровнях. ДПС является самым многочисленным по со-
ставу подразделением Госавтоинспекции. ДПС форми-
руется преимущественно в виде строевых подразде-
лений. Термин «строевые» означает, что их структура, 
внутренняя организация и система подчиненности близ-
ки к воинским формированиям.

По функциональному признаку в организационной 
структуре строевого подразделения ДПС можно выде-
лить следующие специализированные группы: руко-
водство, штаб, дежурная часть, группа исполнения ад-
министративного законодательства и розыска, группа 
дорожного надзора, материально-техническая часть, 
делопроизводство, батальоны, роты, взвод, отделения и 
группы ДПС.

Батальоны, роты, взвод, отделения и группы ДПС, 
занимаются надзором за дорожным движением, осу-
ществляют его регулирование, выявляют и пресекают 
случаи нарушения правил дорожного движения (ПДД) 
и общественного порядка, следят за состоянием дорог 
и дорожных сооружений, оказывают помощь участни-
кам дорожного движения и производят неотложные дей-
ствия на местах ДТП.

Методы деятельности ДПС включают в себя, пре-
имущественно, контрольно-надзорную и администра-
тивно-юрисдикционную составляющие, т. е., пред-
ставляют собой стадии государственного управления  
в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния (БДД).

Необходимо подчеркнуть, что эффективность кон-
троля за соблюдением установленных правил в сфере 
БДД, выявление и своевременное пресечение право-
нарушений во многом определяются правильностью 
выбора приемов и способов несения службы, форм ее 
организации, а также соответствующих вариантов рас-

становки имеющихся сил и средств. Исходя из прин-
ципиального единства содержания данной службы как 
таковой, вне зависимости от внешних обстоятельств  
(за исключением чрезвычайных ситуаций и особых ус-
ловий), рассмотрим ее основные методы:

1) наблюдение за дорожным движением;
2) предостережение участников дорожного движе-

ния от нарушений установленных правил;
3) контроль дорожных условий, элементов до-

рожной инфраструктуры, действий участников дорож-
ного движения, технического состояния транспортных 
средств (ТС), водительских, регистрационных и путе-
вых документов;

4) выполнение регулировочно-распорядительных 
действий при осложнении условий движения;

5) пресечение неправомерных действий участни-
ков дорожного движения и должностных лиц;

6) формирование информации о БДД.
При контроле за дорожным движением могут ис-

пользоваться стационарные средства автоматической 
фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-
транспортной инфраструктуры или специальных кон-
струкциях, и передвижные средства автоматической 
фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответ-
ственности постов, маршрутов патрулирования.

В качестве объекта оценивания рассмотрим показа-
тели деятельности трассового батальона ДПС. Понятие 
«трассовый» означает, что зоной обслуживания бата-
льона являются автомобильные дороги федерального 
или регионального значения, а не улично-дорожная сеть 
города, района.

Оценка деятельности определяется на основе зна-
чения критерия оценки подразделения в целом, шкала 
значений которого от 0 до 10.

Значение критерия оценки подразделения в целом 
определяется как среднее арифметическое значений 
критериев оценки 4-х функциональных групп, составля-
ющих деятельность батальона ДПС:

1) штатных и материально-технических ресурсов 
батальона;

2) контроль за движением, состоянием автодорог;
3) аварийность на дорогах зоны обслуживания  

(качество работы);
4) формирование информации об аварийности на 

дорогах зоны обслуживания
Критерий оценки 1-ой функциональной группы 

(ресурсы) определяется как среднее арифметическое 
значений частных критериев оценки, характеризую-
щих штатную оснащенность батальона, оснащенность 
патрульными ТС, оснащенность средствами связи, ос-
нащенность мобильными автоматизированными рабо-
чими местами (АРМ), т. е. комплексами программ, авто-
матизирующих действия, оснащенность специальными 
средствами для осуществления контрольно-надзорной 
деятельности.

Значения частных критериев рассчитываются как 
отношение показателя фактического наличия (числен-



Вестник экономической безопасности210 № 2 / 2025

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ности) к показателю по нормам положенности (штатной 
численности), умноженное на 10, и находятся в преде-
лах от 0 до 10.

Таким образом, получаем оценку ресурсообеспе-
ченности батальона ДПС, с которой батальон на обслу-
живаемых автодорогах выполняет возложенные на ДПС 
задачи.

Бесспорно, профессиональная деятельность каждо-
го структурного подразделения батальона вносит свой 
«вклад» в обеспечение БДД на обслуживаемой террито-
рии. Но, для оценки эффективности деятельности, вы-
ражающееся в предупреждении дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), будем рассматривать следующую 
деятельность батальона:

1) надзор за движением, контроль за соблюдением 
установленных правил, нормативов и стандартов участ-
никами дорожного движения и должностными лицами;

2) контроль за транспортно-эксплуатационным 
состоянием дорог, дорожной инфраструктуры и придо-
рожных объектов;

3) на основе изучения транспортного и пешеход-
ного движения формирование предложений по улучше-
нию организации движения и повышении БДД.

Данную деятельность в батальоне ДПС осущест-
вляют инспекторы ДПС и инспекторы группы дорожно-
го надзора, а также средства автоматической фиксации 
нарушений ПДД.

Итак, критерий оценки 2-ой функциональной груп-
пы представляет собой среднее арифметическое значе-
ний частных критериев оценки следующего:

1) нагрузки на 1 инспектора ДПС;
2) нагрузки на 1 инспектора группы дорожного 

надзора;
3) надзора за движением средствами автоматиче-

ской фиксации нарушений ПДД;
4) надзора за движением инспекторами ДПС;
5) контроля за состоянием дорог, дорожной инфра-

структуры и придорожных объектов;
6) формирование предложений по улучшению ор-

ганизации движения и повышении БДД;
7) реализация предложений по улучшению органи-

зации движения и повышении БДД.
Частный критерий оценки нагрузки на инспектора 

ДПС батальона определяется как отношение протяжен-
ности дорог зоны обслуживания батальона (км), прихо-
дящееся на 1 инспектора ДПС батальона, к такому же 
среднерегиональному показателю.

Частный критерий оценки нагрузки на инспектора 
дорожного надзора батальона определяется как отно-
шение протяженности дорог зоны обслуживания бата-
льона (км), приходящееся на 1 инспектора дорожного 
надзора батальона, к такому же среднерегиональному 
показателю.

Частный критерий оценки надзора за движением 
средствами автоматической фиксации нарушений ПДД 
определяется сравнением отношения выявленных ком-
плексами автоматической фиксации на дорогах батальо-

на фактов i-тых нарушений ПДД на 1 км протяженности 
дорог зоны обслуживания к такому же среднерегиональ-
ному показателю и отношения числа ДТП с пострадав-
шими на дорогах батальона с i-тым непосредственным 
нарушением ПДД на 1 км протяженности дорог зоны 
обслуживания к такому же среднерегиональному пока-
зателю.

Частный критерий оценки надзора за движением 
инспекторами ДПС определяется сравнением отноше-
ния выявленных инспекторами ДПС на дорогах батальо-
на фактов i-тых нарушений ПДД на 1 км протяженности 
дорог зоны обслуживания к такому же среднерегиональ-
ному показателю и отношения числа ДТП с пострадав-
шими на дорогах батальона с i-тым непосредственным 
нарушением ПДД на 1 км протяженности дорог зоны 
обслуживания к такому же среднерегиональному пока-
зателю.

Вот основные возможные (i-тые) нарушения ПДД. 
Допущенные водителем (лицом, управлявшим ТС): 
выезд на полосу встречного движения, несоблюдение 
очередности проезда, нарушение правил обгона, нару-
шение правил перестроения, нарушение правил распо-
ложения ТС на проезжей части, несоблюдение бокового 
интервала, неправильный выбор дистанции, наруше-
ние правил проезда пешеходного перехода, нарушение 
правил проезда ж/д переездов, нарушение требований 
сигналов регулировщика, нарушение требований ли-
ний разметки, нарушение требований дорожных знаков, 
превышение установленной скорости движения, несо-
ответствие скорости конкретным условиям движения, 
управление ТС лицом, не имеющим права на управле-
ние ТС, управление ТС в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, отказ водителя от прохож-
дения медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения, а также любые другие. Допущенные пеше-
ходом: переход через проезжую часть вне пешеходного 
перехода в зоне его видимости, переход через проезжей 
часть в непредназначенном для этого месте, в запре-
щенном месте, неподчинение сигналам регулирования, 
неожиданный выход из-за ТС, неожиданный выход из-
за стоящего ТС, неожиданный выход из-за сооружений 
(деревьев), ходьба вдоль проезжей части при наличии и 
удовлетворительном состоянии тротуара, игра на про-
езжей части, отсутствие световозвращающих жилетов, 
иные нарушения пешеходом. Допущенные пассажиром: 
создание помех для водителя в управлении ТС, наруше-
ние правил применения ремней безопасности пассажи-
ром, нарушение правил применения мотошлема пасса-
жиром, нарушения правил пользования общественным 
транспортом, иные нарушения пассажирами. Допущен-
ные иным участником: отсутствие световозвращающих 
жилетов (снаряжения) у лиц, осуществляющих работу 
на проезжей части, иные нарушения иных участников.

Частный критерий оценки контроля за состояни-
ем УДС, дорожной инфраструктуры и придорожных 
объектов определяется сравнением отношения выяв-
ленных фактов i-тых недостатков транспортно-эксплу-
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атационного состояния дорог на 1 км протяженности 
дорог зоны обслуживания к такому же среднерегио-
нальному показателю и отношения числа ДТП с по-
страдавшими с i-тым недостатком транспортно-эксплу-
атационного состояния на 1 км протяженности дорог 
зоны обслуживания к такому же среднерегиональному  
показателю.

Возможные (i-тые) недостатки транспортно-экс-
плуатационного состояния дорог следующие: неровное 
покрытие, дефекты покрытия, низкие сцепные качества 
покрытия, недостатки зимнего содержания, сужение 
проезжей части, наличие препятствий, затрудняющих 
движение ТС, неудовлетворительное состояние раз-
делительной полосы, неудовлетворительное состояние 
обочин, отсутствие, плохая различимость горизонталь-
ной разметки проезжей части, отсутствие, плохая раз-
личимость вертикальной разметки, отсутствие элемен-
тов обустройства остановочного пункта общественного 
пассажирского транспорта, отсутствие тротуаров (пеше-
ходных дорожек), ограничение видимости, плохая види-
мость светофора, неисправность светофора, отсутствие 
дорожных знаков в необходимых местах, неправильное 
применение, плохая видимость дорожных знаков, от-
сутствие дорожных ограждений в необходимых местах, 
отсутствие пешеходных ограждений в необходимых 
местах, несоответствие дорожных ограждений предъ-
являемым требованиям, отсутствие направляющих 
устройств и световозвращающих элементов на них, от-
сутствие временных технических средств организации 
движения в местах производства работ, отсутствие ос-
вещения, недостаточное освещение, неисправное ос-
вещение, несоответствие железнодорожного переезда 
предъявляемым требованиям, нарушения в размещении 
наружной рекламы, отклонение верха головки рельса 
трамвайных (железнодорожных) путей. А также любые 
другие, подлежащие учету.

Частный критерий оценки формирования пред-
ложений по улучшению организации движения и по-
вышении БДД определяется отношением числа сфор-
мированных и выставленных батальоном за отчетный 
период инициативных предложений в расчете на 10 км 
протяженности дорог к такому же среднерегиональному 
показателю.

Частный критерий оценки реализации предложе-
ний по улучшению организации движения и повышении 
БДД определяется отношением доли реализованных 
предложений из общего числа выставленных батальо-
ном предложений (включая ранее выставленные и не 
реализованные), к такому же среднерегиональному по-
казателю.

Таким образом, получаем оценку работы, прове-
денной батальоном за отчетный период времени.

Критерий оценки 3-ей функциональной группы (ка-
чество работы) представляет собой среднее арифмети-
ческое значений следующих частных критериев оценки:

1) аварийности по протяженности дорог зоны об-
служивания;

2) тяжести последствий ДТП;
3) структуры зоны обслуживания.
Частный критерий оценки аварийности по протя-

женности дорог зоны обслуживания определяется срав-
нением отношения количества ДТП с пострадавшими к 
протяженности дорог зоны обслуживания батальона и 
такого же среднерегионального показателя. Если отно-
шение равно 0,5 и менее, то значение критерия оценки 
равно 10, если отношение от 0,5 до 0,6, то 9,5, если от 
0,6 до 0,7, то 8,8, если от 0,7 до 0,8, то 8,2, если от 0,8  
до 0,9, то 7,5, если от 0,9 до 1,0, то 6,8, если от 1,0 до 1,1, 
то 6,1, если от 1,1 до 1,2, то 5,4, если от 1,2 до 1,3, то 4,8, 
если от 1,3 до 1,4, то 4,1, если от 1,4 до 1,5, то 3,4, если 
от 1,5 и более, то значение частного критерия равно 2,7.

Частный критерий оценки аварийности по тяжести 
последствий определяется сравнением отношения тя-
жести последствий ДТП батальона и такого же средне-
регионального показателя. Если отношение равно 0,5 и 
менее, то значение критерия оценки равно 10, если от-
ношение от 0,5 до 0,6, то 9,5, если от 0,6 до 0,7, то 8,8, 
если от 0,7 до 0,8, то 8,2, если от 0,8 до 0,9, то 7,5, если 
от 0,9 до 1,0, то 6,8, если от 1,0 до 1,1, то 6,1, если от  
1,1 до 1,2, то 5,4, если от 1,2 до 1,3, то 4,8, если от 1,3  
до 1,4, то 4,1, если от 1,4 до 1,5, то 3,4, если от 1,5 и бо-
лее, то значение частного критерия равно 2,7.

Для расчета частного критерия оценки структуры 
зоны обслуживания сначала исследуем зону обслужи-
вания трассового батальона ДПС. В зону обслуживания 
трассового батальона ДПС входят, как правило, авто-
мобильные дороги федерального и регионального зна-
чения, которые проходят (или не проходят) через насе-
ленные пункты, могут быть платными и бесплатными, 
автомагистралями и обычными автодорогами. Поэтому 
для исследования будем использовать следующие типы 
автодорог, представленные в табл. 1.

Если протяженность всех этих типов дорог оди-
наковая, то доля каждого типа в структуре зоны об-
служивания батальона равна 0,14, и частный критерий 
оценки в этом случае признаем равным 5. Но, факти-
чески доля протяженности типов автодорог в общей 
протяженности дорог зоны обслуживания каждого ба-
тальона разная, поэтому рассчитываем разность между 
фактической долей i-го типа дорог в общей протяжен-
ности дорог батальона и 0,14. Далее, за отчетный пери-
од рассчитываем доли количества ДТП на i-ых участках 
дорог региона в общем количестве ДТП по региону, и 
находим из них значение среднего линейного отклоне-
ния. Находим значения частных критериев оценки для 
i-го типа автодорог путем прибавления к 5 произведе-
ния данных показателей. Среди них находим среднее 
арифметическое. Таким образом, получаем оценку каче-
ства работы батальона (уровня БДД на обслуживаемой  
территории).

