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мическая составляющая права собственности также

достаточно незамысловата и заключается в докумен-

тальной фиксации и соблюдении ряда юридических

процедур, дабы собственность переходила из рук в

руки без нарушения законности и прав заинтересо-

ванных лиц. 

Не углубляясь в правовую статику и динамику

понятия права собственности, рассмотрим сущность

этой категории через призму идей основателя запад-

ного либерализма Джона Локка. 

Идеи Локка о собственности являются классиче-

скими и несколько непривычными для российского

правосознания, которое долгое время было угнетено

давлением правовой системы Российской Империи

и советскими подходами к праву личной собствен-

ности граждан.

К большому сожалению, из-за субъективных и

объективных факторов в России исторически так и не

сложился мощный класс собственников, так как после

Право собственности — это ключевая категория

современной правовой реальности. Без нее немыс-

лима никакая иная правовая конструкция, связанная

с гражданским обществом, демократией, свободой.

Вся совокупность естественных прав и свобод зиж-

дется на праве собственности. Более того, право на

жизнь, свободу, личную неприкосновенность, целый

спектр культурных прав невозможно реализовать без

права собственности как стержня прав и свобод че-

ловека и гражданина.

В настоящее время научный мир фиксирует в ос-

новном статику юридической категории «право собст-

венности», зачастую ставя этот феномен ниже права

на жизнь, права на свободу слова и т.д., что, по на-

шему мнению, является методологической ошибкой. 

Правовая статика категории «право собственно-

сти» достаточно лаконично демонстрирует три пра-

вомочия: владение, пользование и распоряжение

материальными и нематериальными благами. Дина-
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и той же экономической сфере, по тарифам за комму-

нальные услуги платят по-разному, что перечеркивает

конституционный принцип равенства в сфере права

собственности4. Если рассмотреть иной пример, в част-

ности, из пенсионного законодательства РФ, а точнее

то, что пенсионными накоплениями своих умерших

родственников наследники, по сути, воспользоваться

не могут, то станет очевидно, что ситуация в сфере

права собственности вообще находится за гранью

нормального юридического понимания проблемы.

Так какие идеи основателя западного либера-

лизма Джона Локка могут помочь найти выход из сло-

жившейся ситуации по вопросу сущности категории

«права собственности» и прийти к консенсусу между

государством и гражданским обществом? В целях по-

иска истины нам стоит обратиться к книге Дж. Локка

«Два трактата о правлении» [3, с. 137–405], где в гл. 5

ч. 2 мыслитель раскрывает сущность и истоки права

собственности.

Джон Локк в своем труде отстаивал идею о том,

что никто первоначально не обладал правом собст-

венности, и все люди изначально имели равные воз-

можности в приобретении такого права на те или

иные материальные и нематериальные блага [3, с. 277].

Далее Дж. Локк, анализируя феномен общественного

труда, вывел лапидарную формулу о том, что именно

через свой личный труд или через труд своих работ-

ников субъект приобретает право собственности на те

или иные вещи, а моментом появления права собст-

венности считается окончание трудовых усилий субъ-

екта над вещью [3, с. 278]. Масштабы присвоения

собственности Дж. Локк ограничивал возможностью

производственного использования земли или иных ре-

сурсов и считал неправомерным банальный захват и

удержание того, что не можешь в дальнейшим исполь-

зовать для производства материальных благ [3, с. 283].

Английский ученый, анализируя объем находящихся

в собственности ресурсов, обосновывал необходи-

отмены крепостного права подавляющее большин-

ство подданных Российской Империи не обладали до-

статочными ресурсами и находились, по сути, на грани

выживания, а в советское время быть обладателем

собственности было в некоторой степени неприлично

и даже опасно, а зачастую и невозможно из-за поваль-

ной бедности и мобилизационного уклона экономики.

Более того, личная собственность граждан даже защи-

щалась не так, как, например, государственная или

колхозная. Именно из советских правовых принципов

разграничения различных форм собственности берет

свое начало дискриминация по формам собственно-

сти, а это, по нашему мнению, крайне мешает станов-

лению гражданского общества в России, ведь в связи

с такими остаточными правовыми явлениями госу-

дарственные интересы все еще защищаются намного

сильнее, чем интересы простых граждан. Если в Совет-

ском Союзе перекос в пользу защиты государственной

и коллективной форм собственности был нормативно

закреплен, то в настоящее время Конституция РФ 

(ч. 2 ст. 8)1 декларирует равную защиту всех форм

собственности. Однако, стоит заметить, что в случае

равенства всех категорий собственности их классифи-

кация и постоянное муссирование их разнообразия не

актуальны. Следовательно, дискриминация форм соб-

ственности имеет место и в современной правовой си-

стеме России. Это подтверждает тот факт, что, напри-

мер, в случае если музей, принадлежащий государству,

приобретает экспонат за рубежом, то при ввозе его на

территорию РФ от налогов этот музей освобождается.

В свою очередь, музей, принадлежащий частным ли-

цам, в аналогичной ситуации от налогов не освобож-

дается (п. 4 ст. 150 НК РФ)2. Далее, организации и

предприятия, не принадлежащие государству, не обла-

дают правом бессрочного пользования земельными

участками, на которых они размещены. Все это ставит

их в условия, когда они обязаны либо арендовать эту

землю, либо выкупать ее3. Еще один пример, уже из

сферы земельного права, подтверждает, что дискри-

минационная составляющая по формам собственно-

сти в современной России сохранилась, хоть и не в

том объеме, который имел место в СССР. 

Более того, в ситуации, когда экономическими

субъектами выступают организации, принадлежащие

различным собственникам, в том числе государству, а

равенство форм собственности все также подчеркива-

ется законодательством, государственные и негосу-

дарственные предприятия, функционирующие в одной
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ситуации можно говорить о том, что граждане, по-

средством своего личного труда и производственных

вложений, обладают правом быть собственником ма-

териальных и нематериальных благ, а государство, как

мы видим, выпадает из этой стройной цепочки собст-

венников, так как никакого личного труда у госструк-

тур быть не может, оно есть только у граждан и они

вправе жить достойно, соразмерно вложенному в эко-

номику своего отечества труду. По сути, только чест-

ная приватизационная реформа поможет выйти из

экономического кризиса, уменьшить долю государст-

венного влияния на национальную экономику и сни-

зить давление государства на современное российское

гражданское общество. В этой связи идеи Дж. Локка

о праве собственности не утратили актуальность на

протяжении многих веков, показав на примерах раз-

витых стран, что идеи западного либерализма не

только актуальны, но и эффективны в решении право-

вых и, в конечном счете, экономических проблем. Ведь

именно социальный консенсус является тем основа-

нием, на котором зиждется государственная власть.

Именно поэтому учение Дж. Локка стало основой для

демократических и, что важно, бескровных преобра-

зований в Англии конца XVII в. и для демократизации

всего мирового сообщества в последующем [4, с. 221].
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мость ограничения тех собственников, которые обла-

дают избыточным и вредным количеством собствен-

ности и не могут использовать ее во благо всего об-

щества. «Бесполезно, равно как и бесчестно, — пишет

Локк, — отрезать себе слишком много или брать

больше, нежели нужно» [3, с. 291]. В этой связи любо-

пытным и даже пугающим выглядит доля государст-

венных предприятий во всех сферах российской эко-

номики. Государство, декларируя себя равным эконо-

мическим субъектом, обладает привилегиями не сопо-

ставимыми с теми, которые имеют негосударственные

предприятия. Нередко госкорпорации, пользуясь го-

сударственным бюджетом, фактически являются убы-

точными. К примеру, убыток «Роснефти» в первом

квартале 2020 г. составил 156 млрд руб. Напомним,

что «Роснефть» — это российская нефтегазовая ком-

пания, контрольный пакет акций которой принадле-

жит государственному АО «Роснефтегаз». Примеча-

тельно, что кроме 234 млн руб. официальной зарплаты

топменеджерам (которые, по сути, являются госу-

дарственными служащими, так как управляют госкор-

порацией) в мае 2020 г. им была выплачена премия в

размере 142 млн руб. за якобы «существенное улучше-

ние показателей работы компании»5. На фоне падений

экономических показателей частного бизнеса в России

в связи пандемией COVID-19 и потерей доходов суще-

ственной части населения, вознаграждение руководи-

телей убыточной государственной компании выходит

за рамки правового поля. Исходя из сложившейся си-

туации с помощью метода аналитической юриспру-

денции можно прийти к выводу о неэффективном

использовании бюджетных средств [2, с. 67].

Мало того, государство в России является самым

крупным работодателем. Именно на зарплаты работ-

ников, занятых в госсекторе экономики, ориентиру-

ется частный бизнес и если говорить о низкой оплате

труда на государственных предприятиях, то стоит от-

метить, что такое явление в настоящее время при-

обрело массовый характер. Нынешний МРОТ и даже

средняя зарплата по стране на фоне роста цен на про-

дукты первой необходимости и высокую стоимость

недвижимости в экономически оживленных районах

страны показывает прямое противоречие с принци-

пом права гражданина на достойную жизнь. По сути,

государство, владея огромными ресурсами, не прибе-

гает к диверсификации [1, с. 99], которая была бы

крайне уместной по исправлению экономической си-

туации и улучшению жизни населения. Именно в этой

№ 1 / 2021 13Вестник Московского университета МВД России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

5 Члены правления «Роснефти» получили премии на фоне
убытков компании в 156 млрд руб. // URL://https://www.ros-
balt.ru/business/2020/05/27/1845594.html



№ 1 / 2021

тивизма: новый этап развития — это иной смысло-
вой мир, каждое общество — это особая картина
мира, менталитет, культурная идентичность и тому
подобное. Проблемой сегодня становится наше-
ствие разрушительных смысловых матриц, которое
происходит в обстоятельствах тотальной виртуали-
зации, подмены реальности иллюзиями, распро-
страняемыми средствами массовой информации и
коммуникации. 

Претенденты на будущее сегодня должны ориен-
тироваться не на интегративные, а на собственные
пути развития. Поэтому и России следует сделать
выбор: мы продолжаем интегрироваться в западную
мир-систему, или строим альтернативную мир-си-
стему. Если мы выбираем второй путь, то должны
ориентироваться на смыслы, обеспечивающие циви-

Исторический вызов, стоящий перед Россией,
носит системный характер, фактически — это циви-
лизационный вызов, порожденный кризисом глоба-
лизации как стратегии общественного развития.
Если Россия отказывается от западного проекта гло-
бализации в пользу выбора проекта собственного
цивилизационного развития, то и система формиро-
вания культурной идентичности должна соответ-
ствовать этой задаче. 

В силу этого основные общественные институты
и практики, связанные с образованием, культурной
политикой, даже дошкольное воспитание, должны
быть приведены в соответствие с поставленной зада-
чей. Условия решения этой задачи весьма сложные.

Сегодня мы на практике сталкиваемся не просто
с феноменом концептуального и культурного реля-
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часто вызывает нарекания. Очень быстро ядром по-
литики памяти стала психоисторическая война, при-
чем считается, что тактику и стратегию ведения
такой войны российская сторона еще не выработала.
И, прежде всего, этому препятствует определенная
нерешительность в отношении выбора средств веде-
ния подобной войны: серьезные научные исследова-
ния так и остаются в академическом безмолвии, а
использование методов манипулирования сознанием
представляется аморальным.

Но в таком случае уместен вопрос: а не является
ли политика памяти просто формой пропаганды, по-
строенной на противопоставлении «мы — хорошие,
они — плохие»? Не является ли основанием поли-
тики памяти современная мифология, построенная
на идеализации собственного «великого прошлого»
как компенсации за то, что оппоненты усиленно ин-
терпретируют историю как «проклятое прошлое»?

Политика памяти для России не может огра-
ничиваться только научным и просветительским
противодействием восточноевропейским и запад-
ноевропейским манипуляторам и пропагандистам,
тем более выполняющим заказ своих покровителей.
Однако следует констатировать, что Россия сама
пока еще не определилась относительно принципов
понимания собственной исторической традиции. О
чем именно должна помнить Россия? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
осуществить концептуальное, философское понима-
ние России как цивилизации, развивающейся в спе-
цифических условиях. Для этого требуется: куль-
турная локализация  западной цивилизации, пре-
одоление европоцентризма; демифологизация рос-
сийской истории и ее культурной традиции; фор-
мирование реалистического понимания историче-
ского пути Советского Союза как этапа и формы
развития российской цивилизации; понимание исто-
рической преемственности всех этапов развития рос-
сийской цивилизации, однако обладающих и соб-
ственной спецификой.

Российская цивилизация — есть системно-эво-
люционное единство нескольких форм обществен-
ного развития [9]. Сегодня поиск цивилизационной
формы развития России является одной из важней-
ших задач философской науки. Основанием поли-
тики памяти должно стать понимание России как
единой развивающейся социосистемы, а не как сово-
купности аксиологически-окрашенных интерпрета-
ций фаз ее развития, содержащей опасность циви-
лизационной фрагментации.

лизационную субъектность, а не «изоляцию» или
«встраивание» по отношению к западному проекту. 

Одним из важнейших способов формирования
исторической субъектности становится политика па-
мяти, под которой обычно понимают совокупность
приемов и методов, с помощью которых политиче-
ские силы, используя административные и финансо-
вые ресурсы государства, стремятся утвердить опре-
деленные интерпретации исторических событий. 

Понятие политики памяти (исторической поли-
тики) часто используется в инструментальном значе-
нии средства достижения определенной информа-
ционной цели. Наша задача определяется поиском и
рефлексией оснований, определяющих смысл осу-
ществления политики памяти как таковой. 

Постановка этой проблемы связана с тем, что
первый опыт актуализации понятия политики па-
мяти был связан с описанием процессов и практиче-
ских приемов в политике государств Восточной Ев-
ропы в период после распада Советского Союза.
Хотя тенденция к политизации истории имеет дав-
нюю традицию во многих странах, однако именно в
этом регионе использование истории в политических
целях приобрело ярко выраженный пропагандист-
ский характер. Это связано, прежде всего, с форми-
рованием культурных идентичностей в процессе
построения национальных государств [1, с. 13–15].

Таким образом, политика памяти есть способ
построения культурной идентичности, причем, от-
ношение к Советскому Союзу становится важней-
шим компонентом политики памяти в силу той
задачи, которую поставили перед собой страны Вос-
точной Европы.

Для проведения исторической политики стали
использоваться особые средства, в частности, орга-
низация институтов национальной памяти, создание
специальных музеев и принятие соответствующих за-
конов, направленных на закрепление в обществен-
ном сознании той или иной трактовки исторических
событий. В силу этого сам феномен исторической па-
мяти стал полем битвы с внешним и внутренним про-
тивником за контроль над массовым сознанием с
целью культивирования приемлемого по тем или
иным основаниям образа исторического прошлого.
На формирование «правильных» образов прошлого
у граждан, и прежде всего у подрастающих поколе-
ний, с последующим их воспроизведением и направ-
лена историческая политика [3, с. 116–123]. 

Россия не осталась в стороне от политики па-
мяти, однако эффективность российской практики
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Опыт этих стран связывает политику памяти с
конкретной задачей формирования культурных иден-
тичностей национальных государств, причем госу-
дарств этнократического типа. Копирование подоб-
ного подхода для России стало бы ошибкой. Пер-
спектив развития у таких сообществ сегодня стано-
вится все меньше, поскольку они по самой своей сути
являются лимитрофами, неспособными к самостоя-
тельному развитию. Россия же должна сформировать
политику памяти цивилизационного масштаба, пре-
одолевающую узкие рамки племенного самосозна-
ния лимитрофных образований. Решению этой
задачи препятствует отсутствие преемственности в
соотношении различных этапов развития российской
цивилизации [6].

Важнейшей задачей политики памяти является
осмысление духовно-политического значения по-
беды советского народа в Великой отечественной
войне. Именно это событие лежит в основе различ-
ных интерпретаций политики памяти.

Несколько поколений советских и российских
граждан привыкли к тому, что ежегодно 9 Мая
празднуется День Победы. Это день памяти, мемори-
альное событие, но это именно праздник в честь по-
двига советского народа — Подвига Победы в
Великой Отечественной войне. Этот праздник новым
поколениям достается по наследству, фронтовиков
остается все меньше и меньше, поэтому возникает во-
прос о том, смогут ли потомки сохранить смысл
этого праздника. 

Источником угрозы разрушения памяти о Вели-
кой Победе является провокационная деятельность
западных стран по переписыванию истории Второй
мировой войны. 

Еще в 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ
одобрила Вильнюсскую декларацию и приравняла
«сталинизм» к нацизму. Началось официальное
формирование европейского консенсуса по пере-
смотру не только итогов, но и сущностного понима-
ния Второй мировой войны. В результате активно
формируется полностью ложная картина истории,
в основе которой лежит фантастический по своей
наглости тезис о равной ответственности Германии
и Советского Союза за развязывание Второй миро-
вой войны, которая начинает интерпретироваться
как результат столкновения двух «тиранов»: Гит-
лера и Сталина. 

Получается, что Германия и СССР несут рав-
ную ответственность в силу Пакта Молотова–Риб-
бентропа и секретных протоколов к нему, все

Самопознание общества — важнейшая задача
философии. Непонимание обществом самого себя
чревато трагическими последствиями. Судьба Эдипа
угрожающе распахивает перед современным обще-
ством свои сомнительные перспективы. С чистыми
помыслами и благородными намерениями Эдип
стремился избежать зла, готовый к самопожертвова-
нию, он покинул дом, где он вырос, и тех, кого счи-
тал родителями, оставил наследный престол, обрек
себя на лишения и превратности скитальческой
жизни, он все разумно рассудил;  он не знал только
самого себя, не знал даже того, кто он, каких роди-
телей сын. «Именно свое незнание постигает он в
трагическом узнавании и этим открытием он до ос-
нования души потрясен. Вот где таилась его поги-
бель, его неправда, его гордыня» [2, с. 36].

Не в подобном ли незнании истоки трагических
уроков русского общества? Ответили ли мы на все
вопросы, которые позволяют нам претендовать на
статус цивилизации? Русский человек очень часто не-
доволен своей исторической судьбой. Он стремится
построить (или позаимствовать) иную, зачастую аль-
тернативную, культурную систему из иных стран,
иных времен, с которой он связывает свою надежду. 

Эта надежда питает этику, утверждающую но-
вую границу между добром и злом. В результате по-
лучаем специфическую модель идейного утопизма.
Иные объявляют утопизм чуть ли не русской судь-
бой, проклятьем и самообманом, из которого надо
побыстрее выбраться к «реальной жизни». Но что
такое «реальная жизнь»? Не является ли она лишь
новой формой самообмана? А что такое утопизм?
Ведь утопизм — это не ложь и не ошибка, это симп-
том наличия топологической проблемы, проблемы
локализации идеала в культурном пространстве-
времени.

Политика памяти должна стать средством само-
сознания России. Цивилизационная стратегия исто-
рической политики предполагает синтез ценностных
и структурных оснований российской цивилизации,
ее современных вызовов как политических, так и
формационных, с перспективами дальнейшего раз-
вития [8]. Без единства традиции, культурного
языка, без сознания единства «человеческого обра-
за» немыслима никакая цивилизационная синергия.
А значит, в современной политике памяти мы не
можем наследовать без переосмысления ни совет-
скую трактовку исторического прошлого, ни, тем
более, его постсоветскую либеральную трактовку,
ни даже опыт восточноевропейских стран. 
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Эта концепция верно отражала сущность тех про-
цессов, которые привели к Великой Победе, но в ряде
аспектов она не соответствует реалиям современной
России, которая, в силу ряда обстоятельств, еще не
создала своей концепции второй мировой войны. Об-
ратим внимание, что речь идет о разных событиях,
мы привыкли говорить о Великой отечественной вой-
не — о войне за освобождение Отечества, но другие
страны говорят о Второй мировой войне.

Молчание России по поводу Второй мировой
войны было связано с прагматическими мотивами
наладить экономические и политические взаимо-
отношения с Западом. Именно лояльность к польско-
американской версии Второй мировой войны в конце
80-х и начале 90-х гг. XX в. легла в основу готовности
Запада признать либеральную российскую власть.

Россия честно соблюдала негласную договорен-
ность и не публиковала реальное содержимое архи-
вов. Сейчас такая договоренность практически утра-
чена. Россия на пороге раскрытия всего того, что, по-
видимому, обязалась скрывать в обмен на доступ
элиты в экономическое пространство Запада.

Сегодня встают вопросы уже не о пакте СССР и
Германии о ненападении, а вопросы о роли Польши
в Мюнхенском сговоре, об участии Польши в работе
немецких концлагерей, об ответственности Велико-
британии и США за развязывание Второй мировой
войны и поддержку Гитлера в Германии. Честные от-
веты на эти вопросы могут полностью разрушить ос-
нования морального авторитета Запада.

Так что же произошло в период между 1 сентября
1939 г. и 2 сентября 1945 г.? Вопрос представляется
риторическим. В это время шла Вторая мировая
война. По формулировке Карла фон Клаузевица —
прусского военачальника, в 1812–1814 гг. служив-
шего в русской армии и даже участвовавшего в Бо-
родинском сражении — «война есть продолжение по-
литики иными, насильственными средствами». 

Была ли Вторая мировая война лишь продолже-
нием политики? В определенном аспекте — да, по-
скольку имелся конфликт между государствами,
происходящий на почве различных претензий, и
этот конфликт протекал в форме вооруженного про-
тивоборства. Это верно, но этого мало. И это было
не просто геополитическая борьба или столкнове-
ние цивилизаций.

Вторая мировая война включала в себя как ми-
нимум четыре войны.

1. Политическая европейская война — мобили-
зация Европы и ее ресурсов вокруг третьего Рейха

остальные страны — жертвы, поэтому и Победы ни-
какой не может быть, может быть только скорбное
поминовение погибших. Новая концепция победы
связывается уже с американцами, которые вроде как
всех и освободили. Распад Советского Союза под
давлением США есть завершение «оккупации» вос-
точноевропейских стран и логический итог Второй
мировой войны. 

В Советском Союзе победа в Великой Отече-
ственной войне связывалась, в первую очередь, с по-
бедой советского государственного и общественного
строя, который в ходе тяжелого испытания проде-
монстрировал свою нерушимую прочность при
внешней угрозе. 

Победа была одержана благодаря мощи Крас-
ной Армии, героизму, мужеству и патриотизму со-
ветских людей, благодаря руководству Коммунис-
тической партии и Советского правительства, воз-
главляемых И.В. Сталиным. Социалистическая си-
стема хозяйства позволила в кратчайший срок
перестроить свою экономику на военный лад, соз-
дать новые промышленные центры и обеспечить
фронт всем необходимым для победы [3, с. 116–123].

В войне против СССР враг натолкнулся на не-
сокрушимую силу дружбы советских народов. Мно-
гонациональное Советское государство с честью
выдержало тяжелые испытания войны.

Мощное партизанское движение, развернув-
шееся в тылу врага, превратило войну во всенарод-
ную. Партизаны заставляли врага держать большие
гарнизоны, нарушали коммуникации противника,
оказывая неоценимую помощь регулярным частям
Советской Армии.

Отмечалось также то, что Советский Союз спло-
тил и поднял на борьбу с фашизмом «миллионы тру-
дящихся зарубежных стран, томившихся в фашист-
ском рабстве». Победа СССР в войне привела к осво-
бождению народов от фашистского рабства и позво-
лила ряду государств встать на путь демократичес-
кого развития, коренным образом изменила между-
народную обстановку. В Центральной и Юго-Вос-
точной Европе возникли государства, ставшие на
путь социалистического развития. В результате по-
беды СССР и перехода ряда стран к социалистиче-
скому строительству социализм превратился в миро-
вую систему, объединившую треть человечества. По-
беда советского народа в Великой Отечественной
войне подтвердила, что в мире нет сил, которые
могли бы остановить поступательное развитие совет-
ского общества по пути строительства социализма.
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для нанесения удара по Советскому Союзу. Эта
война носила политический характер.

2. Великая Отечественная война — война Совет-
ского народа (а не только Красной Армии) за осво-
бождение своей страны. 

3. Освободительная война. Это война за осво-
бождение Европы в том числе и самих немцев от на-
цистов. Поскольку Восточно-европейские страны
впоследствии вошли в сферу влияния Советского
Союза, то вопрос об их ответственности до настоя-
щего времени не ставился. Поведение освобожден-
ных стран рассматривалось как результат принуж-
дения, как действия в безвыходной ситуации, по-
скольку два десятка нацистов, впоследствии либо
покончивших жизнь самоубийством, либо казнен-
ных по приговору Международного нюрнбергского
трибунала (к смертной казни приговорено 12 чело-
век, Борман был приговорен заочно, Геринг покон-
чил жизнь самоубийством, казнено 10 человек),
связали волю этих стран, принудили их к сотрудни-
честву и к совершению военных преступлений.

Но была еще одна война.
4. Священная война за восстановление челове-

чества.
Напав на Советский Союз, нацистская Германия

фактически официально заявила о своем выходе за
пределы человеческого общества как такового, объ-
явила себя то ли зверем, толи демоном. Безнаказан-
ное убийство беззащитных стало новым поведенчес-
ким императивом Германии. 

В Приказе генерала Гепнера перед началом напа-
дения на Советский Союз говорилось о том, что
война должна привести к полному разрушению Рос-
сии и должна вестись с неслыханной жестокостью.
Война началась без объявления, она с самого начала
носила преступный характер. Цель войны никак
нельзя назвать политической, поскольку послевоен-
ные планы предполагали не просто разрушение Со-
ветского Союза, но и прекращение существования
человеческого общества и замена его обществом, как
объявлялось, сверхчеловеческим, а по сути, бесчело-
вечным. Чудовищная нацистская метафизика пере-
устройства мира не щадила даже немцев, поскольку
планируемая грядущая раса господ — это даже не
немцы, это новая раса, основа которой виделась в СС.

Немецкий нацистский демонизм активизировал
все темные и низменные силы Европы. Из шести млн
уничтоженных евреев 40% были гражданами Совет-
ского Союза. Только на Украине было уничтожено
1,4 млн евреев. Отличились воссозданные прибалтий-

ские лимитрофы. Литва — 220 тыс. уничтоженных
евреев, Латвия — 77 тыс., в Эстонии было уничто-
жено около 8 тыс., и то только потому, что 57% были
эвакуированы, 10% — высланы, 11% — находились
в армии, 22% — остались и погибли. Все они были
советскими гражданами. 

А что же союзники? При всем уважении к со-
юзникам (США, Великобритания), следует признать,
что они довольно активно поддерживали нацист-
скую практику деморализации противника через его
полную дегуманизацию. Причем, многие действия
союзников могут рассматриваться как военные пре-
ступления. Главной целью союзников стало обес-
печение своего доминирования в послевоенном мире.

Фактически, они согласились с существованием
того мирового порядка, который строил Гитлер, по-
скольку этот порядок давал им преимущество. По-
строив новый антигуманный миропорядок, сама
Германия в нем проиграла, а США — выиграли, да
еще и стали основным бенефициаром. Применение
ядерного оружия в Японии с целью устрашения и де-
морализации обосновывает этот вывод. А бомбарди-
ровки Дрездена 13–15 февраля 1945 г., когда погибли
25 тыс. человек? А «План Моргентау», в соответствии
с которым немецкий народ должен был прекратить
свое существование? Однако И.В. Сталин не позволил
осуществить эти планы.

«План Моргентау» — «Программа по предотвра-
щению развязывания Германией 3-й мировой вой-
ны» — программа послевоенного преобразования
Германии, предложенная министром финансов США
Генри Моргентау. «План Моргентау» предусматри-
вал расчленение Германии, переход важных промыш-
ленных районов под международный контроль,
ликвидацию тяжелой промышленности, демилитари-
зацию и превращение Германии в аграрную страну.

План был предложен в сентябре 1944 г. на 2-й кве-
бекской конференции, в которой участвовали Чер-
чилль и Рузвельт. На конференции был подписан
меморандум, согласно которому Германия должна
была стать преимущественно аграрной страной. 

План в первоначальном виде был отклонен, од-
нако в послевоенной Германии американская адми-
нистрация приняла ряд мер по ограничению эко-
номического развития. В результате этих мер после-
военный уровень жизни немецкого населения резко
снизился даже сравнительно с военным временем, на-
чался голод. В 1947 г. экс-президент США Герберт
Гувер, после посещения Германии, указал на недо-
стижимость целей «плана Моргентау», пока не будет

№ 1 / 2021



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 19№ 1 / 2021

уничтожено или вывезено из Германии 25 млн чело-
век. Гувер называл ситуацию в Германии кошмаром,
но есть и другое название — геноцид.

Таким образом, приходим к следующему выводу.
Духовный смысл Победы Советского народа в Вели-
кой отечественной войне заключается в восстановле-
нии нравственных оснований существования чело-
вечества, разрушенных зачинщиками войны. Это вос-
становление было осуществлено военными, полити-
ческими, экономическими и иными средствами, фун-
даментом применения которых стала российская ду-
ховная традиция православной культуры, в центре
которой находится утверждение нравственного Аб-
солюта, безусловного различения добра и зла. 

Советский Союз выступил единственным после-
довательным реальным историческим субъектом это-
го восстановления, тогда как иные силы такой су-
бъектностью не обладали. В силу этого обстоятель-
ства, основные правовые и моральные институты пос-
левоенного мироустройства производны от победы
советского народа в Великой Отечественной войне.

Наши современники могут продолжать называть
Советский Союз тоталитарным государством, но
иного фундамента этого мироустройства нет. Ко-
нечно, были и хорошие идеи, и хорошие книги, и хо-
рошие люди, но субъектностью они не обладали.
Именно Советский Союз сохранил общечеловече-
скую идею гуманизма. Западный мир от этой идеи
отказался в пользу либеральной модели свободы, ко-
торая все больше обнаруживает свой манипулятив-
ный и деструктивный характер.

Стратегической целью либерального общества
сегодня становится максимальная атомизация обще-
ства с эскалацией внутренних конфликтов по гендер-
ному, расовому и любому другому признаку. С этой
же целью усиливается разрушение любых историче-
ских, культурных и религиозных основ социума.

Реальная социальная разобщенность поддержи-
вается иллюзорными и компенсаторными по своей
сути общественными движениями во имя красивой
глобальной цели борьбы за толерантность и мульти-
культурализм, построения «зеленого мира», борьбы
против климатических изменений и требования ско-
рейшего введения всеобщего безусловного дохода,
предоставление которого считается задачей государ-
ственного бюджета. Тем самым общество еще силь-
нее противопоставляется институту государства.

Политика памяти связывается с феноменом кон-
сервативной революции. Кроме того, Россия предла-
гает альтернативный цивилизационный проект,

основанный на традиционных, по сравнению с гло-
бализмом, даже консервативных ценностях, реали-
зуемых в рамках традиционных государств.
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Государственное регулирование цен в СССР яв-

лялось, пожалуй, одной из самых известных черт со-

ветской плановой экономики.

Данное регулирование, с одной стороны, было

логичным и естественным ввиду наличия преобла-

дающего государственного сектора в экономике, с

другой стороны, — представлялось гарантией ста-

бильности экономической системы в целом. В этом

смысле интересны рассуждения И.В. Сталина: «Нам

говорят, …что надо, прежде всего, лечить денежное

хозяйство и нашу советскую валюту, которая якобы

не представляет никакой ценности. Так говорят нам

экономисты капиталистических стран. Я думаю, что

эти уважаемые экономисты понимают в политиче-

ской экономии не больше, чем, скажем, архиеписком

Кентерберийский в антирелигиозной пропаганде…

Чем обеспечивается устойчивость советской валю-

ты?.. Конечно не только золотым запасом. Устойчи-

вость советской валюты обеспечивается, прежде

всего, громадным количеством товарных масс в

руках государства, пускаемых в товарооборот по

устойчивым ценам. Кто из экономистов может отри-

цать, что такое обеспечение, имеющее место только

в СССР, является более реальным обеспечением

устойчивости валюты, чем любой золотой запас?

Поймут ли когда-нибудь экономисты капиталисти-

ческих стран, что они окончательно запутались с

теорией золотого запаса, как «единственного» обес-

печения устойчивости валюты?»1.

Централизованное регулирование цен в СССР

окончательно сформировалось после отказа от

НЭПа — в конце 1920-х — начале 1930-х гг.
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После начала перестройки в СССР уже в первые

годы этой политики стал обсуждаться вопрос о не-

обходимости «реформы цен».

В процессе разработки Закона о госпредприятии

(объединении) и Закона о кооперации в СССР встал

вопрос о необходимости постепенного отказа как в

госсекторе, так и, тем более, в сфере кооперации, от

централизованных цен и о постепенном введении сво-

бодных (договорных) цен2. Официально заявлялось,

что «министерства и предприятия-изготовители по-

лучат широкие права устанавливать по согласованию

с потребителями договорные цены. Кроме того, пред-

приятия и кооперативы смогут самостоятельно опре-

делять цены на часть выпускаемых ими товаров»3.

17 июля 1987 г. вышло совместное постановле-

ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 820

«Об основных направлениях перестройки системы

ценообразования в условиях нового хозяйственного

механизма»4. 

Постановление критически оценивало существо-

вавшую многие десятилетия систему ценообразования

как не отражающую потребительские свойства и ка-

чества товаров, общественно необходимые затраты на

производство и реализацию товаров, не оказываю-

щую воздействие на сбалансированность спроса и

предложения. Также отмечалась недопустимость, с

одной стороны, установления необоснованно низких

цен на одни товары и, как следствие, дотационность

соответствующих производств, а  с другой стороны,

завышенные цены на другие группы товаров. С целью

устранить данные недостатки Постановление предпи-

сывало «осуществить радикальную реформу системы

ценообразования», создать «качественно новую си-

стему цен», которая должна была стать экономиче-

ским, а не административным, регулятором хозяйст-

венных процессов. Для этого предусматривалось «осу-

ществить в кратчайшие сроки пересмотр всей системы

цен и тарифов» и ввести с 1 января 1990 г. новые опто-

вые цены на услуги транспорта, связи и промышлен-

ную продукцию, а с 1 января 1991 г. — новые сметные

цены и расценки в строительстве, а также новые заку-

почные цены в сельском хозяйстве.

О радикальной реформе ценообразования в

СССР и о сближении советских цен с общемировыми

говорилось и в актах 1987 г., посвященных реформи-

рованию внешнеэкономической деятельности5.