Критерий оценки 4-ей функциональной группы 
характеризует внесение информации о ДТП на до-
рогах зоны обслуживания в Автоматизированную 
информационно-управляющую систему Госавтоин-
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спекции (АИУС), и представляет собой среднее ариф-
метическое значений следующих частных критериев  
оценки:

1) нагрузки на 1 сотрудника батальона, в обязанно-
сти которого вменено внесение карточек ДТП в АИУС;

2) соблюдения сроков внесения карточек ДТП в 
АИУС;

3) качества заполнения карточек (соответствие 
внесенной информации реальности, отображаемой на 
приложенных документах и фотоматериалах).

Частный критерий оценки нагрузки определяется 
сравнением отношения количества внесенных в АИУС 
за отчетный период карточек ДТП к числу сотрудников 
батальона, в обязанности которых вменено внесение 
карточек ДТП в АИУС, к среднерегиональному значе-
нию. Если батальонное отношение превышает средне-
региональное в 1,5 и более, значение частного критерия 
оценки принимается равным 0, при превышении до 
1,5 – значение 2,5, при равенстве – 5, если меньше до 
0,5 – значение 7,5, если меньше 0,5, то значение прини-
мается равным 10.

Частный критерий оценки соблюдения сроков вне-
сения информации о ДТП в АИУС определяется до-
лей карточек ДТП, внесенных в АИУС с нарушением 
сроков без уважительных причин, в общем количестве 
внесенных карточек ДТП, и сравнением ее со средне-
региональной долей. Если батальонная доля превышает 
среднерегиональную в 1,5 и более, значение частного 
критерия оценки принимается равным 0, при превыше-
нии до 1,5 – значение 2,5, при равенстве – 5, если мень-
ше до 0,5 – значение 7,5, если меньше 0,5, то значение 
принимается равным 10.

Частный критерий оценки качества заполнения кар-
точек ДТП в АИУС определяется долей карточек ДТП, 
подвергшихся корректировке после соответствующих 
федеральных и региональных контрольных поручений, 
в общем количестве внесенных карточек ДТП, и срав-
нением ее со среднерегиональной долей. Если бата-
льонная доля превышает среднерегиональную в 1,5 и 

более, значение частного критерия оценки принимается 
равным 0, при превышении до 1,5 – значение 2,5, при 
равенстве – 5, если меньше до 0,5 – значение 7,5, если 
меньше 0,5, то значение принимается равным 10.

В заключении производим расчет значения крите-
рия оценки деятельности батальона. Исходя из значения 
критерия оценки батальона определяем оценку деятель-
ности батальона.

Оценка может быть 2-х типов.
1. Двухуровневая – «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно». В этом случае границей может яв-
ляться значение критерия оценки деятельности батальо-
на равное 5. Если значение критерия оценки больше или 
равно 5, то выставляется оценка «удовлетворительно», 
если меньше 5, то оценка – «неудовлетворительно».

2. Четырехуровневая – «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В этом 
случае границами могут являться значения критерия 
оценки деятельности батальона равные 4, 6, 8. Если зна-
чение критерия меньше 4, то выставляется оценка «неу-
довлетворительно», если меньше 6, то оценка «удовлет-
ворительно», если меньше 8, то оценка «хорошо», а если 
больше или равно 8, то выставляется оценка «отлично».

Варианты уровней оценки и границы значений кри-
терия оценки будут видоизменены после практической 
апробации методики.

Преимуществом данной методики является, пожа-
луй, то, что значения показателей деятельности бата-
льона сравниваются либо с требованиями нормативных 
документов, либо со среднерегиональным значением. 
Это должно дать возможность обеспечения «равных» 
условий при оценивании деятельности подразделений 
Госавтоинспекции. Деятельность подразделения оце-
нивается по достигнутым результатам в соответствии 
с имеющими кадровыми, материально-техническими 
ресурсами, а также с имеющейся спецификой объекта  
управления.

Все это должно способствовать объективной оцен-
ке и выработке оптимальных управленческих решений.

Таблица 1
Типы участков автодорог, используемые для расчета  

частного критерия оценки структуры зоны обслуживания

№ п/п Тип автомобильных дорог

1

Автодороги  
федерального значения

участки, проходящие через населенные пункты

2 участки автомагистрали бесплатные

3 участки автомагистрали платные

4 участки платные (без платных автомагистралей)

5 участки остальные

6 Автодороги  
регионального значения

участки, проходящие через населенные пункты

7 участки остальные
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Формирование дисциплины и самоконтроля у кур-
сантов МВД России через занятия дзюдо является клю-
чевой задачей их профессиональной подготовки, так как 
успешность служебной деятельности во многом зависит 
от способности к саморегуляции, стрессоустойчивости 
и принятию решений в экстремальных условиях. Совре-
менная педагогика рассматривает развитие этих качеств 

как неотъемлемый элемент профессионального станов-
ления, что делает физическую подготовку не просто 
средством тренировки, а инструментом формирования 
личности. Оперативно-служебная деятельность требует 
высокого уровня дисциплины и самоконтроля, что об-
уславливает необходимость педагогических методов, 
направленных на развитие волевых качеств. Доказано, 
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что обучение через физическую активность, особенно в 
рамках боевых искусств, способствует интернализации 
дисциплинарных норм, формированию устойчивости к 
стрессу и развитию способности к саморегуляции. Ме-
тодологические основы педагогики физического вос-
питания подчеркивают значимость последовательного 
освоения приемов, что развивает терпение, настойчи-
вость и умение контролировать свое эмоциональное со-
стояние.

Научная разработанность темы представлена в 
работах таких ученых, как О. А. Юсупова, которая от-
мечает, что «служебно-прикладная физическая под-
готовка имеет цель формирования знаний, умений и 
навыков, развития специфических двигательных спо-
собностей физических качеств до уровня, необходи-
мого в оперативно-служебной деятельности» [5, с. 48].  
А. В. Алдошин и его коллеги предложили частную мето-
дику обучения боевым приемам борьбы, что подчерки-
вает важность адаптации учебных программ к реальным 
условиям службы [1, с. 3].

Дзюдо обладает значительным воспитательным по-
тенциалом, выходящим за рамки физического развития. 
Формирование самоконтроля, дисциплины и волевых 
качеств достигается за счет принципов гибкости, ува-
жения и контроля. Систематическое педагогическое воз-
действие развивает внутреннюю мотивацию к соблюде-
нию норм поведения (А. С. Соловьев, Е. В. Иванова), 
а работа с эмоциональной регуляцией способствует 
устойчивости к стрессам (Л. Н. Жукова). Групповые 
тренировки формируют навыки сотрудничества и до-
верия (М. И. Кузнецов), а принцип постепенности обе-
спечивает развитие саморегуляции и волевых качеств 
(А. А. Кадочников, Т. Н. Алексеева), что делает дзюдо 
эффективным инструментом комплексного педагогиче-
ского воздействия.

Методология исследования, направленного на из-
учение влияния занятий дзюдо на формирование дис-
циплины и самоконтроля у курсантов МВД России, ос-
новывается на комплексном подходе, включающем как 
теоретические, так и эмпирические методы. Важность 
дисциплины и самоконтроля в профессиональной дея-
тельности сотрудников МВД подчеркивается в работах 
О. А. Юсуповой, которая акцентирует внимание на лич-
ностном развитии через боевые искусства. А. В. Алдо-
шин, в свою очередь, исследует педагогические подхо-
ды в спортивном воспитании, что позволяет выявить 
разногласия в методах обучения и тренировки.

В рамках данного исследования применяются ме-
тоды анализа и синтеза, а также сравнительный ана-
лиз существующих педагогических практик. Особое 
внимание уделяется изучению психофизиологических 
аспектов, связанных с занятиями дзюдо, что позволяет 
оценить их влияние на эмоциональную регуляцию и 
развитие волевых качеств курсантов. Важным элемен-
том методологии является использование наблюдения и 
анкетирования для сбора эмпирических данных о влия-
нии регулярных тренировок на способность курсантов 

регулировать стресс и контролировать эмоции в экстре-
мальных ситуациях.

Наставничество играет важную роль в формиро-
вании морально-нравственных качеств курсантов. Оно 
обеспечивает передачу опыта и знаний от более опыт-
ных инструкторов, что особенно важно в процессе об-
учения боевым видам спорта и поддержания дисци-
плины. Важность наставничества подчеркивается ис-
следованиями, указывающими на значимость личного 
примера в формировании волевых качеств (О. С. Панова,  
С. А. Яковцов) [2, с. 271]. Групповые и индивидуальные 
занятия развивают у курсантов навыки взаимодействия 
и сотрудничества, что способствует их профессиональ-
ной социализации.

Дисциплина и самоконтроль являются ключевыми 
компонентами профессиональной подготовки сотрудни-
ков МВД России, определяя их способность действовать 
в условиях оперативно-служебной деятельности. В пе-
дагогической практике дисциплина рассматривается не 
только как внешнее следование установленным нормам 
и требованиям, но и как внутренняя установка, форми-
руемая в процессе целенаправленного обучения и вос-
питания. Как отмечает В. А. Сластенин, педагогическая 
деятельность должна быть направлена на развитие вну-
тренней дисциплины через осознание обучающимися 
социальной значимости норм и правил поведения, а не 
только их формальное исполнение.

Самоконтроль, в свою очередь, представляет собой 
способность человека управлять своими эмоциями, по-
ведением и действиями в условиях неопределенности и 
повышенного стресса. В системе подготовки курсантов 
МВД данный навык формируется через специальные 
педагогические методики, включающие элементы си-
туационного моделирования, психологическую подго-
товку и методы саморегуляции. Например, в процессе 
профессионального обучения применяются трениров-
ки, в ходе которых курсантов ставят в условия моде-
лируемых стрессовых ситуаций, требующих мгновен-
ной реакции, сохранения самообладания и принятия 
решений в рамках установленных регламентов. Такие 
методы позволяют формировать у курсантов не толь-
ко когнитивные, но и поведенческие стратегии, обе-
спечивающие их готовность к выполнению служебных  
обязанностей.

Педагогический потенциал дзюдо в формирова-
нии дисциплины и самоконтроля. Занятия дзюдо обла-
дают высоким воспитательным потенциалом и широко 
применяются в педагогической практике подготовки 
курсантов МВД. Как отмечает Л. С. Выготский, фор-
мирование личностных качеств, включая дисциплину и 
самоконтроль, наиболее эффективно происходит в про-
цессе активной деятельности и взаимодействия с окру-
жающей средой. Боевые искусства, в частности дзюдо, 
создают благоприятные условия для такого обучения, 
сочетая физическое развитие с формированием эмоци-
ональной устойчивости и социальной ответственности  
[4, с. 421].
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Принципы дзюдо, такие как гибкость, уважение и 
контроль, способствуют формированию личностных 
качеств, необходимых для профессиональной деятель-
ности в правоохранительных органах. Гибкость, как 
в физическом, так и в психологическом смысле, игра-
ет ключевую роль в способности курсантов адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям службы. В условиях 
оперативной деятельности сотрудникам МВД необхо-
димо мгновенно оценивать ситуацию, учитывать раз-
личные факторы и корректировать свое поведение в за-
висимости от обстоятельств. Например, умение вести 
переговоры с агрессивно настроенными гражданами, 
не допуская конфликта, требует сочетания гибкости 
мышления, психологической устойчивости и само-
контроля, что активно формируется в ходе занятий  
дзюдо.

Другим важным принципом дзюдо является ува-
жение, которое формирует культуру взаимодействия и 
сотрудничества, играя ключевую роль в работе сотруд-
ников МВД. Во время тренировок курсанты учатся со-
блюдать спортивную этику, уважать партнеров, анали-
зировать собственные ошибки и извлекать уроки из не-
удач. В педагогической практике данный принцип имеет 
важное значение, поскольку он способствует развитию 
социальной ответственности и укреплению профессио-
нальной идентичности. Например, система наставниче-
ства, активно применяемая в правоохранительных орга-
нах, во многом основывается на принципе уважения к 
опыту старших коллег, что формирует у курсантов по-
зитивное отношение к служебной дисциплине и команд-
ной работе.

Дзюдо как средство развития самоконтроля и 
стрессоустойчивости. Самоконтроль – это один из 
важнейших компонентов профессиональной деятельно-
сти сотрудников МВД, который позволяет им сохранять 
самообладание в экстремальных ситуациях. Как утверж-
дает А. А. Третьяков, эффективность боевых приемов 
связана с учетом пространственных, временных и си-
ловых параметров движения, что подчеркивает важ-
ность комплексного подхода к физической подготовке  
[4, с. 419]. Необходимость сочетания физического и пси-
хологического аспектов обучения подтверждается тем, 
что контроль над телом напрямую зависит от умения 
управлять эмоциями.

Регулярные тренировки по дзюдо помогают кур-
сантам вырабатывать психологическую устойчивость, 
развивать умение справляться с повышенным уровнем 
стресса и сохранять концентрацию в критических ситу-
ациях. Исследования показывают, что занятия боевыми 
искусствами способствуют снижению уровня тревожно-
сти и формированию волевых качеств, таких как настой-
чивость, терпение и целеустремленность. Например, в 
тренировочном процессе часто используются элементы 
соревновательной деятельности, когда курсантам необ-
ходимо принимать решения в условиях жестких времен-
ных ограничений и физической нагрузки. Такая методи-
ка приближает процесс обучения к реальным условиям 

службы, в которых сотрудник МВД должен сохранять 
хладнокровие и действовать в соответствии с регламен-
том, даже находясь под сильным эмоциональным дав-
лением.

Кроме того, дзюдо формирует способность к само-
регуляции, что имеет решающее значение для предот-
вращения профессионального выгорания. В педагогике 
волевого воспитания подчеркивается, что самоконтроль 
развивается через осознание своих эмоциональных со-
стояний и умение управлять ими в стрессовых условиях. 
Включение в учебный процесс упражнений на концен-
трацию внимания, контроль дыхания и техники релакса-
ции позволяет курсантам лучше понимать собственные 
эмоциональные реакции и использовать эффективные 
стратегии саморегуляции.

Педагогические технологии в спортивном воспита-
нии, такие как игровые методы и ситуационные задачи, 
позволяют развивать способность курсантов к приня-
тию решений в условиях неопределенности. Эти методы 
укрепляют морально-волевые качества и способствуют 
всестороннему развитию курсантов. Эффективность за-
нятий дзюдо подтверждается исследованиями, указыва-
ющими на их связь с формированием профессионально 
значимых установок [3, с. 75]. Такой подход помогает 
интегрировать занятия дзюдо в образовательные про-
граммы МВД, повышая их роль в подготовке высоко-
квалифицированных сотрудников.

Педагогические подходы к формированию дисци-
плины и самоконтроля у курсантов МВД России через 
занятия дзюдо представляют собой комплекс методов и 
стратегий, направленных на развитие волевых качеств и 
эмоциональной регуляции. Важным аспектом является 
использование методик, которые способствуют не толь-
ко физическому, но и психофизиологическому развитию 
курсантов. 

Практическое применение занятий дзюдо открыва-
ет перспективы для повышения профессиональной под-
готовки курсантов через формирование самоконтроля и 
дисциплины. Адаптация учебных программ к реальным 
условиям службы позволяет не только развивать физиче-
скую подготовку, но и формировать навыки командной 
работы и лидерства. Как отмечает А. В. Алдошин, ис-
пользование специализированных методик значительно 
влияет на эффективность действий курсантов при вы-
полнении служебных задач [1, с. 3]. Интеграция совре-
менных педагогических технологий, таких как игровые 
методы и ситуационные задачи, усиливает адаптивные 
способности курсантов и их готовность к принятию ре-
шений в нестандартных ситуациях.

Таким образом, занятия дзюдо могут стать не 
только ключевым компонентом образовательных про-
грамм МВД, но и важнейшим инструментом формиро-
вания профессионально значимых качеств сотрудников 
правоохранительных органов. Регулярные тренировки 
способствуют всестороннему личностному развитию 
курсантов, укрепляют дисциплину, волевые качества, 
а также развивают когнитивные способности, крити-
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ческое мышление и стрессоустойчивость. Данный вид 
физической активности интегрирует в себя как при-
кладные навыки, необходимые для выполнения слу-
жебных задач, так и элементы психологической под-
готовки, позволяющие формировать самоконтроль и 
эмоциональную регуляцию в сложных оперативных  
условиях.

Внедрение дзюдо в образовательные програм-
мы требует комплексного подхода, включающего фи-
зическую, психофизиологическую и педагогическую 
составляющие. Система подготовки должна учиты-
вать индивидуальные особенности курсантов, обе-
спечивая постепенное развитие самоконтроля и дис-
циплины через специально разработанные методики, 
ориентированные на долгосрочный эффект. Важно не 
только обучать техническим приемам, но и прививать 
культуру поведения, уважение к установленным нор-
мам, развитие командной работы и профессиональной  
этики.
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Аннотация. При всем обилии существующих на сегодняшнее время моделей обучения специалистов для тех 
или иных областей деятельности нисколько не останавливается поиск научной мысли относительно изыскания но-
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ке специалистов в правоохранительной области, в рамках получения ими высшего образования, а также повышения 
имеющейся у них квалификации. Рассмотрены не просто игровые формы обучения, а основанные на принципах 
состязательности, построенные с использованием элементов цифрового сопровождения образовательного процесса. 
Подобная модель обучения может быть представлена различными конкурсными испытаниями соревновательного 
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специфических педагогические методов.
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Введение
Исследователи и практики находятся в постоянном 

поиске новых актуальных моделей обучения, несмотря 
на кажущуюся проработанность данного вопроса в пе-
дагогической науке. Рассматриваются и альтернативные 
подходы к классификации моделей обучения, сложив-
шиеся в теориях, в том числе и зарубежной педагоги-
ки [2]. Рассматриваются и анализируются и российские 
образовательные парадигмы в свете широкого спектра 
образовательных концепций и педагогических техноло-
гий [3].

Игровые методики организации учебных занятий 
постепенно интегрируются в образовательный процесс 
вузов, в том числе системы МВД России. Они стано-
вятся предметом научных исследований рада авторов.  
В своих работах ими проводится анализ термина «гей-
мификация» и подходы различных авторов к опреде-
лению данного термина, выделены основные критерии 
внедрения геймификации в учебный процесс ведом-
ственной образовательной организации [16].

Так можем встретить различные примеры внедре-
ния метода геймификации в образовательный процесс. 
Сотрудники Барнаульского юридического института 
МВД России раскрывают основные черты геймифика-
ции на примере применения игровых методов, внедрен-
ных кафедрой «Тактико-специальной подготовки» [12].

За счет игровой формы у курсантов и слушателей 
формируются необходимые для дальнейшего продук-
тивного вовлечения в учебу базовые психологические 
и физические качества [13]. В дальнейшем это позво-
ляет добиться высокого результата усвоения учебного 
материала и формирования отдельных практических  
навыков.

Представляется любопытным монографическое ис-
следование, направленное на изучение вопросов повы-
шения эффективности систем электронного обучения 
персонала за счет применения учебных курсов с инте-
грированными событийно-ориентированными игровы-
ми механиками [7].

Ранее в своих работах мы также останавливались 
на формирующемся в последнее время образовательных 
организациях МВД России тренде на использование 
игровых форм обучения, которые представлены в каче-
стве инновационных образовательных технологий [17]. 

Различные концепции обучения, применяемые к 
тем или иным обучающимся способны оказывать раз-
ный эффект и иметь разную эффективность [5; 18], что 
обуславливает актуальность данного исследования.

Рассматривая использование игровых и интерак-
тивных моделей обучения, построенных на принципе 
состязательности, при подготовке специалистов право-
охранительной системы, мы будем опираться, в том чис-
ле, на позицию Попкова В. А. и Коржуева А. В, кото-
рые в контексте потребности эволюционного развития 
современных методик образования в высшей школе, 
придерживаются необходимости перехода от информа-
тивных к активным методам и формам обучения – через 

включение в учебную деятельность элементов пробле-
матизации, научного поиска и разнообразных форм са-
мостоятельной работы (переход от школы воспроизве-
дения к школе понимания, школе мышления) [9].

Анализируя основные подходы современного об-
разования к игровым моделям обучения, можно прийти 
к выводу, что под ними следует понимать совокупность 
способов организации процесса передачи нового знания 
или закрепления изученного материала в игровой, раз-
влекательной и неназидательной форме [1; 8; 10].

Встречаем исследования, проведенные в форме 
социально-философского анализа игровых элементов. 
Авторы рассматривают «игроизацию» в виде дополни-
тельных образовательных элементов (ритуалов, пра-
вила и пр.) [11]. При этом ряд авторов настаивают на 
целенаправленном обучении педагогов применению 
указанным методик для равномерного развития струк-
турных компонентов игротехнической компетентности  
[6; 20].

В то же время, учитывая современное активное раз-
витие информационных технологий, вопросы примене-
ния интерактивных моделей в образовательной деятель-
ности становится крайне актуальным. При этом мы счи-
таем, что совокупное использование игровых моделей 
вместе с интерактивными позволяет обеспечить макси-
мальное вовлечение обучающихся в процесс изучения 
предлагаемого материала и максимальное его усвоение 
за счет использования эмоциональной окраски приоб-
ретаемых навыков, знаний и умений. При этом мы ни-
сколько не умоляем заслуг классических моделей пре-
подавания и считаем, что их комбинированное исполь-
зование наряду с вышеуказанными моделями позволит 
соблюсти оптимальный баланс вдумчивого и глубоко 
осмысления предложенных тематик с применением по-
лученных знаний в контексте тех или иных обучающих 
разновидностей игры.

Создавая интеллектуально-научный мост между 
прошлым и настоящим считаем уместным обратить-
ся к позиции Я. А. Каменского, который еще в XVII в. 
определил качество успешности обучения при наличии 
и степени развития трех обязательных элементов – раз-
ума (уровня интеллектуального развития), чувственного 
восприятия (наличие интереса к предмету изучения) и 
веры (религиозное воспитание помноженное на ощуще-
ние необходимости получения новых знаний ввиду их 
последующей пользы для индивида) [14]. Представля-
ется, что подобный подход является, по большей части, 
достаточно истинным и нисколько не утратил своей ак-
туальности и в современных реалиях. 

Исследуя различные труды в области интерактив-
ных методик преподавания, можно подытожить, что под 
ними следует понимать те или иные способы познания, 
осуществляемые в формах совместной деятельности 
обучающихся, где все участники образовательного про-
цесса (или группы, определенные педагогом) взаимо-
действуют друг с другом, обмениваясь информацией 
или мнениями; совместно или последовательно решают 
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возникающие в процессе решения той или иной задачи 
проблемы; моделируют ситуации; оценивают действия 
участников и свое собственное поведение; погружают-
ся в реальную атмосферу делового сотрудничества по 
разрешению проблем, с желательным использованием 
технических устройств фиксации, воспроизведения и 
передачи информации [4; 15; 19].

Анализируя изложенные концепции игровых и ин-
терактивных моделей обучения, можно обнаружить в 
их внутренней и содержательной сути много общего. 
Ввиду чего нами они будут рассматриваться в един-
стве и симбиозе их использования, так как считаем, что 
именно таким образом может наиболее эффективно до-
стигаться цель освоения необходимых навыков, знаний 
и умений у обучающихся в высших учебных заведе-
ниях по прикладным специальностям и направлениям  
подготовки.

Методы
При проведении настоящего исследования приме-

нялся комплекс методов, объединяющих как общетеоре-
тические (анализ литературных источников и научных 
публикаций по обозначенной теме с целью система-
тизации и анализа существующих подходов к обуче-
нию сотрудников ОВД, моделирование теоретических 
моделей взаимодействия участников), эмпирические 
(наблюдение за процессом обучения с применением 
игровой модели, фиксация результатов и поведения 
участников; проведение экспериментов с участием кур-
сантов и слушателей, а также последующее их интер-
вьюирование), так и специфические педагогические  
методы. 

Статистические методы применены для анализа со-
бранных данных, а контент-анализ содержания учебных 
материалов и игровых сценариев и отзывов участников 
позволил выявить ключевые факторы успеха. Игровые 
методы предполагали создание сценариев для состяза-
тельных игровых форм, направленных на развитие про-
фессиональных навыков сотрудников правоохранитель-
ных органов. Вовлечение обучающихся в разработку 
собственных игровых сценариев и их реализацию в про-
цессе обучения реализовывалось с использованием ме-
тода проектов. Оценка эффективности игровых элемен-
тов направлена на исследование их влияния на уровень 
мотивации в ходе обучения с использованием игровой 
модели.

Результаты
Предлагаемая нами интерактивно-игровая модель 

обучения, с применением технических средств, постро-
енная на принципе состязательности, позволяет в пер-
вую очередь самым непосредственным и эффективным 
образом воздействовать именно на чувственное воспри-
ятие изучаемого материала, при этом опираясь и базиру-
ясь на фундаменте «разума», как теоретико-интеллекту-
альной основе.

При этом хочется акцентировать внимание на 
аспекте важности применения таких элементов цифро-
вого сопровождения, как мультимедийные технические 

устройства, позволяющих расширить спектр возможно-
стей применения образовательных методик в контексте 
их разнообразия (что провоцирует дополнительный ин-
терес со стороны обучающихся, ввиду дополнительной 
эмоциональной окраски занятия) и повысить эффектив-
ность усвоения материала за счет дополнительной сто-
ронней визуализации заданий.

Основные вариации использования интерактив-
но-игровой модели обучения, с использованием воз-
можностей цифрового сопровождения технических 
средств, построенной на принципе состязательности, 
можно разделить на две группы. Первая – интерактив-
но-наглядная разновидность (где демонстрация зада-
ний происходит на большом экране с целью вовлече-
ния в процесс обучения всех присутствующих лиц); 
вторая – ограниченно-квестовая разновидность (где в 
условиях ограниченного пространства (сцена, аудито-
рия, специализированный полигон, центральная часть 
кабинета и т. д.) происходит реализация обучающими-
ся действий, в рамках сконструированной вводной, на-
правленных на решение конкретной задачи, в ходе чего 
они демонстрируют свои знания, навыки и умения в 
правоохранительной сфере. Стоит отметить, что в зави-
симости от тематики реализации предлагаемой модели 
обучения, возможно комбинирование указанных выше  
разновидностей.

На основе имеющегося опыта проведения заня-
тий по предложенной в данном исследовании мето-
дике, можем для наглядной их демонстрации пред-
ложить несколько возможных вариаций конкурсных  
испытаний.

Так, говоря об интерактивно-наглядной разновид-
ности, общей интерактивно-игровой модели обучения, 
построенной на принципе состязательности с использо-
ванием элементов цифрового сопровождения учебного 
процесса, можем, со своей стороны, предложить сле-
дующие вариации конкурсных испытаний, где в обяза-
тельном порядке необходимо использовать техническое 
устройство вывода изображения (экран, проектор) в до-
статочном размере для считывания информации на нем 
всей аудиторией обучающихся (рис. 1).

1. Интеллектуальные викторины с дифференциро-
ванной сложностью вопросов и видовым разнообразием 
их представления от текстового до видео- и аудиоформа-
тов (пример – изображение А).

2. Поэтапная расшифровка объектов, состав-
ляющих предмет изучения обучающихся (пример –  
изображение Б). Зашифровка возможна в следующих  
формах:

А. Визуально-реалистичной (когда изображение ис-
комого объекта замыливается, затирается, обозначается 
в качестве силуэта и т. д.);

Б. Текстовой (поэтапное представление текстовых 
подсказок, дополняющих раскрытие свойств искомого 
объекта).

3. Образно-символичные головоломки (например, 
ребусы).
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4. Логико-структурные головоломки (демонстра-
ция группы структурных элементов различных свойств, 
связанных между собой определенной логической це-
почкой умозаключений, до которой обучающийся дол-
жен самостоятельно догадаться, опираясь на ранее по-
лученные знания (пример – изображение № 4).

5. Скоростной опрос (в условиях ограниченно-
го времени педагог задает вопросы, подразумевающие 
конкретные и однозначные (не дискуссионные) ответы, 
ставящие обучающегося в ситуацию необходимости 
максимально быстро обращаться к имеющимся знаниям 
и принимать правильные решения).

Обсуждение
При применении, рассматриваемых методик препо-

давания, отдельное внимание хочется обратить на необ-
ходимость использования принципа состязательности. 
Его важность заключается в том, что он дает очень высо-
кую эмоциональную окраску, происходящему процессу 
преподавания и усвоения материала. При этом эмоции 
варьируются от положительных (радость, веселье, азарт, 
интерес и т. д.), до негативных (горечь, обида, раздра-
жение, стеснение и т. д.). Причем именно такая плеяда 
эмоций позволяет процессу обучения становится мак-
симально увлекательным и за счет данного обстоятель-
ства с высокой степенью эффективности откладываться 
в памяти обучающихся. В то же время, отработанные 
прикладные профессиональные навыки глубоко и ос-

новательно (иногда на уровне рефлексов) формируют-
ся у обучающихся, что, в свою очередь, также способ-
ствует достижению целей максимально эффективного 
усвоения как пройденного учебного материала, так и 
освоения новых навыков, знаний и умений в процессе  
применения игровых и интерактивных методик препо-
давания.

При этом важным аспектом становится правиль-
ное совмещение коллективных вариантов состязаний с 
индивидуальными. Поскольку умение работать и взаи-
модействовать в коллективе столь же важно, как и спо-
собность самостоятельно принимать решения и нести за 
них ответственность.

Указанные методики в контексте применения прин-
ципа состязательности исследованы нами на примере 
подготовки обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки в сфере правоохранительной 
деятельности. Это обусловливается сферой наших про-
фессиональных интересов; возможностью получить 
большую репрезентативную выборку; возможностями 
проверить указанные методики на практике и сделать 
выводы об их эффективности; высокой вариативно-
стью использования рассматриваемых образовательных 
моделей по учебным специальностям данной области; 
прикладным характером правоохранительных специ-
альностей. По нашим наблюдениям, максимальную эф-

Рис. 1. Примеры вариантов конкурсных испытаний:  
А – викторина с видовым разнообразием и дифференцированной сложностью вопросов;  

Б – расшифровка объектов (ответ – Иван Дмитриевич Путилин);  
В – образно-символичные головоломки (ответ – конфидент);  

Г – логико-структурные головоломки (ответ – убийство)
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фективность интерактивно-игровые модели обучения 
себя демонстрируют при подготовке будущих сотруд-
ников оперативных подразделений, следственных орга-
нов, органов дознания, подразделений по обеспечению 
общественного порядка и т. д.