Реформа цен может производиться разными пу-

тями. Например, если действующие цены не отра-

жают затраты на производство товаров, представ-

ляют собой «перекос», — когда одни товары необос-

нованно дорогие, другие — необоснованно дешевые,

то можно было бы пересмотреть цены, устранив все

недостатки, но при этом сохранив централизованное

ценообразование. Однако в СССР реформа цен пони-

малась именно как прекращение государственного ре-

гулирования цен и введение свободных цен, допу-

щения рыночного ценообразования. Неслучайно По-

становление предписывало «расширить практику

установления договорных цен», «ускоренно развивать

платные услуги». Такой подход «архитекторов пере-

стройки» свидетельствует о желании не совершенство-

вать социализм, устраняя его «огрехи», а именно пе-

реходить к капитализму, отдавая на откуп рынку про-

цесс ценообразования.

Однако, хотя в 1987 г. уже прокладывался путь к

введению свободных (договорных) цен, осуществить

это сразу, «шоковым путем», в начале перестройки

реформаторы не решались. Поэтому Постановление

1987 г. № 820 закладывало механизм поэтапной ли-

берализации цен путем сосуществования в первое

время трех видов цен и тарифов: централизованно

установленных; договорных; самостоятельно уста-

навливаемых предприятиями и организациями.

Сохранить централизованные цены предлага-

лось на продукцию, товары и услуги народнохозяй-

ственной и социальной значимости.

Договорные цены и тарифы допускались в отно-

шении продукции и товаров: изготавливаемых по ра-

зовым и индивидуальным заказам; новой или впер-

вые осваиваемой продукции; отдельных видов про-

довольственных товаров по перечню; продукцию на-

учно-исследовательских и проектно-конструкторских

организаций; сельскохозяйственную продукцию, за-

купаемую у населения; продукцию, закупаемую и

реализуемую кооперативными организациями; дру-

гие виды продукции, товаров и услуг, предусмотрен-

ные законодательством.

2 Седьмая сессия Верховного Совета СССР (одиннадцатый
созыв). 29–30 июня 1987 г. Стенографический отчет. М., 1987.
С. 40–42; Девятая сессия Верховного Совета СССР (одинна-
дцатый созыв). 24–26 мая 1988 г. Стенографический отчет.
М., 1988. С. 25–26, 37–38.
3 Седьмая сессия Верховного Совета СССР (одиннадцатый со-
зыв). 29–30 июня 1987 г. Стенографический отчет. М., 1987. С. 41.
4 СП СССР. 1987. № 36. Ст. 120.
5 Пункт 20 постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 
17 сентября 1987 г. № 1074 «О дополнительных мерах по со-
вершенствованию внешнеэкономической деятельности в но-
вых условиях хозяйствования» // СПС «КонсультантПлюс».
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Самостоятельно устанавливаемые цены (утвер-

ждались предприятиями, организациями и коопера-

тивами) допускались на: продукцию производствен-

но-технического назначения и сельхозпродукцию, то-

вары народного потребления и услуги, в отношении

которых не установлены централизованные цены, а

также на продукцию и услуги собственного потребле-

ния или реализуемые в собственной торговой сети.

Таким образом, в переходный период устанавли-

валось три вида цен. Однако, это был именно пере-

ходный период, смягчающий шаг на пути к рынку.

Неслучайно Постановление № 820 указывало: «по

мере развития полного хозяйственного расчета и са-

мофинансирования, оптовой торговли средствами

производства и прямых хозяйственных связей сфера

применения договорных, а также самостоятельно

утверждаемых цен будет расширяться».

Следовательно, переход к свободным ценам

нормативно был заложен еще в 1987 г.

Как уже указывалось, Закон о госпредприятии

(объединении) 1987 г. и Закон о кооперации в СССР

1988 г. также допускали применение госпредприя-

тиями и кооперативами свободных (договорных) цен,

поскольку данные юридические лица, по существу,

становились коммерческими. В то же время, в госу-

дарстве продолжали применяться и директивно уста-

новленные цены.

Однако, долгое время централизованные и не-

централизованные цены одновременно существо-

вать не могли.

Во-первых, как уже говорилось, сохранение цент-

рализованных цен было временной мерой на пути к

полной либерализации ценообразования; во-вторых,

существование двух типов ценообразования зарож-

дало питательную почву для спекуляции и углубления

дефицита товаров. Эти факты признавались и на офи-

циальном, в том числе нормативном, уровне. Поста-

новление Совета Министров СССР от 5 января 1989 г.

№ 26 «О мерах по устранению недостатков в сложив-

шейся практике ценообразования»6 отмечало: «В дея-

тельности ряда кооперативов получили распростра-

нение спекулятивные тенденции. В нарушение Закона

СССР «О кооперации в СССР» продукция, изготов-

ленная из государственного сырья и материалов, реа-

лизуется ими по ценам, превышающим централи-

зованно установленные. Нередки факты скупки ими в

розничной торговле готовых изделий и перепродажи

их по завышенным ценам. Особенно широкое распро-

странение такие явления получили в сфере обществен-

ного питания. Многие кооперативы продают по очень

высоким ценам изделия, изготавливаемые ими из про-

дуктов, приобретенных в розничной торговой сети по

государственным ценам».

По этой причине было два выхода из сложив-

шейся ситуации: возвращение к исключительно цент-

рализованным ценам, что, разумеется, при переходе

к рынку было невозможно, либо полный и оконча-

тельный переход к свободным ценам, тем более, учи-

тывая желание советского руководства сблизить

внутригосударственные цены СССР с мировыми це-

нами7. Был выбран второй путь.

Е.К. Лигачев приводил конкретные цифры раз-

балансировки потребительского рынка из-за введе-

ния договорных цен: «Если в семидесятых годах

ежегодный прирост доходов составил 8–10 млрд, а за

семь лет 80-х гг. 12–15 млрд, то за 1988 г. доходы при-

росли сразу более чем на 40 млрд руб. Потребитель-

ский рынок был взорван»8.

В течение 1990 г. Совет Министров СССР гото-

вил проект «Основ законодательства Союза ССР,

союзных и автономных республик о ценообразова-

нии в СССР». 16 августа 1990 г. готовый проект был

представлен в Комитет по законодательству Верхов-

ного Совета СССР9. Проектом предусматривалось,

что в период становления регулируемой рыночной

экономики в СССР применяются свободные цены и

тарифы, а также государственные фиксируемые и ре-

гулируемые цены и тарифы10.

25 октября 1990 г. Совет Министров СССР уста-

новил, что только на определенный перечень продук-

ции (работ, услуг) сохраняются централизованные

оптовые цены11. В этот перечень, в частности, вхо-

дили: каменный уголь, чугун, медицинское оборудо-

вание, перевозка грузов, зерно, чай, табак и т.д. На

остальные виды продукции (работ, услуг) с 1 января

1991 г. вводились договорные цены. Устанавливался
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6 СП СССР. 1989. № 8. Ст. 25.
7 Второй Съезд народных депутатов СССР. 12–24 декабря
1989 г. Стенографический отчет. Т. I. М., 1990. С. 231.
8 Лигачев Е.К. Загадка Горбачева. Новосибирск, 1992. 
С. 294–295.
9 Письмо от 16 августа 1990 г. № ОС-451 Председателя Со-
вета Министров СССР Н.И. Рыжкова // ГАРФ. Ф. Р9654. 
О. 7. Д. 121. Л. 2.
10 Основы законодательства Союза ССР, союзных и автоном-
ных республик о ценообразовании в СССР (проект) // ГАРФ.
Ф. Р9654. О. 7. Д. 121. Л. 4.
11 Постановление Совета Министров СССР от 25 октября
1990 г. № 1080 «О переходе на новую систему оптовых цен и
тарифов» // СП СССР. 1990. № 30. Ст. 142.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 23№ 1 / 2021

контроль за уровнем договорных цен путем закреп-

ления предельного уровня рентабельности отраслей

народного хозяйства.

Однако, хотя государство еще сохраняло некото-

рые контрольные функции в отношении уровня цен,

перечень товаров (работ, услуг) с договорными ценами

был расширен. Теперь централизованные цены явля-

лись, скорее, исключением, а договорные — правилом.

С 15 ноября 1990 г. вводились свободные рознич-

ные цены на значительную группу товаров12. Офици-

ально заверялось, что договорные цены применялись

лишь на «товары, не оказывающие существенного

влияния на жизненный уровень населения». Однако,

понятно, что введение свободных оптовых цен неми-

нуемо приведет к системному пересмотру действую-

щих централизованных цен и введению свободных

цен на все (или почти все) товары, что на практике

означало исключительно повышение цен13.

Интересно, что в Эстонии свободные цены были

введены еще за год до аналогичного решения на обще-

союзном уровне14. В Казахстане с 15 декабря 1990 г.

вводились свободные цены на товары народного по-

требления, цены определялись на основе спроса и

предложения, однако в переходный период сохраня-

лись централизованные цены на некоторые группы

товаров, при этом использование таких цен, после

полного перехода к рыночным, отношениям предпо-

лагалось прекратить15.

Полный переход к свободным (договорным) ценам

в СССР был осуществлен 19 марта 1991 г., когда Пре-

зидент СССР и Кабинет Министров СССР приняли

Указ и Постановление «О реформе розничных цен и

социальной защите населения»16. Этими актами в

СССР со 2 апреля 1991 г. была произведена либерали-

зация розничных цен и повышение государственных

цен на товары, в отношении которых они оставались.

Пределов договорных цен не устанавливалось. Повы-

шение государственных розничных цен лимитирова-

лось на: мясо и мясопродукты, хлеб, муку, крупу,

макаронные изделия, пищевые концентраты, включая

детское питание — в четыре раза; яйца и яйцепро-

дукты, чай, растительное масло — в два раза и т.д.

Данное решение союзного руководства негативно

сказалось на материальном положении советских

граждан17, поэтому в некоторых союзных республиках

были приняты «контрмеры», направленные на под-

держку народа. В соответствии с указом Президента

Республики Грузия18 восстанавливались на террито-

рии данной республики государственные фиксирован-

ные цены на товары первой необходимости и одновре-

менно запрещалось предприятиям государственной

торговли и потребительской кооперации, сельского

хозяйства, промышленности общественного питания

использовать свободные (договорные) цены без согла-

сования с Министерством экономики Республики.

Одновременно в Грузии с 6 мая 1991 г. отменя-

лось действие совместного постановления Прези-

дента СССР и Кабинета Министров СССР от 19 мар-

та 1991 г. № УП-1666 в части цен на хлеб и они воз-

вращались к уровню до 2 апреля 1991 г.19. Также от-

менялись повышенные тарифы на проезд в городском

наземном транспорте, пригородном транспорте и

транспорте международного сообщения20.

В других союзных республиках также на переход-

ный период к свободным (договорным) ценам сохра-

нялись централизованные государственные цены на

12 Постановление Совета Министров СССР от 12 ноября 1990 г.
№ 1134 «О переходе к применению договорных розничных цен
на отдельные виды товаров народного потребления» // СП
СССР. 1990. № 31-32. Ст. 149; постановление Правительства
ССР Молдова от 30 ноября 1990 г. № 456е «О постановлении
Совета Министров СССР от 12 ноября 1990 г. № 1134 «О пере-
ходе к применению договорных розничных цен на отдельные
виды товаров народного потребления» // Ведомости Верховного
Совета и Правительства ССР Молдова. 1990. № 12. Ст. 309.
13 К свободным ценам и обратно // Известия. 1990, 16 нояб.; Ка-
бинетный вариант. Так оценена обществом акция правитель-
ства по переходу на договорные цены // Известия. 1990, 17 нояб.
14 Закон Эстонской ССР от 6 декабря 1989 г. «О ценах» // Ве-
домости Верховного Совета и Правительства Эстонской
ССР. 1989. № 39. Ст. 610.
15 Закон Казахской ССР от 15 декабря 1990 г. «О ценообразо-
вании в Казахской ССР» // Сборник законов Казахской ССР по
вопросам экономической реформы. Алма-Ата, 1991. С. 228–231.
16 Указ Президента СССР от 19 марта 1991 г. № УП-1666 «О
реформе розничных цен и социальной защите населения» //
Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 13. Ст. 367; по-
становление Кабинета Министров СССР от 19 марта 1991 г.
№ 105 «О реформе розничных цен и социальной защите на-
селения» // СП СССР. 1991. № 8. Ст. 34.
17 Интересно, что Госкомстат СССР провел сопоставление
централизованных цен на продукцию в государственных ма-
газинах и «свободных» цен на аналогичную продукцию на
колхозных рынках — в среднем, «свободные» цены были
выше в 2,5–3 раза, а на некоторую продукцию (квашеную ка-
пусту) — в восемь раз (соотношение цен колхозного рынка с
государственными розничными ценами (по выборочному
кругу городов) // ГАРФ. Ф. 5446. О. 150. Д. 293. Л. 21.
18 Указ Президента Республики Грузия «Об упорядочении в
республике цен на товары первой необходимости» // Ведомо-
сти ВС Республики Грузия. 1991. № 4. Ст. 279.
19 Указ Президента Республики Грузия от 3 мая 1991 г. «Об
упорядочении розничных цен на хлеб в Республике Грузия» //
Ведомости ВС Республики Грузия. 1991. № 5. Ст. 339.
20 Указ Президента Республики Грузия от 1 мая 1991 г. «О
стоимости проезда на городском наземном транспорте» // Ве-
домости ВС Республики Грузия. 1991. № 5. Ст. 338; Указ Пре-
зидента Республики Грузия от 3 мая 1991 г. «О стоимости
проезда на пригородном и междугородном транспорте» // Ве-
домости ВС Республики Грузия. 1991. № 5. Ст. 340.
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товары первой необходимости21. В Литве долго отка-

зывались от введения свободных цен, поскольку не

был разработан механизм компенсации потерь насе-

лению22; в Молдове в связи с введением свободных

цен было принято решение о повышении заработной

платы на 50%23, решение о компенсации населению

потерь от повышения цен было принято и в других

союзных республиках24; Таджикская ССР призывала

союзное руководство к постепенному переходу к сво-

бодным (договорным) ценам, с сохранением на пер-

вом этапе централизованных цен на товары первой

необходимости25.

Переход к свободным ценам в союзных респуб-

ликах проходил в течение 1991 г.26. На уровне РСФСР

переход, «в основном», к свободным ценам был осу-

ществлен уже после разрушения СССР — со 2 января

1992 г., но на основании актов, принятых в период

его существования27.

Некоторые союзные республики не пошли по пути

полной отмены централизованного ценообразования.

Статья 16 Закона Республики Грузии от 14 июня 

1991 г. «Об основах экономической системы Респуб-

лики Грузия»28 устанавливала: «Республика Грузия

определяет и осуществляет государственную политику

ценообразования, исходя из интересов экономиче-

ского и социального развития республики, регулирует

цены на товары и тарифы на услуги, осуществляет за

ними контроль, проводит антимонопольные и другие

мероприятия по нормализации рыночных отноше-

ний». Аналогичная норма имелась в законодательстве

Латвии29, Литвы30. В Украине законодательно закреп-

лялось «свободное» ценообразование, а государствен-

ное регулирование цен было строго ограниченным и

являлось, скорее, исключением31.

Закон о ценах и ценообразовании Бурятской ССР

также содержал нормы, препятствующие повальному

повышению цен, — Совет Министров Бурятской

ССР наделяется правом снижать или отменять дого-

ворные цены в случае их необоснованного и (или) мо-

нопольного роста32.

Интересно отметить, что «шоковое» повышение

цен было также в других странах социалистического

содружества, например, в Чехословакии33. 

Переход СССР от плановой экономики к рыночной

неминуемо предопределял появление в СССР бирж.

23 января 1990 г. Совет Министров СССР в своем

постановлении поддержал идею Госснаба СССР «о

создании (строительстве) в его системе в 1991–1995 гг.

зональных центров оптовой торговли (товарных

бирж)…» (п. 9)34.

18 августа 1990 г. Совет Министров СССР при-

знал необходимым в качестве одной из первоочеред-

ных мер по разгосударствлению и демонополизации

экономики в сфере материально-технического снаб-

жения и торговли «образование товарных и фондо-

вых бирж, являющихся важным связующим звеном

в межрегиональных поставках и обменах товаров»35.
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21 Закон Казахской ССР от 15 декабря 1990 г. № 411-XII «О це-
нообразовании в Казахской ССР» // Ведомости ВС Казахской
ССР. 1991. № 1. Ст. 6; постановление Верховного Совета Ка-
захской ССР от 15 декабря 1990 г. № 412-XII «О введении в
действие Закона Казахской ССР «О ценообразовании в Казах-
ской ССР» // Ведомости ВС Казахской ССР. 1991. № 1. Ст. 7.
22 Постановление Верховного Совета Литовской Республики
от 1990 г. № I-907 «Об осуществлении реформы цен» // Ведо-
мости Верховного Совета и Правительства Литовской Рес-
публики. 1991. № 2. Ст. 40.
23 Постановление Верховного Совета ССР Молдова от 28 но-
ября 1990 г. № 377-XII «О Постановлении Совета Министров
СССР от 12 ноября 1990 г. «О переходе к применению дого-
ворных розничных цен на отдельные виды товаров народного
потребления» // Ведомости Верховного Совета и Правитель-
ства ССР Молдова. 1990. № 12. Ст. 296. 
24 Постановление Правительства Эстонской Республики от
22 марта 1991 г. № 57 «О компенсации населению повышения
цен на продовольственные и непродовольственные товары и
тарифов на услуги» // Ведомости Эстонской Республики. 1991.
№ 9. Ст. 138; постановление Правительства Эстонской Рес-
публики от 5 июля 1991 г. № 132 «О компенсации населению
в III квартале 1991 г. повышения стоимости жизни» // Ведо-
мости Эстонской Республики. 1991. № 24. Ст. 305.
25 Постановление Верховного Совета Таджикской ССР от 5 ок-
тября 1990 г. № 141 «Об отношениях Верховного Совета Тад-
жикской ССР к программам стабилизации народного хозяй-
ства страны и перехода к рыночной экономике» // Ведомости
Верховного Совета Таджикской ССР. 1990. № 19. Ст. 323.
26 Статья 15 Конституционного закона Азербайджанской Рес-
публики от 25 мая 1991 г. № 116-XII «Об основах экономиче-
ской самостоятельности Азербайджанской Республики» //
Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики.
1991. № 9-10. Ст. 150.
27 Указ Президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. № 297 «О
мерах по либерализации цен» // Ведомости СНД и ВС РСФСР.
1991. № 52. Ст. 1878; постановление Правительства РСФСР
от 19 декабря 1991 г. № 55 «О мерах по либерализации цен» //
СП РФ. 1992. № 1-2. Ст. 8.
28 Ведомости Верховного Совета Республики Грузия. 1991. 
№ 6. Ст. 444.
29 Статья 23 Закона Латвийской ССР от 27 июля 1989 г. «Об
экономической самостоятельности Латвийской ССР» // Ведо-
мости Верховного Совета и Правительства Латвийской ССР.
1989. № 32. Ст. 450.
30 Статья 7 Закона Литовской ССР от 18 мая 1989 г. № XI-
2959 «Об основах экономической самостоятельности Литов-
ской ССР» // Ведомости Верховного Совета и Правительства
Литовской ССР. 1989. № 15. Ст. 168.
31 Закон Украинской ССР от 3 августа 1990 г. № 142-XII «Об
экономической самостоятельности Украинской ССР» // Ведо-
мости Верховного Совета Украинской ССР. 1990. № 34. Ст. 499.
32 Закон Бурятской ССР от 23 апреля 1991 г. «О ценах и це-
нообразовании» // Бурятия. 1991, 7 мая.
33 Чехо-Словакия: свободные цены в действии // Социалисти-
ческая Якутия. 1991, 20 марта.
34 Постановление Совета Министров СССР от 23 января 1990 г.
№ 68 «О некоторых мерах по развитию оптовой торговли сред-
ствами производства» // СПС «КонсультантПлюс».
35 Постановление Совета Министров СССР от 16 августа
1990 г. № 835 «О мерах по демонополизации народного хо-
зяйства» // Собрание постановлений Правительства СССР.
1990. № 24. Ст. 114.
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В главном документе, официально провозгласив-

шим формирование в СССР капиталистического

уклада экономики, — Основных направлениях стаби-

лизации народного хозяйства и перехода к рыночной

экономике (19 октября 1990 г.)36 — говорилось, что

создаваемые инициативно биржи и другие субъекты

коммерческого права должны получать всемерную

поддержку со стороны государства. Кроме того, через

биржи (товарные) должно происходить формирова-

ние рыночных цен на товары народного потребления.

Для стимулирования совершения биржевых и ярма-

рочных сделок предполагалось создание налоговых и

иных льгот (разд. 5 Основных направлений…).

Регулирование правового статуса бирж осуществ-

лялось на уровне республиканского законодательства.

В РСФСР старт созданию товарных бирж был

дан постановлением Совета Министров РСФСР от 

20 марта 1991 г. № 161 «О деятельности товарных

бирж в РСФСР»37, в котором Совет Министров

РСФСР постановлял «считать необходимым создание

на территории РСФСР товарных бирж» (п. 1). Одно-

временно Постановлением вводилось Временное по-

ложение о деятельности товарных бирж в РСФСР. В

соответствии с данным Положением товарная биржа

учреждалась с целью «оказания посреднических услуг

по заключению торговых сделок, упорядочения то-

варной торговли, регулирования торговых операций,

сбора и опубликования сведений о биржевых ценах,

состоянии промышленности, торговли, транспорта и

других факторов, оказывающих влияние на динамику

этих цен» (ч. 2 Временного Положения).

Временное положение прямо не называло товар-

ную биржу юридическим лицом, однако это следо-

вало из предписания о необходимости государствен-

ной регистрации товарных бирж в соответствии с За-

коном РСФСР «О предприятиях и предприниматель-

ской деятельности» (ч. 3 Временного положения).

В Казахской ССР Закон о товарных биржах был

принят 13 июня 1991 г.38. Согласно закону, товарной

биржей признавалось «коммерческое предприятие,

создающее условия для оптовой торговли товарами

по свободным ценам на условиях постоянства места

и правил проведения торгов». Биржи могли быть как

открытые (допускающие участие в торгах посетите-

лей), так и закрытые (допускающие участие только

членов биржи); универсальные (обслуживающие об-

ращение различных товаров) и специализированные

(обслуживающие обращение конкретных товаров).

В Эстонии для развития биржевого дела и коор-

динации деятельности бирж был создан Биржевой

Совет при Комитете народного хозяйства Прави-

тельства Эстонии39.

В августе 1991 г. в одном из Указов Президента

СССР40 поручалось Кабинету Министров СССР и

правительствам союзных республик формировать

«рыночную инфраструктуру, уделив особое внима-

ние развитию товаропроводящей сети, в том числе

торговых домов, товарных бирж, ярмарок и аукцио-

нов» (п. 9 Указа).

Первой отечественной товарной биржей, возник-

шей в период перестройки, стала «Российская то-

варно-сырьевая биржа» (РТСБ). Учредительное собра-

ние биржи прошло в апреле 1990 г., инициатором ее

создания стал математик К.Н. Боровой41. Первые тор-

ги проходили в одном из помещений Политехниче-

ского музея, за один биржевой день заключалось по 2–

3 сделки, иногда — ни одной. Затем биржевая деятель-

ность все более развивалась42.

Таким образом, курс на отмену государствен-

ного регулирования цен в СССР было взят еще в на-

чале перестройки — в 1987 г.

Переход осуществлялся поэтапно: сначала не-

централизованные цены вводились как исключение,

на небольшую группу товаров (работ, услуг), при со-

хранении на все остальное государственных цен; затем

ситуация изменилась на прямо противоположную —

в 1990–1991 гг. принимаются нормативные акты, вво-

дящие в СССР свободные (договорные) цены и остав-

ляющие в качестве исключения и временной меры

государственные цены на ряд товаров (работ, услуг).

Еще один элемент социалистической экономики —

централизованные цены — был ликвидирован, а новый

камень в фундамент рыночной экономики — в виде

свободных (договорных) цен, был заложен.

36 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1990. № 44. Ст. 906.
37 Собрание постановлений Правительства РСФСР. 1991. № 13.
Ст. 170.
38 Закон Казахской ССР от 13 июня 1990 г. «О товарных бир-
жах» // Законы Казахской ССР о развитии конкуренции и
ограничении монополистической деятельности, о товарных
биржах. Алма-Ата, 1991. С. 42–46.
39 Постановление Правительства Эстонской Республики от
16 июля 1991 г. № 141 «О первоочередных мерах по развитию
биржевого дела» // Ведомости Эстонской Республики. 1991.
№ 26. Ст. 321.
40 Указ Президента СССР от 3 августа 1991 г. № УП-2297 «О
безотлагательных мерах по увеличению производства това-
ров и услуг населению» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР.
1991. № 32. Ст. 942.
41 Дом деловых людей // Правда. 1991, 19 июня. 
42 Еще одна биржа // Известия. 1990, 17 окт.; Создана Бай-
кальская биржа // Известия. 1990, 28 дек.
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Великая Отечественная война отразилась на дея-

тельности всех без исключения государственных

структур и органов правопорядка. Данный период

нашей истории отмечен ростом преступности на

всей территории страны, в том числе и на Урале.

Факторами роста числа преступлений и правонару-

шений являлись:

1) перемещение огромных масс людей в порядке

эвакуации и реэвакуации, среди которых имелись

лица и с уголовным прошлым (доля преступлений,

совершенных ими, составила 14% от всех зареги-

стрированных преступлений); 

2) увеличение числа беспризорных и безнадзор-

ных детей, а также военных дезертиров, которыми
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было совершено 11и 10% от общего количества пре-

ступлений соответственно; 

3) проникновение уголовного элемента в тор-

говлю и промышленные организации; 

4) разруха и неустроенность восстановительного

периода на освобожденной территории [4, с. 345]. 

Можно выделить и другие обстоятельства, повли-

явшие на рост преступности на Урале: относительная

доступность оружия; усложнение работы транспорт-

ной системы страны; мобилизация огромного коли-

чества рабочего населения, в том числе и наиболее

опытных сотрудников милиции, в ряды Красной

армии; ограничение торговли продовольственными

и промышленными товарами; введение карточной си-

стемы распределения продуктов питания и промыш-

ленных товаров; резкое снижение объемов сельско-

хозяйственного производства и др.

В связи с обострением криминогенной обстанов-

ки в стране органами милиции Урала предпринима-

лись организационные, тактические и оперативные

меры по борьбе с преступностью, особенно в городах

с большой численностью населения. Так, во второй

половине 1943 г. в Челябинске орудовала банда, жерт-

вами которой за короткий отрезок времени стали

полтора десятка человек. Чтобы покончить с преступ-

никами, по распоряжению Г.М. Маленкова, в Челя-

бинск срочно выехал прокурор РСФСР А.А. Волин,

лично возглавивший оперативную группу, в которой

были сконцентрированы лучшие силы прокуратуры

и милиции. В сжатые сроки бандитов удалось найти

и обезвредить [1, с. 86]. Такая работа велась не только

в крупных городах Урала, но и по всей территории

СССР [7, с. 167]. 

Не менее важным фактором увеличения количе-

ства преступлений и правонарушений на Урале в

годы Великой Отечественной войны выступает рост

детской безнадзорности и беспризорности. Наибо-

лее тяжкие лишения и страдания в военный период

пережили именно дети. Забота о подрастающем по-

колении всегда была в центре внимания Советского

правительства. Уже первые законодательные акты

Советской власти были посвящены вопросам за-

боты о детях. Так, в декрете СНК РСФСР от 4 фев-

раля 1919 г. указывалось: «Принимая во внимание

тяжелые условия жизни в стране и лежащую на ре-

волюционной власти обязанность сберечь в опасное

переходное время подрастающее поколение, СНК

настоящим декретом утверждает особый Совет за-

щиты детей» [2, с. 30]. И в военные годы, несмотря

на трудности, забота о детях, их воспитании была

одной из важнейших государственных задач. Дети и

детские учреждения европейской части СССР эвакуи-

ровались в тыл, только за второе полугодие 1941 г. и

начало 1942 г. было вывезено 976 детских домов с

167 223 воспитанниками [5, с. 261]. 

До 1 октября 1942 г. в Свердловскую область из

Ленинградской, Калининской, Сталинградской обла-

стей, Украинской, Карело-Финской, Белорусской ССР

и других республик было эвакуировано 109 230 де-

тей в возрасте до 14 лет, из них 21 846 дошкольни-

ков. В этот же период в Свердловскую область эва-

куировали 59 детских домов и 24 интерната, из них:

дошкольных — 29 (2567 человек), школьных — 47

(7715 человек), с особым режимом — 2 (587 человек),

специализированных (для глухонемых и умственно

отсталых) — 3 (647 человек). Таким образом, в ин-

тернатах и детских домах находилось 11 730 детей,

а 97,5 тыс. детей жили с родителями или близкими

родственниками1. 

Причем дети, которые жили с эвакуированными

родителями, не всегда были обеспечены всем необхо-

димым. Так, на «Ревдинском заводе Свердловской об-

ласти рабочие, эвакуированные из Орловской и Смо-

ленской областей в количестве 770 человек, работают

на стройучастке № 7, находятся в тяжелом положе-

нии. Жилищные условия рабочих и их детей очень

плохие. Живут в недавно выстроенных бараках, в

больших комнатах по 2–3 семьи, нет столов, стульев,

скамеек, а только топчаны. Из 116 детей, подлежащих

охвату в школе, посещают только 87. Причина непо-

сещяемости — отсутствие у детей одежды и обуви. В

Верхней Салде по той же причине не ходят в школу 

38 человек. И таких примеров за 1942 г. по Свердлов-

ской области очень много. Положение в детских

домах и интернатах тоже не совсем хорошее. В ряде

мест перебои с питанием, отсутствуют даже ложки,

дети едят руками. Проблемы с обеспечением кадро-

вого состава детских учреждений. В некоторых ин-

тернатах у детей вши, заболевания, так как они не

моются месяцами, нет горячей воды»2. 

«Верхнепышминский детский дом Свердловской

области (директор Вахнов) имеет 113 воспитанни-

1 Государственный архив административных органов Сверд-
ловской области. Ф. 4. Оп. 37. Д. 176. Л. 55–57.
2 Там же.
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ков, расположен в маленьком здании, вследствие

чего имеется большая скученность. Помещение и

кухня детского дома находятся в крайне антисани-

тарном состоянии. В спальнях воспитанников, не-

смотря на скученность, форточек нет. Вокруг зданий

мусор, грязь, отходы детей. В доме недостаточно

стульев, топчанов, детских игрушек, кухонной по-

суды. Воспитанники находятся в исключительно

плохих материально-бытовых условиях. Верхним

платьем и обувью все воспитанники не обеспечены.

Нижнего белья имеется лишь по одной паре. Осо-

бенно напряженно положение с питанием. Запасов

продуктов нет. Хлеб выдается в уменьшенной нор-

ме: вместо 400 гр. воспитанники получают 250–300 гр.

Из-за перебоев в доставке хлеба 20, 29 апреля хлеб

не выдавался. В результате такого положения с пи-

танием, воспитанники собирают и употребляют в

пищу гнилой лук, корни растений, почки и листья

деревьев, что вызвало заболевания среди детей3. В

селе Бродово Петрокамского района Свердловской

области имеется детский дом, в котором находится

152 подростка от 8 до 14 лет. Из десяти воспитате-

лей, положенных по штату, имеется пять, причем по-

следние работают в две смены. В течение весны и

зимы 1944 г. дети находились в тяжелых бытовых

условиях. Из-за недостатка дров они занимались и

спали в верхней одежде. В детском доме нет ни од-

ного исправного умывальника»4.

Отметим, что в данной работе органов милиции

Урала имелись проблемы, связанные с кадровым,

техническим, финансовым и материальным обес-

печением. Так, детские комнаты при отделениях ми-

лиции долгое время оставались необорудованными,

задержанные дети не обеспечивались должным пи-

танием, воспитательная работа с детьми в органах

милиции проводилась слабо, так как инспекторы в

детских комнатах в большинстве случаев не соответ-

ствовали занимаемой должности (были малогра-

мотны, с низким культурно-политическим уровнем).

Также во время войны возникали серьезные на-

рушения паспортного режима. Эвакуированные

граждане стремились расселиться в крупных городах

и населенных пунктах восточных районов страны, в

том числе и Урала, причем зачастую они не имели не

только паспортов, но и каких-либо других докумен-

тов. Эти обстоятельства использовали в своих целях

органы внешней разведки Германии для заброски в

тыл своих шпионов и диверсантов.

Стоит отметить, почему имело место такое по-

ложение дел. Так, 27 декабря 1932 г. совместным по-

становлением ЦИК и СНК СССР впервые в Со-

ветском Союзе была введена единая паспортная си-

стема [6, с. 253]. Как отмечалось в постановлении,

паспортная система должна была решить две основ-

ные задачи: 1) улучшение учета населения городов,

рабочих поселков и новостроек; 2) очистка городов,

рабочих поселков и новостроек от лиц, не связан-

ных с производством и работой в учреждениях или

школах и не занятых общественно полезным трудом

(за исключением пенсионеров и инвалидов), а также

от укрывающихся кулацких, уголовных и иных ан-

тиобщественных элементов. СНК СССР 10 сентября

1940 г. в связи с развитием промышленности, ро-

стом городского населения утвердило новое Поло-

жение о паспортах, согласно которому за наруше-

ние паспортного режима устанавливалась админи-

стративная и уголовная ответственность, а в отно-

шении некоторой категории нарушителей ответст-

венность усиливалась по сравнению с ранее суще-

ствовавшей. Данное положение устанавливало еди-

ный порядок выдачи, обмена паспортов или иных

документов, удостоверяющих личность, а также

единые формы бланков этих документов, что созда-

вало более благоприятные условия для борьбы с

преступностью и охраны общественного порядка.

Основные требования, изложенные в данном нор-

мативно-правовом акте 1940 г., полностью сохра-

няли свою силу и в годы Великой Отечественной

войны. Но, учитывая особенности военного вре-

мени, органы Советской власти ввели ряд дополни-

тельных мер, необходимых для поддержания пас-

портного режима. 

Начатая в первой половине 1941 г. работа по

массовой выдаче паспортов была приостановлена в

связи с введением в стране военного положения. Во

втором полугодии новые паспорта стали выдавать

лишь лицам, достигшим 16-летнего возраста, демо-

билизованным из рядов Красной армии, сменившим

фамилию, а также в случае изношенности старого

паспорта.

Большую работу, направленную на поддержание

паспортного режима, проводили работники паспорт-
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ных аппаратов милиции Урала. В связи со сложив-

шимся положением, на основании приказа Народ-

ного комиссара внутренних дел СССР, органы мили-

ции выдавали всем гражданам специальные удосто-

верения на получение паспортов. Такие удостове-

рения были действительны для проживания только в

той местности, где они выдавались. Они сыграли по-

ложительную роль в ликвидации излишних, без на-

добности, переездов эвакуированных граждан с места

на место. Приказ Наркома внутренних дел обязывал

каждого вновь прибывшего в населенный пункт

лично являться в отделение милиции для прописки.