В предлагаемой нами интерактивно-игровой кон-
цепции проведения части практических занятий, по-
строенных на принципе состязательности необходимо 
соблюдать четкий баланс интеллектуальной и развле-
кательной составляющих, где приоритет стоит отдавать 
именно интеллектуальной составляющей. В то же время 
не стоит игнорировать развлекательную часть данной 
обучающей концепции, поскольку это повлечет за со-
бой снижение эмоциональной окраски происходящего 
у достаточно большого количества обучающихся, что,  
в свою очередь, негативным образом скажется на эффек-
тивности усвоения материала.

Предлагаемая интерактивно-игровая концепция, 
независимо от количества вовлеченных на том или 
ином этапе занятия задействованных лиц от общего 
числа учебной группы, должна обеспечивать вовлече-
ние всех ее членов в происходящее действо, если не в 
качестве активных участников, то в качестве зрителей. 
Для этого педагогом должны быть обеспечены надлежа-
щие условия восприятия происходящего занятия всеми 
обучающимися в группе. Для этого рекомендуется ре-
ализовывать интерактивно-игровые учебные модели, 
построенные на принципе состязательности в центре 
учебной аудитории или полигона. Концепция состяза-
тельности в должной мере способна себя проявить при 
надлежащем уровне азарта. При этом педагог должен 
четко контролировать этот уровень с целью недопу-
щения переизбытка эмоций, которые способны приту-
плять функции мозга по интеллектуальному познанию 
действительности, при превалировании эмоциональной  
составляющей.

Самый простой и эффективный способ обеспече-
ния состязательности при реализации исследуемой об-
разовательной модели мы видим в оценке эффективно-
сти решения поставленных перед обучающимися задач, 
с помощью оценок. Конечно, личный авторитет препо-
давателя тоже не стоит списывать со счетов, который 
может себя проявлять в похвале или указании на ошиб-
ки обучающихся, однако именно получение оценки по 
итогу занятия способно поддерживать необходимый 
уровень стремления и бодрить обучающегося на протя-
жении всего периода. При этом критерии оцениваемо-
сти должны быть обозначены педагогом в самом начале 
занятия, чтобы служить неким стимулом у обучающих-
ся. Не рекомендуется оценивать участников на неудов-
летворительные оценки (если только в самых крайних 
случаях, когда ими всячески демонстрируется неже-
лание участвовать в учебном процессе). Оценивать ли 
только победителей на отличные оценки, или дифферен-
цировать участников по категориям – отлично, хорошо 
и удовлетворительно, – все это остается на усмотрение 
преподавателя в зависимости от его видения учебного 

процесса, а также изучаемой темы или особенностей 
учебной группы. В случае дифференцированного подхо-
да к оценке участников необходимо ориентироваться на 
количество правильных ответов, данных ими или коман-
дой. За критерий дифференцирования можно применять 
время, затраченное на выполнение задания или количе-
ство найденных объектов. 

То есть необходимо ориентироваться на такие по-
казатели, которые легко могут быть подвергнуты раз-
граничению. Для этого преподавателю следует на про-
тяжении занятия вести подсчет баллов (очков), которые 
в последующем и могут быть переведены в оценки. Во 
время занятия, проводимого в подобной форме, реко-
мендуется не объявлять промежуточные результаты об-
учающимся для сохранения интриги до конца конкурс-
ного задания (испытания). При этом в рамках одного 
учебного занятия может быть реализовано одно или не-
сколько конкурсных заданий, где по результатам оценки 
общего количества правильных ответов или количеству 
выигранных конкурсных заданий, выставляется оценка 
отдельно обучающимся или команде в общем, если за-
дания выполнялись в ее составе.

В то же время преподаватель должен обладать вы-
соким уровнем авторитета в учебной группе, ввиду чего 
подобные методики рекомендуется применять в первую 
очередь там, где он уже провел уже хотя бы некоторое 
количество занятий и обучающиеся с ним знакомы. При 
этом предлагаемые педагогом решения заданий, в рам-
ках рассматриваемой учебной модели, не должны но-
сить дискуссионный характер. Ответы на поставленные 
вопросы должны быть четкие и конкретные без возмож-
ности использования витиеватых формулировок. Это 
все необходимо для наличия ощущения справедливости 
у обучающихся при оценке их ответов, поскольку при 
игнорировании данного условия может возникать боль-
шое количество конфликтных ситуаций, отвлекающих 
учеников от сути учебного процесса и заставляющих 
их акцентировать внимание на качестве и правильности 
оценки педагогом, продемонстрированных ими навы-
ков, знаний и умений.

Ограниченно-квестовая разновидность общей ин-
терактивно-игровой модели обучения, с применением 
технических средств, построенной на принципе состя-
зательности, может быть представлена различными кон-
курсными испытаниями соревновательного характера, 
опирающимися на необходимость применения и исполь-
зования полученных ранее знаний, умений и навыков в 
форме выполнения соответствующей последователь-
ности действий, способной привести к правильному 
ответу или решению поставленной преподавателем  
задачи. 

Относительно особенностей подготовки специ-
алистов правоохранительной системы, следует обратить 
внимание, что рассматриваемая разновидность предло-
женной модели должна определяться необходимостью 
имитации с максимальной степенью реалистичности 
и достоверности их будущей служебной деятельности. 
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При этом следует обратить внимание на необходимость 
надлежащего обеспечения необходимым инвентарем; 
качественного воспроизведения обстановки и условий, 
в которых будет реализовываться ограниченно-кве-
стовая модель; качественную проработку сценариев 
соревновательных квестов; введение при необходимо-
сти в сценарий персонажей, отыгрывающих ролевые 
модели, имитирующие действия лиц, с которыми по 
службе с большой долей вероятности придется стал-
киваться обучающимся, при окончании своего обуче-
ния и поступлении на службу в практические органы. 
При этом состязательность может обеспечиваться  
как параллельным участием соревнующихся обучаемых 
(или их групп) в одной локации, так и последователь-
ным.

Заключение
Подводя итог проведенному исследованию, посвя-

щенному выработке и формулированию интерактив-
но-игровой модели обучения, с элементов цифрового 
сопровождения учебного процесса, построенной на 
принципе состязательности, при подготовке специали-
стов правоохранительной системы, а также обоснова-
нию ее эффективности, можно констатировать, что, 
несмотря на то, что мы находимся на начальной стадии 
разработки его концептуальных основ, тем не менее, 
совокупность объективных свойств и признаков, изло-
женных выше, позволяют констатировать правильность 
и корректность изложенной учебно-педагогической  
методики.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы возникновения и профилактики буллинга в образовательных органи-
зациях среднего образования, как общественно опасного явления. Даны определения, классификация буллинга, рас-
крыты участники данного явления, причины и условия возникновения и развития. Охарактеризовано современное 
состояние проблемы буллинга, законодательное регулирование, система профилактики и ее субъекты. Отдельным 
направлением профилактики является работа органов внутренних дел, и, в частности, инспектора по делам несо-
вершеннолетних, как их представителя. Приведены проблемы взаимодействия с образовательными организациями, 
предложены пути решения. Рассмотрены результаты эксперимента по профилактике буллинга инспектором по делам 
несовершеннолетних во взаимодействии с образовательной организацией на примере специально разработанной 
программы. Эксперимент проведен на базе образовательной организации среднего образования среди обучающихся 
8 классов. Первоначальный этап изучение показал наличие проблем в коллективах. В процессе реализации разрабо-
танной инспектором по делам несовершеннолетних программы профилактики буллинга, проведенной в течение 3 
месяцев с обучающимися в экспериментальной группе, были получены результаты, свидетельствующие о снижении 
напряженности, пересмотре своих взглядов обучающимися, возникновении интереса к развитию. В контрольной 
группе ситуация осталась без изменений, наоборот наблюдались предпосылки к росту напряженности в коллективе. 
Приведены практические рекомендации педагогическому составу по профилактике буллинга во взаимодействии с 
сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.
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Abstract. The problems of the occurrence and prevention of bullying in educational institutions of secondary education 
as a socially dangerous phenomenon are considered. The definitions and classification of bullying are given, the participants of 
this phenomenon, the causes and conditions of its occurrence and development are revealed. The current state of the bullying 
problem, legislative regulation, the prevention system and its subjects are characterized. A separate area of prevention is the 
work of the internal affairs bodies, and, in particular, the juvenile affairs inspector, as their representative. The problems of 
interaction with educational organizations are presented, and solutions are proposed. The results of an experiment on the 
prevention of bullying by an inspector of juvenile affairs in cooperation with an educational organization are considered using 
the example of a specially developed program. The experiment was conducted on the basis of an educational organization of 
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secondary education among 8th grade students. The initial stage of the study showed the presence of problems in the teams. 
During the implementation of the bullying prevention program developed by the juvenile affairs inspector, conducted for 3 
months with students in the experimental group, results were obtained indicating a decrease in tension, a revision of their 
views by students, and an interest in development. In the control group, the situation remained unchanged, on the contrary, 
there were prerequisites for an increase in tension in the team. Practical recommendations are given to the teaching staff on 
the prevention of bullying in cooperation with employees of the juvenile affairs inspectorate of the internal affairs bodies of 
the Russian Federation.

Keywords: bullying, educational organizations of secondary education, pedagogical process, prevention
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Введение
Проблема профилактики буллинга продолжает 

оставаться актуальной, поскольку современное обще-
ство содержит много опасностей и угроз, как в реаль-
ном, так и виртуальном мире, которые требуют от лич-
ности разумной осторожности, бдительности, знаний в 
правовой сфере. Буллинг является серьезной проблемой, 
с которой сталкиваются дети и подростки в современ-
ном обществе. Особенно остро она проявляется в об-
разовательных учреждениях, где несовершеннолетние 
проводят большую часть своего времени. Проявление 
буллинга ведет к формированию отрицательных уста-
новок детей и подростков, выражается в их антиобще-
ственном поведении, способствует образованию групп 
несовершеннолетних отрицательной направленности.

Изучение проблемы буллинга началось в XX в. и 
продолжается в настоящее время. Данное явление рас-
сматривалось в трудах зарубежных отечественных педа-
гогов и психологов по вопросам буллинга, в частности, 
определено понятие «буллинг» (К. Дьюкс, Д. Олвеус,  
Р. Каталано, К. Д. Хоукинс, Е. Роланд, О. М. Дорошенко) 
[1, с. 67], и приведена его классификация (Д. А. Лэйн,  
П. К. Смит, И. Витни, А. В. Тельминова, Н. Я. Сайгушев, 
О. А. Веденеева, А. А. Царан, Ю. А. Простакишина), вы-
явлены причины возникновения (Д. Олвеус, Ю. С. Вто-
рушина, С. В. Митрухина, Е. Н. Власова, В. П. Анто-
нов, Е. А. Башмакова, И. Г. Евсеева), изучены участники 
буллинга (В. Бесаг, В. Р. Петросянц, А. А. Нестерова,  
Т. Г. Гришина, М. Л. Тарасенко, А. И. Павлишак,  
А. А. Реан), и рассмотрены его последствия (А. В. Жу-
равлева, Г. Н. Артемьева, Э. И. Шафиева, К. Б. Муротму-
саев) [2, с. 233].

Тем не менее, продолжают оставаться открытыми 
проблемы профилактики данного явления, связанные с 
развитием общества, в том числе, активным использо-
ванием информационных технологий. Данное явление 
по-прежнему наблюдается среди обучающихся образо-
вательных организаций среднего образования. Следует 
отметить, что в большинстве своем, действия связанные 
с буллингом, не предусматривают уголовную или адми-
нистративную ответственность лиц, их совершающих 
(отсутствие прямых законодательных ограничений, 
либо возраста наступления ответственности). В то же 
время, наблюдается взаимосвязь буллинга с общим ко-
личеством правонарушений, совершаемых несовершен-

нолетними. За последнее десятилетие на фоне двукрат-
ного снижения количества преступлений (на 54,1 %;  
с 59,5 тыс. в 2014 г. до 27,3 тыс. в 2023 г.), совершен-
ных несовершеннолетними и числа их участников  
(на 58,9 %; с 54,3 тыс. в 2014 г. до 22,3 тыс. в 2023 г.), 
поступательно сокращалось количество выявленных и 
поставленных на профилактический учет лиц в возрас-
те до 18 лет. Соразмерно уменьшался массив состоящих 
на профилактическом учете органов внутренних дел 
подростков (-38,2 %; с 159 тыс. в 2014 г. до 98,2 тыс.  
в 2023 г.). В 2024 г. 55 % (62 603) несовершеннолетних, 
из общего числа взятых органами внутренних дел на 
контроль (113 901), были поставлены на профилакти-
ческий учет за совершение административных правона-
рушений, в 8,7 % (или 9 903) случаях – преступлений, 
12,6 % (или 14 399) – общественно опасных деяний до 
достижения возраста привлечения к уголовной ответ-
ственности [3].

Решение проблемы буллинга в общеобразователь-
ных организациях предполагает комплексный подход  
и затрагивает педагогические, психолого-педагогиче-
ские, социологические, юридические и другие области 
знаний.

Важными направлениями в исследовании проблем 
профилактики буллинга в образовательных организа-
циях, является деятельность субъектов профилактики 
и выработка мер профилактики. В наименьшей степени 
изучена работа инспекторов по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел МВД России по данному 
направлению.

В этой связи, целью исследования является разра-
ботка и апробация комплекса мероприятий проводимых 
инспектором по делам несовершеннолетних по про-
филактике буллинга в условиях общеобразовательной 
организации. Для достижения цели обозначены следу-
ющие задачи:

1) на основе комплексного анализа литературы 
рассмотреть понятие «буллинг» в различных отраслях 
гуманитарного знания;

2) проанализировать профилактическую работу 
инспектора ПДН в общеобразовательных организациях 
и определить сущность его работы в сфере профилакти-
ки буллинга;

3) разработать и апробировать профилактическую 
программу «Школа дружбы и уважения»;
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4) предложить педагогические рекомендации 
общеобразовательным организациям по профилактике 
буллинга в школьной среде.

Отмечается эффективность данной работы в рам-
ках межведомственного взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений несовершеннолетних 
в ходе реализации комплекса профилактических меро-
приятий (педагогическая программа «Школа дружбы и 
уважения»).

Для получения результата применялись следующие 
методы:

1. Теоретические методы исследования – анализ, 
обобщение, сравнение, индукция.

2. Эмпирические методы исследования – наблюде-
ние, изучение педагогического опыта, анкетирование, 
изучение продуктов педагогической и творческой дея-
тельности.

3. Математические методы исследования – измере-
ние, сравнение, интерпретация.

Исследование проведено на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения го-
родского округа Долгопрудный средней общеобразо-
вательной школы №6 имени Героя Советского Союза  
Н. Ф. Гастелло (далее – МАОУ г. о. Долгопрудный СОШ 
№ 6 имени Героя Советского Союза Н. Ф. Гастелло).

Практическая значимость исследования заключа-
ется в том, что выводы и результаты исследования, а 
также разработанные рекомендации могут использо-
ваться в общеобразовательных организациях в целях 
формирования уважительного отношения среди детей 
и подростков, а также предотвращения буллинга среди 
школьников.

Значимость изучения темы буллинга заключается в 
том, что данное явление широко распространено в со-
временном обществе и оказывает негативное влияние на 
различные сферы жизни людей, особенно подростков и 
детей.

Буллинг ‒ это агрессивное преследование и изде-
вательство над одним из членов коллектива со стороны 
другого, но также часто группы лиц, не обязательно из 
одного формального или признаваемого другими кол-
лектива. Особо актуальна данная проблема у детей под-
росткового возраста (11‒17 лет), когда наступает пере-
ходный период. В физиологическом плане подросток 
переживает половое созревание, в социальном плане 
переходный период характеризуется продолжением 
первичной стадии социализации. Поэтому проявление 
буллинга является следствием не только психофизиче-
ских особенностей, но и связана также с особенностями 
принятия подростком своего социального статуса, места 
и роли в системе социальных отношений, положения 
в семье, а также зависит и от особенностей окружения 
подростка. Семья, соседи, одноклассники и друзья ‒ ре-
ферентные группы, которые могут негативно повлиять 
на психику подростка, сформировать у него антисоци-
альную установку личности. Такое воздействие на не-
совершеннолетнего может побудить у него желание сна-

чала травить других детей и подростков, а как следствие 
совершать правонарушение, либо усилит вероятность 
стать его жертвой [4, с. 32].

Явление буллинга выступает как совокупность про-
блем, которые обычно связаны с психологическими про-
цессами, воздействием педагогических факторов и др. 
Достаточно важным аспектом в данном определении яв-
ляется длительность процесса, указывающая на систем-
ность паттернов насилия во времени. Особенно важ-
ным аспектом, выявленным в исследованиях, является 
факт того, что примерно 7 % девочек и 12 % мальчиков 
сами становятся инициаторами травли, выступая в роли 
агрессоров. Дети участвуют в процессе задирания свер-
стников.

Буллинг, или травля, представляет собой специфи-
ческий тип агрессивного поведения, который отлича-
ется рядом характерных особенностей. Во-первых, он 
отличается повторяемостью и систематичностью. Во-
вторых, он характеризуется неравенством сил и ресур-
сов между агрессором и жертвой. Наконец, жертва не 
имеет возможности покинуть ситуацию травли по объ-
ективным или субъективным причинам.

Исследования психологов А. А. Реана и А. А. Став-
цева показали, что в процессе травли происходит фор-
мирование иерархической структуры и выделяются сле-
дующие роли [5, с. 43‒45].

Агрессор ‒ основной инициатор насилия, запугива-
ния или физического причинения вреда.

Поддерживающие агрессора ‒ лица, которые актив-
но помогают агрессору в травле или подстрекают его к 
агрессивному поведению.

Жертва ‒ лицо, которое подвергается травле или си-
стематическому насилию.

Свидетели ‒ лица, наблюдающие за травлей, но не 
принимающие в ней непосредственного участия.

Защитники ‒ лица, которые берут на себя защиту 
жертвы или выступают против буллинга.

Отличительные черты буллинга определяются как 
систематизированные формы агрессивного поведения, 
которые проявляются в длительном насилии в отноше-
нии индивида, сопровождаемом намеренным стремле-
нием агрессора контролировать, уничтожать, подавлять 
жертву. Характеристики буллинга достаточно часто 
включают стратегии, например, вербальные угрозы, фи-
зическое насилие, социальное исключение, а также пси-
хологические манипуляции, направленные на создание 
негативных последствий для пострадавших [6, с. 52].

Отличительной чертой буллинга также является 
долговременный характер, подразумевающий повторя-
емость действий агрессора, что в совокупности с дли-
тельностью процесса создает устойчивый паттерн на-
силия.

При этом буллинг приобретает различные формы 
в зависимости от социокультурного фактора, но общей 
чертой является умышленное причинение вреда жертве 
в течение продолжительного периода времени, которое 
отличает его от случайных или же, например, изолиро-



229Bulletin of economic security№ 2 / 2025

PEDAGOGICAL SCIENCE

ванных актов агрессии. Буллинг является преднамерен-
ным актом, то есть он осуществляется сознательно, с на-
мерением причинить вред другому человеку. Буллинг не 
имеет тенденции к самопрекращению. Данное явление 
требует вмешательства со стороны окружающих, по-
скольку обладает инерцией, может продолжаться, ока-
зывая вред участникам [7, с. 407].

Буллинг оказывает значительное негативное вли-
яние на всех участников данного социального взаимо-
действия. У жертв часто наблюдаются психологические 
проблемы, такие как тревожность, депрессия, низкая 
самооценка и склонность к суициду. Агрессоры также 
сталкиваются с такими проблемами, как агрессивность, 
антисоциальное поведение и снижение эмпатии. Сви-
детели травли могут испытывать чувство вины и бес-
помощности, что негативно влияет на их собственное 
психическое благополучие.

В. Р. Петросянц анализирует факторы, определяю-
щие выбор роли в ситуации буллинга, акцентируя вни-
мание на личностных особенностях. В соответствии с 
его гипотезой, жертвы буллинга характеризуются низ-
ким уровнем самоуважения, недостатком самопринятия, 
выраженным самообвинением. У преследователей вы-
являются такие черты, как позитивное самоотношение, 
высокий уровень самоуважения, сильное самопринятие, 
высокая самооценка, а также выраженная зависимость 
от группы и т. д.

Следовательно, на основе выводов В. Р. Петросянц, 
можно выделить важность индивидуальных психоло-
гических характеристик в формировании динамики 
буллинга. Низкое самоуважение, самопринятие жертв, 
а также высокий уровень зависимости от группы у пре-
следователей становятся наиболее важными факторами 
в выборе ролей [8, с. 186‒187].

В Российской Федерации установлено законода-
тельное обеспечение права обучающихся на защиту 
от всех проявлений физического и психического наси-
лия. Данная норма закреплена в Федеральном законе  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. Согласно данному закону, обучаю-
щиеся обладают правом на защиту от всех форм физиче-
ского, а также психического насилия в образовательной 
среде. Указанное положение выделяет важность обеспе-
чения безопасности, а также поддерживает принцип не-
вмешательства в личные права обучающихся.

Можно сделать вывод о том, что данное законода-
тельство выражает стремление к созданию образова-
тельных условий, обеспечивающих не только качествен-
ное обучение, но и защиту благополучия обучающихся, 
соответствуя принципам прав человека, принципам со-
временной образовательной политики и др.

Школа, в качестве учреждения, осуществляющего 
основные функции по формированию личности, несет 
ответственность за обеспечение безопасности обучаю-
щихся в течение времени их пребывания в учебной ор-
ганизации.

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120 «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних». Данный федераль-
ный закон устанавливает основы системы профилактики 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 
Его положения направлены на обеспечение защиты ин-
тересов детей, предупреждение, противодействие без-
надзорности, а также разработку мероприятий по про-
филактике правонарушений среди детей и подростков.

Рассматриваемая обязанность закреплена в Феде-
ральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в п. 8 ч. 1 ст. 41. Согласно вышеупо-
мянутому нормативному акту, общеобразовательное 
учреждение, обязано гарантировать безопасные условия 
пребывания детей в образовательной организации. То 
есть, подразумевается не только организация образова-
тельного процесса, но и обеспечение защиты обучаю-
щихся от потенциальных опасностей.

Помимо норм административного и гражданского 
законодательства, в ответ на обеспокоенность, вызван-
ную «суицидальными пабликами» в социальной сети 
«ВКонтакте», в 2017 г. в Уголовный кодекс Российской 
Федерации были внесены поправки в виде статей 110.1 
и 110.2, а также внесены изменения в ст. 110. Главное 
направление изменений, прежде всего, направлено на 
обеспечение защиты детей от психологического воздей-
ствия, приводящего к суицидальным действиям, в том 
числе в онлайн-среде.

Новые нормативные положения призваны противо-
стоять явлениям, которые оказывают негативное воздей-
ствие на психическое состояние детей, особенно в ин-
тернет-пространстве. Статьи 110.1 и 110.2 Уголовного 
кодекса РФ устанавливают ответственность за действия, 
направленные на подстрекательство к суициду, обеспе-
чивая правовой механизм для пресечения воздействий, 
защиты уязвимых групп, в данном случае детей, от по-
тенциальных вредных воздействий в виртуальном про-
странстве.

В связи с проблемой травли в школьном обществе 
принимаются меры, включая комплекс многоступенча-
тых подходов. Рассматриваемые меры включают про-
ведение индивидуальных интервью с нарушителями, 
организацию групповых занятий с целью поиска кон-
структивных решений для разрешения конфликта и т. д.

Использование индивидуальных интервью с нару-
шителями направлено на понимание мотиваций, фак-
торов, способствующих травле, а также на выработку 
индивидуальных стратегий вмешательства. Групповые 
занятия, в свою очередь, ориентированы на обсуждение 
проблемы и поиск коллективных решений, способству-
ющих созданию безопасной образовательной среды, 
свободной от травли. Рассмотренные меры взаимодо-
полняют друг друга в рамках комплексного подхода к 
борьбе с проблемой травли в общеобразовательных уч-
реждениях.

Помимо этого, негативные последствия буллинга 
на психологическое благополучие детей и подростков 
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приводят к серьезным эмоциональным последствиям, 
включая возможность развития суицидальных мыслей. 
Исследования в области психологии подчеркивают то, 
что длительное воздействие буллинга оказывает воздей-
ствие на психическое здоровье жертв, в частности, уве-
личивая вероятность развития депрессии, тревожных 
расстройств и т. д.

В сфере буллинга и суицидальных тенденций у 
детей и подростков, существует ряд исследований, ко-
торые демонстрируют связь между опытом жертвы бул-
линга и повышенным риском суицидального поведения 
[9, с. 29]. Психологические механизмы связи включают 
чувство социальной изоляции, беспомощности, а также 
нарушение психосоциальной адаптации и др. Перечис-
ленные факторы, в совокупности с негативными эмоци-
ональными последствиями, создают условия для воз-
никновения суицидальных рисков у детей и подростков.

Основным субъектом профилактики буллинга явля-
ются общеобразовательные учреждения. Им предостав-
ляется задача внедрения стратегий по формированию 
безопасной, поддерживающей среды, а также обеспече-
ния обучающихся и персонала необходимыми знаниями 
в сфере противодействия и т. д.

Учителя и педагогический персонал также являют-
ся одними из самых важных субъектов профилактики 
буллинга – исполнителями профилактических мер. Их 
задачи включают в себя выявление случаев буллинга, 
оказание помощи пострадавшим, проведение образова-
тельной работы с учащимися, содействие в формирова-
нии межличностного климата в учебном заведении и др.

Родители играют не менее важную роль в профи-
лактике. Их деятельность включает внимательное от-
слеживание изменений в поведении детей, обучение 
социальным навыкам, а также взаимодействие с учеб-
ными заведениями, другими родителями для поддержки 
общих усилий по противодействию буллингу.

Государственные органы, общественные организа-
ции ведут деятельность по созданию нормативных баз, 
направленных на борьбу с буллингом. Помимо этого, 
они оказывают поддержку программам в данной обла-
сти.

Органы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в число кото-
рых входят комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органы управления социальной защи-
той населения, федеральные органы государственной 
власти и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, органы опеки и попечительства, органы по 
делам молодежи, органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, органы внутренних дел, уч-
реждения уголовно-исполнительной системы.

Специалисты в сферах психологии оказывают по-
мощь в выявлении, а также, что более важно – психо-
логической поддержке пострадавших от буллинга, про-

водят консультации для образовательных учреждений, 
родителей.

Следовательно, система профилактики буллин-
га состоит из нескольких основных субъектов, чья со-
вместная деятельность направлена на создание безопас-
ного образовательного пространства. 

Органы внутренних дел Российской Федерации 
(ОВД РФ) имеют прямое значение в осуществлении 
мер по предотвращению случаев буллинга (травли) в 
общеобразовательных организациях среди несовершен-
нолетних. Сотрудники полиции занимаются анализом 
материалов, касающихся различных правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними в учебных заведе-
ниях (инциденты насилия, включая случаи физических 
воздействий, однако, в большинстве случаев, подобные 
конфликты стремятся разрешать на уровне образова-
тельных учреждений) [10, с. 23].

Сотрудники полиции, осуществляющие деятель-
ность в рамках ОВД РФ, взаимодействуют с образова-
тельными учреждениями для того, чтобы реагировать на 
проявления травли, предупреждать подобные инциден-
ты и т. д.

Необходимо отметить то, что, несмотря на возмож-
ность привлечения полиции к рассмотрению фактов 
травли и преступлений, органы внутренних дел доста-
точно часто сосредотачиваются на сотрудничестве с об-
разовательными учреждениями, разрешении подобных 
конфликтов на их уровне.

В рамках взаимодействия с образовательными уч-
реждениями информационно-просветительская дея-
тельность реализуется путем проведения лекций, бесед, 
тематических выступлений с субъектами образователь-
ного процесса (обучающиеся, законные представители 
несовершеннолетних, педагоги и др.). Основная цель 
работы заключается в разъяснении ответственности за 
буллинг, его последствий, а также в обеспечении без-
опасного использования Интернета [11, с. 110].

Инспектор по делам несовершеннолетних, закре-
пленный за образовательным учреждением, представ-
ляет сотрудника полиции, в частности подразделения 
ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). 
Его профессиональная деятельность направлена на осу-
ществление мер по обеспечению правопорядка, защите 
прав, интересов несовершеннолетних, а также поддер-
жанию безопасной обстановки в образовательных уч-
реждениях [12].

Обычно, начало взаимодействия с работниками об-
разовательных учреждений приходится на начало учеб-
ного года, когда формируется план совместной работы 
на предстоящий учебный период. Опыт работы Инспек-
торов свидетельствует о том, что при составлении пла-
нов представители администрации учебных заведений 
не всегда проявляют высокую степень инициативы.

Инспектор регулярно осуществляет исследование 
образовательной среды с целью выявления потенци-
альных угроз безопасности, правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетних учащихся. В случае воз-
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никновения инцидентов, связанных с нарушением прав 
несовершеннолетних, инспектор принимает меры по 
нейтрализации, разрешению ситуации в рамках законо-
дательства. Инспектор взаимодействует с образователь-
ными учреждениями и иными субъектами профилакти-
ки буллинга в условиях общеобразовательной органи-
зации, осуществляет профилактическую работу среди 
детей и подростков, направленную на предотвращение 
правонарушений, сотрудничает с семьями несовершен-
нолетних.

Социально-педагогическая и административно-
правовая деятельность  инспектора по делам несовер-
шеннолетних в профилактики буллинга в условиях об-
разовательных учреждений ориентирована на пресече-
ние проявлений насилия среди обучающихся.

Административно-правовая деятельность включает 
работу по обеспечению соблюдения законодательства в 
сфере образования и прав детей. Инспектор применяет 
меры административного воздействия в ответ на про-
явления буллинга, следит за соблюдением дисциплин 
в учебных заведениях, вводит меры ответственности в 
случае необходимости и т.д.

В рассмотрении социально-педагогической и ад-
министративно-правовой деятельности инспектора по 
делам несовершеннолетних в профилактики буллинга в 
общеобразовательной организации выявляются основ-
ные моменты, представляющие практическую значи-
мость.

Первым результатом является обоснование инте-
гративного подхода к решению проблемы буллинга. 
Инспектор, используя сочетание социально-педагогиче-
ских и административно-правовых мер, формирует ком-
плексную систему профилактики. То есть, совокупное 
воздействие на различные аспекты проблемы, начиная 
от образовательной среды, заканчивая юридической за-
щитой, создает механизм противодействия буллингу 
[13, с. 161].