В ходе перерегистрации в некоторых паспортах

были обнаружены различные исправления и под-

делки года рождения, фамилии, имени и отчества с

целью уклонения от мобилизации в ряды Красной

армии и на трудовой фронт. В штаты паспортных

отделов управлений милиции были введены долж-

ности инспекторов-экспертов. Только в 1942 г. —

начале 1943 г. ими было выявлено около 3 тыс. че-

ловек, имевших поддельные документы [3, с. 72]. Пе-

ререгистрация помогла провести чистку режимных

местностей, в том числе и Урала, от лиц, подпадав-

ших под паспортные ограничения. В процессе этой

деятельности сотрудниками милиции выявлялись

пособники врага, дезертиры, преступные элементы.

Так, согласно плану мероприятий на ноябрь–де-

кабрь 1942 г., составленному заместителем началь-

ника УНКВД — начальником УМ по Свердловской

области майором милиции А. Урусовым, в целях

установления строгого паспортного режима были

проведены следующие мероприятия:

1) тщательная проверка в домовладениях, бара-

ках и общежитиях, а также на ряде предприятий и

учреждений по особому плану, включая проверку

территорий, прилегающих к оборонным заводам и

другим особо важным объектам;

2) сплошная проверка всех домовладений в го-

роде Свердловске и окружных поселках. Лица, вре-

менно прописанные, а также имеющие паспортные

ограничения, но временно оставленные в городе (у

которых истекли сроки прописки и временного про-

живания), были удалены из города;

3) установление наблюдения доверенными ли-

цами, участковыми уполномоченными милиции за

оставшимися в городе лицами, которые не имели

гражданства или на которых распространялись пас-

портные ограничения;

4) специальные инструктивные собрания с двор-

никами, комендантами и другими лицами домовой

администрации для выявления и предупреждения

различного рода нарушений паспортного режима;

5) проверка соблюдения паспортного режима на

крупных предприятиях, заводах, в учреждениях, в

частности: на хлебзаводе № 1, авторемонтном за-

воде, заводе № 760, промкомбинатах во всех районах

города, на паровозоремонтном заводе, в конторе

«Уральский часовщик», Облпотребсоюзе, строитель-

но-ремонтной конторе горжилуправления, столо-

вых, на Уралмашторге, в управлении строительства

троллейбусов, учебных заведениях и т.д.;

6) семинары для работников военных столов от-

делений милиции и представителей Облвоенкомата

с целью изучения материалов по учету военнообя-

занных5.

В 1943 г. основное внимание в работе по поддер-

жанию паспортного режима было сосредоточено на

усилении контроля за соблюдением паспортного за-

кона гражданами, а также за должностными лицами

предприятий, учреждений и лицами, ответствен-

ными за прописку по домовладениям.

В 1944 г. важным мероприятием в данной сфере

стало введение правила проставления в паспортах

граждан штампа о выписке при перемене местожи-

тельства. Эта мера послужила не только укреплению

паспортного режима, но и успешной борьбе с ли-

цами, самовольно ушедшими с предприятий обо-

ронной промышленности.

Работа милиции по борьбе с преступностью и

обеспечению общественного порядка в стране велась,

как и в мирное время, в тесном контакте с населе-

нием. Продолжали действовать бригады содействия

милиции. Однако их численность в связи с уходом со-

трудников на фронт уменьшилась: если в 1940 г. на-

считывалось 408 тыс. бригадмильцев, то в 1943 г. —

108 тыс. По данным начальника Политотдела УРКМ

УНКВД по Свердловской области Акулова, на 1 ян-

варя 1941 г. численный состав членов бригад содей-

ствия милиции по Свердловской области составлял

4813 человек. По сравнению с первым полугодием

1940 г. численность бригад содействия милиции уве-

личилось на 10,3%6.

5 Архив УФСБ по Свердловской области. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 98.
Л. 123–124.
6 Государственный архив административных органов Сверд-
ловской области. Ф. 4. Оп. 36. Д. 125. Л. 4.
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Приведем следующие примеры. Член группы ох-

раны общественного порядка Пышминского РО Свер-

дловской области П.И. Ильиных в ноябре 1941 г. за-

держал расхитителя колхозного имущества. Член

группы охраны общественного порядка артели «Про-

летарский путь» Буткинского района Свердловской

области Аксенов обнаружил в стоге сена спрятанное

зерно и, просидев в засаде 18 часов, задержал преступ-

ника. 15-летний ученик Речкаловской школы Паша

Речкалов, находясь осенью 1941 г. в лесу, заметил по-

дозрительного человека и решил задержать его. Тот

бросился бежать. На крики «Стой» неизвестный не от-

вечал. Видя, что он уходит, Павел вскинул охотничье

ружье, произвел выстрел и ранил убегавшего. Как

затем выяснилось, задержанным был крупный пре-

ступник, скрывавшийся от правосудия. Член бригады

содействия милиции 3-го отделения милиции города

Свердловска В.С. Гордеев, неся службу по охране об-

щественного порядка, 28 июня 1943 г. задержал

группу из четырех человек, которая совершила круп-

ную кражу мануфактуры со склада военно-оборон-

ного предприятия [8, с. 114].

Безусловно, невозможно выделить все факторы

роста количества преступлений и правонарушений

на Урале в период Великой Отечественной войны.

К основным, на наш взгляд, относятся следующие:

1) массовая эвакуация промышленных предприя-

тий на Урал, обусловленная важной стратегической

ролью данного региона в обеспечении обороны стра-

ны, усилении ее военно-экономического потенциала; 

2) перемещение огромных масс людей в порядке

эвакуации и реэвакуации, среди которых имелись

лица и с уголовным прошлым;

3) усложнение работы транспортной системы

страны;

4) мобилизация огромного количества рабочего

населения, в том числе и наиболее опытных сотруд-

ников милиции, в ряды Красной армии; 

5) введение карточной системы распределения

продуктов питания и промышленных товаров;

6) ограничение торговли продовольственными

и промышленными товарами;

7) резкое снижение объемов сельскохозяйствен-

ного производства;

8) увеличение детской беспризорности и безнад-

зорности;

9) увеличение численности военных дезертиров; 

10) проникновение уголовного элемента в тор-

говлю и промышленные организации;

11) разруха и неустроенность восстановитель-

ного периода на освобожденной территории и др.
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I. Introduction. The development of modern infor-

mation technologies and means of communication re-

quires a scientific review of ways to improve the process

of norm making. As one of the legal forms of public ad-

ministration, the study of information support of norm

making activities requires the discovery of opportunities

to create a reliable system to increase its overall effecti-

veness.

At different stages of the norm making process, the

formation of the state’s will and its reflection in the nor-

mative legal acts also depends on the state of its provision

with the necessary information in the form of a normative

legal act. The legal regulation of the process of norm ma-

king is the prelude to this research, which explores the pe-

culiarities of working with information, which can not be

imagined outside the information process.

It should not be overlooked that one of the core es-

sences of democracy is reflected in lawmaking in the

modern world1. Therefore, the issue of providing obj-

ective information in the process of creating any norm

means that the normative legal acts serve to strengthen

and protect the rights and legitimate interests of citizens.

In this regard, in the framework of this scientific ar-

ticle, it is expedient to research on the following issues

and discuss their essence. Firstly, the types of informa-

tion provided for norm making; secondly, barriers to

improve the effectiveness of information support for

norm making activities; thirdly, providing reliable infor-

mation; fourthly, important aspects of the use of scien-

tific research in the creation, modification, and repeal

of norms are analyzed in the paper.

II. The types of information provided for norm ma-

king. This issue has not been researched in depth in fo-

reign countries and Uzbekistan as well. There are many
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types of informationin norm making activity, and in ge-

neral, we can divide the information provided for the

norm-making process into two types:

1) socio-legal information (in the sense of a set of

data structured as a result of social relations);

2) legal information (information in normative legal

acts, information about legal norms, etc.).

In this regard, socio-legal information can also be

divided into two classes: a) objective and b) information

of a subjective nature.

Objective data can include information that reflects

the economic, environmental, demographic and other

conditions that exist in society.

Subjective data can usually include relevant inquiries

within a particular issue, the psychological and social

component of society, ethical attitudes, public opinion,

as well as expert opinions on the development of the

socio-economic sphere of society, the views of experts.

Naturally, legal information can be divided into se-

parate classes, both objective and subjective information.

Objective legal information includes a systematized

set of current legislation (including current texts of nor-

mative legal acts), terms and concepts in normative legal

acts, forms of adoption of acts in the current legislative

process, etc.

Subjective legal information includes: comments on

current legislation; definitions of legal concepts arising

from the interpretation of the norm; research findings

in the field of comparative jurisprudence, including spe-

cific regulatory experience; taking into account law en-

forcement practices; scientific-practical considerations

and assessment of trends in the development of legisla-

tion (and forms of its development), etc.

In accordance with article 3 of the Law of the Repub-

lic of Uzbekistan on September 7, 2017 No. 443 «On the

dissemination and use of legal information»2, the concept

of «legal information» is defined as follows: legal infor-

mation — texts of normative legal acts, official comments

on them, explanations on the procedure for application of

normative legal acts, decisions of the Constitutional Court

of the Republic of Uzbekistan, decisions of the Plenum of

the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan; as well

as summarizing case law. However, insufficient attention

has been paid to non-legal forms of information.

III. Barriers to improve the effectiveness of informa-

tion support for norm making. Firstly, there are problems

with the timing of providing the necessary information.

The general method of obtaining the necessary informa-

tion is used in other cases as well. Most importantly, this

method depends on the activities of political institutions,

and the provision and archiving in lawmaking is no dif-

ferent. It is known that in the legislation of the Republic

of Uzbekistan the issues of increasing the relevant res-

ponsibility have been neglected.

In particular, in the law of the Republic of Uzbeki-

stan «On the Regulation of the Legislative Chamber of

the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan» on Au-

gust 29, 20033, law of the Republic of Uzbekistan «On

the Regulation of the Senate of the Oliy Majlis of the Re-

public of Uzbekistan» No. 523-ii on August 29, 20034,

Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative

Responsibility5, the law of the Republic of Uzbekistan

«On Parliamentary Control»6 the issues of relevant lia-

bility for late submission of relevant information to the

legislator are not clearly defined.

From the analysis of the above-mentioned norma-

tive-legal documents it can be concluded that in such

cases the issues of disciplinary liability can be considered

in due course. However, it should be borne in mind that

the imposition of a disciplinary sanction is not directly

considered by the Parliament or its chambers, and in

such cases, it is enough to send a letter to the state admi-

nistration or public authorities. In this case, the relevant

state authority or administration has the right to impose

or not to impose disciplinary sanctions, which does not

lead to a mandatory nature. Therefore, it is important

that the issue of specific disciplinary or administrative

liability shall be determined by law.

It is known that the lack of a special responsibility to

provide the necessary information in a timely manner,

also has a significant impact on the efficiency of norm

making activities. Therefore, slow decision making is seen

as an expression of inefficiency7.
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2 Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.04.2018 й.,
03/18/476/1087-сон, 24.07.2018 й., 03/18/486/1559-сон // URL://-
https://lex.uz/docs/3329163
3 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси,
2003. № 9-10, 136-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари мил-
лий базаси, 28.08.2019 й., 03/19/557/3657-сон.
4 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг ахборотномаси,
2003. №9-10, 137-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари мил-
лий базаси, 28.08.2019., 03/19/557/3657-сон.
5 Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси,
1995. № 3; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси,
13.09.2019., 03/19/567/3737-сон.
6 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2016.
15-сон, 141-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий ба-
заси, 05.09.2019., 03/19/563/3685-сон.
7 Goetz K.H., & Meyer-Sahling J.-H. (2009). Political Time in the
EU: Dimensions, Perspectives, Theories. Journal of European
Public Policy, 16(2), P. 184.
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In this regard, we should not forget that the provision

of necessary information in the process of norm making

is mainly carried out by the initiating entity, especially

executive branch of the countries.

In Germany, as in the UK, the legislature relies pri-

marily on the government8. If we focus on the advanced

foreign experience in this area, it has become common-

place for the German government to introduce two-

thirds of the bills by the government9. This is not

surprising that in particular, it cannot be taken as a sign

that the Members themselves are showing very little ini-

tiative in legislation, or simply accepting what the Go-

vernment has ordered. On the contrary, it is inherent in

the parliamentary system of government enshrined in

the country’s Constitution. Under the Basic Law, the

Federal Chancellor is elected by the Bundestag; that is,

after the elections to the Bundestag, a majority in the

Bundestag forms a government that is consistent with

the election results. Since the majority in the govern-

ment and the parliament are politically similar, this

means that the bills that the parliament wants to pass

by the majority will be developed by the Government

and its civil servants. The question of which of these le-

gislative proposals will eventually be passed and which

will not be accepted and which will be changed by the

Bundestag will largely depend on the votes of the legi-

slators. A majority in the Bundestag will automatically

disagree with everything the government offers that it

has voted for.

Secondly, one of the stumbling blocks in the way of

information support of norm making process is under-

developed information exchange in providing norm ma-

king with the necessary information.

This issue is also reflected in the basic laws of some

countries, in particular, according to Article 91c of the

German Constitution, the Federation and Lander (local

government) may agree to establish standards and se-

curity requirements for data exchange through their in-

formation technology systems10.

This issue, of course, has been proven in practice to

be useful in coordinating areas other than norm making

as well.

IV. Providing norm making process with reliable in-

formation. In our country, the issue of accuracy of in-

formation on the creation of norms is included in the

language requirements of draft regulations, and we can

see that the verification of their reliability remains open.

Also, the issue of application to the information-analy-

tical documents attached to the draft normative legal

acts requires additional research.

It should be noted that, according to research, the

degree of compliance of norms plays an important role

in shaping the attitude to this norm.

The British Parliament considers the concept of

«green law» to be «necessary, effective, clear, consistent

and freely accessible»11.

Therefore, attention is paid to the compliance of the

draft laws submitted by the government with the above

criteria (necessary, effective, clear, consistent and acces-

sible), a special check on the compliance of the informa-

tion provided.

Today, the concept of «evidence-based lawmaking»

is widely developed in Western countries which includes

the concepts of «evidence-based medicine», «evidence-

based policy» and «evidence-based management»12.

According to Antokolskaya, evidence-based legisla-

tion «requires a rational and focused approach to the le-

gislature in making its decisions and does not allow itself

to hold political and ideological views, but ... is based

on the results of scientific research»13.

The importance of «scientific» and «evidence-based»

bases in lawmaking to ensure that politics is free of inte-

rests have been analyzed by D. Byrne14.

8 Martin L.W., & Vanberg G. (2004). Policing the Bargain: Coa-
lition Government and Parliamentary Scrutiny. American Journal
of Political Science, 48(1), P. 14.
9 URL://https://www.bundestag.de/en/parliament/function/legisla-
tion/02initleg-245852 — official web-site of German Bundestag.
10 See. Professor Christian Tomuschat, Professor David P. Currie,
Professor Donald P. Kommers and Raymond Kerr, in coopera-
tion with the Language Service of the German Bundestag Printed
by: GGP Media GmbH. Published by: German Bundestag Berlin,
2019 // URL://https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
11 Office of Parliamentary Counsel, When Laws Become Too Com-
plex, March 2013 // URL://https://www.gov.uk/government/publi-
cations/when-laws-become-too-complex/when-laws-become-too-co
mplex
12 See. Hamann H., Evidenzbasierte Jurisprudenz: Methoden em-
pirischer Forschung und ihr Erkenntniswert fьr das Recht am Be-
ispiel des Gesellschaftsrechts (Mohr Siebeck 2014).
13 Antokolskaia M. ‘Van politiek gestuurde wetgeving naar evi-
dence-based wetgeving: Nog een lange weg te gaan’ in W. van
Boom, I. Giesen and A. Verheij (eds.), Capita Civilogie. Handboek
Empirie en Privaatrecht (Boom Juridische uitgevers 2013) 174. 
R. van Gestel, ‘Evidence-based Lawmaking and the Quality of Le-
gislation: Regulatory Impact Assessments in the European Union
and the Netherlands’ in H. Schдffer and J. Iliopoulos-Strangas
(eds.), State Modernization in Europe (Berliner Wissenschaftsver-
lag 2007) 141 defines evidence-based legislation as: ‘laws and policy
initiatives are to be supported by research evidence and policies are
preferably introduced on a trial and error basis. Implementation
should only be considered on a larger scale after an evaluation of
experiments or pilots have taken place.’
14 Byrne D. (2011). Applying Social Science: The Role of Social Re-
search in Politics, Policy and Practice. Bristol: Policy Press. P. 99–119.
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In the United States, the Foundations for Evidence-

Based Policymaking Act of 2018 was developed by Con-

gress in accordance with Section 10115, the bill is expected

to be submitted to the Office of Management and Budget

for review.

The materials attached to the draft law must include

the following:

¨ the adequacy of the evidence to support the policy;

¨ information that the agency intends to collect,

use, or obtain to facilitate the use of evidence in policy

development;

¨ methods and analytical approaches that can be

used to develop evidence to support the policy;

¨ difficulties in developing evidence to support po-

licy development, including any legal or other restric-

tions on access to relevant information.

Examination of the information and evidence pre-

sented by the government can be seen as the earliest

stage of lawmaking.

The basis of the bill, which was introduced in the

British Parliament, was considered by a special commit-

tee, and today it is customary to consider it by a joint

group with the participation of representatives of va-

rious committees. The formation of such groups is based

on the principle of voluntary membership of committee

members16. 

As the researchers have repeatedly pointed out, the

documents attached to the bill have significant infor-

mation-analytical potential, allowing the law maker to

work more effectively on the review and adoption of

the bill.

If we turn our attention to the information-analyti-

cal materials that are attached to draft laws in the UK,

the right of legislative initiative in the UK is exercised

only by members of parliament. Legislative initiative im-

plemented by the Cabinet of Ministers is ensured not

through representatives of the executive but through the

activities of ministers who formally submit the bill as

members of parliament.

In British practice, explanatory notes are attached

to the bill, and the information provided in it is radically

different from Uzbek practice. It requires the following

information:

¨ in the introductory part (Introduction) — which

state body prepared it, the grounds and necessity of the

adoption of the law;

¨ in the section of basic information (Summary and

background) — the issue of making changes and addi-

tions, other normative legal acts used in the regulation

of this issue, the procedure and conditions of implemen-

tation of the law, special conditions;

¨ in addition, this section provides detailed infor-

mation about the project structure (Overview of the

structure) — its structural units and structure; com-

ments on the draft (Commentary on clauses) each article

is cited separately.

Last part (Territorial extent) includes provisions of

implementation of bill in terms of territorial units.

In this regard, it is possible to focus on the explana-

tory note of the bill submitted to the UK Parliament on

1 November 2018 by the Ministry of Revenue, Customs

and Treasury17. In the UK, there is a separate approach

to the issue of compiling explanatory notes, and the fact

that the document is structured and divided into struc-

tural units often coincides with the provisions of the bill.

V. Examples of science based law making. In Swit-

zerland, it has become a common practice to involve

professionals to law making process who are not invol-

ved in the work of government and public bodies. The

participation of representatives of higher education in-

stitutions, universities, specialists and experts in the pre-

paration of normative and legal acts is highly valued

and respected.

The participation of professional scholars and

other groups of experts, lawyers, university professors

and experts from research centers demonstrates the dig-

nity and prestige of the drafting process and serves to

harmonize norm making with the professional environ-

ment18.

This issue has become popular in advanced we-

stern countries as «science based law-making». A clear

example of this can be found in the United States. In

2009, Congress passed the Family Smoking Prevention
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15 H.R.4174 — Foundations for Evidence-Based Policymaking Act
of 2018. 115th Congress (2017–2018) // URL://https://www.con-
gress.gov/115/plaws/publ435/PLAW-115publ435.pdf
16 See, Sixth Report from the Housing, Communities and Local
Government Committee, Pre-legislative scrutiny of the draft Non-
Domestic Rating (Property in Common Occupation) Bill, HC 943
(2017–19); Third Report from the Justice Committee, Pre-legisla-
tive scrutiny: draft personal injury discount rate clause, HC 374
(2017–19).
17 See, the explanatory note of the bill submitted to the UK Par-
liament on 1 November 2018 by the Ministry of Revenue, Customs
and Treasury // URL://https://assets.publishing.service.gov.uk/go-
vernment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/754255/Fi-
nance__No__3__Bill_Explanatory_Notes.pdf
18 Организация законопроектной работы в системе федераль-
ных органов исполнительной власти / Под ред. Т.Я. Хабрие-
вой. М.: Юристъ, 2006. С. 97.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 35№ 1 / 2021

and Tobacco Control Act19, under the law, the Food

and Drug Administration was given broad powers to

regulate the production, design and sale of tobacco

products.

The center has partnered with the National Institu-

tes of Health to fund new research to identify ways to

protect young people and families from the tobacco

trade. The largest investment was made in the Tobacco

Centers of Regulatory Science, which provided $ 273

million to 14 research centers20.

According to the results of such a scientific rese-

arch21, point-of-sale advertising reveals that young pe-

ople are more motivated to smoke than the exterior

design of a tobacco product. In particular, retail is the

most important marketing channel in the tobacco in-

dustry, with tobacco manufacturers spending about 95

percent of their annual advertising budget ($8 billion)

on retail promotions, advertising, and incentives for re-

tailers22.

As a result, the Food and Drug Administration pre-

pared proposals for changes and additions to the rele-

vant legislation.

VI. Conclusion. In general, the issue of providing

norm making with the necessary information requires

additional theoretical and legal research. It was noted

that on the example of the Federal Republic of Ger-

many, the issues of providing the normative creation

with the necessary information are still being studied.

Through scientific research, in such cases, it is important

to increase the quality, stability, consistency of informa-

tion, the effectiveness of the methods, techniques and

means of providing information. Several key issues in

the way of effective information provision, time, respon-

sibility, reliability criteria, have become the subject of

important research even in developed countries. Data

collection, reception, and processing are activities that

generalize processes that are always automated, and

their quality can determine the future success of norm

making.

One of the main goals of the scientific research is to

reflect the concepts of evidence-based law-making and

science-based law-making in the legislation of the Re-

public of Uzbekistan. It is also advisable to pay atten-

tion to the following:

First of all, the tasks of public authorities and ad-

ministration in providing norm making process with re-

liable information shall include:

¨ obligation to form information resources in ac-

cordance with its powers;

¨ the obligation to provide information resources

to other government agencies, legal entities and indivi-

duals within a certain period of time;

¨ obligation to ensure the security of state informa-

tion resources;

¨ it is necessary to specify the obligation to ensure

the protection of all types of confidential information in

the formation and use of state information resources.

Second, the issue of administrative responsibility in

the sphere of information provision of public admini-

stration is not formed, including the responsibility for

failure to provide information; develop liability measu-

res for providing timely, unreliable or low quality infor-

mation; it is expedient to dwell on such issues as the

elimination of the dissemination of untrue information

disseminated in the media from a special normative

point of view.

Thirdly, the most important tool is the creation of

a unified system of information support of government

agencies, the organization of information processes on

a single methodological basis in terms of useage of the

results of scientific research.

19 See. Tobacco regulatory science: research to inform regulatory
action at the Food and Drug Administration's Center for Tobacco
Products. Ashley DL, Backinger CL, van Bemmel DM, Neveleff
DJ Nicotine Tob Res. 2014 Aug; 16(8):1045–9.
20 TCORS set to support the FDA's regulatory role: program de-
signed to generate tobacco-related research to inform policy.
Printz C Cancer. 2014 Mar 15; 120(6):771–2 // URL://https://acs-
journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cncr.28625
21 Қаранг. Kim AE, et al. Influence of Tobacco Displays and Ads on
Youth: A Virtual Store Experiment. Pediatrics. 2013;131(1):e88–e95.
[PubMed] [Google Scholar] Kim AE, et al. Influence of Point-of-Sale
Tobacco Displays and Graphic Health Warning Signs on Adults: Evi-
dence from a Virtual Store Experimental Study. American Journal of
Public Health. 2014;104(5):888–895.
22 Federal Trade Commission. Federal Trade Commission Ciga-
rette Report for 2011. 2013 // URL://https://escholarship.org/uc/-
item/9w16c3dc#author
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Истоки глобализации находят свое отражение

еще в XII–XIII вв., с начала бурного роста рыночной

торговли в Европе. Затем, в XIV–XV вв. этот процесс

пошел на спад, но уже в XVI–XVII вв. начал активно

развиваться благодаря экономическому росту в стра-

нах Европы и Великим географическим открытиям. 

Глобализация стремительно набирала обороты

в XX в., чему не смогла помешать даже Первая Ми-

ровая война. Но в 1930-е гг., во времена Великой де-

прессии, произошел обвал международной экономи-

ки, а вследствие него и некоторое ослабление глоба-

лизационных процессов. Уже после Второй Мировой
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войны глобализация продолжилась в ускоренном

темпе чему свидетельствует, например, появление

международной сотовой связи. Крайней точкой раз-

вития глобализации в ХХ в. стало создание в 1995 г.

Всемирной торговой организации (ВТО) с целью ли-

берализации международной торговли и регулиро-

вания торгово-политических отношений государств–

членов, появление Интернета.

Выделим и проанализируем основные причины

глобализации. Одной из главных ее причин стал, ко-

нечно же, переход от индустриального типа общества

к постиндустриальному и возрастание информацион-

ных контактов между странами. Другими причинами

становления процесса глобализации стали:  развитие

международной экономики, сотрудничество госу-

дарств, появление транснациональных корпораций

и экономических союзов. Развитие туристического

бизнеса и возросший интерес к изучению культуры и

истории других стран; необходимость совместного

решения глобальных проблем мировым сообще-

ством также является одной из причин развития та-

кого явления, как глобализация.

Существует четыре основных формы глобализа-

ции, каждую из которых необходимо рассмотреть

подробнее. Первая форма — экономическая. Ее сущ-

ность состоит в расширении экономических связей

между государствами, совместное производство и

международная торговля. Ярким примером служит

создание Международного валютного фонда, Все-

мирного банка и ВТО.

Вторая форма глобализации — политическая. К

ней относится создание политических союзов и воен-

ных блоков (НАТО, ООН, ШОС),  сокращение суве-

ренитета государств, а также решение глобальных

политических проблем взаимодействия не отдель-

ными странами, а всем мировым сообществом.

Третья форма — социальная. Достаточно проти-

воречивая форма глобализации, ведь в ней отражена

активизация миграционных процессов, связанных и

с экономическими, и с политическими причинами:

разница в оплате труда, уровне жизни и безопасно-

сти между «богатыми» и «бедными» странами. Но

благодаря именно этому аспекту глобализации по-

явилось такое понятие, как «гражданин мира», кем

и провозгласил себя известный французский актер

Жерар Депардье, имеющий как французское, так и

российское гражданство. И в мире известно много

случаев, когда люди имеют двойное, а то и тройное

гражданство, и каждое государство признает этого

человека своим гражданином.

Последняя форма глобализации — духовная. Ее

сущность заключается в развитии мирового туризма,

обусловившем появление нового термина «всеобщее

наследие». Создание ЮНЕСКО — яркий пример

развития духовной формы глобализации.

Анализируя актуальные вопросы глобализации,

нельзя не упомянуть ее последствия, которые могут

быть как положительными, так и отрицательными. 

К положительным относится, в первую очередь,

развитие мировой экономики: создание производства

в странах, в которых оно обойдется дешевле, возмож-

ность приобщиться к новейшим достижениям про-

гресса стран с более низким уровнем развития произ-

водства, а также значительное расширение экспорта

и импорта. Также достоинством глобализации явля-

ется международное разделение труда, которое спо-

собствует повышению качества продукции и умень-

шению времени и затрат на производство.

Совместное решение государствами ситуаций по

разрешению конфликтов и стремление вести диалог

по поводу сложившихся в мире политических про-

блем помогает созданию благоприятной обстановки

во всем мире. А расширение связей и появление Ин-

тернета, способствует развитию международного

взаимодействия людей, которое ведет к укреплению

мирового социокультурного пространства, что спо-

собствует изучению культуры других стран и и поз-

воляет приобщиться к ним.

Вместе с положительными последствиями нельзя

не отметить негативные. К ним относится — частич-

ная утрата суверенитета государств и национальной

культуры, в том числе и традиций. Распространение

мировых стандартов производства способствует

утрате национальных черт. Также мировая эконо-

мика усиливает разницу в финансовой мощности

между развитыми странами и государствами тре-

тьего мира, усугубляя нищету последних и закрепляя

господствующее влияние первых. 

Соперничество стран за ведущие места в мире во

всех сферах, особенно в экономике и политике, при-

водит к локальным и всемирным вооруженным кон-

фликтам, из-за которых страдают мирные люди.

Таким образом, как и любой исторический про-

цесс, глобализация имеет как положительные, так и

отрицательные последствия. Очевидно, что в даль-

нейшем она будет продолжаться и развиваться на
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еще более высоком уровне. Глобализация — это со-

вершенно нормальное и неизбежное явление инфор-

мационного общества, а задача государств всего

мира получить максимум положительных результа-

тов и свести к минимуму отрицательные, ведь только

при таком условии глобализация в полной мере пой-

дет на пользу всему человечеству.

Глобальные проблемы связаны, в первую оче-

редь, с отношениями между государствами. К ним

относятся и проблема военных конфликтов, в том

числе и угроза Третьей Мировой войны, терроризма,

проблема «Север-Юг» и иные. 

По подсчетам историков, за всю историю чело-

вечества произошло более 15 тыс. войн, в которых

погибло до 3,5 млрд человек. Проблему возможной

Третьей Мировой войны можно считать одной из са-

мых острых на сегодняшний день. За последнее время

в мире было изобретено большое количества смерто-

носного оружия — ядерное, химическое, биологиче-

ское. И постепенно количество стран, владеющих

подобными видами оружия, только увеличивается.

На данный момент официально признанными вла-

дельцами ядерного оружия являются Россия, Велико-

британия, США, Франция, Китай, Индия, Пакистан,

Израиль и Северная Корея. Поэтому можно не со-

мневаться, что возможная Третья Мировая война

принесет всему человечеству огромные потери, если

не уничтожит человечество вовсе.

Проблема военных конфликтов была актуальна

всегда, и даже до изобретения ядерного и других

видов оружия массового поражения. Достаточно

вспомнить Вторую Мировую войну, которая, во-

первых, нанесла огромный ущерб экономикам мно-

гих стран мира, а, во-вторых, унесла жизни 60–

65 млн человек1.

Другим, не менее страшным видом войны, счита-

ется локальная. Безусловно, в них редко применяется

оружие массового поражения (хотя истории известны

и такие случаи), но при этом также наносится огром-

ный ущерб. Ярким примером служит война в Афга-

нистане 1979–1989 гг., в которой по свидетельствам

исследователя афганской войны из США профессора

М. Крамера, погибло более 2,7 млн афганцев2.

Не менее страшной угрозой человечеству яв-

ляется терроризм. Терроризм — идеология насилия

и практика воздействия на принятие решения орга-

нами государственной власти, органами местного

самоуправления или международными организа-

циями, связанная с устрашением населения и (или)

иными формами противоправных насильственных

действий3.

Ряд глобальных проблем связан с отношениями

между обществом и природой. К этой группе отно-

сится энергетическая, экологическая, продоволь-

ственная и другие проблемы. 

Глобальная энергетическая проблема — это про-

блема обеспечения человечества топливом и энергией

как  в настоящее время, так и для последующих по-

колений. Вопрос о недостатке энергии поднимался

еще в индустриальном обществе, например, когда в

XVIII в. в Англии, в связи с исчерпанием лесных ре-

сурсов, государство было вынуждено перейти на до-

бычу угля. А наиболее остро данная проблема под-

нялась в 70-е гг. ХХ в., когда случился энергетиче-

ский кризис, который привел к резкому повышению

цен на нефть. С того времени сложившиеся трудно-

сти были преодолены, но в настоящее время энерге-

тическая проблема все-таки остается актуальной.

Суть ее в том, что уже с ХХ в. идет быстрый рост

потребления минерального топлива. Еще одна ее

причина — территориальный разрыв между рай-

онами добычи и потребления. И, наконец, стоит от-

метить, что большинство государств мира до сих

пор использует устаревшие методы добычи энерге-

тических ресурсов, вследствие чего наблюдается бы-

строе истощение месторождений. 

В мире с начала ХХ в. и до 80-х гг. было исполь-

зовано больше минерального топлива, чем за всю

предшествовавшую историю. Так, только с 1960 по

1980 гг. из недр Земли было извлечено 40% угля,

почти 75% нефти и около 80% природного газа, до-

бытых с начала века, а на данный момент даже такие

крупные государства, как Россия, Китай, США, про-

должают использовать энергоемкие производства и

уже давно устаревшие технологии. По подсчетам

ученых, разведанных запасов угля должно хватить

на 325 лет, нефти — на 37 лет, а природного газа —

на 62 года. Поэтому на данный момент большой

опасности в энергетической проблеме нет, но она

может проявиться в будущем, если человечество не

будет решать ее уже сейчас.

№ 1 / 2021

1 Вторая Мировая война // URL://https://ru.wikipedia.org/wi-
ki/Вторая_мировая_война
2 Mark Kramer. The Soviets Nearly Won Afghan War. 26.12.2004,
N.Y.
3 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 
18 марта 2020 г.) «О противодействии терроризму».
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Для решения данной проблемы, в первую оче-

редь, нужно внедрять новые энергосберегающие тех-

нологии, а также повышать эффективность исполь-

зования энергоносителей. Необходимо развивать

интенсивные способы производства, т.е. увеличи-

вать производство продукции, но стараться сокра-

щать энергию, затраченную на это. Но при этом

необходимо развивать и экстенсивный путь, сущ-

ность которого заключается в продолжении поисков

новых месторождений и дальнейшем увеличении до-

бычи энергоносителей.

Следующей проблемой в группе взаимоотноше-

ний между обществом и природой является продо-

вольственная — обусловленная, прежде всего, демо-

графической ситуацией и недостатком продуктов пи-

тания в этой связи, которая приводит к недоеданию

и голоду среди наименее обеспеченных групп населе-

ния наименее развитых стран.

Суть данной проблемы заключается в том, что

огромному количеству человек в настоящее время

не хватает продовольствия, а также в том, что упо-

требляемые продукты не всегда помогают составить

правильный рацион.

Причины данной проблемы таковы: во-первых,

демографические взрывы, в результате чего наблю-

дается рост населения планеты; во-вторых, дефицит

питьевой воды и низкие урожаи ввиду климатиче-

ских условий; в-третьих, сокращение сельскохозяй-

ственных угодий и, конечно же, экологическая

обстановка.

Проблема голода преобладает в странах Азии,

Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Даже в нашем государстве есть отдельные сложно-

сти, но которые, пока еще, не доросли до масштаб-

ных проблем.

Исследователи утверждают, что для решения

данной проблемы необходимо, использование на-

учных технологий, в результате чего значительно по-

высится урожайность сельскохозяйственных культур.

Но ученые не исключают и различные виды мутаций,

которые могут отразиться и на людях после употреб-

ления генетически модифицированных продуктов

питания.

Следующей проблемой в группе взаимоотноше-

ний между обществом и природой является экологи-

ческая. Экологическая проблема — это изменение

окружающей среды в результате деятельности чело-

века, ведущее к нарушению структуры и функциони-

рования природы. Данная проблема носит антропо-

генный характер, т.е. она возникла вследствие нега-

тивного влияния человека на природу. В ст. 42 Кон-

ституции Российской Федерации указано, что каж-

дый имеет право на благоприятную окружающую

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на

возмещение ущерба, причиненного здоровью или

имуществу экологическим правонарушением4. Эко-

логические проблемы можно условно разделить на

несколько видов, каждый из которых следует рас-

смотреть подробно. 

Первая и самая опасная экологическая про-

блема, — загрязнение атмосферы. Причины этой

экологической проблемы делятся на два вида: есте-

ственные (природные) и антропогенные. К есте-

ственным можно отнести пыльные бури, вулканы,

природные пожары, выветривание горных пород,

гниение организмов и др. Все это достаточно нега-

тивно влияет на состояние атмосферы и окружаю-

щей среды в целом. К антропогенным источникам

загрязнения, которые являются более опасными, от-

носятся выхлопные газы автомобилей, выбросы

предприятий и тепловых электростанций, а также

ядерные испытания и аварии. 

Загрязнения атмосферы, в первую очередь, ска-

зывается на здоровье (способствует развитию различ-

ных тяжелых и даже неизлечимых заболеваний) как

отдельного человека, так и населения планеты в

целом. Кроме того, огромный ущерб наносится фло-

ре и фауне, в результате чего уничтожаются многие

виды растений и животных. 

Ярким примером является авария на Чернобыль-

ской АЭС, случившаяся в 1986 г. В результате про-

гремевшего взрыва над реактором образовалось

радиоактивное облако, которое стремительно начало

расти и распространяться на территории соседних го-

сударств. Опасные радиоактивные вещества, такие

как цезий, стронций и плутоний, нанесли огромней-

ший вред и людям, и животным, вызывая различные

мутации. Люди, участвовавшие в ликвидации этой

катастрофы, попадали в медицинские учреждения со

страшными диагнозами, многие из них умерли от

лучевой болезни или остались инвалидами. 

4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 
5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ).



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 40

Чтобы решить эту проблему, в первую очередь,

необходимо сократить объемы использования энер-

гии и повысить энергоэффективность, уменьшить

количество отходов, которые образуются вследствие

производства, очищать воздух в особо загрязненных

территориях, а также человечеству пора переходить

на более безопасные для окружающей среды во-

зобновляемые источники энергии. 

Нельзя не оставить без внимания и следующую

экологическую проблему — нарушение целостности

озонового слоя. Озоновый слой — самая тонкая

часть стратосферы, защищающая нашу планету от

прямых попаданий ультрафиолетовых лучей. Данная

проблема обозначилась в 1970-е гг., когда ученые об-

наружили, что озоновый слой постепенно разруша-

ется и образуются «дыры». 

Причинами разрушения озонового слоя яв-

ляется использование различных аэрозолей, раство-

рителей, огнетушителей, ведь в их состав входит

такие вещества, как хлорфторуглероды, которые па-

губно влияют на состояние озонового слоя. Не в

меньшей степени вред озоновому слою наносится в

результате запуска ракет, полета самолетов на боль-

шой высоте и использования ядерного оружия в ис-

пытательных целях. 

Последствиями разрушения озонового слоя яв-

ляется попадание на планету прямых ультрафиоле-

товых лучей, которые отрицательно сказываются и

на здоровье человека, ведь они являются причинами

таких опасных заболеваний, как рак кожи, ката-

ракта глаз, а так же в целом ослабляют иммунную

систему человека. 

Пути решения данной проблемы лежат в огра-

ничении выброса фреонов и фторхлоруглеродов, ко-

торые крайне плохо влияют на состояние озонового

слоя. Венская конвенция об охране озонового слоя,

состоявшаяся в 1985 г., предложила следующие пути

решения:

¨ совместные исследования стран на тему того,

что вызывает негативные изменения в озоновом слое;

¨ регулярный контроль его состояния;

¨ создание технологий, способных снизить

ущерб, причиняемый озоновой оболочке; 

¨ строгий контроль деятельности, которая вы-

зывает появление дыр; 

¨ обмен знаниями и технологиями.

Также интересным фактом является то, что рос-

сийский консорциум «Интерозон» предлагает осо-

бый путь решения данной проблемы. Совместно с

немецкой компанией «Даза» планируется поднять на

высоту 15 км аэростаты с инфракрасными лазерами,

чтобы получать озон из двухатомного кислорода. 

Не менее серьезна и актуальна экологическая

проблема — глобального потепления — долгосроч-

ного повышения средней температуры воздуха на

планете в целом, происходящего уже более века.

Иначе глобальное потепление называют парнико-

вым эффектом. 

Пути решения данной проблемы таковы: во-пер-

вых, необходимо заменить нынешнее топливо эко-

логически более чистым; во-вторых, внедрять тех-

нологии поглощения углекислого газа; в-третьих,

произвести массовую посадку деревьев, ведь они

способны синтезировать кислород.

Остро на сегодняшний день стоит тема кислот-

ных дождей — осадков, в составе которых присут-

ствуют кислоты, с пониженным уровнем водород-

ного показателя. 

Кислотные дожди — это токсичные выбросы с

предприятий и транспорта, добыча и переработка

угля и нефти, использование удобрений, содержащих

азот. Но, помимо антропогенных причин, выделяют

еще и природные. К ним относятся вулканические из-

вержения и молнии, которые приводят к увеличению

в атмосфере концентрации азота. 

Кислотные дожди пагубно влияют и на расти-

тельность, вследствие чего снижается урожай, и на

водоемы, которые загрязняются из-за этого, и на

здоровье людей, повышая риск мутаций и появле-

ния онкологических заболеваний. Также кислотные

дожди пагубно влияют и на памятники архитек-

туры, ведь под действием этого явления строения

превращаются в гипс и размываются. 

Пути решения данной проблемы остаются та-

кими же, как и во всех предыдущих случаях. Глав-

ное — уменьшить количество выбросов азота и

серы в атмосферу. 

Хотелось бы акцентировать внимание и на такой

экологической проблеме,  как загрязнение почвы и

водных объектов. Причина возникновения этой про-

блемы, опять же выбросы в атмосферу опасных ве-

ществ (ртути, мышьяка, ванадия и др.). Потом они

попадают в почву и воду, а уже оттуда способны по-

пасть в организм человека, что может спровоциро-

вать различные тяжелые заболевания, в том числе и

онкологические. Главными загрязнителями водного
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пространства на данный момент являются нефть и

ее производные. В воду они попадают в результате

крушения, например, крупных танкеров или сбросов

отходов в воду. 

Последствия загрязнение воды очень страшны.

Ежегодно погибает огромное количество водных

обитателей, в том числе морских птиц, рыб и мле-

копитающих. Для человека данная проблема опасна

не только напрямую потреблением воды, но и кос-

венно, ведь употребление в пищу рыбы, находив-

шейся в загрязненной нефтью и другими опасными

веществами воде, может вызвать серьезные негатив-

ные последствия. 

После рассмотрения каждого вида экологических

проблем можно отметить, что способы их решения

во многом схожи. В ФЗ «Об охране окружающей

среды» указано, что объектами охраны окружающей

среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи,

уничтожения и иного негативного воздействия хо-

зяйственной и (или) иной деятельности являются

компоненты природной среды, природные объекты

и природные комплексы5. Безусловно, охрана при-

роды поддерживается силой государства, но, не-

смотря на это, нужно ссылаться на моральные ка-

чества и жить в гармонии со всей природой.

Угроза серьезных заболеваний — проблема, над

которой работают многие государства нашей пла-

неты. Всевозможные тяжелые заболевания ежегодно

уносят жизни миллионов людей по всему миру и,

тем самым, являются главной причиной смертности

людей. 

Одним из самых серьезных и опасных заболева-

ний в наше время является ВИЧ-инфекция, вызываю-

щая СПИД (синдром приобретенного иммуноде-

фицита). В первую очередь, ее опасность проявляется

в том, что эта болезнь до сих пор остается неизлечи-

мой. В средствах массовой информации в последнее

время часто появляется информация о том, что уче-

ными была создана действенная вакцина, данные све-

дения все равно вызывают недоверие, хотя и дают

надежду миллионам больных людей. По официаль-

ной статистике6, на 2019 г. только в России выявлено

свыше 1,2 млн людей с диагнозом ВИЧ. Работа над

созданием вакцины ведется около 30 лет и следует от-

метить, что перспективы обнадеживают. Однако, по-

явление новых штаммов опасных вирусов, таких как

распространяющийся в данный момент новый тип

короновируса COVID-19, ставит перед всем челове-

чеством вопросы выживания или, по крайней мере,

существования в новой реальности. 

Еще одной проблемой, угрожающей здоровью

людей, является наркомания. По данным ООН, третье

место в мире по числу наркозависимых сегодня зани-

мает Россия. На начало 2011 г. численность зависи-

мых от наркотиков в России составляет (только по

официальной статистике) около 4 млн.

Наркомания — проблема, в первую очередь, со-

циального характера. Она наносит ущерб не только

самому человеку, но и всему обществу. Жертвами

наркотиков с каждым годом становится все больше

и больше человек, в основном подростки. 

Чтобы решить эту проблему, необходимо прово-

дить усиленную пропаганду здорового образа жизни,

оказывать наркозависимым не только медицинскую,

но и психологическую помощь. Кроме того, на госу-

дарственном, межгосударственном уровнях следует

пресекать любые попытки незаконного оборота нар-

котиков. С проблемой наркотизации тесно связана

проблема борьбы с алкоголизмом, причины кото-

рого кроются в самом человеке и в том, что его окру-

жает. Это и низкий уровень жизни, и проблемы на

работе или в семье, попытка снять стресс или рассла-

биться, и неудачные попытки как-то реализовать себя

в жизни.

Пути решения данной проблемы кроются в том,

чтобы проводить более активную пропаганду здоро-

вого образа жизни, повышать уровень трудоустрой-

ства, осуществлять контроль за производством и

оборотом алкогольной продукции, а также ужесто-

чить наказание за нелегальную продажу алкоголя.

Еще одной актуальной проблемой взаимоотно-

шения человека и общества является проблема де-

мографическая. Данная проблема заключается как

в резком снижении рождаемости, так и в резком по-

вышении смертности. 

Причинами демографического взрыва является

сохранение высокой рождаемости в связи с тенден-

циями на многодетность или религиозными верова-

ниями, также основанными на многодетности.

Причиной же демографического кризиса, в первую

очередь, является то, что в развитых странах рас-

ходы на содержание детей гораздо больше, чем вы-

5 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (последняя
редакция) «Об охране окружающей среды».
6 Статистика инфицированных ВИЧ в России // URL://https://ros-
infostat.ru/vich/
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платы за их рождение, вследствие чего некоторые

семьи не хотят иметь детей из-за тяжелого матери-

ального положения. 

Последствия демографической проблемы крайне

страшны и уже в наше время проявляют себя. К ним

относится продовольственный кризис, безработица,

гражданские войны и миграции беженцев, социаль-

ная нестабильность, в результате которой про-

является недостаток врачей и медикаментов.

Для решения этой проблемы можно предложить

несколько решений. Во-первых, надо для каждого от-

дельного государства разрабатывать рекомендации

по проведению демографической политики. Во-вто-

рых, нужно стабильно проводить перепись населе-

ния, чтобы отслеживать показатели роста или спада

населения. И, в-третьих, необходимо проведение кон-

ференций по данной проблеме на международном

уровне.

И, наконец, последняя проблема — проблема

духовной культуры. К ней относятся деградация

массовой культуры, рост агрессии из-за массовой

компьютеризации 

Чтобы решить данную проблему необходимо

развивать нравственную культуру всего общества и,

конечно же, препятствовать использованию научных

и технических изобретений, которые идут во вред че-

ловеку.

Без соответствующих человеческих качеств, без

глобальной ответственности каждого человека невоз-

можно решение ни одной из глобальных проблем.

Также оно невозможно и без объединений всех наро-

дов нашей планеты; каждый из нас должен понять,

что независимо от цвета кожи, языка, культурных

различий и различия социальных систем, мы все

люди и нас объединяют базовые ценности. Особенно

важным является тот факт, что бороться нужно не со

следствием глобальных проблем, а с их причинами. 
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Анализ нормативных правовых актов, регули-

рующих вопросы гражданства Российской Федера-

ции, правового статуса иностранных граждан на

территории России и государственной службы Рос-

сийской Федерации, выполненный на основе поло-

жений Конституции Российской Федерации, вклю-

чая конституционные новеллы, нашедшие норма-
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тивное воплощение в Законе РФ о поправке к Кон-

ституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-

шенствовании регулирования отдельных вопросов

организации и функционирования публичной вла-

сти»2, и практики их реализации позволяют заявить,

что провозглашенные и признанные Основным за-

коном страны высшие конституционно-правовые

ценности выступают наиболее общими по своему

содержанию и значимости категориями, определяю-

щими в перспективе успешную реализацию конкрет-

ной личностью всего комплекса своих прав, свобод

и законных интересов, в том числе связанных с прие-

мом (поступлением) на государственную службу в

органы внутренних дел граждан Российской Феде-

рации, имеющих гражданство иностранного госу-

дарства, выход из которого либо отказ от которого

невозможен по независящим от них причинам.

Одной из таких категорий, несомненно, является

гражданство и все, что с ним связано. Поэтому, вы-

ход гражданина России из гражданства иностран-

ного государства мы рассматриваем в качестве прио-

ритетного юридически значимого результата его

волеизъявления, влекущего для такого лица суще-

ственные правовые последствия в виде дополнитель-

ных возможностей и обязательств [38, с. 35–41]. 

Важнейшим характерным признаком такого со-

бытия, является момент его наступления, как де-

факто, так и де-юре. Благоприятный вариант разви-

тия событий, не создающий для индивида сложно-

стей и неудобств представлен в законодательстве и

успешно реализуется в правоприменительной прак-

тике подразделений по вопросам миграции органов

внутренних, где действительный момент наступления

факта выхода гражданина России из гражданства

иностранного государства совпадает с его официаль-

ной юридической легализацией при активном уча-

стии самого индивида и уполномоченных представи-

телей соответствующего иностранного государства. 

При этом мы согласны с мнением авторов, счи-

тающих, что мотив, преследуемый лицом, изъявив-

шим желание выйти из иного гражданства или

отказаться от него, для правовых последствий полу-

ченного результата существенного значения не имеет

[33, с. 42–51]. 

Наряду с общим порядком инициативной утраты

иностранного гражданства, законодательство преду-

сматривает и иные алгоритмы реализации подобных

процедур по упрощенным правилам, зависящим от

«программы гражданизации», которой воспользо-

вался иностранец (вступил в брак с гражданкой Рос-

сии, носитель русского языка и пр.) и выходцем

какой страны он является.

Как свидетельствуют проведенные опросы, пре-

дусмотренные законом или международным догово-

ром, процедуры обращения в полномочный орган

иностранного государства с отказом от иностран-

ного гражданства ни у заявителей, ни у правоприме-

нителей разночтений и сложностей обычно не вызы-

вают, когда результатом такого обращения является

решение уполномоченного органа о принятии и

удовлетворении отказа от гражданства, оформлен-

ное в виде официального документа, исполненного

на типографском бланке, имеющего наименование,

угловой штамп, печать, прочие аксессуары и направ-

ленного либо врученного адресату по правилам де-

лопроизводства и документооборота.

Иначе следует оценивать случаи, когда обраще-

ние о прекращении иностранного гражданства в пол-

номочный орган иностранного государства не имеет

смысла в связи с отсутствием в законодательстве ино-

странного государства указанного правового инсти-

тута, либо когда полномочный орган иностранного

государства оставляет такое обращение без ответа,

либо официально предоставляет на данное обраще-

ние отрицательный ответ, основанный на обстоя-

тельствах, которые, согласно российскому законода-

тельству, не являются компрометирующими для со-

искателя прекращения иностранного гражданства,

но, тем не менее, это не позволяет заявителю достиг-

нуть желаемого выхода из иного гражданства со

всеми вытекающими из данного факта правовыми

последствиями.

Для разрешения подобных ситуаций в россий-

ской практике используется одобренный законодате-

лем3 механизм определения факта прекращения у

лица гражданства иностранного государства, обязы-

вающий такое лицо представить в подразделение по

№ 1 / 2021

2 Российская газета. 2020, 16 марта.
3 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 243-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» // Российская газета. 2017, 4 авг.; Указ Президента
Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 (ред. от
19 сентября 2019 г.) «Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федера-
ции». Документ представлен СПС «КонсультантПлюс». Дата
сохранения 23 июня 2020 г.
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вопросам миграции ОВД документ, подтверждаю-

щий невозможность отказа от иного гражданства: 

а) официальный отрицательный ответ диплома-

тического представительства или консульского уч-

реждения иностранного государства в Российской

Федерации на обращение заявителя;

б) при отсутствии такого ответа по истечении

установленного срока рассмотрения указанного об-

ращения — копию обращения в эти учреждения об

отказе от имеющегося иного гражданства с нотари-

ально заверенной подписью заявителя и отметкой о

вручении обращения адресату или приложением

квитанции о заказном почтовом отправлении.

Подобный алгоритм достаточно долго использо-

вался в основном в процессе приобретения иностран-

ными гражданами гражданства России, что в связи с

недавними решениями о либерализации законода-

тельства Российской Федерации о гражданстве4 в на-

стоящий момент утратило свою актуальность, так

как с 24 июля 2020 г. отказ от иного гражданства не

является обязательным условием для приобретения

российского гражданства.

Вместе с тем, следует заметить, что применение

данного механизма нормативно предусмотрено так-

же при рассмотрении вопросов о допуске лиц, имею-

щих гражданство Российской Федерации и одновре-

менно гражданство иностранного государства, кото-

рое, несмотря на предпринятые попытки в рамках

установленных процедур, не прекращено по не зави-

сящим от них причинам, к государственной или му-

ниципальной службе и отдельным видам деятель-

ности, вопреки тому, что на такой допуск в россий-

ском законодательстве установлен общий запрет5 (за

некоторыми исключениями для военной службы).

Для этих случаев, принимая во внимание различные

риски [31, с. 40–44; 32, с. 51–53; 35, с. 26–29], кроме

представления необходимого комплекта документов,

включая и перечисленные выше, закон дополни-

тельно требует, чтобы заявители, для официального

признания и подтверждения факта прекращения у

них иного гражданства, передали в подразделение по

вопросам миграции органов внутренних дел имею-

щиеся у них основные документы иностранного го-

сударства, удостоверяющие их личность6. 

Только после того, как состоится официальное

признание факта прекращения у гражданина России

иного гражданства, подтвержденного выданным

гражданину соответствующим документом установ-

ленной формы7, он получает возможность в полном

объеме реализовать свои права и законные интересы

в соответствии с положениями Конституции Россий-

ской Федерации и российским законодательством,

включая поступление на государственную службу, в

том числе, на службу в органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации.

Основываясь на мнении правоприменителей из

числа сотрудников подразделений по вопросам миг-

рации органов внутренних дел и анализе статистиче-

ских данных, допустимо предположить, что с августа

2020 г. произойдет кратное увеличение числа обра-

щений о признании и подтверждении факта прекра-

щения у граждан России иного гражданства, для

которых выход из такого гражданства либо отказ от

него невозможен по независящим от них причинам.

Представители указанной категории граждан России

резко пополнят количество желающих поступить на

государственную службу, в том числе, на службу в ор-

ганы внутренних дел, что требует внесения корректив

в предусмотренные нормативными правовыми ак-

тами процедуры оформления материалов о приеме и

назначении таких кандидатов на конкретные долж-

ности сотрудников внутренних дел.

На наш взгляд, основным фактором, который

необходимо учитывать при решении указанных во-

просов, является то, что рассматриваемые категории

лиц одновременно позиционируются в двух ипоста-

сях, где элементы статуса гражданина Российской

Федерации входят в противоречие с аналогичными

элементами статуса иностранного гражданина либо

лица, утратившего статус иностранного гражданина,

в упрощенном порядке.

Признавая этот непреложный факт, следует ис-

ходить из того, что правила системного и содержа-

тельного построения института государственной

службы Российской Федерации, а также механизм ее

организации и прохождения сложились в результате

4 Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 134-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» в части упрощения процедуры приема в
гражданство Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства» // Российская газета. 2020, 28 апр. 
5 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ред. от 24 ап-
реля 2020 г.) «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» // Российская газета. 2020, 31 июля.
6 Там же.
7 Представляется, что эти документы должны иметь статус до-
кументов строгой отчетности и обладать ограниченным сро-
ком действия. Порядок выдачи и учета таких документов, их
форма и содержание могут быть установлены МВД России.
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длительной эволюции служебного законодательства

и практики его реализации, которое формировалось

и совершенствовалось в течение нескольких десяти-

летий с учетом российского опыта и зарубежного

опыта наиболее развитых в социально-экономиче-

ском отношении стран [39].

Принципиальными основами такого механизма

является совокупность взаимосвязанных и взаимооб-

условленных конституционных положений о праве

граждан Российской Федерации на равный доступ к

государственной службе (ч. 4 ст. 32 Конституции РФ),

сопряженный с возможностью установления на феде-

ральном уровне законодательных ограничений для

замещения государственных и муниципальных долж-

ностей, должностей государственной и муниципаль-

ной службы, в том числе ограничений, связанных с

наличием гражданства иностранного государства

либо вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание

гражданина Российской Федерации на территории

иностранного государства, а также ограничений, свя-

занных с открытием и наличием счетов (вкладов),

хранением наличных денежных средств и ценностей

в иностранных банках, расположенных за пределами

территории Российской Федерации (п. «т» ст. 71 Кон-

ституции РФ).

Указанные положения Конституции РФ нашли

реальное воплощение, развитие и конкретизацию в

федеральных конституционных законах и федераль-

ных законах Российской Федерации, Указах Прези-

дента Российской Федерации, а также в иных под-

законных нормативных правовых актах, принятых

федеральными органами исполнительной власти в

пределах своей компетенции, совокупность которых

принято называть законодательством о государст-

венной службе или государственно-служебным зако-

нодательством.

Согласно данному законодательству в системе

государственной службы Российской Федерации в

составе ее третьей видовой группы, именуемой «го-

сударственная служба иных видов», предусмотрена

служба в органах внутренних дел, под которой пони-

мается федеральная государственная служба, пред-

ставляющая собой профессиональную служебную

деятельность граждан Российской Федерации на

должностях в органах внутренних дел Российской

Федерации, а также на должностях, не являющихся

должностями в органах внутренних дел, в случаях и

на условиях, которые предусмотрены Федеральным

законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в

органах внутренних дел Российской Федерации и

внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации»8, другими федераль-

ными законами и нормативными правовыми актами

Президента Российской Федерации.

Кроме нормативных правовых актов, изданных

для регулирования именно государственно-служеб-

ных отношений в ОВД9, в случаях, предусмотренных

законом «О службе в ОВД», к указанным правоотно-

шениям применяются также отдельные положения

законодательства о гражданской службе10, где в пе-

речне ограничений, обязанностей и запретов, связан-

ных со службой в ОВД и согласованных с законо-

дательством о российском гражданстве и правовом

статусе иностранных граждан, сформулировано ка-

тегоричное требование о недопустимости приема на

службу в ОВД и прохождения данной службы в ор-

ганах, подразделениях и организациях МВД России

на должностях сотрудников ОВД Российской Феде-

рации и должностях федеральной государственной

службы россиян, имеющих гражданство (поддан-

ство) иностранного государства. Исключение из

этого правила составляет возможность приема ука-

занных лиц на должности гражданской службы, если

подобное будет предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации и той страны, граж-

данство которой они имеют одновременно с граж-

данством России11.

Именно это обстоятельство послужило осно-

ванием для отказа в одобрении законопроекта 

№ 547034-7 «О внесении изменений в статью 6 Феде-

рального закона «О гражданстве Российской Федера-

№ 1 / 2021

8 Российская газета. 2011, 7 дек. 
9 Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ (ред. от 
1 марта 2020 г.) «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Российская газета. 2011, 21 июля; Федеральный закон от 7 фев-
раля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 6 февраля 2020 г.) «О полиции» //
Российская газета. 2011, 8 февр.; Указ Президента РФ от 14 ок-
тября 2012 г. № 1377 (ред. от 7 апреля 2017 г.) «О Дисциплинар-
ном уставе органов внутренних дел Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2012. № 43. Ст. 5808; приказ МВД России от 1 февраля
2018 г. № 50 «Об утверждении Порядка организации прохож-
дения службы в органах внутренних дел Российской Федера-
ции» // URL://http://www.pravo.gov.ru
10 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 
8 июня 2020 г.) «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» // Российская газета. 2004, 31 июля. 
11 Там же, п. 7 ч. 1 ст. 16.
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ции», так как его положения не снимали сущест-

вующих ограничений при поступлении граждан Рос-

сии, имеющих гражданство (подданство) иностран-

ного государства, на государственную службу12.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что при опре-

делении штатной численности органов внутренних

дел Российской Федерации (без учета персонала по

охране и обслуживанию зданий) в количестве 894 869

единиц, наряду с сотрудниками ОВД (74 859 человек)

и федеральными государственными гражданскими

служащими (17 197 человек) [34, с. 46–48], в ее струк-

туре еще предусмотрена и категория вольнонаемных

работников (130 813 человек)13. Такие работники, а

также упомянутый персонал по обслуживанию зда-

ний государственными служащими не являются, по-

этому, при оформлении с ними трудовых отношений

необходимо руководствоваться не государственно-

служебным законодательством, а законодательством

о труде14, согласно которому прием на работу лиц,

имеющих гражданство иностранного государства, в

принципе возможен, при соблюдении некоторых ог-

раничений, связанных, например, с обеспечением со-

хранности государственной тайны15, либо изложенных

в п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 г.) «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Феде-

рации»16, а также в постановлении Правительства РФ

от 11 октября 2002 г. № 755 (ред. от 4 февраля 2011 г.)

«Об утверждении перечня объектов и организаций, в

которые иностранные граждане не имеют права быть

принятыми на работу»17.

Таким образом, представляется, что приступать

к оформлению материалов о приеме на государствен-

ную службу в органы внутренних дел граждан Рос-

сии, у которых не прекращено гражданство иност-

ранного государства, нецелесообразно в связи с его

возможной бесперспективностью, в отличие от прие-

ма таких лиц на вольнонаемные должности с соблю-

дением указанных выше ограничений. Кроме того,

следует иметь в виду, что работа на вольнонаемной

должности, до выхода такого работника из ино-

странного гражданства, имеет много положительных

аспектов и в дальнейшем упростит процедуру его по-

ступления на соответствующую должность госу-

дарственной службы в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации.

Принимая во внимание содержание процесса

прекращения гражданами России своего иностран-

ного гражданства, выход из которого либо отказ от

которого невозможен по независящим от них причи-

нам, предшествовавшего их обращению в установ-

ленном порядке о приеме на государственную службу

в органы внутренних дел Российской Федерации, и

учитывая наличие при этом возможных рисков, пред-

ставляется оправданным внести соответствующие

коррективы в порядок отбора граждан Российской

Федерации на службу в органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации, предусмотренный приказом

МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об утвержде-

нии Порядка организации прохождения службы в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации»18 и

иными правовыми актами.

В данной связи, полагаем, было бы уместно сле-

дующее.

1. В анкете, подлежащей представлению гражда-

нином, поступающим на службу в органы внутрен-

них дел Российской Федерации19, предусмотреть

позицию, отражающую наличие у него ранее ино-

странного гражданства, а также обстоятельства его

прекращения.

2. В акте по результатам рассмотрения доку-

ментов, представленных гражданином, поступаю-

щим на службу в органы внутренних дел Рос-

сийской Федерации20 отразить наличие у него

12 Официальный отзыв Правительства Российской Федерации
от 22 января 2019 г. № 442п-п4 на проект Федерального закона
№ 547034-7 «О внесении изменений в статью 6 Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации». Документ
предоставлен СПС «КонсультантПлюс». Дата сохранения 
22 июня 2020 г.
13 Указ Президента РФ от 1 октября 2018 г. № 580 «О внесе-
нии изменений в Указ Президента Российской Федерации от
1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних
дел Российской Федерации» и Указ Президента Российской
Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 «О некоторых вопросах
Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СЗ
РФ. 2018. № 42 (ч. II). Ст. 6441.
14 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 24 апреля 2020 г.) // Российская га-
зета. 2001, 31 дек. 
15 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 29 июля 2018 г.)
«О государственной тайне» // Российская газета. 1993, 21 сент. 
16 Российская газета. 2002, 31 июля. 
17 Российская газета. 2002, 16 окт. 
18 URL://http://www.pravo.gov.ru
19 Распоряжение Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 680-р
(ред. от 20 сентября 2019 г.) «Об утверждении формы анкеты,
подлежащей представлению гражданином, поступающим на
службу в органы внутренних дел Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2497.
20 Приложение № 1 к Порядку организации прохождения служ-
бы в органах внутренних дел Российской Федерации, утвер-
жденное Приказом МВД России от 1 февраля 2018 г. № 50 «Об
утверждении Порядка организации прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации» // URL://http://-
www.pravo.gov.ru
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ранее иностранного гражданства, а также обстоя-

тельств его прекращения.

3. В плане проверки сведений, сообщенных кан-

дидатом, вышедшим из имевшегося у него ранее ино-

странного гражданства21, предусмотреть проверку

связанных с данным событием обстоятельств.

4. Обязать сотрудников подразделений кадров при

проверке обстоятельств, связанных с выходом канди-

дата на службу из имевшегося у него ранее иностран-

ного гражданства, взаимодействовать с соответствую-

щими подразделениями по вопросам миграции ОВД.

5. Предусмотреть, в случае необходимости, при

участии специалистов ДГСК МВД России проверку

обстоятельств, связанных с выходом кандидата на

службу из имевшегося у него ранее иностранного

гражданства, с использованием возможностей НЦБ

Интерпола и Управления международного сотрудни-

чества МВД России, а также представительств МВД

России в 34 иностранных государствах (включая во-

семь представительств по вопросам миграции в неко-

торых бывших республиках СССР).

6. Срок проверки достоверности сведений, со-

общенных кандидатами на службу22, которые вышли

из имевшегося у них ранее иностранного граждан-

ства, увеличить до шести месяцев со дня принятия у

них соответствующего заявления.

7. Установить 3-х месячный срок для рассмотре-

ния обращения лица в подразделение по вопросам

миграции ОВД о своем желании выйти из граждан-

ства иностранного государства, которое иным обра-

зом невозможно реализовать по независящим от него

причинам, и выдачи ему официального документа,

подтверждающего факт утраты данным лицом иного

гражданства.

8. Форму официального документа, подтверждаю-

щего факт инициативной утраты лицом иного граж-

данства, выход из которого либо отказ от которого

невозможен по независящим от него причинам, поря-

док учета таких документов, а также лиц, их получив-

ших, и порядок их выдачи устанавливает МВД России.

9. Ограничить шестью месяцами срок действия

официального документа, выдаваемого подразделе-

ниями по вопросам миграции ОВД, подтверждаю-

щего факт прекращения у лица гражданства иного

государства. 

Таким образом, допустимо предположить, что из-

ложенные выше выводы и предложения позволят кон-

кретизировать правовую основу организации и дея-

тельности органов внутренних дел, что положительно

скажется на состоянии законности их работы, соблю-

дении и защите прав и законных интересов граждан

Российской Федерации и иностранных граждан.
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Одним из ключевых аспектов взаимодействия

гражданского общества с публичной властью яв-

ляется полноценное участие первого в правотворче-

ской деятельности. Механизмы такого взаимодейст-

вия сегодня эффективно функционируют почти во

всех развитых демократических государствах. Из-

учение опыта этих государств позволяет выявить по-

зитивные и негативные тенденции в данном воп-

росе, что, несомненно, может быть полезным при

реализации механизма участия гражданского обще-

ства в правотворческой деятельности в Российской

Федерации.

Так, в некоторых странах действует институт

предварительного обсуждения законопроектов и

иных актов законодательства. Суть его заключается

в том, что каждый нормативный правовой акт,

имеющий государственное значение, до своего под-

писания должен быть вынесен на обсуждение обще-

ственных структур и институтов. К примеру, в

Австрийской Республике данная процедура реализу-

ется в форме проведения народного опроса; в Рес-

публике Ирландия законопроект передается на

решение общественности; в Швейцарской Конфеде-

рации вопросы заключения международно-право-

вых договоров, принятия законов союза и иных

решений федерального уровня могут быть вынесены

на референдум, если с таким требованием выступят

не менее 50 тыс. граждан, обладающих избиратель-

ным правом, или, по меньшей мере, 8 кантонов. В

Основном Законе Итальянской Республики закреп-
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лена возможность участия вспомогательных органов

в обсуждении законопроектов (например, действую-

щий при парламенте страны Национальный Совет

экономики и труда). В Республике Польша действует

Совет Радиовещания и Телевидения, основная цель

которого состоит в защите и отстаивании свободы

слова и публичных интересов средств массовой ин-

формации. В Португальской Республике функцио-

нирует такой консультативный и согласительный

орган, как Экономический и социальный совет, рас-

сматривающий все связанные с социально-экономи-

ческой сферой законопроекты. В Республике Слове-

ния создан Совет Республики, представляющий со-

бой предпарламенский законодательный орган, в

обязанности которого входит осуществление конт-

роля за принятием решений Государственным Со-

бранием — высшим законодательным органом стра-

ны. Данный Совет также обладает правом законо-

дательной инициативы и правом подготовки за-

ключений по решениям, принимаемым различными

органами государственной власти.

Следующей формой участия субъектов граждан-

ского общества в правотворческой деятельности яв-

ляется институт, действующий и в Российской Феде-

рации — Общественная палата.