Следующий аспект заключается в сотрудничестве 
инспектора с различными структурами (образователь-
ные учреждения, правоохранительные органы, органы 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и др.). Взаимодействие 
способствует обмену информацией, единообразию под-
ходов, созданию целостной и многосторонней системы 
профилактики буллинга и т. д. [14, с. 134].

Отметим также значение юридической поддержки, 
которая выражается в предоставлении помощи по защи-
те прав пострадавших.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
профилактика буллинга является необходимым аспек-
том деятельности общеобразовательной организации. 
Работа в данном направлении должна проводиться не 
только с классами группы риска, а со всеми возраст-
ными диапазонами в целях предотвращения конфликт-
ных ситуаций и образования коллективной травли. В 
качестве подтверждения следует привести результаты 

апробации программы профилактики буллинга «Школа 
дружбы и уважения».

Исследование проводилось с целью проверки эф-
фективности разработанной программы мероприятий 
по профилактике буллинга и улучшению межличност-
ных отношений обучающихся, реализуемой инспекто-
ром по делам несовешреннолетних. 

Для работы были выбраны два класса – 8 «Б» и 8 
«Г». Контрольная группа (8 «Б» класс) количество уча-
щихся – 28 человек (15 мальчиков, 13 девочек); экспери-
ментальная группа (8 «Г» класс) количество учащихся 
‒ 27 человек (14 мальчиков, 13 девочек). Возраст обуча-
ющихся ‒ 14‒15 лет.

Исследование проводилось по следующим основ-
ным этапам:

Первый этап ‒ подготовительный (включает в себя 
разработку программы, выбор учебной группы и места 
проведения, подготовку раздаточного материала, подго-
товку к проведению занятий).

Второй этап ‒ опытно-экспериментальный. Он ос-
нован на внесении целенаправленных изменений в це-
лостную педагогическую деятельность и рассчитан на 
получение профилактического эффекта. Данный этап 
делится на:

констатирующий эксперимент (направлен на диа-
гностику проявлений буллинга в классах на момент на-
чала проведения исследования);

формирующий эксперимент (предполагает воздей-
ствие на учеников с целью изменения их состояния в по-
ложительную сторону, профилактика и предотвращение 
буллинга в классе, реализация программы деятельности 
инспектора ПДН по профилактике буллинга услови-
ях общеобразовательной организации под названием 
«Школа дружбы и уважения»).

Третий этап ‒ заключительный (включает в себя 
анализ проведенной работы, обобщение полученных в 
ходе работы данных, их систематизацию и формулиро-
вание выводов).

При исследования  использовались следующие ме-
тодики [15, с. 32‒38; 16, с. 52‒57; 17, с. 68‒76]:

1. Социально-психологический тест, разработан-
ный Дж. Морено «Социометрия»;

2. Опросник Д. Олвеуса «Буллинг»;
3. Методика диагностики уровня школьной тревож-

ности А. Филлипса;
4. Анкета для учеников, направленная на изучение 

взаимодействия в классе и уровня склонности детей к 
буллингу, которая позволит снизить уровень травли в 
Вашей общеобразовательной организации.

Проведение данных диагностических методик по-
могло определить контрольную и экспериментальную 
группы, а также выявить уровень школьной тревожно-
сти обучающихся, уровень склонности групп к актив-
ному и пассивному буллингу, проведение социометрии 
помогло определить уровни сплоченности и коммуника-
ции в классах.
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Так, в частности, в 8 «Г» классе высокое количество 
непринятых детей, которых можно отнести к группе ри-
ска – 4 обучающихся (15 %), в 8 «Б» классе 2 обучающих-
ся попадают под категорию «непринятые» (7 %). Коли-
чество принятых детей в 8 «Б» классе 16 человек (57 %),  
что больше, чем в 8 «Г» классе ‒ 15 человек (55 %).  
В 8 «Б» классе наблюдается 4 «звезды» (14 %), так на-
зываемых лидера, и 6 предпочитаемых (21 %), а в 8 «Г» 
классе 3 «звезды» (11 %) и 5 предпочитаемых учеников 
(19 %).

Можно сделать вывод о том, что сплоченность, 
коммуникация и более благоприятная обстановка сло-
жилась в 8 «Б» классе который определен  контрольным 
классом.

Вторая диагностическая методика – опросник «Бул-
линг» повзолила выявить, что у большинства учеников 
8 «Б» класса активный и пассивный буллинг выражен 
слабо, при этом у 5 учеников класса пассивный буллинг 
умеренно выражен – 18 %, а активный буллинг умерен-
но выражен у 2 учеников класса – 7 % из класса. Крите-
рий «ярко выражен» в случае активного буллинга не вы-
явлен у учеников класса, но при этом этот же критерий 
в пассивном буллинге обнаружен у 1 ученика из класса 
– группа риска. Изучение 8 «Г» класса показало, что у 
1 человека из класса ярко выражен критерий активного 
буллинга, пассивный буллинг ярко выражен у 4 предста-
вителей класса – 15 %, их можно отнести к группе ри-
ска. Умеренно выражен активный буллинг у 3 человек из 
класса – 11 % и умеренно выражен пассивный буллинг у 
5 учеников – 19 %. У остальных детей активный (85 %) 
и пассивный (67 %) буллинг слабо выражен.

Использование методики диагностики уровня 
школьной тревожности, позволило выявить, что у 3 уче-
ников 8 «Г» класса уровень тревожности выше 75 % ‒ 
высокая тревожность (11 %), что может быть связано с 
результатами вышеуказанных диагностик и неприятием 
или отвержением в школьном коллективе. В 8 «Б» клас-
се 1 обучающийся с высокой тревожностью (4 %). По-
вышенная тревожность наблюдается у 7 учеников (25 
%) 8 «Б» класса и 6 учеников (22 %) 8 «Г» класса. У 
остальных учеников 8 классов наблюдается низкий уро-
вень тревожности в школе.

Согласно проведенному анкетированию на выявле-
ние фактов буллинга в классных коллективах, установ-
лено, что в контрольной группе (8 «Б» класс) 1/3 часть 
детей сталкивалась с издевательствами над детьми в 
классе в форме оскорблений и унижений, при этом 8 де-
тей ответили, что сталкивались с издевательствами по 
отношению к себе. На вопрос «кто с Вашей точки зре-
ния наиболее подвержен травле?» 4 % ответили «тот, кто 
беднее», 42 % ответили «любой человек», 20 % учени-
ков ответили «тот, что отличается от других», 6 % уче-
ников ответили «тот, кто имеет отличающееся от других 
мнение» и 28 % учеников ответили «тот, кто слабее и не 
может дать отпор».

На вопрос «как Вы реагируете на случаи буллинга, 
если стали его свидетелем?» 32 % учеников ответили, 

что пытаются помочь жертве буллинга, 38 % учеников 
ответили, что рассказывают родителям, 10 % ответили, 
что никак не реагируют. Оставшиеся 20 % учеников от-
ветили, что рассказывают учителям или администрации 
школы. На заключительный вопрос «как Вы считаете, 
что лично Вы можете сделать, чтобы буллинга в классе 
стало меньше?» 50 % учеников ответили, что могут по-
мочь жертве, 25 % решили, что могут сами поговорить с 
обидчиком и  решить ситуацию, 5 % ответили, что есть 
телефон доверия и остальные 20 % решили, что смогут 
обратиться к классному руководителю, социальному пе-
дагогу или другому работнику школы.

В экспериментальной группе (8 «Г» класс) 2/3 де-
тей ответили, что сталкивалась с издевательствами над 
детьми в классе в форме оскорблений, угроз и униже-
ний. При этом 30 % учеников сталкивались с издева-
тельствами по отношению к себе в форме оскорблений, 
10 % учеников – в форме бойкотирования, и 5 % ‒ в 
форме унижения. На вопрос «кто с Вашей точки зрения 
наиболее подвержен травле?» 5 % учеников ответили 
«тот, кто беднее», 45 % учеников ответили «любой чело-
век», 30 % обучающихся ответили «тот, что отличается 
от других» и 20 % учеников ответили «тот, кто слабее 
и не может дать отпор». На вопрос «как Вы реагируете 
на случаи буллинга, если стали его свидетелем?» 30 % 
ответили, что пытаются помочь жертве буллинга, 10 % 
обучающихся ответили, что рассказывают родителям, 
25 % учеников ответили, что никак не реагируют, 10 % 
учеников ответили, что им весело за этим наблюдать. 
Оставшиеся 25 % учеников ответили, что рассказыва-
ют учителям или администрации школы. На заключи-
тельный вопрос «как Вы считаете, что лично Вы може-
те сделать, чтобы буллинга в классе стало меньше?» 50 
% учеников ответили, что могут помочь жертве, 30 % 
учеников могут сами поговорить с обидчиком и решить 
ситуацию и остальные 20 % решили, что смогут обра-
титься к классному руководителю, социальному педаго-
гу или другому работнику школы.

Таким образом, установлено, что ряд обучающихся 
экспериментальной группы (8 «Г») безразличен к бул-
лингу и не защитит «жертву», уровень тревожности в 
экспериментальной группе повышенный, у всех об-
учающихся присутствует и активное и пассивное вы-
ражение буллинга, не все обучающиеся знают, куда об-
ращаться с проблемой травли в коллективе. Все обуча-
ющиеся более расположены к конфликтным ситуациям  
и буллингу.

На основании первичных данных диагностических 
методик, а также детальной теоретической проработки 
изучаемой проблематики был разработан и апробиро-
ван комплекс мероприятий по профилактике буллинга 
в условиях общеобразовательной организации «Школа 
дружбы и уважения» в МАОУ г.о. Долгопрудный СОШ 
№ 6 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло. 
Комплекс мероприятий направлен на информирова-
ние обучающихся о том, что такое буллинг и как с ним 
справиться; популяризация уважительного поведения 
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учеников; формирование навыков ответственности за 
поступки, действия и слова; популяризацию традици-
онных ценностей; профилактику конфликтов в коллек-
тиве, развитие коммуникативных качеств; вовлечение 
несовершеннолетних в позитивную деятельность, досу-
говые мероприятия ‒ развитие творческого потенциала 
подростков. Всего включено 12 число занятий (по 45‒ 
60 минут): из которых 8 ‒ с детьми, 4 ‒ с педагогическим 
составом и родителями. Продолжительность занятий ‒  
3 месяца не менее 3 занятий в месяц.

Этапы: подготовительный (Занятие № 1. Создание 
благоприятных условий для работы с группой); основ-
ной (Занятия № 2‒10. Использование разных педаго-
гических методов для проведения занятий. Сплочение 
коллектива. Снижение уровня склонности к буллингу); 
заключительный (Занятие № 16. Подведение итогов по 
всем занятиям).

На основании проведенных занятий, анкетных дан-
ных и опроса классного руководителя и учителей-пред-
метников нами была доказана эффективность програм-
мы по профилактике буллинга в условиях общеобразо-
вательной организации, так как вторичное проведение 
диагностических методик показало, что после проведе-
ния разработанной нами программы, показатели шкал 
снизились/повысились до нормального уровня.

В частности, на основании используемых методик 
получены сведения, что в экспериментальной группе ко-
личество непринятых детей уменьшилось до 1 (4 %), а 
принятых ‒ стало больше (18 обучающихся (67 %)) в то 
время как контрольной группе количество непринятых 
увеличилось ‒ 3 ученика (11 %), а принятых – меньше 
(17 респондентов или 61 %).

У большинства учеников контрольной группы ак-
тивный и пассивный буллинг выражен слабо, при этом 
у 5 учеников класса пассивный буллинг умеренно вы-
ражен ‒ 18 %, а активный буллинг умеренно выражен 
у 2 учеников класса ‒ 7 % из класса. Критерий «ярко 
выражен» в случае активного буллинга не выявлен у 
учеников класса, но при этом этот же критерий в пассив-
ном буллинге обнаружен у 1 ученика из класса ‒ группа  
риска. 

В экспериментальной группе ни у кого из класса нет 
критерия «ярко выражен» в стадии активного буллинга, 
в первичной диагностике у 1 из обучающихся он был. 
Пассивный буллинг ярко выражен у 1 представителя  
(4 %), что на 11 % меньше, чем при первичной диагно-
стике. То есть после проведения программы меропри-
ятий в группе риска остался 1 обучающийся, вместо 4.  
Умеренно выражен активный буллинг наблюдается  
у 1 респондента из класса (4 %) и умеренно выражен 
пассивный буллинг у 3 учеников (11 %), что на 7 % 
меньше, чем при первичной диагностике. У остальных 
обучающихся активный (96 %), а ранее ‒ 85 %, и пас-
сивный (85 %) буллинг, а ранее ‒ 67 %, слабо выражены.

Уровни высокой тревожности и повышенной тре-
вожности в экспериментальной группе снизились на  
7 %, в то время как в контрольной группе ‒ не измени-

лись. У остальных учеников 8 классов наблюдается низ-
кий уровень тревожности в школе, при этом в экспери-
ментальной группе он выше, чем в контрольной (81 % и 
68 % соответственно).

При опросе педагогического состава получены 
сведения, что в классах улучшилась дисциплина, ста-
ло меньше нарушителей, на уроках обучающиеся стали 
проявлять больше активности, при совместной работе 
наблюдается сплоченность и взаимопомощь, улучшился 
социально-психологический климат в коллективах.

Было предложены следующие рекомендации педа-
гогическим работникам образовательной организации:

 – систематическое проведение профилактических 
программы для предотвращения буллинга в школе;

 – проведение профилактической работы совместно 
с сотрудниками полиции;

 – привлечение специалистов на дополнительные 
занятия с классом;

 – проведение родительских собраний, а также со-
вместных мероприятия с детьми и их родителями;

 – вовлечение обучающихся в общественно-полез-
ную деятельность;

 – создание условия для открытого общения и дове-
рительных отношений между педагогами и учениками;

 – осуществление контроля за общением и поведе-
нием детей в школе.

Регулярная, методичная и качественная работа 
субъектов профилактики правонарушений несовершен-
нолетних и воспитательного процесса с подрастающим 
поколением носит положительный результат и снижает 
уровень стресса и тревожности несовершеннолетних, 
что в свою очередь снижает вероятность проявлений 
буллинга в коллективе. Предложенная нами программа 
не совершенна и требует постоянной доработки, в связи 
со стремительным изменением нашего общества. Поэ-
тому был предложен ряд рекомендаций для дальнейшей 
работы, а именно: использовать все многообразие педа-
гогических средств, форм и методов работы; включить в 
активное взаимодействие инспектора по делам несовер-
шеннолетних и социального педагога школьного, педа-
гога-психолога, а также других экспертов и наставников.

Выводы
Профилактика буллинга – это вопрос комплексный 

и затрагивает все системы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних и органы межведомственного 
взаимодействия. Образовательные учреждения играют 
основную роль в реализации межведомственной профи-
лактики, обеспечивая формирование безопасной среды, 
а также предоставляя необходимые знания в сфере про-
тиводействия девиантному поведению. Педагогический 
состав школы, в свою очередь, выступает исполнителем 
профилактических мероприятий, выявляя случаи бул-
линга.