Надо сказать, что подобные структуры сегодня

существуют более чем в восьмидесяти государствах

мира, в том числе числе развитых европейских и

азиатских государствах, а также бывших советских

республиках и др.

Во Французской Республике, начиная с 1958 г.,

функционирует Социально-экономический совет,

состоящий из представителей различных профессио-

нальных групп. Этот совет готовит заключения по

всем проектам законов, имеющих отношение к со-

циально-экономической сфере. Органы государст-

венной власти обязаны направлять на рассмотрение

совета все документы указанной тематической на-

правленности. Значение данного совета для Фран-

ции трудно переоценить, поскольку он успешно

выполняет роль стабилизатора в обществе, высту-

пает в качестве переговорной площадки и, в первую

очередь, преследует цель воплощения в жизнь инте-

ресов граждан. 

Важно подчеркнуть, что при создании Общест-

венной палаты Российской Федерации за основу был

взят именно французский опыт. Подобные общест-

венные институты действуют также в странах араб-

ского мира, Австралии, Голландии, а в Греции даже

наделены правом законодательной инициативы.

Другой формой взаимодействия институтов граж-

данского общества с публичной властью в контексте

законотворческой деятельности выступает непосред-

ственная народная законодательная инициатива.

Данная форма не распространена широко в мире, од-

нако все же находит свое применение, к примеру, в

Швейцарской Конфедерации, Итальянской Респуб-

лике, Австрийской Республике, а в Соединенных

Штатах Америки используется на уровне штатов. В

некоторых государствах право законодательной ини-

циативы предоставлено лишь отдельным обществен-

ным институтам как, например, в Великобритании,

где таким правом наделена церковь. В свою очередь,

в странах мусульманского мира народная законода-

тельная инициатива не применяется.

Следует отметить, что право на такую инициа-

тиву имеют лишь лица, обладающие активным из-

бирательным правом. Внесение законопроекта на

рассмотрение предполагает необходимость сбора

определенного количества подписей, которое со-

ставляет, как правило, либо конкретное число (как

в Республике Польша), либо определенный процент

от общей численности населения, обладающего ак-

тивным избирательным правом (1% в Федеративной

Республике Бразилия). Могут существовать также и

иные требования:

а) строгие временные рамки, в течение которых

должны быть собраны подписи;

б) избиратели, отдавшие свои подписи, должны

в установленной пропорции представлять все ре-

гионы конкретной страны либо определенное коли-

чество ее регионов;

в) законодательные инициативы не могут ка-

саться вопросов бюджета, налогов, амнистии, меж-

дународных вопросов и др. 

В Королевстве Испания, например, в соответ-

ствии с Органическим законом от 26 марта 1984 г.

№ 4 [1, с. 24] установлено, что народная законода-

тельная инициатива должна быть оформлена в виде

документа, содержащего перечень сформулирован-

ных статей или положений, которые предлагаются

к внесению в законодательство. Кроме того, подоб-

ная инициатива должна сопровождаться поясни-

тельной запиской, содержащей мотивированное

обоснование того, почему представленные новеллы

в законодательство необходимо принять.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 54

Немаловажную роль во взаимодействии граж-

данского общества с публичной властью в сфере пра-

вотворчества играет такой институт, как общест-

венный контроль. К примеру, действующий в США

«Американский союз гражданских свобод» следит за

тем, чтобы в процессе законотворческой деятельно-

сти неприкосновенны остались закрепленные в Кон-

ституции США и других законах североамерикан-

ского государства права и свободы человека и граж-

данина. Этот союз активно и непрестанно взаимодей-

ствует с законодательными органами власти на всех

уровнях и во всех штатах, донося до них интересы и

чаяния граждан, а также оказывая, при необходимо-

сти, соответствующие юридические консультации по

вопросам сохранения прав и свобод человека и граж-

данина в США [2, с. 4–5].

Особое место в рассматриваемой в настоящей

статье сфере, как в России, так и за рубежом, занимает

институт уполномоченного по правам человека, вы-

сокую эффективность которого уже продемонстри-

ровал опыт ведущих мировых демократических го-

сударств, став их неотъемлемой частью.

В Российской Федерации омбудсмен не обладает

правом законодательной инициативы, но такое пра-

во, к слову, отнесено к компетенции уполномочен-

ных по правам человека некоторых постсоветских

государств, например, омбудсмена Республики Уз-

бекистан, Защитника Азербайджанской Республики

и Парламентских адвокатов Республики Молдовы.

При этом региональные омбудсмены в России обла-

дают правом законодательной инициативы.

Еще одной формой взаимодействия граждан-

ского общества и публичной власти по вопросам за-

конотворчества является референдум, правила прове-

дения которого от одного государства к другому во

многом схожи. 

Однако, например, в США на федеральном уров-

не этот институт не получил широкого распростра-

нения в силу дороговизны и трудности реализации

(считается, что в случае с референдумом экспертное

мнение подменяется популизмом, а ответственность

за принятое решение размывается и становится не-

четкой). Таким образом, референдумы проводятся

лишь на уровне штатов и носят исключительно реко-

мендательный по отношению к власти характер. В

Великобритании, напротив, склонны считать, что

именно референдум должен быть использован в ка-

честве конституционного гаранта [3, с. 20].

В целом же надо сказать, что данная форма на се-

годняшний день в мире используется весьма нечасто,

поскольку имеет большое количество недостатков и

не гарантирует того, что решение будет принято в ин-

тересах большинства граждан.

В заключение отметим, что каждая из представ-

ленных в настоящей статье форм взаимодействия в

каждом отдельно взятом государстве имеет свои ха-

рактерные черты и особенности, вызванные боль-

шим количеством факторов, в особенности истори-

ческим опытом, а также как уровнем развития демо-

кратии в целом, так и институтов гражданского об-

щества в частности.

Говоря о Российской Федерации справедливо

было бы указать, что перечисленные институты взаи-

модействия субъектов гражданского общества с пуб-

личной властью еще достаточно молоды, а посему не

все недостатки устранены. Однако, неоспоримо и то,

что тенденция развития этих институтов налицо, в

том числе с учетом передового опыта ведущих демо-

кратических государств мира.
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Авторским коллективом Московского универси-

тета МВД России имени В.Я. Кикотя и Главного

управления по вопросам миграции МВД России

(далее — ГУВМ МВД России) по заказу ГУВМ МВД

России проводится научно-исследовательская работа

на тему: «Прогнозирование рисков и негативных (не-

благоприятных) последствий при распространении

порядка въезда иностранных граждан на основании

электронной визы на всю территорию РФ» (п. 6.10

Плана научного обеспечения деятельности органов

внутренних дел Российской Федерации на 2020 г.).

В процессе работы исследовались данные, предо-

ставленные ГУВМ МВД России, подразделениями по

вопросам миграции территориальных органов МВД

России, данные опроса экспертов, данные научной,

правовой и справочной литературы, официальных сай-

тов международных организаций, органов государст-

венной власти РФ и зарубежных стран, данные средств

массовой информации (статьи и интервью экспертов).

В ходе исследования: выявлены и учтены особен-

ности методологии исследования; рассмотрены во-

просы появления и развития института электронных

виз в России и за рубежом, условий и факторов его

реализации; рассмотрен отечественный и зарубежный

опыт применения электронных виз, а также схожих с

таковыми инструментов, выявлены проблемы, сде-

ланы предположения о рисках и негативных (небла-

гоприятных) последствиях; выявлены угрозы инфор-

мационной безопасности, описан состав аппаратно-

программного комплекса обеспечения функциониро-

вания системы электронных виз в России, проанали-

зированы существующие подходы к оценке его уязви-

мостей, разработана модель взвешенной оценки веро-

ятности реализации угроз информационной безопас-

ности механизма электронных виз.

Вышеперечисленное позволило прийти к следую-

щим выводам.

Риски и негативные (неблагоприятные) послед-

ствия могут быть обусловлены нарушениями работы

системы электронных виз и (или) несовершенством

такой системы (ее механизма, отдельных его элемен-

тов, связей между элементами и т.д.).
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Следует четко представлять систему электрон-
ных виз и ее место в общей системе государствен-
ного управления.

Риски и негативные (неблагоприятные) послед-
ствия могут быть обусловлены и различными фак-
торами, вытекающими из систем более высокого
уровня.

Риски и негативные (неблагоприятные) послед-
ствия можно и следует рассматривать в рамках кон-
текста документов стратегического планирования
(прежде всего Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, Концепции государственной
миграционной политики, Доктрины информацион-
ной безопасности), а также других, связанных с ними.

В контексте проблематики настоящего исследо-
вания, следует учитывать роль и место МВД России
(ГУВМ и всех остальных подразделений по вопросам
миграции МВД России) в системе электронных виз.

При прогнозировании в отношении объекта на-
стоящего исследования следует учитывать и редкие
трудно-предсказуемые факторы (таковым, напри-
мер, явилось, появление новой короновирусной ин-
фекции COVID-19).

Для нужд настоящего исследования следует рас-
сматривать понятие «электронные визы» в несколь-
ких аспектах: как институт (в общественном, пра-
воведческом аспектах) при рассмотрении истории
развития электронных виз; как систему (в управлен-
ческом аспекте) при рассмотрении опыта примене-
ния электронных виз; как комплекс аппаратно-про-
граммных средств (в информационно-техническом
аспекте) при рассмотрении вопроса об оценке угроз
информационной безопасности электронных виз и
методики их оценки.

Институт электронных виз имеет относительно
небольшую историю. Так, за четверть века его функ-
ционирования, данный инструмент показал свою
эффективность и, с учетом общего тренда информа-
тизации, прочно закрепляется в системе государст-
венного управления все большего количества стран.
Электронные визы способствуют ускорению мигра-
ционных процессов (туристические, деловые по-
ездки и т.д.), развитию экономики государств, при-
меняющих данный механизм.

В России институт электронных виз действует с
2017 г. Сначала в нескольких регионах страны
(Дальневосточный федеральный округ, Калининг-
рандская область, Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область) а затем, с 1 января 2021 г., применение
электронных виз распространено на всю террито-
рию страны.

Механизм оформления электронной визы в Рос-
сии и в зарубежных странах принципиально не от-

личается. Для оформления электронной визы в Рос-
сии действует специальный интернет-ресурс на офи-
циальном сайте Консульского Департамента МИД
России (URL://https://evisacheck.kdmid.ru/ (откры-
тый доступ)).

В связи с введением ограничительных мер, на-
правленных на нераспространение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), большинством стран
введены ограничения на оформление и действие элек-
тронных виз. В Российской Федерации оформление
электронных виз приостановлено с 18 марта 2020 г.

Схожим с электронными визами механизмам,
применяемым в Российской Федерации, является
FUN-ID (паспорт болельщика), (FIFA-2018 и дру-
гие спортивные мероприятия). 

Следует также обратить внимание и на проведе-
ние «II Европейских игр» 2019 г. в г. Минске Респуб-
лики Беларусь, а также на сотрудничество с бело-
русскими властями по вопросам развития единого
миграционного пространства в рамках Союзного го-
сударства, в результате чего принято Соглашение о
взаимном признании виз.

По результатам анализа научных публикаций
ниже выделены следующие проблемы применения
электронных виз:

¨ ошибки в указании паспортных данных при
заполнении иностранными гражданами заявлений
на электронную визу, что влечет за собой отказ во
въезде в Российской Федерации; 

¨ ошибки в заполнении таможенной декларации
иностранными гражданами, впервые въезжающими
в регион, что, в свою очередь, приводит к автомо-
бильным пробкам на границах Калининградской
области;

¨ недостаточная рекламная кампания среди
иностранных граждан о введении электронных виз; 

¨ иностранные туристы не в полной мере вла-
деют информацией об особенностях электронной
визы и условиях ее выдачи;

¨ переход от бесплатных электронных виз к
платным, что приведет к уменьшению количества за-
явлений;

¨ появление «фейковых» анкет;
¨ безопасность информации; 
¨ обеспечение взаимодействия государственных

органов, коммерческих и некоммерческих органи-
заций и общественности в этой области;

¨ совершенствование информационно-комму-
никационной инфраструктуры;

¨ не все контрольные и пропускные пункты при-
нимают электронные визы — лицу нужно заранее
узнать, действует ли его виза на той или иной границе;

¨ иногда длительное ожидание на границе;

№ 1 / 2021



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 57№ 1 / 2021

¨ иногда необходимость иметь распечатанную
версию электронной визы;

¨ проблемы с прохождением границы не только
на въезде, но и на выезде из страны.

Из данных экспертного опроса, в том числе дан-
ных ГУВМ МВД России, УВМ территориальных
органов МВД России:

¨ по опыту применения электронных виз на тер-
ритории России (Дальневосточного федерального
округа; Калининградской области, Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области), — за время дей-
ствия электронных виз выявлены факты совершения
нарушений миграционного законодательства ино-
странными гражданами, прибывшими на террито-
рию России по электронной визе; среди причин тех
из них, которые имеют прямую связь с механизмом
электронных виз, — неправильное исчисление раз-
решенного восьмидневного срока пребывания; вы-
езды из Российской Федерации через пункты про-
пуска государственной границы Российской Феде-
рации, не предусмотренные для выезда по электрон-
ным визам; при пересечении государственной гра-
ницы на основании электронной визы иностранным
гражданам проставляется оттиск штампа, а также
выдается миграционная карта для заполнения; конт-
роль законности нахождения иностранного гражда-
нина, прибывшего по электронной визе, осущест-
вляется с помощью Центрального банка данных
учета иностранных граждан (ЦБДУИГ), а также
может осуществляться с помощью специального ин-
тернет-сервиса открытого доступа Консульского Де-
партамента МИД России; проблем взаимодействия
с ФСБ России не возникало;

¨ по опыту применения паспорта болельщика
(FUN-ID) при проведении в России FIFA-2018, —
выявлены схожие проблемы, связанные, прежде
всего, с несвоевременным выездом значительного
количества болельщиков (иностранных граждан и
лиц без гражданства) из Российской Федерации; 

¨ по опыту проведения II Европейских игр в 
г. Минске (республики Беларусь) — проблем взаи-
модействия с белорусскими властями не выявлено.

Высказано предположение о возможных пробле-
мах, с учетом политического кризиса в Республике
Беларусь в дальнейшем, при реализации Соглаше-
ния о взаимном признании виз и построении еди-
ного миграционного пространства. 

Высказаны предположения о возможных рисках
и негативных (неблагоприятных) последствиях, свя-
занных с информацией о наличии (отсутствии) забо-
левания (справки об анализах, заключения врачей) у
иностранных граждан, желающих воспользоваться
электронной визой. Целесообразно предусмотреть

соответствующие графы для заполнения при оформ-
лении электронной визы.

Опыт применения электронных виз в России для
иностранных граждан позволил вскрыть ряд право-
вых, технических и организационных проблем, свя-
занных с контролем за пребыванием иностранных
граждан, требующих учета при введении режима
электронной визы на всей территории России.

1. В АС ЦБДУИГ не всегда отражается инфор-
мация, содержащая сведения об электронной визе
конкретного иностранного гражданина. В ряде слу-
чаев информация поступает с задержкой. Проблема
создает определенные неудобства как для подразде-
лений по вопросам миграции, так и для иностран-
ного гражданина, связанные с законностью его пре-
бывания. Предлагается совершенствовать сущест-
вующие программно-технические средства таким
образом, чтобы они позволяли в режиме онлайн
подгружать данные об электронной визе.

2. Невозможность, в ряде случаев, осуществления
контроля за пребыванием иностранных граждан с
учетом разрешенного срока пребывания. Так, если
иностранные граждане останавливаются в организа-
ции, оказывающей гостиничные услуги, постановка
на миграционный учет происходит быстро, посколь-
ку гостиницы обязаны поставить на миграционный
учет не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем прибытия. Однако, если иностранные граждане
останавливаются в иных местах (у физических лиц
или юридических лиц), то по общему правилу они
подлежат постановке на миграционный учет в тече-
нии семи рабочих дней со дня прибытия.

3. Действующие нормативные правовые акты не
регламентируют порядок продления срока действия
электронных виз. Вместе с тем, в правоприменитель-
ной практике возникает ряд ситуаций, когда ино-
странные граждане, прибывающие на основании
электронной визы, не могут осуществить выезд из
России по независящим от них обстоятельствам (на-
пример, отмена авиарейса). В этой связи подразделе-
ния по вопросам миграции территориальных орга-
нов МВД России на региональном уровне вынуж-
дены оформлять транзитные визы для выезда через
иные пункты пропуска государственной границы РФ.

Ряд экспертов высказался о необходимости ог-
раничения территории пребывания иностранных
граждан границами того субъекта Российской Фе-
дерации, через пункт пропуска которого они прибы-
вают в Российскую Федерацию.

В рамках научно-исследовательской работы
также рассмотрены вопросы безопасности функцио-
нирования аппаратно-программного комплекса си-
стемы электронных виз в России.
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Исследования в области конституционно-право-

вых гарантий публичной власти показывают, что на-

селение в качестве конституционных гарантий вос-

принимает суд и правоохранительные органы, в ос-

новном — прокуратуру [11, с. 6]. Это означает, что

реформа прокуратуры должна учитывать возрастаю-

щие потребности и интересы граждан, особенно в

области реализации прав и свобод, их действенной

охраны и защиты. А это возможно сделать только

при тесном взаимодействии населения и органов про-

куратуры. Такое взаимодействие являлось эффектив-

ным в Советский период, когда прокуроры взаимо-

действовали с местными советами депутатов, часто

проводили лекции перед населением по профилак-

тике и предупреждению правонарушений и преступ-

лений, однако в настоящее время, такая практика не

имеет широкого распространения, что естественно

сказывается на уровне соблюдения законности и пра-

вопорядка в нашем государстве [13, с. 115–118].

С этой позиции важно восстанавливать те луч-

шие традиции правового просвещения, которые су-

ществовали в социалистическом обществе. В нас-

тоящее время важно создать диалоговые площадки,

с использованием которых прокуроры могли бы об-

щаться с людьми, обсудить наболевшие проблемы,

принять жалобы, требующие оперативного вмеша-

тельства, особенно те, которые затрагивают инте-

ресы большинства населения. Прокуроры, обладая

высокой юридической квалификацией, должны до-

водить до граждан положения Конституции Россий-

ской Федерации и законов на понятном им языке.

Это очень важно для граждан, поскольку позволяет

без лишних затруднений реализовывать и защищать

свои права, свободы и законные интересы. 
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Во-первых, относительно высокий уровень мате-

риального и финансового обеспечения работников

прокуратуры должен мотивировать на аналогичную

высокую степень отдачи на службе. В этом плане

важен разумный альтруизм, который в конечном

итоге обеспечит высокую степень доверия граждан к

органам российской прокуратуры, призванным охра-

нять и защищать конституционные ценности. 

Во-вторых, с теоретико-правовой точки зрения,

возможно было бы совершенствовать дефинитивный

аппарат понятия прокуратуры в части выработки ос-

новной компетенции надзорных ведомств, поскольку

в редакции ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Фе-

дерации указано, что прокуратура осуществляет над-

зор за соблюдением и исполнением законов; а как

быть с «использованием» и «применением»? — весьма

важными стадиями реализации права, наряду с «со-

блюдением» и «исполнением» [10, с. 112].

Разве прокуратура Российской Федерации не осу-

ществляет надзор за «применением» или «правопри-

менением»? Представляется, что прокуратура для то-

го и создана, чтобы осуществлять надзор за право-

применителями т.е. теми нижестоящими органами ис-

полнительной власти, которые в реальном, оператив-

ном режиме осуществляют оперативно-разыскную

деятельность, предварительное следствие, дознание и

др. [8, с. 64–69]. С телеологической позиции толкова-

ния Конституции РФ, прокуратура должна не только

осуществлять надзор за субъектами исполнительной

ветви власти в части реализации права, но и осу-

ществлять мониторинг объективного права т.е. долж-

на анализировать законодательство, муниципальные

правовые акты на предмет их соответствия Консти-

туции Российской Федерации [1].

С этой точки зрения Конституция РФ наполняет

прокуратуру субъектно-объектным смыслом и содер-

жанием, что делает ее работу не только специфиче-

ской, но и даже универсальной. При этом реформи-

рование прокуратуры в свете новых конституцион-

ных положений позволяет прокуратуре не только осу-

ществлять надзор за соблюдением и исполнением

законов, но и способствовать защите самой Консти-

туции РФ, используя возможности, предоставленные

Генеральному Прокурору РФ [12, с. 128–131].

Конституционная реформа в Российской Феде-

рации, затронувшая прокуратуру, акцентировала

внимание на таком важном вопросе, как ограниче-

ния, вводимые в отношении лиц, замещающих долж-

ности прокуроров. В частности в соответствии с ч. 2

ст. 129 Конституции РФ, прокурорами могут быть

граждане Российской Федерации, не имеющие граж-

данства иностранного государства либо вида на жи-

тельство или иного документа, подтверждающего

право на постоянное проживание гражданина РФ на

территории иностранного государства. Прокурорам

в порядке, установленном федеральным законом, за-

прещается открывать и иметь счета (вклады), хранить

наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации. Вряд ли здравомыс-

лящие прокуроры будут нарушать установленные

Конституцией РФ запреты и ограничения [2]. 

Другое дело — близкие родственники. Вместе с

тем, с целью реализации положений ч. 2 ст. 129 Кон-

ституции РФ, Президент Российской Федерации на-

делил прокуратуру правом запроса в центральный

банк Российской Федерации о наличии у лиц, прежде

всего, государственных служащих, в том числе работ-

ников органов прокуратуры, денежных вкладов в за-

рубежных банках. 

Данный вопрос является настолько дискуссион-

ным и сложным, что можно отметить одно обстоя-

тельство, заслуживающее, на наш взгляд, определен-

ного внимания. В соответствии со ст. 2 Федерального

закона № 79 «О запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

денежные средства и ценности в иностранных банках,

расположенных за пределами территории Российской

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами» супруги и несо-

вершеннолетние дети подпадают под ограничения

открывать вклады в иностранных банках и т.п., но

для родителей дети всегда остаются детьми, вне зави-

симости от того несовершеннолетние они, или нет. 

Кроме того, указанный закон распространяет за-

преты и ограничения лишь в отношении тех супругов

и детей, которые перечислены в подп. «а»–«з» п. 1 

ст. 2 указанного федерального закона № 79. Это озна-

чает, что такие требования не распространяются в от-

ношении близких родственников служащих Цент-

рального Банка РФ, должностных лиц работающих

в государственных корпорациях, всевозможных го-

сударственных компаниях и фондах, созданных Рос-

сийской Федерацией. Справедливо это или нет? Соот-

ветствует ли это Конституции Российской Федера-

ции? Укладывается ли это в рамки патриотизма? 
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На эти риторические вопросы сложно дать одно-

значные ответы. Следовательно, в аспекте реформи-

рования системы правоохранительных органов на

современном этапе важно затронуть и эти субъектив-

ные моменты, поскольку реформирование такой

важной для государства системы, как правоохрани-

тельная, прежде всего, должна подвергаться всесто-

ронней оценке субъективные факторы, нахождения

на службе в правоохранительных органах честных,

ответственных граждан, воспитанных в духе патрио-

тизма, любви к собственному отечеству, высокой мо-

рали и нравственности [6]. 

Не случайно Генеральный Прокурор Российской

Федерации пообещал увольнять прокуроров за без-

различие к интересам граждан [7]. А такой подход

прямо согласуется с новыми конституционными по-

ложениями, закрепленными в ст. 75 и 75.1 Конститу-

ции РФ, устанавливающими систему социальных

гарантий граждан, за соблюдением которых должны

надзирать органы прокуратуры. С этой позиции вве-

дение критерия оценки эффективности деятельности

органов прокуратуры населением является и законо-

мерным и социально обоснованным, приближенным

к конституционным нормам прямого действия. Не

случайно, Генеральный Прокурор Российской Феде-

рации отметил, что «оценивать работу прокуроров

нужно не по числу мер реагирования, а по их резуль-

татам, по степени удовлетворенности людей надзор-

ной деятельностью» [7].

Представляется, что одной из объективных оце-

нок деятельности правоохранительных органов мо-

жет быть опрос населения посредством беспроводных

средств телефонной связи (мобильной связи). При

этом следует учитывать, что не все граждане исполь-

зуют современные средства беспроводной связи, имея

ввиду, что граждане старшего поколения все еще ис-

пользуют мобильные средства связи, не подключен-

ные к Интернету «кнопочные телефоны», а это не поз-

воляет использовать мобильные приложения, посред-

ством которых возможно расширять критерии оценки

эффективности любых органов государственной вла-

сти, включая правоохранительные [3, с. 128–130].

Если государственными структурами будут раз-

работаны мобильные приложения, позволяющие оце-

нить качество работы правоохранительных органов,

то любой гражданин, использующий мобильные те-

лефоны типа «смартфон» может в удаленном доступе,

с использованием соответствующей платформы, раз-

работанной органами государственной власти, уча-

ствовать в оценке эффективности деятельности пра-

воохранительных органов — прокуратуры, полиции,

таможенных органов, органов исполняющих уголов-

ные наказания, принудительного исполнения реше-

ний судов, предварительного следствия и дознания и

др. Причем, мобильные приложения по оценке эффек-

тивности деятельности правоохранительных органов

следует разработать таким образом, чтобы они поз-

воляли гражданам проводить оценку эффективности

каждого конкретного правоохранительного органа

по общим и специальным критериям [6].

Общие критерии позволяют оценить общее со-

стояние эффективности деятельности правоохрани-

тельного органа, а специальные критерии — в зави-

симости от тех функций, которые выполняют право-

охранительные органы [8, с. 64–69]. Вместе с этим, сле-

дует отметить, что органы государственной власти

должны создавать такие информационные плат-

формы, исходя из принципа невмешательства тех или

иных органов государственной власти, прежде всего,

деятельность которых оценивается, в работу ве-

домств, уполномоченных проводить сбор, анализ и

обработку информации, поступившей от граждан.

Это нужно для того, чтобы исключить всякое влияние

на результаты общественной оценки с применением

новых информационных технологий и обеспечить вы-

сокую степень их объективности. 

Специалисты отмечают, что правоохранитель-

ные органы могут выйти на новый уровень с помо-

щью современных технологий типа: «Big data» —

обработка данных огромных объемов из разных ис-

точников (GPS-сигналы от автомобилей, информа-

ция о транзакциях банков, поведение человека в

социальных сетях и т.д.)1.

Очевидно, что в условиях нарастающего процесса

информатизации общественных отношений право-

охранительные органы должны совместно с Минис-

терством цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации разработать кон-

цепцию цифрового развития всей системы правоох-

ранительных органов, поскольку в этом направлении

наиболее динамично выделяются органы прокура-

туры, поскольку, в соответствии с Приказом Гене-
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1 Токарева С.Н. Цифровизация в деятельности органов пра-
вопорядка. С. 591 // URL://https://cyberleninka.ru/article/n/tsif-
rovizatsiya-v-deyatelnosti-organov-pravoporyadka/viewer
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ральной прокуратуры РФ от 14 сентября 2017 г. 

№ 627, утверждена Концепция цифровой трансфор-

мации органов и организаций прокуратуры Россий-

ской Федерации до 2025 г.2, согласно которой в

органах прокуратуры должны быть обеспечены бла-

гоприятный режим реализации «цифровой трансфор-

мации»3, сформирована информационная среда с

учетом потребностей населения и субъектов экономи-

ческой деятельности, внедрена система защиты ин-

формации, документооборота, согласованное взаимо-

действие прокуратуры с гражданами, органами вла-

сти и общественными объединениями. 

Для целей реализации цифровой трансформации

предлагается обеспечить следующие основные на-

правления информационного развития органов про-

куратуры: «высокотехнологичный надзор», «цифро-

вая инфраструктура» и «среда доверия». Авторы дан-

ной концепции предложили принципы, которыми

должны руководствоваться органы прокуратуры в

рамках реализации цифровой трансформации над-

зорных ведомств: оптимизация, консолидация, на-

дежность, стандартизация, единая модель данных,

унификация, виртуализация, модульность, импорто-

замещение и информационная безопасность. 

Вместе с тем, следовало бы выделить, особенно в

содержательном отношении, принцип оперативности

прокурорского реагирования в условиях применения

новейших информационных технологий, поскольку

гражданам важно не столько то, каким образом

будет работать внутренняя информационная среда в

органах прокуратуры, сколько то, как оперативно

будут реализоваться меры по охране и защите их

прав, свобод и законных интересов, в том числе как

посредством использования цифровой трансформа-

ции будет повышаться степень оперативности про-

курорского реагирования на устранение причин и

условий совершения преступлений и правонаруше-

ний [8, с. 64–69].

При этом необходимо отметить, что реформа пра-

воохранительных органов, с учетом информацион-

ного развития общества, должна касаться всех орга-

нов, обеспечивающих законность и правопорядок; а

поскольку прокуратура обеспечивает надзорные фун-

кции, на ней лежит двойная ответственность — пра-

вовая и социальная, за надлежащим соблюдением ре-

жима реализации мер по развитию информационных

технологий в деятельности подконтрольных право-

охранительных органов. В этом смысле цифровая

трансформация должна затрагивать не только ор-

ганы прокуратуры, но и другие правоохранительные

органы. Следовательно, с этой точки зрения, разра-

ботка единой концепции информационного развития

системы правоохранительных органов Российской

Федерации, является абсолютной, значимой, что об-

условливает необходимость теоретической и практи-

ческой разработки вопросов информационного раз-

вития правоохранительных органов в ключе их ре-

формирования. 

Следует согласиться с теми, кто считает, что по-

пытки реформирования правоохранительной си-

стемы без определения ее концептуальных основ

приводят к огромному числу противоречий и колли-

зий в правовом статусе государственных служащих4.

Следует выделить и другой, на наш взгляд, нема-

ловажный аспект информационного развития обще-

ства и государства, относящийся к цифровой транс-

формации правоохранительных органов — это ис-

пользование социальных сетей для дискредитации со-

трудников правоохранительных органов. И простые

обыватели, и сотрудники правоохранительных орга-

нов активно используют социальные сети по различ-

ным причинам, в основном с целью социальной ком-

муникации, но, уже довольно давно, должностные

лица оперативно-следственных органов используют

социальные сети для изобличения лиц, совершивших

преступления. Что касается дискредитации сотрудни-

ков правоохранительных органов, то следует отме-

тить необходимость ведения предупредительной

работы в отношении сотрудников правоохранитель-

ных органов в части, относящейся к размещению ин-

формации о личной жизни сотрудников правоохра-

нительных органов, а также предупреждения фактов

высказываний должностными лицами правоохрани-

тельных органов об их деятельности и выполняемых

функциях, пресечения размещения видеороликов в

сети Интернет, способных нанести вред авторитету

правоохранительного органа, в котором гражданин

2 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации
«Об утверждении Концепции цифровой трансформации ор-
ганов и организаций прокуратуры до 2025 года» // Закон-
ность. 2017. № 12. 
3 Цифровая трансформация органов и организаций проку-
ратуры Российской Федерации осуществляется в рамках го-
сударственной политики по созданию необходимых условий
для развития цифровой экономики Российской Федерации.
4 Бойко А.А. Реформа государственной правоохранительной
службы: реалии и перспективы // Юристъ — Правоведъ. 2011 //
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/reforma-gosudarstvennoy-
pravoohranitelnoy-sluzhby-realii-i-perspektivy 
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проходит службу, в целом всей системе органов пра-

вопорядка. Представляется, что этот вопрос следует

также рассмотреть в концепциях информационного

развития каждого конкретного органа государствен-

ной власти, выполняющего правоохранительную

функцию государства [1].

Решение актуальных вопросов, стоящих в аспекте

реформирования системы правоохранительных ор-

ганов на современном этапе, должно исходить из ана-

лиза проблемных аспектов совершенствования дея-

тельности правоохранительных органов и выработки

мер по их решению. Наиболее важными в этом ас-

пекте являются проблемы излишней централизации

правоохранительных учреждений [9, с. 146]. По сло-

вам профессора А.С. Александрова, если бы «мини-

стерства» не существовало, сотрудникам оперативно-

следственных подразделений было бы гораздо проще

выполнять возложенные на них задачи и функции5. С

чем связана такая позиция ученого? Как представ-

ляется, с тем, что система правоохранительных орга-

нов действительно весьма централизована. Однако,

это не основная проблема, поскольку больше волнует

вопрос о построенной организационной структуре

правоохранительных органов, в которых порой соз-

даются подразделения, мешающие эффективно рабо-

тать рядовым сотрудникам органов правопорядка,

которые в реальном режиме времени предотвращают

преступления и правонарушения. Так, А.С. Алексан-

дров отмечает, что в системе МВД России широкое

распространение получили так называемые конт-

рольно-методические управления, которые зани-

маются согласованием различных значимых реше-

ний, формируют стандарты правоприменения, зани-

маются распределением дел6. 

По некоторым данным, однако, требующим

проверки, численность полиции в России сегодня со-

ставляет более 500 полицейских на 100 тыс. жителей.

В развитых странах (Западная Европа и США) чис-

ленность полиции находится в интервале 155–370 на

100 тыс.; в среднеразвитых (Южная и Центральная

Европа) этот показатель составляет 200–450 сотруд-

ников на 100 тыс. населения. Более многочисленна,

чем в России, полиция только в Беларуси (813).

Среднемировой показатель — 300 полицейских на

100 тыс. жителей7.

Совершенно очевидно, что развитие бюрократи-

ческой модели в структурах правоохранительных ор-

ганов никак не сказывается на эффективности их

работы, а создание дополнительных органов, комис-

сий, комитетов и проч., ведет к дополнительным рас-

ходам из федеральной казны. Поэтому соглашаемся

с мнением А.А. Гришковца о необходимости деми-

литаризации системы органов внутренних дел, кото-

рая означает процесс разаттестации сотрудников

органов внутренних дел, не имеющих прямого отно-

шения к раскрытию и расследованию преступлений.

Представляется, что этот процесс демилитаризации

должен сопровождаться и упразднением тех струк-

турных единиц правоохранительных органов, кото-

рые затрудняют развитие современной, отвечающей

реалиям времени, системы правоохранительных ор-

ганов. При этом проблема преобладающей верти-

кальной координации в системе правоохранитель-

ных органов обусловливает более серьезную про-

блему — нарушение нормального морально-психо-

логического климата в конкретной структурной еди-

нице правоохранительного органа. В свою очередь,

от морально-психологического климата в коллективе

сотрудников правоохранительных органов зависит

фактурность возникающих конфликтогенов между

ними и гражданами, что, конечно же, не способствует

решению задачи переориентации органов правопо-

рядка на охрану и защиту конституционных ценно-

стей, поскольку в случае возникновения конфликт-

ных ситуаций, к примеру, между сотрудниками пра-

воохранительных органов, каждый стремится защи-

титься самого себя. 

По мнению автора, необходимо выстраивать но-

вую модель внутренней организации работы, прежде

всего, правоохранительных органов, занимающихся

раскрытием и расследованием преступлений, с целью

искоренения вредных традиций и привычек, достав-

шихся в наследство от Советской правоохранитель-

ной системы, которая хоть и зарекомендовала себя в

плане наличия качества выполнения правоохрани-

тельных функции, все же имела и недостатки, прежде

всего, обусловленные «палочной системой», «плано-

вым характером», наличием на службе в правоохра-

№ 1 / 2021

5 Александров А.С. Реформа полиции, реформа обвинитель-
ной власти России — путь к Евроинтеграции // Юридическая
наука и правоохранительная практика. 2013 // URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/reforma-politsii-reforma-obvinitelnoy-vla-
sti-rossii-put-k-evrointegratsii
6 Там же. 
7 Концепция комплексной организации управленческой ре-
формы правоохранительных органов Российской Федерации.
СПб., 2013. С. 20.
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нительных органах  факторов субъективизма и во-

люнтаризма, которые до сих пор имеют место быть и

с которыми следует активно бороться [4, с. 54–57].

Внутрисистемная организации правоохранительных

органов должна предполагать не увеличение аппа-

рата служащих под маркой усиления контроля руко-

водителей структурных подразделений правоохрани-

тельных органов, а решение основных вопросов реа-

лизации конституционного правопорядка за счет уве-

личения материальных и финансовых гарантий, соз-

дания качественных условий работы тех должност-

ных лиц, которые в реальном режиме работают с на-

селением [5, с. 59–63].

На основании вышеизложенного нами сформу-

лированы следующие выводы и предложения. 

Во-первых, аргументирована позиция о том, что в

аспекте исследования роли и места правоохранитель-

ных органов в системе решения задач государства

имеет высокое теоретическое значение вопрос о пра-

вильном или ложном правопонимании, конституцион-

ном правопонимании осуществления профессиональ-

ных компетенций должностными лицами исследуемых

органов. Этот вопрос имеет существенное значение,

поскольку исключение ложного правопонимания при

осуществлении профессиональных функции дает воз-

можность в правильном направлении ориентировать

правоохранительные органы на выполнение задач, по-

ставленных перед ними государством. 

Во-вторых, обоснована необходимость разра-

ботки концепции охраны и защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина правоохранительными орга-

нами Российской Федерации, поскольку это, во-пер-

вых, позволило бы выделить роль конкретных право-

охранительных органов в такой охране и защите,

во-вторых, позволило бы разгруппировать право-

охранительные органы на те, которые участвуют в

охране прав и свобод человека и гражданина, кото-

рые непосредственно обеспечивают права и свободы,

на те, которые создают условия для реализации прав

и свобод, и те, которые приводят реализацию прав и

свобод в работоспособное (действенное) состояние.

В-третьих, аргументируется необходимость выра-

ботки инновационного подхода к службе в право-

охранительных органах в связи с чем, автор выдви-

гает теоретический тезис о наличии современной (ин-

новационной) правоохранительной службе, которая

представляет собой совокупность правоотношений,

возникающих по поводу осуществления профессио-

нальной деятельности в органах внутренних дел в со-

ответствии с нормами, гарантиями и ценностями,

утверждаемыми Конституцией РФ, закрепляемыми

федеральными и региональными нормативными пра-

вовыми актами и принятыми в обществе, с учетом со-

временных форм развития органов публичной власти

и институтов политической системы общества.

В-четвертых, в контексте развития обществен-

ного контроля за деятельностью органов внутренних

дел обосновывается необходимость включения в со-

ставы общественных советов действующих при ОВД

тех граждан, которые представляют интересы насе-

ления, проживающего в границах муниципальных

административных территорий, обслуживаемых ор-

ганами внутренних дел. Во-первых, это поможет

сформировать механизм народного, общественного

представительства в таких совещательных органах,

субъектах общественного контроля, во-вторых, поз-

волит обозначать позицию людей, проживающих на

той или иной обслуживаемой правоохранительными

органами территории с целью совершенствования и

эффективности работы органов правопорядка.

В-пятых, аргументируется предложение о необхо-

димости общественной оценки эффективности дея-

тельности правоохранительных органов посредством

беспроводных средств телефонной связи, для этого

предлагается разработать специальную информа-

ционную платформу, позволяющую гражданам про-

водить оценку эффективности каждого конкретного

правоохранительного органа по общим и специ-

альным критериям. Общие критерии позволяют оце-

нить общее состояние эффективности деятельности

правоохранительного органа, а специальные крите-

рии — в зависимости от тех функций, которые вы-

полняют правоохранительные органы.

В-шестых, предлагается дополнить «Концепцию

цифровой трансформации органов и организаций

прокуратуры Российской Федерации» принципом

оперативности прокурорского реагирования в усло-

виях применения новейших информационных техно-

логий, поскольку гражданам важно не столько то,

каким образом будет работать внутренняя информа-

ционная среда в органах прокуратуры, сколько то,

как оперативно будут реализоваться меры по охране

и защите их прав, свобод и законных интересов, по-

вышаться степень оперативности прокурорского реа-

гирования на устранение причин и условий совер-

шения преступлений и правонарушений. 
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К числу основных субъектов правоотношений,

складывающихся по поводу служебных изобретений,

служебных полезных моделей и служебных промыш-

ленных образцов в системе МВД России, в силу п. 1

ст. 1370 ГК РФ, относятся авторы (соавторы) — со-

трудники, связанные служебными отношениями, и

работники, состоящие в трудовых отношениях, соз-

дающие в силу выполнения собственных трудовых

обязанностей или определенного задания работода-

теля служебную разработку; работодатель, представ-

ляющий МВД России и входящие в его систему

Федеральные государственные казенные учреждения

МВД России, а также наследники авторов. 

Являясь участником правоотношений в части соз-

дания служебных объектов патентного права, МВД

России реализовывает свою деятельность непосред-

ственно и через свои органы, систему которых состав-

ляют органы внутренних дел, включающие в себя

полицию, а также иные организации и подразделения,

в том числе высшие учебные заведения МВД России.

Участие указанных субъектов в патентно-правовых

отношениях обеспечено наделением их статусом юри-

дического лица, а их правовое положение опреде-

ляется Гражданским кодексом РФ.

Права и обязанности юридическим лицом в си-

стеме МВД России реализуются посредством их функ-

ционирования в гражданском обороте в качестве

некоммерческих унитарных организаций в организа-

ционно-правовой форме государственного казенного

учреждения, чье правовое положение определено в 
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ст. 123.21, 123.22 ГК РФ. Наделение казенного учреж-

дения МВД России статусом юридического лица

предопределяет наличие у него признаков, закреплен-

ных законодателем в п. 1 ст. 48 ГК РФ, среди которых

выделяются организационное единство; факт обособ-

ленного имущества; независимая имущественная от-

ветственность по собственным обязательствам; воз-

можность от собственного имени выступать в граж-

данском обороте; возможность выступать в суде ист-

цом и ответчиком. 

Законодательство РФ рассматривает казенное уч-

реждение МВД России наравне с обычным субъектом

гражданских правоотношений, который претворяет

в жизнь собственную деятельность как и все юриди-

ческие лица. В то же время, правовое положение ка-

зенных учреждений МВД России как участников

отношений, складывающихся по поводу создания ре-

зультатов интеллектуальной деятельности, обладает

рядом специфических особенностей. 

Казенные учреждения МВД России, являясь

субъектами гражданских правоотношений, реали-

зуют свою деятельность в корреспонденции с право-

выми актами, содержащими гражданско-правовые

нормы. Специфика таких правоотношений, возни-

кающих на основе указанных норм, выражается в

том, что компетенции казенного учреждения МВД

России имеют существенные ограничения, а приня-

тие участия от собственного имени в гражданском

обороте допустимо единственно для свершения сде-

лок, обращенных обеспечивать внутрихозяйствен-

ную деятельность казенного учреждения. В осталь-

ных случаях любую сделку казенного учреждения

МВД России надлежит рассматривать в качестве его

непосредственного действия.

Имущество казенных учреждений МВД России

обособляется от имущества прочих юридических лиц

[5, с. 86]. На обязательном учете по сметам их расхо-

дов, утверждаемых собственником, на их самостоя-

тельном балансе находится закрепленное за казен-

ными учреждениями на праве оперативного управле-

ния имущество, а операции с бюджетными средст-

вами реализуются через лицевые счета, открытые в со-

ответствии с БК РФ. 

В отношении имущества, закрепленного за казен-

ным учреждением МВД России, в соответствии с п. 1

ст. 296 ГК РФ, оно может претворять права владения

и пользования в жизнь в границах, устанавливаемых

законом, сообразно целям собственной деятельности

и назначению имущества. Точнее, казенное учрежде-

ние МВД России, в силу п. 4 ст. 298 ГК РФ, не полно-

мочно распоряжаться, в том числе отчуждать иму-

щество, не получив предварительно согласия собст-

венника данного имущества.

Правовой статус казенного учреждения МВД

России как участника гражданско-правовых право-

отношений обусловлен наличием у него права реали-

зовывать приносящую доходы деятельность, в том

числе деятельность, направленную на создание лю-

бого служебного объекта патентного права, если та-

ковое право предусматривается его учредительным

документом. Наравне с этим, реализация граждан-

ских прав и обязанностей в таком случае осуществ-

ляется казенным учреждением МВД России в рамках

договорных отношений [5, с. 87]. Вырученные от осу-

ществления деятельности по созданию служебных

разработок доходы зачисляются в федеральный бюд-

жет Российской Федерации. При этом, деятельность

по созданию служебных разработок является широко

распространенным, но специфическим видом деятель-

ности, каковую казенное учреждение МВД России

претворяет в жизнь непосредственно от своего имени. 

Другим участником патентно-правовых отноше-

ний в системе МВД России является автор служебной

разработки, в качестве которого может выступать со-

трудник органов внутренних дел, федеральный госу-

дарственный гражданский служащий или вольно-

наемный сотрудник, правовой статус каждого из ко-

торых отличается своей спецификой.

Относительно правового статуса сотрудников ор-

ганов внутренних дел следует отметить, что его об-

условливают нормы законодательства, регулирую-

щего деятельность МВД России. Одновременно с

этим следует подчеркнуть, что некоторые должности

в полиции могут быть замещены федеральными госу-

дарственными гражданскими служащими. Также

предусмотрены должности вольнонаемного персо-

нала. Правовой статус и деятельность сотрудников,

замещающих должности, которые не являются долж-

ностями государственной службы — работников, рег-

ламентированы в законодательстве РФ о труде.

Отношения между казенным учреждением МВД

России и сотрудником (работником) возникают и

осуществляются на основании контракта или трудо-

вого договора, которым устанавливаются взаимные

права и обязанности в период прохождения службы

или работы в казенном учреждении МВД России. 
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Обязанности и права сотрудника (работника) вы-

ступают стержневой составляющей его правового

статуса. На сотрудника полиции возложена обязан-

ность по применению в собственной деятельности

достижений науки и техники, информационных си-

стем, сетей связи, нынешней информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры. На основании

этого они наделены правом осуществления научной

и иной созидательной деятельности по совместитель-

ству с основной работой, добиваясь обусловленных

научных и созидательных результатов, в том числе

создавая служебные объекты патентного права.

Сотрудники (работники) системы МВД России,

в границах осуществляемой юридическим лицом

МВД России, с которым они состоят в служебных

или трудовых отношениях, деятельности, как было

указано выше, могут заниматься творчеством, созда-

вая служебные объекты патентного права. Создание

сотрудниками (работниками) служебных изобрете-

ний, служебных полезных моделей, служебных про-

мышленных образцов может осуществляться, соглас-

но п. 1 ст. 1370 ГК РФ, только в силу исполнения тру-

довой обязанности или определенного задания рабо-

тодателя. Вместе с тем, осуществляемая сотрудни-

ками (работниками) системы МВД России творче-

ская деятельность не должна привести к возникнове-

нию рассогласованности интересов, когда личная

заинтересованность в ходе создания служебных объ-

ектов патентного права может сказаться на объектив-

ном выполнении сотрудником (работником) обязан-

ностей по замещаемой должности в правоохранитель-

ных органах и когда такая деятельность способна

стать основанием нанесения вреда законным правам

и интересам граждан, общества, организаций или го-

сударства. Реализуя свой творческий потенциал, рабо-

тая по совместительству, сотрудник (работник) обязан

уведомить об этом непосредственного руководителя.

Основанием возникновения интеллектуальных

прав у сотрудника (работника) и казенного учреж-

дения МВД России, считается, в силу подп. 5 п. 1 

ст. 8 ГК РФ, юридический факт создания служебных

изобретений, полезной модели или промышленного

образца. Правоотношения сотрудника (работника)

и казенного учреждения МВД России по вопросам

служебной разработки регулируются посредством

заключаемого между ними договора, определяющим

условия распределения исключительных прав в ее

отношении, величину, условия и последовательность

выплаты авторского вознаграждения за создание

служебного новшества, а также иные условия и по-

рядок определения взаимоотношений между работо-

дателем и сотрудником (работником) по поводу

служебного результата интеллектуальной деятельно-

сти последнего.

Сотрудник (работник) системы МВД России,

творческим трудом которого создана служебная

разработка, признается ее автором. Соответственно,

ст. 1347 ГК РФ, пока нет подтверждений иного, в ка-

честве автора служебного результата интеллекту-

альной деятельности, разумеется, лицо, указанное в

заявке на выдачу патента на служебное изобретение,

служебную полезную модель или служебный про-

мышленный образец. В качестве автора не может

признаваться сотрудник (работник), согласно п. 1

ст. 1228 ГК РФ, оказывавший исключительно содей-

ствие или помощь (технически, консультационно,

организационно или материально), содействовав-

ший в оформлении прав или использовании резуль-

тата творческого труда, а также наблюдающий за

ходом исполнения соответствующих работ. 

Применительно к системе МВД России автору

служебного объекта патентного права принадлежит

право авторства, неотчуждаемое и не переходящее по

наследству [4, с. 325]. Кроме этого, автор служебной

разработки является ее непосредственным собственни-

ком, которому принадлежат права владения и поль-

зования. Следует отметить, что в отношении служеб-

ного результата интеллектуальной деятельности ис-

ключительное право и право на получение на них

патента, по правилам п. 3 ст. 1288 ГК РФ, первона-

чально также принадлежат автору; однако, в силу 

п. 3 ст. 1370 ГК РФ, по закону переходят работода-

телю — казенному учреждению МВД России, если

иное не предусматривается трудовым или граждан-

ско-правовым договором казенного учреждения

МВД России с сотрудником (работником). Выступая

в качестве правообладателя, казенное учреждение

МВД России наделено правом распоряжаться самим

объектом — служебным изобретением, полезной мо-

делью, промышленным образцом, выраженным в ма-

териальной форме. Наряду с этим, именно казенное

учреждение МВД России — это непосредственный за-

явитель в ходе подачи соответствующей заявки,

чтобы получить патент на служебную разработку.

Законодательно предусматривается возможность

возврата к автору — сотруднику (работнику) права
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на получение патента в отношении служебной разра-

ботки от казенного учреждения МВД России, связан-

ные с бездействием работодателя. Возвращение к

автору — сотруднику (работнику) права получить

патент происходит в тех случаях, если в течение че-

тырех месяцев после того как сотрудник (работник)

осуществит возложенную на него обязанность и уве-

домит работодателя о создании служебного объекта

патентного права работодатель заявку на выдачу па-

тента не станет подавать, право на получение патента

иному лицу не передаст, автора о сохранении инфор-

мации о созданном им служебном объекте патент-

ного права в тайне не известит.

Правообладателю по отношению к принадлежа-

щему ему исключительному праву на служебную

разработку, удостоверенному патентом, сообразно

п. 1 ст. 1233 ГК РФ, предоставлена возможность его

распоряжения любым не вступающим в противоре-

чие закону и сути этого исключительного права спо-

собом. Правовой формой оборотоспособности исклю-

чительных прав на служебные объекты патентного

права выступает договор. Для приобретения прав,

требующихся для применения служебных изобрете-

ний, служебных полезных моделей, служебных про-

мышленных образцов, законодателем предусмотре-

ны конструкции договора об отчуждении исключи-

тельного права (договор об отчуждении патента) и

лицензионного договора (исключительная и неис-

ключительная лицензия), различающиеся между

собой объемом предоставляемых прав. 

Получение казенным учреждением МВД России

патента на служебную разработку и возникновение

в связи с этим удостоверенного патентом исключи-

тельного права на нее, опосредует возникновение

права автора (сотрудника, работника) на вознаграж-

дение, которое также возникает, в силу абз. 3 п. 4 

ст. 1370 ГК РФ, после того как работодатель опре-

делится с решением сохранить информацию о слу-

жебном объекте патентного права в тайне и известит

о том сотрудника (работника), либо примет решение

о передаче другому лицу права получить патент,

либо не приобретет, в силу зависящих от него об-

стоятельств, патент по заявке, которую он подал.

Вознаграждение, на которое в таком случае имеет

право автор, в силу своей правовой природы не

представляется заработной платой [6, с. 66]. 

Возможны случаи, когда право на получение па-

тента на служебную разработку, в силу абз. 2 п. 4 

ст. 1370 ГК РФ, возвратилось к автору и на такой

объект получен патент; в подобных случаях работо-

датель вправе применить служебную разработку в

период действия патента у себя на производстве на

условиях простой (неисключительной) лицензии с

уплатой патентообладателю вознаграждения, ве-

личина, условия и последовательность выплаты ко-

торого установлены в договоре сотрудника (работ-

ника) и казенного учреждения МВД России. Назван-

ное право носит имущественный характер, связано

непосредственно с казенным учреждением МВД Рос-

сии и является неотчуждаемым, т.е. его уступка

третьим лицам воспрещается [1, с. 312].

Действие исключительного права на служебную

разработку ограничивается предусмотренными за-

конодателем сроками: 20 лет — для изобретений, 

10 лет — для полезных моделей, 5 лет, с возмож-

ностью неоднократного продления на 5 лет, но в

целом не более 25 лет с момента подачи заявки — для

промышленных образцов. После окончания действия

исключительного права на служебный объект, вне за-

висимости от того, принадлежало ли оно казенному

учреждению МВД России или по правилам абз. 2 п. 4

ст. 1370 ГК РФ возвратилось к сотруднику, служеб-

ные разработки могут быть использованы любыми

лицами в отсутствие согласия и разрешения, а также

без уплаты вознаграждения за его применение.

Служебный объект патентного права зачастую

может создаваться общим созидательным трудом

двух и больше сотрудников — соавторов. Соав-

торство касательно служебных изобретения, полез-

ной модели или промышленного образца в системе

МВД России гарантирует одновременное возникно-

вение права авторства у каждого из нескольких лиц

на конкретную создаваемую служебную разработку.

Исключительное право на служебную разработку,

созданную в системе МВД России в соавторстве,

также по закону переходит работодателю — казен-

ному учреждению МВД России. 

С целью возникновения у каждого из нескольких

лиц одновременно права авторства на созданный

ими результат интеллектуального труда, необходимо

их коллективное творческое участие в формировании

технического или художественно-конструкторского

новшества. Совместность творческого труда может

означать не только взаимодействие при непосред-

ственном общении сотрудников, но и сотрудниче-

ство, разделенное во времени [3, с. 118]. 
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Соавторство касательно любого служебного объ-

екта патентного права неделимо и предполагает при-

обретение каждым из соавторов равных по объему

прав владения и пользования результатом творче-

ского труда целиком.

В случае, если исключительное право по прави-

лам абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ было возвращено со-

авторам служебной разработки, исключительные

права на данный результат, в силу п. 4 ст. 1228 ГК

РФ, принадлежат соавторам совместно. На отноше-

ния соавторов — сотрудников (работников) системы

МВД России, относящиеся к тому, как распорядиться

исключительным правом и распределению доходов

от применения объектов патентного права, произве-

денных в соавторстве, распространяется действие об-

щего правила, введенного п. 3 ст. 1229 ГК РФ. В

подобных случаях правообладатели вместе распоря-

жаются исключительным правом на служебный объ-

ект патентного права, который был создан сотруд-

никами системы МВД России в соавторстве. В то же

время, в силу п. 2 ст. 1348 ГК РФ, каждый из соавто-

ров наделен правом применения результата совмест-

ного творческого труда по своему усмотрению.

Сотрудники системы МВД России, создавая слу-

жебный объект патентного права в соавторстве,

могут заключить соглашение в письменной форме

или устно. Однако, наличие соглашения не является

непреложным для определения отношений соав-

торства касательно служебных изобретений, слу-

жебных полезных моделей, служебных промышлен-

ных образцов [2, с. 225]. В то же время, заключение

соглашения между сотрудниками-соавторами га-

рантирует соблюдение права каждого из них и поз-

волит урегулировать многие дискуссионные проб-

лемы. Соглашением может быть установлена иная

последовательность, как распорядиться исключи-

тельным правом на служебные разработки. Сог-

лашением правообладателей, наряду с этим, воз-

можно ввести величину и порядок разделения воз-

награждения. Также, если соглашением не преду-

сматривается иное, весь доход от совместного при-

менения служебного объекта патентного права, ко-

торый создавали в соавторстве, либо от общего

распоряжения исключительным правом на этот ре-

зультат интеллектуальной деятельности разделяют

между всеми правообладателями в одинаковых ча-

стях. Несмотря на совместность распоряжения ис-

ключительным правом, меры, защищающие собст-

венные права на служебный результат творческого

труда, каждый из соавторов все же вправе прини-

мать самостоятельно. 

В случае смерти автора, субъектами патентного

права в системе МВД России могут выступать и на-

следники. Правовой статус наследников регламенти-

руется общими нормами о наследовании по закону,

по завещанию и по наследственному договору, опре-

деленными в разд. V ГК РФ. Согласно абз. 3 ст. 1112

ГК РФ наследственная масса не обременена лич-

ными неимущественными правами, которые прекра-

щаются со смертью автора, однако бессрочно под-

лежат охране как общественно значимый интерес, и

наследники могут выступать с иском в их защиту.

Наследованию подлежат только имущественные

права либо права, необходимые для реализации иму-

щественных прав [2, с. 229] на служебные разработки,

а также обязанности, принадлежащие наследода-

телю — автору новшества (сотруднику, работнику)

на момент открытия наследства; т.е. по общему пра-

вилу, к наследникам автора-наследодателя перехо-

дят права владения и пользования служебным

изобретением, полезной моделью, промышленным

образцом.

В тех случаях, когда исключительное право на

служебную разработку по правилам абз. 2 п. 4 

ст. 1370 ГК РФ возвратилось к сотруднику, оно также

может перейти к наследникам правообладателя с пра-

вом осуществления всех полномочий, включенных в

состав исключительного права в том объеме, в кото-

ром они принадлежали автору-наследодателю. Ис-

ключительное право переходит по наследству на

оставшуюся часть срока его действия, длительность

которого определена ч. 1 ст. 1363 ГК РФ. Если к ав-

тору-сотруднику по правилам абз. 2 п. 4 ст. 1370 ГК

РФ вернулось право на получение патента, оно

может наследоваться на общих основаниях как до

того, как была подана заявка на получение патента,

так и после ее подачи. В случае, если на момент

смерти автора-наследодателя заявка на получение па-

тента еще не была оформлена, ведение по ней дело-

производства после открытия наследства осущест-

вляет наследник [7, с. 58].

Федеральный закон РФ от 12 марта 2014 г. 

№ 35-ФЗ дополнил п. 4 ст. 1370 ГК РФ положением,

устанавливающим переход и права автора-наследо-

дателя на вознаграждение к его наследникам на

остающийся период действия исключительного пра-
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ва на служебную разработку. Право на вознагражде-

ние гарантируется автору (сотруднику, работнику)

заключенным между ним и казенным учреждением

МВД России договором об отчуждении исключи-

тельного права либо лицензионным договором. Яв-

ляясь по своей природе результатом гражданско-

правовой сделки, право на вознаграждение относится

к разряду имущественных прав и также может вхо-

дить в состав наследственной массы. В порядке на-

следования переходят и обязательственные права,

вытекающие из заключенных между автором-насле-

додателем и казенным учреждением МВД России ли-

цензионных договоров.

Вопросы, связанные с использованием наследуе-

мых прав несколькими наследниками, находят свое

решение с их взаимного согласия. При отсутствии со-

гласия, каждый из наследников может использовать

служебный объект патентного права собственно-

лично, но не вправе, в таком случае, предоставлять

лицензии прочим лицам. К отношениям наследников

по разделению доходов от применения служебных

объектов патентного права и от распоряжения исклю-

чительным правом на них используются общие пра-

вила о принадлежности совместно ряду лиц имущест-

венных прав на результат интеллектуальной деятель-

ности, регулируемые п. 3 ст. 1229 ГК РФ. Меры, за-

щищающие собственные права на служебный резуль-

тат творческого труда, каждый из наследников вправе

принимать самостоятельно.

Таким образом, субъектами патентного права в

системе МВД России выступают авторы (соавто-

ры) — сотрудники и работники, находящиеся в слу-

жебных и трудовых отношениях с работодателем,

работодатель — казенное учреждение МВД России,

наследники авторов. Правовой статус каждого из

субъектов определяет перечень их правомочий, а

также наделяет их конкретными взаимными обязан-

ностями в целях соблюдения законодательно опре-

деленного правового режима служебного изобре-

тения, служебной полезной модели, служебного про-

мышленного образца. Главной характеристикой пра-

вового статуса субъектов патентного права в системе

МВД России является возможность принадлежности

исключительного права каждому из субъектов, а

также специфика его распределения, обусловленная

соблюдением интересов каждого из участников па-

тентно-правовых отношений по поводу служебных

разработок. 
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С развитием сети Интернет участились случаи
нарушения прав на товарный знак, что связано с
появлением такого понятия, как «доменное имя».
Согласно подп. 15 ст. 2 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»1,
доменное имя — имя, обозначение символами, пред-
назначенное для адресации сайтов в сети Интернет
в целях обеспечения доступа к информации, разме-
щенной в сети Интернет. Необходимо заметить, что
доменные имена не являются охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и прирав-
ненными к ним средствам индивидуализации юри-
дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
(закрытый перечень закреплен в ст. 1225 ГК РФ2).
В законодательстве нет норм, устанавливающих
правовую охрану доменного имени и регулирую-
щих соотношение доменного имени и товарного
знака. В чем отличие товарного знака и доменного
имени?

Различие состоят в том, что товарные знаки
имеют территориальные пределы действия и реги-
стрируются в отношении определенного класса то-
варов или услуг. В качестве товарных знаков могут
быть зарегистрированы словесные, изобразительные
и другие обозначения или их комбинации, которые
обладают различительной способностью [17, с. 37–
41]. В отличие от товарных знаков, в качестве домен-
ных имен могут использоваться практически любые
словесные обозначения, но только в виде алфавитно-
цифровых последовательностей символов опреде-
ленной длины. А.С. Кемрадж и Д.В. Головеров
отмечают, что «основная ценность доменного имени
заключается в его уникальном символьном обозна-
чении. Простые для запоминания и уникальные в
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Аннотация. Исследуются вопросы осуществления гражданско-правовой охраны и защиты товарных знаков в Интер-
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силу своей неповторимости, они получили значение
средства коммерческой индивидуализации, чему
способствовала возможность использовать в каче-
стве таких имен любые слова, связанные по смыслу
с осуществляемой деятельностью» [12, с. 462].

Доменное имя реализует функции, схожие с
функциями товарного знака. По нашему мнению,
следует выделить идентифицирующую (доменное
имя индивидуализирует лишь информационный ре-
сурс, а не ту деятельность, которую осуществляет
его владелец, в отличие от товарного знака, кото-
рый индивидуализирует конкретный товар или
услугу), маркетинговую (доменное имя используется
для привлечения внимания к информационному ре-
сурсу владельца, служит его продвижением), инфор-
мационную функцию (информирует пользователя о
деятельности владельца)3.

Помимо вышеназванных назначений, В.О. Ка-
лятин выделяет дополнительные. Он пишет, что
«доменные имена не только выступают как адрес
компьютера в Интернете, но и являются средством
индивидуализации их владельца, товаров и услуг.
Доменное имя способно сообщать дополнительную
информацию о своем владельце, соответствующих
товарах или услугах, указывать на географическую
привязку, выполнять рекламную и гарантийную
функции» [11, с. 65]. Товарный знак и доменное имя
очень схожи, поэтому во избежание возникновения
доменных споров (т.е. споров по использованию до-
менных имен, тождественных или сходных до сте-
пени смешения с товарными знаками или иными
средствами индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий), а также в
целях индивидуалиации информационных ресурсов
и отличия от товарных знаков, доменное имя
должно быть уникально [13, с. 44–47].

Данная позиция была высказана Судом по ин-
теллектуальным правам в постановлении от 10 ап-
реля 2015 г. по делу № А40-189577/201364. Компания
Керми обратилась в арбитражный суд с иском к
ООО «Европейские Инжиниринговые Системы» и
И.В. Дьяконовой о запрете использовать в домен-
ном имени в сети Интернет обозначение, сходное до
степени смешения с товарными знаками истца. Ре-
шением суда первой инстанции Ответчикам запре-
щено использовать в доменном имени обозначение,
сходное до степени смешения с товарным знаком
истца. Решение было оставлено судом апелляцион-
ной инстанции без изменения. Ответчики подали
кассационную жалобу, в обосновании которой ука-
зали, что обозначение в доменном имени не исполь-
зовалось для индивидуализации товаров и услуг.

Кассационная инстанция оставила решение без из-
менения, ссылаясь на то, что ответчики злоупотре-
били правом приобретения права администриро-
вания на доменное имя, не действовали с должной
степенью разумности [9, с. 38–41]. 

Таким образом, доменное имя должно быть уни-
кальным. Это означает, что владельцу доменного
имени необходимо с должной степенью разумности
и осмотрительности узнать о принадлежности дру-
гому лицу исключительных прав на товарный знак,
содержащий словесное обозначение доменного
имени. Это можно сделать, обратившись к Реестру
товарных знаков и знаков обслуживания и к Реестру
заявок на регистрацию товарного знака и знака об-
служивания. В противном случае действия владельца
доменного имени будут признаны злоупотреблением
правом [17, с. 37–41].

Доменные споры, касающиеся уникальности до-
менного имени, являются не единственными в судеб-
ной практике: встречаются киберсквоттинг (выкуп и
регистрация доменного имени с целью его перепро-
дажи владельцам товарных знаков), «обратный за-
хват» (регистрация лицом товарного знака с целью
отобрать доменное имя) и споры о недобросовестной
конкуренции, которые встречаются наиболее часто.

Действия владельца доменного имени могут
быть признаны актом недобросовестной конкурен-
ции. Сам факт регистрации доменного имени, со-
держащего тождественное или сходное до степени
смешения с товарным знаком другого лица обозна-
чение, является актом недобросовестной конкурен-
ции. Не имеет значения, в отношении каких товаров
и услуг осуществляется использование доменного
имени, его регистрация расценивается как противо-
правное действие [8, с. 109–113].

Данная правовая позиция содержится в поста-
новлении Суда по интеллектуальным правам от 
14 марта 2014 г. по делу № 71А40-109297/20117. Ком-
пания Рекитт Бенкизер Н.В. обратилась в суд с иском
к компании Интернешнл Лоу Ассосиэйшн С.А. о за-
прете использования товарных знаков в доменном
имени5. 

№ 1 / 2021

3 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным пра-
вам от 28 марта 2014 г. № СП-21/4 «Об утверждении справки
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5 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 
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Суд первой инстанции удовлетворил заявленные
требования в полном объеме. Суд апелляционной
инстанции оставил решение без изменений. Не со-
гласившись с решением, ответчик подал кассацион-
ную жалобу, обосновывая ее тем, что принадле-
жащие сторонам товарные знаки зарегистрированы
в отношении разных товаров и услуг. Суд касса-
ционной инстанции в удовлетворении кассацион-
ной жалобы отказал, признавая действия ответчика
актом недобросовестной конкуренции вне зависимо-
сти от товаров и услуг, в отношении которых домен-
ное имя зарегистрировано.

В целях совершенствования российского законо-
дательства данное положение можно заимствовать
для уточнения случаев недобросовестного использо-
вания доменного имени, поскольку современные
технологии развиваются слишком быстро, и законо-
датель не успевает вводить актуальные нормы. За-
конодательство нуждается в существенных измене-
ниях, и, на наш взгляд, необходимо, прежде всего,
ввести режим правовой охраны доменного имени.
Тогда у владельцев доменных имен появится воз-
можность защищать свои права наравне с право-
обладателями товарных знаков [15, с. 160–164].

Отдельные положения Федерального закона от
26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»
не распространяются на действия по осуществлению
исключительного права на результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним сред-
ства индивидуализации юридического лица, средст-
ва индивидуализации продукции, работ или услуг.
В частности, такие действия не могут быть при-
знаны злоупотреблением доминирующим положе-
нием (п. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции)6. В
юридической литературе высказывается вполне
справедливое мнение о том, что такое положение не
соответствует не только общепризнанным в миро-
вой практике подходам, но и сущности предмета
конкурентного права [4, с. 46–53].

Вместе с тем, некоторые действия по осуществ-
лению исключительного права не только могут при-
водить к ограничению конкуренции, но попадают в
сферу регулирования Закона о защите конкуренции
и запрещаются им. В первую очередь это касается
актов недобросовестной конкуренции.

Предпринимательская деятельность по своему
существу сопряжена с вторжением в сферу интере-
сов других хозяйствующих субъектов, особенно
конкурентов. Право заниматься предприниматель-
ской деятельностью одного субъекта может войти в
противоречие с аналогичным правом другого субъ-
екта: один из конкурентов, в силу субъективных и

объективных причин, может оказаться успешнее и
снизить эффективность деятельности другого, или
вовсе вынудить его уйти с рынка. Это вполне нор-
мальная ситуация. В то же время, этические правила
могут действовать и в предпринимательской среде,
ограничивая поведение каждого из участников [1].

Запрет действий, которые могут быть квалифи-
цированы как недобросовестная конкуренция, мож-
но рассматривать как предел осуществления субъек-
тивных гражданских прав. Таким образом, допус-
каются все действия, которые можно оценить как
честное ведение бизнеса, и, напротив, запрещаются
все недобросовестные действия. В отношении, кото-
рое можно квалифицировать как недобросовестная
конкуренция, участвуют хозяйствующие субъекты-
конкуренты. Каждый из конкурентов, осуществляя
субъективное право, например, исключительное
право, может злоупотребить правом, или совершить
правонарушение.