Государственные органы выполняют роль в соз-
дании нормативных баз, программ, направленных на 
предупреждение буллинга. Их деятельность также 
включает инициирование исследований в данной обла-



Вестник экономической безопасности234 № 2 / 2025

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

сти. Инспектор ПДН также является одним из ключевых 
субъектов профилактики буллинга, так как на нем лежит 
обязанность проведения встреч и профилактических бе-
сед с несовершеннолетними, которые являются спосо-
бом предотвращения негативных проявлений буллинга 
в школьной среде.

В содержание профилактики буллинга в обще-
образовательных организациях включаются формы и 
методы, соответствующие психолого-возрастным осо-
бенностям подростков, актуальности проведения про-
филактических мер в данной образовательной среде, а 
также состоянию семейно-бытовых условий несовер-
шеннолетних.

Для решения проблемы снижения уровня травли 
в общеобразовательных организациях был решен ряд  
задач:

1. Изучены теоретические аспекты применения 
проявления буллинга. Проведен теоретический анализ 
межведомственной профилактики травли в общеобра-
зовательных организациях. Кроме того, были изучены 
способы социально-педагогического влияния инспекто-
ра ПДН на формирование правильной жизненной пози-
ции несовершеннолетних.

2. Разработана социально-педагогическая про-
грамма деятельности инспектора ПДН по профилактике 
буллинга в условиях общеобразовательной организации 
«Школа дружбы и уважения», которая поможет решить 
поставленную проблему и цель выпускной квалифи-
кационной работы. Субъекты выполнения программы 
выбраны следующие: социальный педагог, инспектор 
ПДН, учителя-предметники. Программа включает в 
себя беседы, педагогические упражнения разной на-
правленности, анкетирования, а также круглые столы, 
игры и социальные акции. Такое разнообразие методов, 
форм и средств позволило добиться поставленных ре-
зультатов программы.

3. Проведено опытно-экспериментальное исследо-
вание по проверке эффективности созданной социаль-
но-педагогической программы деятельности инспекто-
ра ПДН по профилактике буллинга в условиях общеоб-
разовательной организации, а также проанализированы 
ее результаты. Подобран диагностический инструмен-
тарий, позволяющий определить уровень изменений в 
области склонности к девиантному поведению. Анализ 
количественных и качественных результатов опытно-
экспериментальной работы показал, что задачи научно-
го поиска решены в полном объеме, цель исследования 
достигнута.

Деятельность инспектора по делам несовершен-
нолетних по профилактике буллинга в общеобразо-
вательной организации будет эффективна при межве-
домственном взаимодействии субъектов профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в ходе реализа-
ции комплекса профилактических мероприятий (педа-
гогическая программа «Школа дружбы и уважения»), 
получила свое подтверждение при анализе результатов. 
Взаимодействие инспектора ПДН и педагогов школы 

позволяет проводить качественную профилактику бул-
линга в общеобразовательной организации.
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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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Геймификация как тренд  
в подготовке кадров высшей квалификации

Алина Вячеславовна Скрипкина1, Наталья Романовна Туравец2, 
Евгений Андреевич Щуров3

1,3 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия
2 Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгород, Россия
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3 e.a.mvd@inbox.ru

Аннотация. Рассмотрено содержание понятия геймификации в подготовке кадров высшей квалификации, ее 
структура, содержание, обозначены преимущества и скрытые угрозы. Изучены практики использования геймифи-
кация и игровых методов обучения с точки зрения их продуктивности и результативности; обозначен потенциал 
геймификации в вопросах формирования твердых (hard skills), мягких (soft skills) и мета навыков; особое внимание 
уделено геймификации, как способу моделирования реальных ситуаций в профессиональной деятельности, ориен-
тированной на применение уже известного материала в нетрадиционных ситуациях. Рассматривается значение об-
разовательных квестов, ориентированных на определенный вид деятельности с элементами сюжета, ролевой игры, 
с использованием информационных ресурсов (веб квестов) в контексте образовательной программы, с использова-
нием тайм менеджмента в самостоятельной поисковой и исследовательской работе; показано, что геймификация 
в подготовке кадров высшей квалификации способствует развитию творческой самостоятельности, креативности 
мышления, приобретению системных и универсальных компетенций.

Ключевые слова: геймификация, игровые технологии, кадры высшей квалификации, высшая школы, исследо-
вательская деятельность
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Gamification as a trend  
in the training of highly qualified personnel

Alina V. Skripkina1, Natalia R. Turavets2, Evgeny A. Shchurov3

1,3 Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot’, Moscow, Russia
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Abstract. The content of the concept of gamification in the training of highly qualified personnel, its structure, content, 
advantages and hidden threats are outlined. The practice of using gamification and game learning methods in terms of their 
productivity and effectiveness is studied; the potential of gamification in the formation of hard skills, soft skills and meta 
skills is identified; special attention is paid to gamification as a way of modeling real situations in professional activities 
focused on the application of already known material in non-traditional situations. The importance of educational quests 
focused on a specific type of activity with plot elements, role-playing, using information resources (web quests) in the context 
of an educational program, using time management in independent search and research work is considered; it is shown 
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that gamification in the training of highly qualified personnel promotes the development of creative independence, creative 
thinking, and the acquisition of systemic and universal competencies.

Keywords: gamification, gaming technologies, graduate students, higher education, research activities
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Высшая школа XXI в. призвана реагировать на за-
просы общества: цифровизацию образования, адапта-
цию информационных технологий, использование эф-
фективных обучающих методов, ориентированных на 
развитие у обучающихся интереса к процессу познания, 
на использование игровых элементов в приобретении 
новых навыков, способствующих успешному усвоению 
материала, предусмотренному программами обучения. 
Одним из направлений совершенствования обучения ка-
дров высшей квалификации становится геймификация, 
как инновационная практика, предполагающая исполь-
зование игровых методик, способствующих формирова-
нию гибких навыков, востребованных в научно-иссле-
довательской и практико-ориентированной подготовке. 
Геймификация, по своей природе, ориентирует на про-
дуктивное взаимодействие в условиях образовательной 
среды вуза, способствует созданию творческой атмос-
феры, раскрытию личностного потенциала, мотивирует 
на профессиональное совершенствование.

В современной российской системе образования 
игровые технологии широко используются для повы-
шения эффективности учебного процесса, позволяю-
щие обучающимся осознавать отведенную им роль и 
раскрывает свои возможности. Учитывая, что игровая 
технология представляет собой совокупность психоло-
го-педагогических методов, традиционное отечествен-
ное образование, в большей степени концентрирова-
но на передаче знаний теоретического характера, и в 
меньшей – практико-ориентированной направленности 
подготовки будущих специалистов, которая дает пони-
мание причастности к реальным событиям. Отечествен-
ные исследователи [8; 9; 12] указывают на возможности 
игровых технологий в достижения комплексной цели, 
предполагающей активную форму развития личност-
но значимых качеств на основе включения таких форм 
работы, как пресс-конференция, ролевые и деловые  
игры и т. д.

На современном этапе все большее значение при-
обретают новые формы и способы обучения. Термин 
«геймификация» стал известен в 1980 г., после разра-
ботки многопользовательской интерактивной игры с 
элементами виртуальной реальности, разработанной 
Ричардом Бартлом в университете Эссекса [16]. Авторы 
считают, что геймификация выступает в качестве пред-
мета научной, социальной и философской рефлексии: 
«На протяжении последних лет геймификация являет-
ся предметом изучения во многих научных областях.  
В настоящее время данная концепция продолжает раз-
виваться и как новый тренд информационного мира, по-
лучив свое распространение в экономической, образова-

тельной, политической и социальной сферах общества»  
[1, с. 37]. Геймификация, как метод использования игро-
вых элементов и игровых механик в неигровом контек-
сте, предполагает реализацию игровых стратегий в про-
фессиональной деятельности [6].

Отметим, что на практике в современной высшей 
школе при подготовке кадров высшей квалификации, 
геймификация активно используется при разработке 
игровых методов обучения, утверждая их продуктив-
ность и результативность. Использование игровых тех-
нологий чаще всего применяется в изучении иностран-
ных языков, культурологии и т. д.: в практике обучения 
кадров высшей квалификации педагогической направ-
ленности геймификация практически не представлена. 
Вместе с тем, мы рассматриваем геймификацию как 
педагогический механизм, способствующий успешному 
освоению предполагаемой сферы деятельности, исполь-
зованию активных элементов для формирования новых 
форм суждения. В данном процессе следует учитывать 
основные составляющие геймификации [4]: элементы 
игры, представляющие собой набор средств, свиде-
тельствующих об осуществлении игровой технологии 
(участники игры, их роли и функции, средства опреде-
ления результативности – баллы, уровни и т. д.); техно-
логии игры, предусматривающие разработку структуры, 
содержания, выработку навыков; игровую направлен-
ность, предполагающую воспроизводство неигровой 
деятельности, связанной с профессиональной работой. 
Рассматривая геймификацию в качестве одного из про-
дуктивных методов подготовки кадров высшей квали-
фикации, следует учитывать ее возможные последствия 
[3; 15], которые могут носить негативный характер. 
Так, S. Apostol, L. Zaharescu, I. Alexe [15], считают, что 
определенный негативный характер может принести 
игра, если занижается сама суть изучаемого предмета, 
а направленность в обучении на решение практической 
ситуации превращается в игровую деятельность. Сле-
дует учитывать, что использование только игровых тех-
нологий не может быть достаточной и исчерпывающей 
для обеспечения подготовки профессионалов. Обладая 
большим потенциалом, игра, тем не менее, расценива-
ется как способ мотивации к критическому оцениванию 
уровня своей подготовки, креативности и нетрадицион-
ному решению проблемы.

Геймификация и применение игровых элементов 
в практике подготовки кадров высшей квалификации 
имеют большой потенциал в вопросах формирования 
твердых (hard skills), мягких (soft skills) и мета навы-
ков. «Твердые навыки», безусловно, ориентируют на 
приобретение профессиональных знаний и умений, со-



239Bulletin of economic security№ 2 / 2025

PEDAGOGICAL SCIENCE

средотачивают внимание на решении конкретных задач  
[7; 10]. Вместе с тем, обучающимся необходимо вла-
деть и дополнительными «мягкими навыками», ориен-
тированными на адаптацию к современным социокуль-
турным условиям, профессиональную коммуникацию, 
самореализацию, сформированные управленческие 
способности и т. д. [2]. Задачей подготовки научно-пе-
дагогических кадров в XXI в. становится формирова-
ние «мета навыков («сверх навыков»), предусматри-
вающих лидерские качества, ответственность, умение  
решать проблемы организации профессиональной дея-
тельности.

Эффективность геймификации в процессе форми-
рования мета навыков у обучающихся связана с преодо-
лением имеющейся инертности, чрезмерной «теорети-
зацией» процесса обучения, не способствующих приня-
тию инновационных решений. Скептическое отношение 
к играм в вузе связано с нежеланием отходить от сложив-
шихся традиционных методов обучения. Вместе с тем, 
именно геймификация способствует моделированию 
реальных ситуаций в профессиональной деятельности, 
ориентирует на применение уже известного материала в 
нетрадиционных ситуациях, когда необходимо проявить 
самостоятельность, определить оптимальный выбор 
при решении проблемы. Значимым в данном контексте 
становится образовательный квест, как организованный 
вид деятельности, требующий выполнения задачи по 
указанному маршруту в игровой форме с элементами 
сюжета, ролевой игры, с использованием информаци-
онных ресурсов в контексте образовательной програм-
мы. Использование квестов в подготовке кадров высшей 
квалификации предполагает их активное участие в на-
учно-исследовательской деятельности, развитие творче-
ских способностей, использование тайм менеджмента в 
самостоятельной работе. Квест (от англ. quest – поиск) 
позволяет сформировать мета навыки, которые прояв-
ляются в заинтересованности обучающихся в освоении 
задач, связанных с написанием статей, участия в науч-
ных конференциях, ибо «в основе квеста должно лежать 
проблемное задание, определенная ситуация или сце-
нарий, другими словами, задача, требующая решения»  
[5, с. 103]. Моделирование процесса представления на-
учно-исследовательских результатов на научно-практи-
ческой конференции предполагает выполнение задания 
на отработку навыка представления научных результа-
тов, позиционирования своей научной деятельности.  
В данном случае квест может стать моделью, обеспечи-
вающей публичное представление основных направле-
ний в работе обучающихся, при этом предполагается:  
а) стремление к самореализации; б) представление 
научного продукта и результата достижения опре-
деленного уровня научной компетентности; в) от-
работку этапов представления результатов научного  
доклада.

Результативность квеста при осуществлении гей-
мификации определяется развитием «мягких» навыков: 
реализацией коммуникативных компетенций, способно-

стью заинтересовать окружающих в результатах своих 
научных исследований, способности максимально со-
средоточиться над содержанием достоверности мысли-
тельной деятельности. Разработка квестов при реализа-
ции игровых технологий должна учитывать современ-
ных формы презентации (аниме, компьютерные игры, 
содержательно ориентированный дизайн и т. д.). В про-
цессе реализации образовательного квеста, направлен-
ного на приобретение мета навыков, значимым стано-
вится способность обучающихся оценить результатив-
ность работы со следующих позиций: убедительность в 
выполнении своей роли; сформированности коммуника-
ционных навыков; степени своей активности в реализа-
ции данного квеста; креативности в позиционировании 
результатов своего научного труда; способности исполь-
зовать технологические приемы, направленные на вос-
приятие предложенного научного сообщения.

Образовательный квест при реализации геймифи-
кации позволяет «изменить и улучшить формы пове-
дения и деятельности субъектов педагогического вза-
имодействия и способствует осознанному усвоению 
этих форм» [11]. Квест способен обеспечить высокую 
личностную включенность в процесс обучения, напра-
вить на установление неформальных контактов в моде-
лировании научно-практической конференции, развить 
лидерские качества, проверку своих мета навыков при 
выполнении роли исследователя, грамотно выполняю-
щего задачи организации дискуссии, отстаивание своей 
точки зрения, оценку предлагаемого альтернативного 
варианта.

При подготовке кадров высшей квалификации 
особое внимание в геймификации принадлежит веб-
квестам (WebQuest), которые призваны интегрировать 
возможности Интернета в подготовку научно-педаго-
гических кадров, ибо рассматриваемая технология «это 
формат учебного занятия, ориентированного на запро-
сы (an inquiry-oriented lesson format), в котором боль-
шая часть или вся информация, с которой работают 
обучающиеся, поступает из Интернета» [14]. Авторы 
отмечают, что веб-квест формирует критическое мыш-
ление, развивает теоретические и прикладные аспекты 
обучения, мотивирует на оценку получаемой информа-
ции и приобретение мета навыков. В исследованиях от-
ечественных ученых веб-квест понимается как: задание 
в сети Интернет, которые способствуют выполнению 
исследовательской задачи; форма ролевой игры, спо-
собствующей профессиональному саморазвитию [13]. 
При использовании веб-квеста обучающиеся ориенти-
рованы на использование игры как междисциплинар-
ного изучения рассматриваемой проблемы, как базо-
вые составляющие при выполнении задания на основе 
ресурсов Интернета. Следовательно, веб-квест пред-
ставляет собой: а) продуктивную технологию, способ-
ствующую организации работы в интернет простран-
стве, направленную на поиск и анализ информации в 
достижении научно-исследовательского результата;  
б) дидактический потенциал в подготовке кадров выс-



Вестник экономической безопасности240 № 2 / 2025

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

шей квалификации и приобретение твердых, мягких и 
мета навыков, являющихся обязательным результатом 
освоения образовательной программы; в) сформирован-
ную компетенцию, увеличивающую способность обуча-
ющихся в организации своей учебно-профессиональной  
деятельности.

В целом можно сказать, что геймификация в подго-
товке кадров высшей квалификации является трендом, 
принимая во внимание то, что было освоено в деятель-
ности, и что реализовано в полной мере на основе игро-
вых технологий. Данная технология предопределяет 
предельную концентрацию индивидуального развития 
обучающихся, вовлечение их в деятельность на осно-
ве сложившихся профессиональных знаний, навыков 
и личного опыта, что ориентирует на преодоление воз-
можных препятствий и достижение заданных результа-
тов образования.
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Изучение иностранных языков в современном мире 
играет большую роль для современного специалиста в 
разных областях [1, с. 224]. Современному специалисту 
или ученому необходимо владеть одним или несколь-
кими иностранными языками [2, с. 262]. Для современ-
ного переводчика числительные играют важную роль, 
ему необходимо запоминать и держать в своей памяти  
от маленьких натуральных чисел до миллионных струк-
тур [3, с. 4].

Имя числительное в современном немецком языке 
является самостоятельной частью речи. Имя числитель-
ное обозначает количество предметов, а также порядок 
присчете. 

Далее давайте определим на какие группы следу-
ет поделить все числительные в немецком языке в со-
ответствие с их значением. Немецкие числительные  
делят на: количественные, порядковые, дробные и соби-
рательные. 

© Щербакова И. В., Ковальчук Н. В., 2025
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Следует разобрать каждую группу по отдельности, 
чтобы определить дальнейшее изучение числительных.

Количественные числительные в немецком языке 
можно определить как натуральные числа от одного до 
бесконечности, отвечающие на вопрос «сколько». При-
ведем примеры немецких числительных: один – eins, 
одиннадцать – elf, двадцать восемь – achtundzwanzig, 
тридцать шесть – sechsunddreissig, сорок четыре – 
vierundvierzig, восемнадцать – achtzehn, тридцать 
три – dreiunddreissig. Давайте обозначим и подчеркнем,  
что числа в немецком языке используют, когда выпол-
няют арифметические действия в различного рода вы-
ражениях.

Изучение чисел в любом иностранном языке начи-
нается с разделения их на группы. К количественным 
числительным следует отнести сложные, простые и 
производные.

К простым немецким количественным числитель-
ным относят все натуральные числа от одного до две-
надцати (eins – один, zwei – два, drei – три, vier – четыре, 
fünf – пять, sechs – шесть, sieben – семь, acht – восемь, 
neun – девять, zehn – десять, elf – одиннадцать, zwölf – 
двенадцать), сто (einhundert) и тысяча (eintausend).

К сложным немецким порядковым числительным 
относят числа от тринадцати до девятнадцати, те, ко-
торые образованы с помощью чисел – 3 (drei), 4 (vier),  
5 (fünf), 6 (sechs), 7 (sieben), 8 (acht), 9 (neun) и –  
10 (zehn). Приведем примеры этих числитель-
ных: dreizehn – тринадцать, vierzehn – четырнад-
цать, fünfzehn – пятнадцать, sechzehn – шестьнад-
цать, siebzehn – семнадцать, achtzehn – восемнадцать, 
neunzehn – девятнадцать.

К производным немецким количественным числи-
тельным относят те числительные, которые образованы 
с помощью единиц и суффикса -zig. Приведем приме-
ры: 90 – neunzig, 80 – achtzig, 70 – siebzig, 60 – sechzig,  
50 – fünfzig, 40 – vierzig, 30 – dreissig, 20 – zwanzig.

Следует отметить, что написание немецких количе-
ственных числительных происходит путем соединения 
слов единиц и десятков, при это присоединение единиц 
к десятку происходит с помощью союза – и, например 
обозначим числительное цифрами и пропишем его сло-
вом: 483 269 – vierhundertdreiundachtzigtausendzweihund
ertneunundsechzig, 328 598 934 – dreihundertachtundzwa
nzigfünfhundertachtundneunzigtausendneunhundertvierund
dreissig, 478 987 643 – vierhundertachtundsiebzigmillione
nneunhundertsiebenundachtzigtausendsechshundertdreiund
vierzig.

Для понимания общей картины немецких числи-
тельных следует разобрать порядковые числительные 
в немецком языке. Слово порядковые говорит само за 
себя, порядковые числительные означают счет по по-
рядку предметов. Порядковые числительные в немец-
ком языке отвечают на вопрос «который?», «какой?». 
Они образуются от количественных числительных с 
помощью суффикса -te или -ste. Стоит отметить, что 
суффикс -te добавляют к числительным от четырех до 

девятнадцати, числа один, два, три, восемь (при образо-
вании порядкового числительного «восьмой» остается 
только одна буква «t» – der achte) являются исключени-
ями при образовании порядковых числительных, напри-
мер: первый – der erste, второй – der zweite, третий – der 
dritte. Приведем примеры образования словосочетаний 
с немецкими числительными: восьмая книга – das achte 
Buch, первая девочка – das erste Mädchen, вторая стена – 
die zweite Wand, третий компьютер – der dritte Computer.

Приведем примеры образований порядковых чис-
лительных, которые не относятся к исключениям: ше-
стой шкаф – der sechste Schrank, седьмой карандаш – der 
siebente Bleistift, одиннадцатый пилот – der elfte Pilot, 
десятый телефон – das zehnte Telefon, девятый театр – 
das neunte Theater, четвертый ящик – die vierte Kiste, 
пятый стул – der fünfte Stuhl, двенадцатый стол – der 
zwölfte Tisch.

Стоит отметить, что порядковые числительные в 
немецком языке всегда употребляются только с опре-
деленным артиклем, при чем артикль зависит от рода 
существительного, и склоняем их как прилагательные. 
Отразим также, что порядковое числительное на письме 
может быть отражено цифрой, в таком случае мы ставим 
после него точку, дабы показать, что оно является по-
рядковым, а не количественным, например: 8 сентября  
2012 года – 8. September 2012, третьего октября 
2024 года – 3. Oktober 2024. 

Далее определим дробные немецкие числитель-
ные, они обозначают какую-либо часть от целого чис-
ла. Дробные числительные образуются от количествен-
ных с помощью суффиксов -tel – для числительных 
до девятнадцати и -stel – для чисел начиная с двадца-
ти. Рассмотрим примеры: 7/12 – sieben zwölftel, 7/34 –  
sieben veirunddreissizstel, 13/24 – dreizehn 
vierundzwanzigstel, 16/19 – sechzehn neunzehntel, 
21/23 – einundzwanzig dreiundzwanzigstel, 28/39 –  
achtundzwanzig nuenunddreissigstel.

Изучение чисел и всех групп немецких числитель-
ных начинают с изучения количественных числитель-
ных. Существует много упражнений на отработку за-
поминания чисел. Числа начинают изучать в самом на-
чале обучения иностранному языку. Если обучающиеся 
младшего возраста, то отработка происходит в играх. 
Приведем примеры упражнений.

Цифры от одного до 12 необходимо заучить. Дан-
ные цифры следует повторять за преподавателем не-
сколько раз. Далее следует на доске написать цифры, 
преподаватель в разброс показывает число, обучающи-
еся называют его. Таким же образом преподавателю 
следует буквами написать цифры, а обучающие должны 
назвать их.

Далее можно провести игру «Apchhi». Обучающим-
ся предлагается называть цифры по порядку, пропуская 
и говоря «Apchhi» на числе кратном трем, например: 
eins, zwei, «Apchhi», vier, fünf, «Apchhi», sieben, acht, 
«Apchhi», zehn, elf, «Apchhi». Данная игра способствует 
быстрому запоминанию чисел.
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Игры на запоминание немецких числительных 
направлены на закрепление счета и развития навы-
ков говорения. Опишем первую игру «Числовое лото». 
Данный вид учебной деятельности требует предвари-
тельной подготовки. Преподавателю необходимо подго-
товить числовые карточки лото от одного до двадцати.  
На рис. 1 приведен приме карточки.

Отработка числительных продолжается и в до-
машней обстановке. В данном случае преподаватель 
может дать обучающимся задание сделать дома карточ-
ки, на одной карточке – одна цифра от одного до двад-
цати. Обучающийся перемешивает карточки и достает 
из общего числа карточек одну, та цифра, которая там 
обозначена должен назвать обучающийся на немец-
ком языке. Игра продолжается пока обучающийся не 
выучит все цифры. Данный вид деятельности можно 
предложить студентам высших школ неязыковых ву-
зов для отработки числительных, но в таком случае 
следует на карточках писать числа более сложного  
порядка.

Так же первоначальный вид предложенной выше 
игры следует предложить студентам языковых вузов, 
изучающий немецкий язык как второй или третий ино-
странный язык.

Нами был проведен эксперимент на студентах 
третьего курса, изучающих немецкий язык как третий 
иностранный. Дисциплина по изучению языка рассчи-
тана на тридцать два практических часа. Обучающиеся 
должны овладеть необходимым багажом знаний немец-
кого языка за предлагаемый семестр, познакомится со 
страной изучаемого языка, узнать историю и культуру. 

В данной статье мы опишем эксперимент, прово-
димый по изучению числительных. На начальном этапе 
следует провести выше обозначенные игры по запоми-
нанию чисел.

Далее приведем типы упражнений для запомина-
ния немецких числительных.

Сложной отработкой числительных для студентов, 
изучающих немецкий язык как третий иностранный, 
является произношений чисел в обратном порядке, на-
пример: einhundert, neunundneunzig, achtundneunzig, 
siebenundneunzig, sechsundneunzig, fünfundneunzig, 
vierundneunzig, dreiundneunzig, zweiundneunzig, 
einundneunzig. Студентам предлагается счет чисел до 
единицы. 

Далее студентам было предложено на от-
работку порядковых числительных счет в обрат-
ном порядке, например, от двухсот до сотни (der 
zweihundertste, der einhundertneunundneunzigste, der 
einhundertachtundneunzigste, der einhundertsiebenund-
neunzigste, der einhundertsechsundneunzigste, der ein-
hundertfünfundneunzigste, der einhundertvierundneunzigste, 
der einhundertdreiundneunzigste, der einhundertzwei-
undneunzigste, der einhunderteinundneunzigste).

Следующим шагом является письмо немецких чис-
лительных и отработка знаний. Преподаватель студен-
там предлагает числительный диктант, где происходит 
диктовка на русском языке количественных числитель-
ных, студенты же пишут буквенную форму числитель-
ных. Далее проводим по аналогии диктант с порядковы-
ми числительными, третий шаг – диктант с дробными 
числительными.

Упражнения студентам предлагаются по уров-
ню сложности, от простого к сложному. Студентам 
предлагается игра в переводчика. Один обучающий-
ся русский, другой – переводчик на немецкий язык. 
«Русский» студент говорит сложносоставные числа, в 
это время остальные студенты записывают это число 
и письменно передают его на немецком языке. «Пере-
водчик» же вслух передает информацию на немецком  
языке.

Важность изучения числительных несомненна. 
Повседневная наша речь использует в разного рода 
ситуациях числительные. К таким ситуациям следу-
ет отнести: время, возраст, счет предметов, покупки.  
Знание числительных необходимо для успешной комму-
никации.

По завершении изучения дисциплины студенты за-
крепили знания числительных, воспроизводили числа 
на слух и переводили, так как обучающиеся являются 
студентами переводческого факультета.

Несомненно считается ошибочным, что изучение 
числительных является легким. Немецкие числитель-
ные имеют оссобенность воспроизведения – единицы 
произносят перед десятками, соединяя их союзом «и». 
данная особенность представляет трудность для обуча-
ющихся.

Отметим, что упражнения на запоминание чисел 
благотворно сказались на обучающихся. Они легко вос-
производят числительные на немецком языке, переводят 

Рис. 1. Карточка для игры «Числовое лото»
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на русский и обратно сложносоставные немецкие чис-
лительные.

Таким образом, изучение немецких числительных 
важно на разных этапах обучения иностранному языку, 
для разных возрастов, для тех, кто изучает немецкий с 
нуля, и для тех, кто продолжает совершенствовать свои 
знания и навыки.
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Государственная служба в органах внутренних дел Российской 
Федерации. Под ред. О. В. Зиборова, Б. Н. Комахина, Е. Н. Хазова.  
[О. В. Зиборов и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. 223 с. 
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования  
и науки.

Изложены теоретические положения, на основе которых осуществляет-
ся практическая деятельность при прохождении государственной службы 
в правоохранительных органах. Учтены многочисленные изменения и до-
полнения законодательства, а также положительный опыт и практика дея-
тельности различных подразделений органов внутренних дел и войск на-
циональной гвардии России.

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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Психология и педагогика. Учебник. А. М. Столяренко и др. 5-е изд., 
перераб. и доп. 583 c. Гриф МО РФ. Одобрено УМО по психологии уни-
верситетов России . Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник».

В учебнике рассматриваются уникальные, тесно взаимосвязанные 
друг с другом дисциплины – психология и педагогика. На основе совре-
менных достижений этих наук уделяется внимание проблемам личности, 
социальной среды, группы, коллектива, общества, профессионального 
обучения, образования, адаптации и жизнедеятельности специалиста  
и т. д. При этом сложные вопросы психологии и педагогики излагаются 
просто, популярно, хорошо иллюстрируются, сочетаясь с раскрытием их 
практической значимости для жизни и деятельности не только обучаю-
щегося, но и уже состоявшегося специалиста.

Изучение содержания каждой главы завершается краткими вывода-
ми, систематизацией усвоенной информации по алгоритму, определен-
ному в модульной таблице с клетками-файлами, вопросами и заданиями 
для самоконтроля и размышлений, помогающих оптимизировать усвое-
ние теоретического материала.

Содержание учебника соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высше-
го образования Российской Федерации последнего поколения, включает все необходимые для изучения вопро-
сы и проблемы по дисциплине «Психология и педагогика».

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, слушателей системы повышения квалифи-
кации и профессиональной подготовки, а также всех читателей, интересующихся вопросами психологии  
и педагогики.

Основы конституционного государственного права зарубежных 
стран. Общая часть. Учебник. Под ред. Б. С. Эбзеева, Г. А. Гаджиева,  
Л. Т. Чихладзе, Т. Э. Каллагова. 367 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный 
учебник». Гриф НИИ образования и науки.

Рассмотрены основные проблемы учебной дисциплины «Конститу-
ционное (государственное) право зарубежных стран». В Общей части 
учебника дана характеристика источников конституционного (государ-
ственного) права зарубежных стран, освещено содержание конституци-
онно-правовых институтов.

Как в подстрочнике, так и в самом тексте предложены различные 
точки зрения известных российских и зарубежных правоведов и обще-
ственных деятелей, что предоставляет студентам возможность самостоя-
тельного размышления над вопросами, изложенными в главах учебника. 
Широко представлена национальная судебная практика как различных 
стран, так и Европейского суда по правам человека.

Для студентов юридических вузов и факультетов всех форм обучения, аспирантов, обучающихся по соци-
ально-гуманитарным специальностям. Может быть полезен практическим работникам и преподавателям от-
раслевых обществоведческих и юридических дисциплин.