Предоставленные законом возможности согла-
суются с принципом, в силу которого граждане (фи-
зические лица) и юридические лица приобретают и
осуществляют свои гражданские права своей волей
и в своем интересе. Это означает, что любые дей-
ствия в отношении результата интеллектуальной
деятельности могут быть осуществлены только по
воле правообладателя.

На первый взгляд, такое положение свидетель-
ствует о неограниченной власти правообладателя
над результатом интеллектуальной деятельности и
возможности полностью контролировать его введе-
ние в гражданский оборот и дальнейшее использо-
вание. Однако, существуют пределы осуществления
исключительного права, которые устанавливают
границы «легальной монополии» правообладателя
[6, с. 42–49].

В объем правоспособности коммерческого юри-
дического лица входит способность быть обладате-
лем права на средство индивидуализации самого
субъекта, товара (услуги), предприятия. При этом
иногда возможность приобрести право на средство
индивидуализации оценивается как злоупотребле-
ние правом и (или) недобросовестная конкуренция.

Рассмотрим исключительное право на товарный
знак и возможности для совершения недобросовест-
ной конкуренции с его использованием [5, с. 29–46].

Действия по приобретению исключительного
права на товарный знак могут быть оценены как не-
добросовестная конкуренция только в том случае,

6 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
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если на момент совершения таких действий у хозяй-
ствующего субъекта были конкуренты. Также долж-
но быть проанализировано дальнейшее поведение
обладателя исключительного права на товарный
знак. Так, если правообладатель препятствует ис-
пользованию тождественного или сходного до сте-
пени смешения товарного знака с целью причинения
вреда конкурентам, то действия хозяйствующего
субъекта по приобретению и использованию права
на товарный знак могут быть оценены как недобро-
совестная конкуренция7. О добросовестности цели
может свидетельствовать бездействие правооблада-
теля в вопросах оспаривания государственной ре-
гистрации товарных знаков хозяйствующих субъек-
тов — конкурентов, включающих сходные до степени
смешения обозначения или тождественные элементы
в качестве неохраняемых. О недобросовестности мо-
жет свидетельствовать введение с помощью товар-
ного знака потребителей в заблуждение [6, с. 42–49].

В связи с компьютеризацией и информатизацией
постиндустриального общества в XXI в., развитием
авторского права появилась проблема определения
режима правовой охраны веб-сайта как объекта ин-
теллектуальных прав. Легальное понятие, введенное
в 2012 г. Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» дает лишь одно-
сложное определение термину «интернет-сайт», ко-
торое не позволяет в должной мере выработать де-
финицию и определить его функционал, до сих пор
не выработан порядок его создания и, тем более, не
выработаны способы его защиты8. Актуальность
правовой охраны интернет-сайта абсолютна также в
связи с частым совершением гражданских деликтов
относительно веб-сайта как объекта интеллектуаль-
ных прав, о чем свидетельствует судебная практика
и дискуссии практикующих юристов. Доктриналь-
ное толкование термина «интернет-сайт» значи-
тельно шире. Так, Е.С. Гринь рассматривает интер-
нет-сайт как «разновидность мультимедийного про-
дукта, поскольку отвечает всем его признакам» (мно-
гослойность, виртуальность, интерактивность, отли-
чительное средство создания) [2, с. 44].

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. «О
внесении изменений в части первую, вторую и чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» вводится в абзац п. 1 ст. 1260 термин
«интернет-сайт». Соответственно, «интернет-сайт»
как объект интеллектуальных прав теперь регламен-
тируется и охраняется в рамках правового режима
составного произведения [2, с. 44].

В соответствие с п. 4 ст. 1260 ГК РФ авторские
права на интернет-сайт охраняются как права на са-
мостоятельные объекты авторских прав, независимо
от охраны прав авторов произведений, на которых ос-
новано составное произведение. Таким образом, дей-
ствующее законодательство и судебная практика рас-
сматривает интернет-сайт как составное произведе-
ние, охрана которого возможна как самостоятельного
объекта авторских прав. Помимо действующего отне-
сения интернет-сайта к составным произведениям су-
ществует и другой актуальный вариант, согласно
которому предлагается отнести интернет-сайт к кате-
гории сложных объектов, перечень которых содер-
жится в ст. 1240 ГК РФ. Данный перечень включает
кинофильмы и иные аудиовизуальные произведения,
театрально-зрелищное представление, единую техно-
логию, а также мультимедийный продукт, который,
по мнению некоторых ученых, включает в себя и
такую категорию как «интернет-сайт» [7, с. 60–65].

Следует рассматривать сайт как комплексный
объект, имеющий ряд самостоятельных объектов ав-
торского права (доменное имя, дизайн сайта, шрифт
сайта, контент, программы для ЭВМ, программные
решения по взаимодействию элементов и т.д.). Это
значит, что определение правовой охраны примени-
тельно к сайту требует охраны каждого конкретного
объекта, составляющего сайт9.

Гражданское законодательство исходит из того,
что средство индивидуализации после регистрации
должно использоваться и служить средством иденти-
фикации, например товаров или услуг. Это обуслов-
лено не только предназначением средств индивидуа-
лизации. Исключение какого-либо средства индиви-
дуализации из оборота может затруднить введение
новых товаров, заключение сделок, противоречит ди-
намичности гражданского оборота и не соответ-
ствует, в конечном итоге, общественным интересам.
Кроме того, следует учитывать, что ценность сред-
ства индивидуализации зависит, в первую очередь,
от того, используется оно или нет, поскольку напря-
мую связано с формированием хорошей репутации в
процессе применения [16, с. 32–40].

Отдельный — весьма интересный вопрос — о за-
щите авторских прав в индустрии моды в Интернете.

№ 1 / 2021

7 Решение Арбитражного суда Алтайского края по делу 
№ А03-6574/2014 // URL://https://kad.arbitr.ru/Card45 /a27cll23-
ccc9-432b-a285-390el a7ff26f
8 Юрист Компании // URL://http://www.e.lawyercom.ru/maga-
zineprint. aspx?mid-9073
9 Постановление Президиума ВАС РФ от 30 ноября 2010 г.
№ 10521/10 по делу № 71 А23-4426/09Г-20-238 // Вестник ВАС
РФ. 2011. № 2;71 Определение ВАС РФ от 1 октября 2010 г.
№ ВАС-10521/10 по делу № А23-4426/09Г-20-238 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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В мировом сообществе уже давно признана необхо-
димость правового регулирования моды. В Европей-
ском Союзе действует Директива ЕС № 98/71 (Euro-
pean Union Directive 98/71), которая узаконила соз-
дание «дизайнерского права» во всех странах–чле-
нах ЕС [18, с. 198–217]. В рамках ВТО действует
Соглашение ТРИПС, согласно которому каждый
член гарантирует обеспечение и предоставление
охраны текстильных образцов без соблюдения фор-
мальностей. Также участники Соглашения ТРИПС
свободны в выборе законодательного регулирова-
ния по этому вопросу посредством авторского или
патентного права (ч. 1 ст. 25)10.

В 2012 г. РФ вступила в ВТО, и именно поэтому
должна была привести законодательство в сфере ин-
теллектуальной собственности в соответствии с Со-
глашениями ТРИПС, чего пока в полной мере
сделано не было, например, в российском законода-
тельстве до сих пор нет единого подхода к защите
изделий моды. По нашему мнению, существует не-
сколько способов правовой защиты, которые могут
быть применены [15, с. 160–164]. 

Первый способ — защита авторского права. Ав-
торское право обеспечивает защиту на изделие с мо-
мента его создания, а точнее с момента создания
эскиза, который охраняется как рисунок. Статья 1259
ГК РФ11 не содержит исчерпывающий перечень объ-
ектов авторского права, тем более в ч. 1 данной
статьи есть упоминание о произведениях дизайна, а
также декоративно-прикладного искусства [3]. Удоб-
ство защиты с позиций авторского права заключается
в том, что оно появляется в момент создания произве-
дения и не требует дополнительной регистрации (как
в случае, например, с промышленным образцом). Но
этот плюс является одновременно и минусом — до-
вольно трудно доказать время создания произведения
и свое авторство [14, с. 42–47].

Второй способ — регистрация изделия моды как
промышленного образца. В ст. 1352 ГК РФ содер-
жатся условия патентоспособности промышленного
образца. Одним из ключевых условий является но-
визна и оригинальность [10]. 

На основании изложенного в настоящей статье
автор приходит к следующим выводам.

Во-первых, коррекция перечня охраняемых ре-
зультатов интеллектуальной деятельности важна, од-
нако цифровизация права, происходящая в последнее
время, ставит на первый план создание управленче-
ских платформ (алгоритмов) хранения, систематиза-
ции, ведения реестра объектов интеллектуальной
собственности не только в России, но и в мире. До
сих пор отсутствует единая база объектов авторских

прав в сети Интернет, необходимость которой вы-
звана не только увеличивающимся массивом объек-
тов авторского права, но и, главное, необходимостью
их охраны и защиты, чтобы охранять (от нарушений)
и защищать (уже нарушенные) авторские права, не-
обходимо, как минимум, создать их реестр, посто-
янно (в режиме реального времени) его актуализи-
ровать, систематизировать и дополнять [5, с. 29–46].

Во-вторых, необходимо разработать единооб-
разное понимание Роспатента и суда по оценке сход-
ства до степени смешения товарного знака, а именно,
с позиции рядового потребителя дать определение
понятию «неохраняемый элемент» и указать их виды
(словесные, изобразительные, комбинированные и
т.д.), регламентировать порядок и критерии социо-
логических опросов и обязать суд проводить анализ
в мотивировочной части постановлений в соответ-
ствии с Рекомендациями.

В-третьих, рассмотрев позиции по отнесению ин-
тернет-сайта как составного произведения, так и
сложного объекта, можно подвести итог. Охрана ин-
тернет-сайта как составного произведения распро-
страняется лишь на осуществленный подбор и (или)
расположение материалов и в силу юридической фик-
ции охраняется как права на самостоятельные объ-
екты (п. 4 ст. 1260 ГК РФ). Как быть в таком случае с
отдельными элементами сайта, такими как дизайн
или программное обеспечение? Данную проблему за-
крывает отнесение интернет-сайта к сложным объ-
ектам. В этом случае предоставляется возможность
охранять как дизайн, так и программное обеспечение
в качестве самостоятельного объекта интеллектуаль-
ных прав. В связи с вышеизложенным, интернет-сайт
следует определить как отдельную категорию интел-
лектуальных прав с учетом признаков как составного,
так и сложного объекта и включить в закрытый пере-
чень охраняемых результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации.
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Договор купли-продажи на сегодняшний день

относится к категории наиболее распространенных

видов соглашений, которые обуславливают возник-

новение правоотношений между субъектами в рам-

ках отечественного гражданского права. Это обу-

словлено тем, что данный договор имеет значитель-

ную историю развития: уже в классическом римском

праве существовал консенсуальный договор, в рам-

ках которого одна сторона возмездно могла предо-

ставить другой стороне определенную вещь,

которая уже имеется или ожидается в будущем (на-

пример, урожай).

Под договором купли-продажи, в соответствии с

Гражданским кодексом РФ, понимают такое согла-

шение между субъектами, в соответствии с которым

осуществляется передача конкретной вещи в собст-

венность, принятие такой вещи и уплата за ее пере-

дачу определенного в договоре размера денежных

средств. Вещь, передаваемую по договору купли-про-

дажи, именуют товаром. Стороной, которая прини-

мает на себя обязательство по передаче товара, яв-

ляется продавец. В свою очередь, стороной, которая

принимает на себя обязанность по оплате получен-

ного (получаемого) товара, выступает покупатель.
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Гражданское законодательство предусматри-

вает множество видов купли-продажи в зависимости

от особенности предмета договора и характера до-

говорных правоотношений. Так, можно выделить

следующие виды договора купли-продажи: 1) дого-

вор розничной купли-продажи; 2) договор поставки

товаров для частных нужд и договор поставки това-

ров для государственных или муниципальных нужд;

3) договор контрактации; 4) договор энергоснабже-

ния; 5) договор купли-продажи недвижимого иму-

щества; 6) договор купли-продажи предприятия.

Существующая модель договора купли-продажи

ориентирована на обеспечение законной возможно-

сти для совершения сделок по возмездному отчуж-

дению в право собственности какого-либо лица

материальных объектов, а также на урегулирование

отношений, связанных с отчуждением права собст-

венности на конкретную вещь.

Несмотря на то, что выделены только представ-

ленные выше виды договора купли-продажи, Граж-

данский кодекс РФ допускает реализацию по такому

договору любого имущества, которое не изъято из

оборота. Такие характеристики, как движимость или

недвижимость, индивидуальная определенность или

неопределенность, потребляемость и непотребляе-

мость, делимость и неделимость, не оказывают влия-

ния на возможность заключения договора купли-

продажи в отношении вещей [8, с. 171–176].

Соответственно, для договора купли-продажи ха-

рактерны следующие признаки: 1) является взаимным

договором — каждая из сторон соглашения имеет

определенные права и принимает на себя обязанно-

сти, которые необходимо выполнить в целях испол-

нения соглашения; 2) является возмездным догово-

ром — предполагает передачу за исполнение обяза-

тельств одной стороной денежных средств другой

стороне соглашения в согласованном объеме; 3) яв-

ляется консенсуальным — договор считается заклю-

ченным только в тот момент, когда сторонами было

достигнуто соглашение по всем условиям, которые

определены как существенные.

Развитие общества и договорных отношений в

целом привело к тому, что указанные выше основные

характеристики и особенности договора купли-про-

дажи требуют корректировки и модернизации с уче-

том сложившейся ситуации и практики исполнения

обязательств по соглашениям, предусматривающим

передачу какого-либо товара на возмездной основе. 

В качестве одной из проблем, с которыми субъ-

екты могут сталкиваться при исполнении обязательств

в рамках договора купли-продажи, сегодня можно вы-

делить вопросы разграничения соглашений о купле-

продаже какого-либо товара и о подряде. Данная

проблема обусловлена тем, что на сегодняшний день

остается дискуссионным подход к дифференциации до-

говора поставки (одного из видов договора купли-про-

дажи) и договора подряда. Но, например, в судебной

практике [7] сложилось мнение, что в качестве квали-

фицирующего признака для отграничения указанных

соглашений следует использовать то обстоятельство,

что договор поставки предполагает производство или

закупку какого-либо товара непосредственно постав-

щиком, а договор подряда включает в себя обязатель-

ства не только по предоставлению товара, но и обя-

зательства, связанные с процессом их выполнения. Со-

ответственно, отличие подряда от поставки состоит в

том, что последний не учитывает процесс получения

товара тем субъектом, который принимает на себя обя-

зательство по его реализации.

Кроме того, на сегодняшний день проблемным

вопросом при исполнении обязательств в рамках до-

говора купли-продажи остается отсутствие норма-

тивного правового закрепления толкования терми-

нов «товар» и «работа». Достаточно важно обеспече-

ние единого понимания участниками гражданского

оборота указанных определений, в связи с чем пред-

ставляется необходимым регламентировать такие во-

просы. В частности, возможно закрепление следую-

щих терминов в Гражданском кодексе РФ:

1) товар — вещь, которая определена родовыми

или индивидуально-определенными признаками,

имеющая все необходимые свойства для ее купли-

продажи или иного способа введения в граждан-

ский оборот;

2) работа — система действий, которая направ-

лена на получение материального результата в ин-

тересах потребителя на возмездной основе.

Кроме того, причиной проблем исполнения обя-

зательств в рамках договора купли-продажи может

быть непосредственно уклонение субъектом от со-

блюдения отдельных положений соглашения, кото-

рое было заключено. Подобная ситуация влечет за

собой различного рода споры, которые разрешаются

судами общей юрисдикции. 

В связи с этим на сегодняшний день Верховным

Судом РФ была проведена значительная работа по
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обобщению судебной практики [6] по вопросам, свя-

занным с порядком и регламентом разрешения граж-

данских дел об исполнении обязательств в рамках

договора купли-продажи. Так, например, Верховным

Судом РФ было определено, что следует считать су-

щественным нарушением условий договора купли-

продажи (под существенным нарушением понимают

уклонение от оплаты товара покупателем в случае

добросовестного исполнения обязательства по пере-

дачи вещи продавцом). Соответственно, Верховным

Судом РФ было определено новое основание для рас-

торжения договора купли-продажи продавцом в од-

ностороннем порядке, которое не отражено в

Гражданском кодексе РФ.

Но в то же время, такое основание закреплено

лишь в обобщенных материалах судебной практики,

а, следовательно, не может применяться сторонами

договора купли-продажи самостоятельно, требует

обращения для защиты своих прав и интересов в ор-

ганы судебной власти, которые могут принять соот-

ветствующее решение и реализовать право продавца

на расторжение договора купли-продажи в односто-

роннем порядке. Это влечет не только увеличение

нагрузки на судебную систему Российской Федера-

ции, но и значительные временные затраты для про-

давца, в связи с чем представляется актуальным

закрепить указанное основание для расторжения до-

говора купли-продажи непосредственно в Граждан-

ском кодексе РФ.

Также исполнение обязательств в рамках дого-

вора купли-продажи может быть затруднено в том

случае, когда покупатель получает от продавца

товар, не соответствующий требованиям качества,

которые могут быть отражены как в нормативных

правовых актах, так и непосредственно в тексте со-

глашения. Подобная ситуация влечет за собой не-

обходимость проведения экспертизы, в рамках

которой может быть подтверждено качество пере-

данного товара или же установлено, что товар не со-

ответствует требованиям к качеству, которые были

установлены. 

Помимо этого, среди проблем исполнения обя-

зательств в рамках договора купли-продажи можно

выделить то, что при реализации недвижимого иму-

щества момент перехода права собственности на

какую-либо недвижимость, передаваемую по заклю-

ченному соглашению, и момент перехода риска ги-

бели товара не совпадают. 

Право собственности на недвижимое имущество,

в соответствии с положениями Гражданского кодекса

РФ, возникает в момент государственной регистра-

ции, но момент перехода риска гибели товара в дан-

ном случае не отражен в нормативных правовых

актах, в связи с чем в судебной практике сложилась

ситуация, когда множество судов общей юрисдикции

указывают на то, что моментом перехода риска ги-

бели к покупателю является непосредственно момент

передачи. Данное утверждение достаточно спорно,

так как, например, в науке гражданского права отме-

чается [9, с. 162–164], что когда субъект принимает на

себя риск, то это сопровождается наличием интереса

в получении дополнительных выгод, т.е. если лицо

принимает на себя риск, то оно заинтересовано в его

несении, а также может повлиять на наступление ка-

кого-либо риска. 

В связи с указанным представляется значимым

и важным закрепление в Гражданском кодексе РФ

нормы, согласно которой риск гибели недвижимого

имущества при его реализации в рамках договора

купли-продажи переходит на покупателя в момент

предоставления недвижимости во владение. При

этом достаточно важно учитывать то обстоятель-

ство, что договор купли-продажи направлен на

обеспечение законного регламента для перехода

права собственности, а не для возникновения ка-

кого-либо иного права, которое обеспечивает воз-

можность владения товаром, т.е. такая сделка не

будет содержать условий, обеспечивающих возник-

новение самостоятельного права владения вещью на

период до государственной регистрации перехода

права собственности. 

Некоторые проблемы исполнения договоров

купли-продажи обусловлены спецификой его видов.

Так, например, к видам договора купли-продажи

относят договор поставки, который предполагает

отсрочку во времени исполнения. Данное обстоя-

тельство может привести к ситуации, когда доста-

точно трудно определить нарушения, связанные с

исполнением отдельных пунктов соглашений и сро-

ков поставки товара, что повлечет за собой обраще-

ние сторон в органы судебной власти. Кроме того,

при исполнении обязательств по договору поставки

достаточно трудно отслеживать качество, комплект

и количество поставляемого товара и если контра-

гент не является добросовестным, то совершение на-

рушений в отношении вопросов соответствия
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товара заявленному может привести в последующем

к серьезному и долгому судебному разбирательству. 

Трудности при исполнении договоров купли-

продажи обусловлены также развитием информа-

ционных технологий и цифровизацией различных

общественных отношений. На сегодняшний день воз-

никли новые способы продвижения и реализации то-

варов, которые не были ранее известны. Но такие

способы купли-продажи на сегодняшний день прямо

не урегулированы Гражданским кодексом РФ; отсут-

ствует также необходимый объем судебной практики

для возможности ее обобщения Верховным Судом

РФ и упрощения разрешения гражданских дел, свя-

занных с исполнением обязательств по купле-про-

даже товаров с использованием информационных

технологий, для судов общей юрисдикции.

На сегодняшний день отдельные вопросы дис-

танционной реализации товаров лишь упомянуты в

Гражданском кодексе РФ без их подробного толко-

вания, отражены в Законе о защите прав потребите-

лей и в подзаконном акте о правилах купли-продажи

товаров с использованием информационных техно-

логий [5]. Но непосредственно для гражданского

права характерен правовой пробел, который связан

в вопросом заключения договора купли-продажи

цифровым способом. Несомненно, общие положе-

ния Гражданского кодекса РФ о заключении дого-

воров могут быть применены в данном случае, но в

то же время, они не могут быть в полной мере при-

менены к электронным сделкам по купле-продаже

товаров в связи с их спецификой. Отсутствие необ-

ходимого правового регулирования может привести

к ситуации, когда в гражданском обороте возникнут

различного рода обычаи, связанные с заключением

договоров купли-продажи с использованием инфор-

мационных технологий, но это может повлечь за

собой неточность и неоднозначность как на прак-

тике при исполнении обязательств по таким догово-

рам, так и при разрешении споров, связанных с

заключением электронных договоров купли-про-

дажи в российских судах.

Особенность договора купли-продажи, заклю-

чаемого с использованием информационных техно-

логий, состоит в том, что субъектами используются

особые средства обмена информации — электрон-

ные данные. При этом анализ положений, которые

на сегодняшний день закреплены в Гражданском ко-

дексе РФ, позволяет сделать вывод, что при за-

ключении цифровых сделок о купле-продаже раз-

личных товаров допускается использование элек-

тронных подписей, иных аналогичных собственной

подписи лица инструментов, что способствует при-

равниванию электронной и традиционной форм до-

говора купли-продажи.

В то же время, существует множество иных во-

просов, которые на сегодняшний день не урегулиро-

ваны обычаями и не могут быть разрешены путем

применения положений Гражданского кодекса РФ

по аналогии. Так, например, при рассмотрении в

судах общей юрисдикции споров, вытекающих из

электронных договоров купли-продажи, проблем-

ным является вопрос предоставления стороной элек-

тронных платежных документов. 

Рассмотрение судами споров, которые связаны

с исполнением обязательств в рамках договора

купли-продажи, предполагает предоставление ори-

гиналов платежных документов, которые в рамках

цифровой сделки не имеют материальной формы.

Соответственно, фактически имеется проблема

обеспечения доказательств, которые подтверждают

электронное заключение договора-купли продажи.

Субъект, не имея возможности предоставить мате-

риальный оригинал платежного документа, утрачи-

вает возможность к наиболее простому способу

доказать заключение договора купли-продажи; для

суда данный факт будет являться спорным. При

этом современное законодательство и судебная

практика не содержат единого подхода к вопросу о

том, что в данном случае может быть принято в ка-

честве доказательства, подтверждающего заключе-

ние договора купли-продажи.

Разрешение данной проблемы возможно путем

четкого закрепления документов, которые могут

стать прямым неоспоримым доказательством того

обстоятельства, что соглашение действительно было

заключено. В частности, в данном случае в качестве

доказательств целесообразно закрепить пакет дан-

ных, который будет включать: 1) электронную копию

документа, отображенного на технических средствах

провайдера покупателя; 2) личную переписку между

сторонами договора купли-продажи; 3) подтвержде-

ние списания денежных средств, представленное пла-

тежной системой или банком покупателя.

Регламентация данного вопроса на сегодняш-

ний день особенно важна в связи с тем, что посте-

пенно увеличивается удельный вес купли-продажи
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товаров, осуществляемой с использованием инфор-

мационных технологий, в общем объеме сделок по

реализации каких-либо товаров в рамках соответ-

ствующих соглашений.

Таким образом, на сегодняшний день исполне-

ние обязательств по договору купли-продажи в

практической деятельности субъектов граждан-

ского оборота трансформируется в связи с различ-

ного рода изменениями, происходящими в общест-

ве. При этом изменения в исполнении обязательств

в рамках договорной реализации товаров влекут за

собой некоторые сложности, которые могут приве-

сти к нарушениям интересов и прав сторон договора

купли-продажи, к уклонению от соблюдения отдель-

ных положений соглашений, а также к росту числа

споров, рассматриваемых судами общей юрисдик-

ции в рамках гражданского процесса. В связи с

этим существует необходимость в осуществлении

работы по анализу сложившейся ситуации по во-

просам исполнения обязательств в рамках догово-

ров купли-продажи, включая судебную практику,

которая сформирована российскими судами, и по

последующему дополнению Гражданского кодекса

Российской Федерации новыми положениями о до-

говорах купли-продажи, которые будут соответ-

ствовать условиям современной общественной

жизни и обеспечат восполнение существующих пра-

вовых пробелов. 
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Начало 2020 г. ознаменовано многочисленными

событиями, которые имеют как положительную, так

и негативную окраску. Одной из причин их стало

распространение коронавирусной инфекции.

По оценкам экспертов, первая половина 2020 г.

характеризуется динамичным реформированием за-

конодательства, причем самых разных отраслей пра-

ва. Коснулись изменения и важнейшего института

международного частного права — международного

коммерческого арбитража (далее — МКА).

Если проанализировать деятельность Междуна-

родного коммерческого арбитража при ТПП РФ

(далее — МКАС при ТПП РФ) за период с 2010 по

2019 гг. в части общего количества рассмотренных

дел и преобладающих категорий споров (табл. 1), то

можно говорить об увеличении общего количества

рассмотренных споров.

Таким образом, общее количество рассмотренных

дел составило: 2010 г. — 516; 2011 г. — 375; 2012 г. —

362; 2013 г. — 388; 2014 г. — 475; 2015 г. — 387; 2016 г. —

366; 2017 г. — 363; 2018 г. — 454; 2019 г. — 522. При

этом на протяжении десяти лет преобладали споры из

договоров внешнеторговой купли-продажи (по-

ставки); в 2019 г. они составляли 79%1.

Выделим основные этапы в реформировании

деятельности МКА в Российской Федерации за по-

следние пять лет.

Так, тема МКА в РФ приобрела особое звучание

в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2016 г. Феде-

рального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской

Федерации» (далее — Федеральный закон № 382- ФЗ).

Федеральный закон № 382-ФЗ указывает на примене-

ние его отдельных положений к МКА, местом кото-

рых является Российская Федерация. 
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2017 г. для МКА в России стал эпохальным. В

рамках реализации арбитражной реформы МКА при

ТПП РФ была принята система внутренних актов,

регламентирующих его деятельность. В частности:

Положение об организационных основах деятельно-

сти МКАС при ТПП РФ; Правила арбитража между-

народных коммерческих споров; Положение об ар-

битражных расходах и др. 

Как неоднократно было указано специалистами,

в частности вице-президентом ТПП РФ В. Чубаро-

вым, одним из условий развития арбитража в России

является доведение содержания деятельности арбит-

ражных учреждений до государственных судов. В

связи с этим важную роль сыграл утвержденный Пре-

зидиумом Верховного Суда Российской Федерации

26 декабря 2018 г. обзор практики рассмотрения су-

дами дел, связанных с выполнением функций содей-

ствия и контроля в отношении третейских судов и

международных коммерческих арбитражей. 

Действительно, у государственных судов есть по-

нимание того, что существуют постоянно действую-

щие арбитражные учреждения, которые выносят

решения, и эти решения, за редким исключением, не

нужно пересматривать по существу2.

И, наконец, 2020 г. проходит на фоне распростра-

нения коронавирусной инфекции. Следует присоеди-

ниться к мнению А. Панова, отмечающего, что гло-

бальная пандемия короновируса затронула практи-

чески все аспекты жизни стран по всему миру, и меж-

дународный арбитраж не стал исключением. Тем не

менее, гибкость арбитражного разбирательства поз-

воляет адаптировать процедуру таким образом, что-

бы минимизировать возможные задержки3.

Так, на сайте МКАС была размещена информа-

ция, определяющая, что если это позволяет рассмот-

рению спора, то все документы, касающиеся ар-

битражного разбирательства представлять в элек-

тронном виде4. Кроме того, постановлением Прези-

диума МКАС ОТ 20 апреля 2020 г. были продлены

сроки разбирательства, рассматриваемых дел.

С 15 июня 2020 г. МКАС осуществляет работу в

обычном режиме с соблюдением санитарно-эпиде-

миологических требований. 

Таким образом, завершая исследование последних

тенденций развития международного коммерческого

арбитража в России, необходимо констатировать, что

данный институт более 80 лет успешно функционирует.

Реформирование законодательства и правопримени-

тельной практики позволяет ему занять достойное

место в ряду известных арбитражных центров.

Табл. 1. Деятельность МКАС за 2010–2019 гг.

Год Общее количество 
рассмотренных споров Преобладающие категории споров

2010 516 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2011 375 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2012 362 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2013 388 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2014 475 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2015 387 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2016 366 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2017 363 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2018 454 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2019 522 Споры из договоров внешнеторговой купли-продажи (поставки)

2 Чубаров В. Основные поправки в закон о арбитраже вне-
сены, но в перспективе можно подумать о разделении выда-
ваемых арбитражным учреждениям разрешений на полные и
частичные // URL://https://www.garant.ru/
3 Панов А. Международный арбитраж во времена коронави-
руса // URL://http:// https://zakon.ru/
4 Информация Секретариата Международного коммерче-
ского арбитражного суда при ТПП РФ // URL://https://mkas.-
tpprf.ru/ru/
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«Великой нацией нас делает не наше богатство,
а то, как мы его используем», — писал Теодор Руз-
вельт1, который хорошо понимал о том, как бе-
режно нужно обращаться с важнейшими государст-
венными ресурсами.

Сегодня сфера государственных закупок яв-
ляется одним из секторов, где расходуются важней-
шие государственные ресурсы, поэтому в данной
сфере средства нуждаются в профессиональном уп-
равлении.

Как и любая другая сфера, институт государст-
венных закупок устанавливает свои принципы, без
которых теряется смысл функционирования систе-
мы государственных закупок. 

В Республике Казахстан принципы государст-
венных закупок закреплены в ст. 4 Закона РК «О го-

сударственных закупках». Законодатель в качестве
основных устанавливает следующие принципы: 

¨ оптимального и эффективного расходования
денег, используемых для государственных закупок; 

¨ предоставления потенциальным поставщикам
равных возможностей для участия в процедуре про-
ведения государственных закупок; 

¨ добросовестной конкуренции среди потенци-
альных поставщиков; 

¨ открытости и прозрачности процесса госу-
дарственных закупок; 

¨ оказания поддержки отечественным произво-
дителям товаров, а также отечественным поставщи-
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кам работ и услуг в той мере, в которой это не про-
тиворечит международным договорам, ратифици-
рованным Республикой Казахстан; 

¨ ответственности участников государственных
закупок; недопущения коррупционных проявлений; 

¨ приобретения инновационных и высокотехно-
логичных товаров, работ, услуг; 

¨ соблюдения прав на объекты интеллектуальной
собственности, содержащиеся в закупаемых товарах2.

Проведенный анализ законодательства показал,
что, в отличие от ведущих стран мира, отечествен-
ная система государственных закупок не основана
на принципе профессионализма. Тогда как прак-
тика показывает, что в системе государственных за-
купок имеются довольно серьезные проблемы, свя-
занные с непрофессиональной подготовленностью
заказчиков, их слабым знанием законодательства. 

Так, согласно статистическим данным, уполно-
моченным органом (РГУ «Комитет внутреннего го-
сударственного аудита МФ РК») только за девять
месяцев 2019 г. за нарушение законодательства о го-
сударственных закупках по ст. 207 КоАП РК зареги-
стрировано 6675 правонарушений, из них наложено
штрафов на 4886 должностных лиц на общую сумму
379 329 298,5 тенге, тогда как за 12 месяцев 2018 г. за-
регистрировано всего 4082 административных про-
изводств, наложено штрафов на 3456 лиц на общую
сумму 358 103 389 тенге3.

Таким образом, нарушения, выявленные за де-
вять месяцев 2019 г. в сравнении с 2018 г. увеличи-
лись на 38,85%.

О существующей проблеме непрофессионализма
заказчиков государственных закупок свидетельст-
вуют и результаты прокурорских проверок.

Так, в 2018 г. органами прокуратуры проведено
109 проверок, по результатам которых выявлено 
1147 нарушений законности, внесено 418 актов про-
курорского реагирования. В итоге, к различным ви-
дам ответственности привлечено 948 лиц (к дисц. —
451, а к адм. — 496, к матер. — 1), наложено штра-
фов на сумму — 43 002 060 тенге, возмещен ущерб
на сумму — 1 265 384 245 тенге. Результаты лишь 
39 проверок, проведенных органами прокуратуры
за девять месяцев 2019 г., показали о системности
нарушений в этой сфере. По итогам данных прове-
рок к различным видам ответственности привле-
чено 422 должностных лица (к дисц. — 162, а к 
адм. — 258, к матер. — 2), наложено штрафов на
сумму 27 699 478 тенге, возмещен ущерб на сумму —
335 772 283 тенге4.

Таким образом, динамика роста правонарушений
свидетельствует о недостатках в работе заказчиков.

При этом следует отметить, что вышеуказанные
данные приводятся без учета тех нарушений, за ко-
торые заказчики законом не привлекаются к уста-
новленной административной ответственности.

Так, в соответствии со ст. 31 Закона РК «О госу-
дарственном аудите и финансовом контроле», в слу-
чае выявления нарушений по результатам камераль-
ного контроля, уполномоченным органом по внут-
реннему государственному аудиту оформляется и
направляется объектам государственного аудита
уведомление об устранении нарушений, выявленных
по результатам камерального контроля, с приложе-
нием описания выявленных нарушений по форме,
установленной правилами проведения камерально-
го контроля, в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня выявления нарушений. Уведомление об устра-
нении нарушений, выявленных по результатам ка-
мерального контроля, должно быть исполнено
объектом государственного аудита в течение десяти
рабочих дней со дня, следующего за днем его вруче-
ния (получения). В случае самостоятельного устра-
нения нарушений, выявленных по результатам каме-
рального контроля, в течение десяти рабочих дней
со дня, следующего за днем вручения проверяемому
лицу уведомления об устранении нарушений, вы-
явленных по результатам камерального контроля,
должностное лицо не подлежит привлечению к ад-
министративной ответственности5.

Это во многом связано с тем, что в действующем
административном законодательстве (в примечании
ст. 207 КоАП РК) указано, что должностные лица
не привлекаются к административной ответственно-
сти, если заказчики самостоятельно устранят нару-
шения, выявленные в ходе камерального контроля
в течение десяти рабочих дней.

В этой связи, должностное лицо может совер-
шать по 20–30 нарушений на стадии размещения за-
купок, и не нести какую-либо ответственность

Общественный деятель К. Сулейменов считает:
«Законодатель сам предоставил право должност-
ным лицам нарушать закон о государственных за-
купках, а в случае их уличения в этих нарушениях —

2 Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 г. № 434-V ЗРК
«О государственных закупках» // URL://http://adilet.zan.kz/rus/-
docs/Z1500000434
3 Отчет ф. № 1-АД «О результатах рассмотрения уполно-
моченными органами дел об административных правона-
рушениях».
4 Отчеты ф. № 1 «О работе прокурора по надзору за закон-
ностью в социаль-но-экономической сфере» за 2015–2018 гг. и
9 месяцев 2019 г. // База данных «АИС ЕУСС» ГП РК.
5 Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 г. № 392-V
ЗРК «О государственном аудите и финансовом контроле» //
URL://http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000392
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избежать ответственности при условии приведения
вынесенных ранее актов в соответствии с законода-
тельством, т.е. своеобразная индульгенция — осво-
бождение чиновника от наказания за нарушение
закона»6.

Интересные данные показывает статистика. Так,
согласно официальным данным количество заказ-
чиков, осуществляющих государственные закупки
по республике, насчитывает более 25 тыс., а ежегод-
ные объемы заключаемых контрактов в рамках го-
сударственных закупок превышают 3 млн договоров
(в 2019 г. заключено — 3 783 269 электронных дого-
воров)7.

Таким образом, масштабность нарушений в
этой сфере непредсказуема, учитывая возможное со-
вершение нарушений каждым из них. 

Более того, большое количество заказчиков де-
лает этот сектор бесконтрольным. Объясняется это
тем, что уполномоченный орган практически не в
силах будет обеспечить полный контроль в этой
сфере, так как элементарно не хватит человеческих
ресурсов, учитывая ежегодные сокращения в госу-
дарственном секторе. Соответственно, на каждого
сотрудника повысится нагрузка, что отразится на
полноте и качестве аудиторского контроля. В ре-
зультате бесконтрольности значительная часть на-
рушений останется в тени, что также повлечет за
собой рост коррупции.

Каждое нарушение наносит ощутимый удар го-
сударственным и общественным интересам. 

К примеру, нарушение при размещении откры-
того конкурса может повлечь неосвоение бюджетных
средств, что, безусловно, скажется на неисполнении
важных социально-экономических задач (программ
и проектов), бюрократизации, повторному объявле-
нию конкурса, ненужной дополнительной нагрузке.
Все это одна из негативных сторон.

Почему должностными лицами, осуществляю-
щие государственные закупки допускаются много-
численные нарушения?

Если обратимся к правовому акту, устанавли-
вающему квалификационные требования к заказ-
чику государственных закупок, то можно отметить
следующее.

Так, в соответствии с приказом Министра труда
и социальной защиты населения Республики Казах-
стан от 21 мая 2012 г. № 201-ө-м «Об утверждении
Квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих», к
менеджерам государственных закупок предъявля-
ются следующие требования квалификации: иметь
высшее (или послевузовское) образование по соот-

ветствующей специальности, стаж работы по специ-
альности не менее трех лет8.

Согласно данному Приказу, в должностные обя-
занности менеджера по государственным закупкам
входит проведение рыночного исследования госу-
дарственных закупок продукции. Он участвует в про-
ведении анализа информации о конкурсах, запросах
ценовых предложений, электронных закупах, в вы-
работке для руководства организации рекомендаций
по участию в конкурсах, в создании и поддержке
банка данных о поставщиках, в осуществлении про-
ведения переговоров с Заказчиками, в осуществле-
нии получения конкурсной документации, заявки от
Заказчика, в разработке технической документации
для закупочных мероприятий. Осуществляет мони-
торинг сайтов государственных закупок. Предостав-
ляет подготовленные документы в конкурсную
комиссию. Проводит контроль результатов конкур-
сов и ценовых предложений, в которых участвует ор-
ганизация, получает протоколы о допуске организа-
ции к участию в тендере, протоколы о выборе побе-
дителя тендера, анализирует полученные результаты
о конкурсе государственных закупок, получает ин-
формацию о повторном конкурсе, ценовом запросе.
Участвует в определении затрат на подготовку кон-
курсных документов, заявке на поиск информации о
потенциальных поставщиках. Организует и прово-
дит конкурсы по государственным закупкам. Осу-
ществляет ведение конкурсной документации. Про-
водит консультационную переписку с экспертами по
закупу определенных видов товара или продукции.
Участвует в составлении бюджета, подачи заявки и
плана государственных закупок. Размещает заявки
на сайты государственных закупок. Координирует
сроки подписания договоров по конкурсам. Обес-
печивает своевременную отчетность. Соблюдает пра-
вила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.
Должен знать законодательные и иные нормативные
правовые акты Республики Казахстан, регулирую-
щие вопросы государственных закупок, основы ме-
неджмента, маркетинга и экономики, методы, стра-
тегию и тактику ценообразования, компьютерные
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6 Названы лидирующие по коррупции в сфере госзакупок ре-
гионы Казахстана // URL://https://zonakz.net/2019/10/17/nazva-
ny-lidiruyushhie-po-korrupcii-v-sfere-goszakupok-regiony-ka-
zaxstana; cайт АО «Центр электронных финансов» // URL://-
https://ecc.kz/ru#4
7 Сайт АО «Центр электронных финансов» // URL://https://-
ecc.kz/ru#4
8 Приказ Министра труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан от 21 мая 2012 г. № 201-ө-м «Об утвер-
ждении Квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих» // URL://http://-
adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007755)
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технологии и программное обеспечение по подго-
товке документов, региональную экономическую по-
литику, трудовое законодательство, правила внут-
реннего трудового распорядка, производственной са-
нитарии, требования пожарной безопасности9.

По нашему мнению, данный правовой акт в
части предъявления квалификационных требований
устанавливает общие черты следующим содержа-
нием «иметь высшее образование по соответствую-
щей специальности». 

В этой связи, как правило, работодатели на прак-
тике к должностным лицам государственных закупок
в качестве квалификационных требований устанав-
ливают наличие высшего юридического либо эконо-
мического образования. 

Совершенно справедливо в контексте этого отме-
чает известный американский профессор С. Роуз Ак-
керман: «антикоррупционные законы многих стран
прописаны в столь общих чертах, что их нельзя при-
менять в реальной жизни»10.

Если вернемся и рассмотрим данный правовой
акт, то возникнет ряд неурегулированных вопросов.

Во-первых, в правовом акте не указано, в какой
именно сфере нужно иметь высшее образование. 

Во-вторых, в Республике Казахстан еще нет спе-
циального образовательного учреждения, осуществ-
ляющего подготовку специалистов данного про-
филя, не разработан государственный образователь-
ный стандарт высшего образования. Ни в частных,
ни в государственных образовательных высших
учебных заведениях не выпускаются узко профиль-
ные специалисты «государственный закупщик». 

В третьих, в правовом акте отсутствует требова-
ние иметь сертификаты соответствия.

Специалисты данного профили постоянно долж-
ны поддерживать и повышать свой профессиональ-
ный уровень, учитывая, что действующее законода-
тельство довольно нестабильное. Наличие серти-
фикатов должно быть обязательным и их должно
быть не один и не два, так как практически каждый
месяц в действующее законодательство вводятся
новшества.

В четвертых в законодательстве нет уточнений
и нет исчерпывающей нормы, которая прямо запре-
щала бы совмещение должностей в этой сфере. 

На практике, как правило, государственные за-
купки осуществляет бухгалтер, либо руководитель
учреждения (предприятия), а в случае отсутствия —
исполняющий обязанности. 

По нашему мнению, подобная практика яв-
ляется иррациональной, так как у бухгалтера есть
свои функциональные обязанности. 

Между тем, на практике, бухгалтер, кроме вы-
полнения своих основных обязанностей (начисле-
ние заработной платы, составлением отчета, ве-
дения бухгалтерской книги и т.д.), должен быть вы-
сококлассным юристом, т.е. знать нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие сферу государственных
закупок (Правила и законы, различные Приказы
Министра финансов), а также другие соприкасаю-
щиеся законодательства (Законы «О разрешениях и
уведомлениях», «Об архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельности», «О госу-
дарственном имуществе», «О техническом регу-
лировании», «О бюджетном кодексе» и т.д.) и при
этом успевать за постоянными изменениями в зако-
нодательстве. 

Аналогичная ситуация с руководителем, кото-
рый, кроме своих прямых обязанностей, занимается
несвойственными функциями. Во многом, это благо-
даря тому, что законом совмещение должности ме-
неджера государственных закупок не запрещается. В
связи с чем, считаем, что в законодательство необхо-
димо внести соответствующие запреты.

И наконец, в пятых. На наш взгляд квалифика-
ционные требования, должны быть отражены в
самом Законе, а не в Приказах Министра труда и
соцзащиты.

В целом, отмечая вышеуказанное, необходимо
подчеркнуть, что проблемы, связанные с непрофес-
сионализмом, на сегодняшний день являются акту-
альными и требуют своего разрешения, поскольку
именно указанные лица, выступая от имени госу-
дарства, заключают договоры, с ценою в милли-
арды тенге.

О важности принципа профессионализма гово-
рит Л.Г. Полбицына, указывая на то, что принцип
профессионализма является основным началом за-
купочной деятельности заказчика, уполномочен-
ного органа, специализированной организации и
контрольного органа в сфере закупок в сфере назна-
чения, распределения, исполнения обязанностей ра-
ботников данных субъектов правоотношений. Про-
фессионализм указанных субъектов, в итоге, влияет
на качество реализации целей законодательства о
контрактной системе, на результат оптимизации го-

9 Приказ Министра труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан от 21 мая 2012 г. № 201-ө-м «Об утвер-
ждении Квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих» // URL://http://-
adilet.zan.kz/rus/docs/V1200007755)
10 Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины,
следствия, реформы / Пер. с англ. О.А. Алякринского. 2-е изд.
М.: Логос, 2010. С. 200.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 88

сударственных закупок, на качество осуществления
и контроля закупок11.

П. Трепте считает, что эффективное управление
и профессиональная подготовка могут привести к
улучшению государственного сектора и предотвра-
тить уязвимость на этапе снабжения в рамках заку-
почной функции12.

Ж. Раймонд отмечает, что более профессио-
нально организованные процессы закупок приводят
не только к финансовым выгодам, но и к повыше-
нию качества закупок13.

Справедливо, по нашему мнению, отмечают 
А.С. Карр и Л.Р. Смельтзер: «чтобы закупки были
на стратегическом уровне, профессионалы должны
обладать набором навыков и компетенций»14.

Jorge A. Lynch T. считает, что специалисты по за-
купкам являются основными участниками процес-
са государственных закупок. Они несут ответствен-
ность за обеспечение достижения цели государствен-
ных закупок. В этой связи должны завоевать доверие
заинтересованных сторон и обеспечить полное пони-
мание процесса и принципов закупок15.

Если обратимся к опыту зарубежных стран, то
можно отметить особенность государственного рын-
ка США, которому свойственен высочайший профес-
сионализм и авторитетность государственных служа-
щих. В США это обусловлено высокоразвитостью
системы подготовки кадрового состава для госу-
дарственного рынка.

К примеру, в США с 1976 г. подготовку специа-
листов в сфере государственных закупок осуществ-
ляет Федеральный институт закупок (The Federal
Acquisition Institute, далее — FAI), который принят
в соответствии с Законом «Об Управлении феде-
ральной политики закупок» (Office of Federal procu-
rement policy act). 

FAI содействует развитию карьеры и стратегиче-
скому управлению человеческим капиталом для наби-
раемых сотрудников. FAI координирует свою деятель-
ность с такими организациями, как Управление феде-
ральной политики в области закупок (Office of Federal
Procurement Policy), Совет старших сотрудников по за-
купкам (Chief Acquisition Officer Council) и Межучреж-
денческий совет по вопросам управления карьерным
ростом (Interagency Acquisition Career Management Co-
uncil) в целях разработки и осуществления стратегий,
направленных на удовлетворение потребностей ны-
нешних и будущих сотрудников, занимающихся за-
купками. Совместно со своими партнерами FAI
стремится обеспечить исключительную профессио-
нальную подготовку, проводить соответствующие ис-
следования, содействовать повышению профессио-

нального уровня и совершенствовать управление тру-
довыми ресурсами, связанными с приобретением16.

Таким образом, подытоживая вышесказанное,
следует отметить, что на сегодняшний день одной
из ключевых проблем является непрофессионализм
заказчиков. Для решения данного вопроса пред-
ставляется необходимым в ст. 4 Закона РК «О госу-
дарственных закупках» дополнить принцип про-
фессионализма.

Принципы закрепляют основополагающие на-
чала и определяют насущнейшие цели и идеи госу-
дарственных закупок. В этой связи, закрепив это в
качестве основных принципов, можно добиться еще
более эффективных и действенных результатов в
этой сфере. 

По нашему мнению, государственные закупки
должны осуществляться исключительно настоящими
профессионалами. Для того, чтобы данный принцип
функционировал эффективно, государственная поли-
тика в сфере закупок должна быть направлена на раз-
витие данного принципа. Необходимо не допустить,
чтобы данный принцип стал «декоративным».

В целях развития принципа профессионализма
предлагается использовать опыт США по подго-
товке специалистов данного профиля. 

Также, предлагается законодательно установить
конкретные квалификационные требования для ме-
неджеров государственных закупок (установить в
требованиях обязательное наличие сертификатов о
прохождении соответствующих курсов повышения
квалификации, исключить возможности совмеще-
ния должности менеджера). 

По нашему мнению, реализация важнейших со-
циально-экономических задач может быть осуществ-
лена исключительно при эффективном и профес-
сиональном управлении бюджетными средствами.
Ведь значительная часть бюджета состоит из налого-
вых поступлений граждан, которые требуют разум-
ного и эффективного использования.
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11 Полбицына Л.Г. Профессионализм заказчика как необходи-
мое условие оптимизации государственных и муниципальных
закупок // Муниципалитет: экономика и управление. 2015. С. 50.
12 Trepte P. (2004), Regulation Procurement, Oxford University
Press, p. 57.
13 Raymond J. (2008), «Benchmarking in public procurement»,
Benchmarking An Internatinal Journal, Vol. 15, No. 6, p. 782.
14 Carr A.S., Smeltzer L.R. (2000), «An empirical study of the re-
lationship among pur-chasing skills and strategic purchasing, fi-
nancial performance and supplier responsive-ness», Journal of
Supply chain management, vol. 36, No. 3, pp. 40–41.
15 Jorge A., Lynch T. Public Procurement: Principles, Categories
and Methods // URL://https://leanpub.com/procurement-princip-
les-categories-and-methods/read
16 URL://https://www.gsa.gov/policy-regulations/policy/acquisition-
policy/office-of-acquisition-policy/federal-acquisition-institute
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Предметом данной статьи является изучение аме-

риканского, японского и китайского методов проти-

водействия этнической преступности, а также некото-

рых аспектов международного сотрудничества России

с этими странами в сфере сдерживания и противодей-

ствия этнической организованной преступности.

После распада СССР прекратили свое существо-

вание общественно-хозяйственные формы самоуправ-

ления, существовавшие в городах и сельских поселе-

ниях, включая такой крупный город, как Москва. Это

негативное условие социального характера в совре-

менное время не позволило сохранить существующий

механизм социальной коммуникации между право-

охранительными органами и населением, которое в

Советский период активно содействовало органам

внутренних дел. Что касается международного взаи-

модействия США и России в борьбе с транснацио-

нальными преступными организациями, то с этой

позиции важно обеспечить взаимодействие крупней-

ших государств мира, с целью налаживания контак-

тов по обмену информацией о фактах и условиях тер-

рористических проявлений.

Американский опыт борьбы с организованной

преступностью. Поскольку взаимодействие России и

США находятся не на самом динамичном уровне, это

негативное политическое условие, как представ-
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ляется, будет затруднять работу силовых ведомств по

выявлению и пресечению деятельности различных эт-

нических преступных группировок, включая «Брат-

ский круг» (Brother's Circle), или «Московский центр»

(Moscow Center) — многонациональная группиров-

ка, распространившая свое влияние на Ближний Вос-

ток, Африку и Латинскую Америку1.

Несмотря на это, по официальным данным МВД

России, во исполнение соответствующих Указов

Президента Российской Федерации и распоряжений

Правительства Российской Федерации, правоохра-

нительное ведомство направило на работу за рубеж

восемь своих представителей, которые работают в

следующих странах: Армения, Азербайджан, Изра-

иль, Китай, Палестина, США, Франция, Швейца-

рия. Ранее представители МВД России работали и в

ряде других стран — в Германии, Польше, Болгарии,

Испании, Финляндии. Прорабатывается также во-

прос о направлении офицеров связи в Беларусь, Ка-

тар и Никарагуа. 

Кроме того, 24 сотрудника МВД России в настоя-

щее время принимают участие в пяти миротворче-

ских миссиях ООН и ОБСЕ: Конго — 1, Гаити — 5,

Восточный Тимор — 4, Либерия — 11, Киргизия —

3. Ранее наши полицейские миротворцы также про-

ходили службу в Хорватии, Македонии, Боснии, Ко-

сово, Сьерра-Леоне, Судане2. 

По смыслу приказа МВД РФ от 16 декабря 2009 г.

№ 975 «Об утверждении Инструкции о порядке на-

правления и организации деятельности представите-

лей Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации в иностранных государствах» в зарубежные

государства направляются представители МВД Рос-

сии, которые выполняют задачи взаимодействия с

компетентными органами государства пребывания,

анализа законодательства, в том числе, на предмет

его эффективности, участия в конференциях, подго-

товке проектов международных договоров и согла-

шений, проведения переговоров, получения / переда-

чи запросов, изучение опыта борьбы с трансгранич-

ной преступностью и др.3. Вместе с тем, такая работа

представителей МВД России имеет больше аналити-

ческий, информационно-коммуникационный харак-

тер, поэтому не может серьезно рассматриваться на

предмет оперативно-разыскного сотрудничества го-

сударств. У России и США, как представляется, су-

ществуют разные константы правопонимания в

части борьбы с терроризмом, этнической организо-

ванной преступностью, кибертерроризмом, трансна-

циональной преступностью. Различия коренятся не

только в разности правовых систем, но и в полити-

ческих условиях, способности найти варианты со-

вместных решений, удовлетворяющих обе стороны.

Во-первых, сложности связанные с отсутствием пра-

вового акта об экстрадиции преступников, находя-

щихся в США не дает в полном объеме реализовать

принцип неотвратимости наступления ответственно-

сти за совершенное преступление, особенно в отно-

шении лидеров этнических преступных группиро-

вок; во-вторых, взаимодействие России и США по

борьбе с организованной преступностью носит ини-

циативный характер — характер «одного окна», не

позволяющий обеспечить конструктивные действия

правоохранительных органов России в отношении

изобличения виновных в совершении тяжких и особо

тяжких преступлений и находящихся на территории

США; в-третьих, различное правопонимание (ис-

пользуемые в законодательстве дефиниции) в части

обеспечения безопасности государств от проявлений

этнической организованной преступности создают

сложности в формировании единого мнения по во-

просам борьбы с организованной преступностью, в

том числе транснационального характера; в-четвер-

тых, при обсуждении вопросов кибертерроризма в

России делается упор на интересы безопасности го-

сударства и общества, тогда как в США, на частный

сектор информационного пространства, что не поз-

воляет достигнуть единства во мнении на условия и

средства борьбы с организованной преступностью,

использующей возможности Интернета. 

Японский опыт борьбы с организованной пре-

ступностью. Специалисты в области исследования ор-

ганизованной преступности в Японии отмечают, что

Якудза все активнее включается в систему трансна-

циональной преступности, вместе с зарубежными

партнерами занимается нелегальным ввозом в страну

иностранной рабочей силы, налаживает контакты с
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1 Сокол Е.В., Сокол Ю.В. Особенности борьбы с организо-
ванной преступностью в США // Вестник Краснодарского
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российскими группировками в сфере торговли4. Вме-

сте с тем, по данным Национального полицейского

агентства Японии (далее — НПА Японии), уже 13 лет

подряд численность якудза сокращается. Так, в 1964 г.

численность якудза составляла 184 тыс. человек и за

50 лет она уменьшилась на 150 тыс. и на сегодняшний

день составляет около 34 тыс. человек5. С чем связано

такое сокращение численности самой крупной этни-

ческой преступной организации в Японии? Анализ

материалов НПА Японии позволил автору сделать

некоторые выводы относительно опыта борьбы с та-

кими группировками, как Ямагути-гуми (около 

4,7 тыс. человек), Сумиеси-кай (около 2 тыс. человек).

Во-первых, на законодательном уровне были при-

няты меры, направленные на применение санкций в

отношении тех компаний, которые сотрудничали с

преступными группировками. Такие санкции заклю-

чаются в приостановлении обслуживания банковских

счетов, расторжении договоров аренды и т.п., т.е.

обеспечении финансовых санкций применительно к

компании с тем, чтобы они больше не смогли предо-

ставлять денежные средства преступным группиров-

кам. Кроме того, серьезной мерой противодействия

ОПГ стало законодательное закрепление уголовной

ответственности лидеров японских преступных груп-

пировок за преступления, совершаемые рядовыми

членами ОПГ. По мнению японских криминологов,

со временем японские якудза в городах превратились

своего рода в корпоративные организации со своими

правилами, которые уже не похожи на исторические,

традиционные нормы — ношение современной одеж-

ды, посещение работы по графику и т.п. Эти обстоя-

тельства, по мнению специалистов в области этниче-

ской организованной преступности, создали не сов-

сем комфортные условия, с которыми согласны не все

члены преступной организации. Следовательно, в во-

просах разобщения японских ОПГ правоохранитель-

ные органы сделали ставку не только на нормы

законодательства, но и на социальные нормы, кото-

рые в отдельных случаях подходят для того, чтобы

создавать условия для постепенного разобщения пре-

ступной организации путем создания конфликтных

условий между членами якудза.

Российские специалисты в области уголовного

права, криминологии и уголовно-исполнительного

права не раз обращали внимание на социальные

нормы криминального мира. Однако такое обраще-

ние, как представляется, носило несколько иной ха-

рактер, поскольку предлагалось уголовно-право-

выми средствами противодействовать криминаль-

ным традициям и обычаям. В Японии же наоборот,

происходит криминологическая анализ и оценка со-

циальных норм и индикаторов, сильно влияющих на

корпоративную криминальную субкультуру. Следо-

вательно, в этом вопросе правильно поставить ак-

цент на их использование правоохранительными

органами с тем, чтобы разобщать преступные груп-

пировки изнутри, создавать условия для конфликт-

ных ситуаций, которые сами по себе невыгодны

якудза, но выгодны для правоохранительных орга-

нов. Такой подход весьма перспективен, поскольку

позволяет не задействовать средства и меры уго-

ловно-правового характера, а проблема борьбы с

организованной преступностью решается сама по

себе. Также с целью разобщения организованных

преступных группировок используются социальные

гарантии местных властей, которые могут предо-

ставлять финансовые средства лицам, решившим

покинуть преступную организацию. Добровольная

сдача оружия и взрывчатых средств, также возна-

граждается государством. 

Китайский опыт борьбы с организованной пре-

ступностью. По мнению Сюй Кай, глубоко исследо-

вавший проблемы борьбы с организованной преступ-

ностью в Китае, для более эффективной борьбы с

транснациональной организованной преступностью

в континентальном Китае следует усилить междуна-

родное и китайско-российское сотрудничество6. Ука-

занный автор в своей диссертации, приводит меры по

борьбе с транснациональной организованной пре-

ступностью, не отличающиеся новизной — усиление

сотрудничества правоохранительных органов в по-

граничных районах; повышение квалификации пер-

сонала правоохранительных органов России и Китая;

создание финансовых инструментов поддержки со-

трудничества между КНР и РФ; совершенствование

сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыва-

нием) доходов от преступной деятельности7. Между

4 Коробеев А.И., Морозов Н.А. Особенности современной
организованной преступности в Японии // Криминологиче-
ский журнал Байкальского государственного университета
экономики и права. 2013. № 3. С. 160. 
5 Официальный сайт Национального полицейского агентства
Японии // URL://http://www.npa.go.jp/
6 Сюй Кай. Организованная преступность и борьба с ней в КНР:
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2010. С. 12. 
7 Там же. С. 13. 
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тем, специалист в области терроризма и организован-

ной преступности Хэ Бинсун — доктор права, про-

фессор Китайского политико-юридического универ-

ситета отмечает, что количество преступных группи-

ровок, преступных организаций, китайских преступ-

ных организаций, зарубежных преступных организа-

ций и транснациональных преступных организаций

день ото дня будет увеличиваться; будет ускоряться

процесс перехода от более низкого уровня развития

организаций к более высокому уровню8. По данным

Министерства общественной безопасности Китая,

организованные транснациональные преступные

группировки «Триады» весьма уверено функциони-

руют на российской территории, занимаясь прода-

жей молодых девушек в публичные дома Гонконга и

Макао, осуществляя контроль за вывозом россий-

ского леса за границу, нелегально переправляя на

территорию России граждан Китая. В Москве как

минимум действуют три группировки из состава

«Триад»9. Это и многое другое, связанное с разраста-

нием транснациональной преступности, волнует как

Китай, так и Россию. Какие меры противодействия

этническим группировкам применяются в Китае? По

мнению профессора С.М. Иншакова, реформирова-

ние китайского общества, наряду с гуманизацией об-

щественных отношений, инициировало и процесс их

криминализации10, а поскольку этническая преступ-

ность и этническая организованная преступность

хоть и явления разного порядка, однако все же стоит

согласиться с профессором Хэ Бинсуном в том, что

массовость преступных проявлений общеуголовного

характера прямо влияет на уровень и динамику раз-

вития организованных преступных группировок,

транснациональной преступности11. В своем выступ-

лении на 19-м съезде Коммунистической партии Ки-

тая Си Цзиньпин отметитл, что необходимо ускорять

формирование системы предупреждения и контроля

в сфере общественного порядка, пресекать и подав-

лять на основании закона проституцию и порнобиз-

нес, азартные игры, наркобизнес, мафиозную прес-

тупность, киднеппинг, мошенничество и другие пра-

вонарушения и преступления, защищать личные

права, имущественные права и личные неимуще-

ственные права народа12. Практика работы полиции

Пекина показывает, что в организованные преступ-

ные группировки входят представители различных

этносов. Причем такой вывод делается по фамилиям

задержанных, подозреваемых в преступлениях чле-

нов ОПГ. Так, в рамках оперативно-разыскных ме-

роприятий Пекинской полиции была обезврежена

группировка «Восточный Туркестан», которая в Пе-

кине считается террористической организацией,

плотно взаимодействующей с исламскими террори-

стическими организациями13. Вместе с тем, пресека-

тельные мероприятия правоохранительных органов

Китая предваряются предупредительными мерами

по борьбе с коррупцией и организованной преступ-

ностью. К таким мерам следует отнести наличие ин-

декса восприятия коррупции. Индекс вырабатывает-

ся на основе социологической фактуры, полученной

в результате опросов простых граждан, предприни-

мателей, работников сферы услуг14, прежде всего фи-

нансовой и коммерческой сферы. Специалисты в

области исследования борьбы с организованной пре-

ступностью и коррупцией в Китае отмечают, что эф-

фективное противодействие этим негативным со-

циальным явлениям необходимо искать на путях

применения комплексного подхода (сочетания про-

филактики и карательных мер, повышения уровня

правового сознания, развития системы законов, фор-

мализации властных процедур и т.д.)15. Наиболее эф-

фективным методом борьбы с организованной прес-

тупностью является реализация синергетического

подхода к процессу управления общественной безо-

пасностью — шэхуй чжиань цзунхэ чжили. Такой

подход предполагает комплексную взаимосвязан-

ность основных элементов борьбы с организованной

транснациональной преступностью — развитие на-

ционального законодательства16, повышение куль-

турного и образовательного уровней населения,

усиление борьбы с коррупцией, карательно-репрес-
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8 Хэ Бинсун. Тенденции развития преступности в КНР // Кри-
минологический журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. 2013. № 1. С. 128.
9 Официальный сайт Министерства общественной безопас-
ности КНР // URL://http://eng.mod.gov.cn/
10 Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М.: Инфра, 1997. 
11 Хэ Бинсун. Указ. соч. С. 129. 
12 Доклад Си Цзиньпиня на 19-м съезде КПК // URL://http://-
russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm 
13 Официальный сайт МОБ Китая // URL://http://eng.mod.-
gov.cn/
14 Беляков А.В. Борьба с коррупцией и организованной пре-
ступностью в КНР в период реформ и открытости (1978–
2005): Автореф. дисс. … канд ист. наук. М., 2006. С. 12. 
15 Хэ Цинлянь. Складывается новая социальная структура
Китая / He Qinglian. China’s listing social structure // New
left.rev. L., 1999, № 5. P.68. 
16 Хэ Цзэнкэ. Фань фубай синьлу:чжуань синьци чжунго
фубай цэнти яньцзю (Новый путь борьбы с корупцией: исле-
дование проблем борьбы с разложением в Китае в переход-
ный период. Пекин, 2005. С. 142.
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сивных мероприятий в отношении организованных

преступных группировок17. Вместе с тем, в процессе

взаимодействия России и Китая необходимо сформи-

ровать единство во взглядах на понятие транснацио-

нальной и этнической организованной преступнос-

ти, а также отдельно выделить понятие транснацио-

нальная преступная деятельность. 

В международном сотрудничестве по противо-

действию этнической организованной преступности

существенное значение играет деятельность неправи-

тельственных организаций — Африканский институт

по предупреждению преступности и обращению с

правонарушителями, Международный центр по ре-

форме уголовного права и политике в области уго-

ловного правосудия, Австралийский институт кри-

минологии, Международный высший институт кри-

минологических исследований, Арабская академия

наук безопасности им. принца Наифа, Националь-

ный институт юстиции Министерства юстиции Со-

единенных Штатов Америки, Институт по изучению

прав человека и гуманитарного права им. Рауля Вал-

ленберга и др. Однако, из анализа деятельности Ко-

миссии ООН по предупреждению преступности и

уголовному правосудию, которая освещает резуль-

таты деятельности таких организаций, можно сделать

вывод о том, что в документах, затрагивающих во-

просы борьбы с транснациональными преступными

группировками, все еще мало уделяется внимания эт-

нической организованной преступности, поскольку

во-первых, само это понятие не имеет активного ис-

пользования в отчетных документах и материалах,

во-вторых, зарубежные исследования показывают,

что этнологический фактор в криминологических ис-

следованиях затрагивается весьма осторожно, по-

скольку он (такой фактор) сопряжен с категориями

расизма, что вовсе не умаляет проблему этнической

организованной преступности, однако и не расши-

ряет объем его правопонимания применительно к во-

просам законодательного совершенствования, что

необходимо для решения общих международных

задач по борьбе с терроризмом, экстремизмом и дру-

гими опасными для государств и социальных инсти-

тутов явлениями.

Изложенное позволяет нам высказать несколько

суждений.

Во-первых, зарубежный опыт и международное

сотрудничество в сфере противодействия этнической

организованной преступности показывает, что эф-

фективное обеспечение противодействия трансна-

циональной преступности коренится в исключе-

нии экономических факторов, стимулирующих этни-

ческие преступные группировки, блокировке инфор-

мационной и реальной взаимосвязи одних преступ-

ных группировок с другими. 

Во-вторых, действенными методами разобщения

этнических преступных группировок в развитых де-

мократических государствах являются конфискация

финансовых и материальных ресурсных средств,

блокировка банковских счетов, членов преступных

организаций, защита свидетелей преступлений и по-

терпевших, сделка со следствием. 

В-третьих, в рамках международного сотрудни-

чества государств в области борьбы с транснацио-

нальной преступностью следует отнести разработку

единого механизма, обеспечивающего нормативно-

правовое регулирование уголовно-правового право-

понимания этнической организованной преступнос-

ти, включающего в себя следующие элементы:

¨ консолидированный подход к нормативно-

правовому регулированию дефинитивного аппарата

и выработки категорий этнической организованной

преступности; 

¨ исключение двойного толкования в процессе

правоприменения уголовно-правовых норм за совер-

шение преступлений сорганизованными преступ-

ными группировками, построенными по этническому

принципу; 

¨ информационное взаимодействие правоохра-

нительных органов договаривающихся государств

с тем, чтобы исключить информационно-ресурсный

обмен между преступными организациями, функ-

ционирующими на территориях разных государств; 

¨ расширение объема полномочий сотрудни-

ков оперативных органов с целью пресечения пре-

ступлений на территориях договаривающихся го-

сударств.

17 Хэ Бинсун. Ю цзучжи фаньцзуй яньцзю — чжунго далу
хэйшэхуй (синчжи) фаньцзуй яньцзю (Изучение организован-
ной преступности — исследование организованной преступ-
ности континентального Китая). Пекин, 2002. С. 102–103.
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В последнее время в правоприменительной дея-
тельности возникает много вопросов, касающихся
толкования отдельных норм уголовного закона и их
правильного применения. Действующий Уголовный
кодекс Российской Федерации характеризуется вы-
сокой степенью абстрактности правовых норм, на-
личием бланкетных и отсылочных диспозиций, пра-
вовых предписаний, содержащих оценочные при-
знаки, норм, которые предлагают несколько вари-
антов поведения, наполненных спецификой терми-
нов и понятий [7, с. 6]. Кроме того, активное приня-
тие поправок и изменений в УК РФ вызывает про-
блемы понимания новых составов преступлений,
квалифицирующих признаков. Изменение закона —
это всегда изменение его содержания, а, следова-
тельно, и толкования.

Выражение законодательной мысли в словах
при современном состоянии юриспруденции пред-
ставляет собой сложный технический процесс, из-
учение которого имеет несомненную важность для
правильного понимания велений закона. Техниче-
ское несовершенство права есть не только частное
несовершенство или пренебрежение к какой-либо
одной стороной права. Техническое несовершен-

ство есть несовершенство всего права, недостаток,
который наносит ущерб всем формам, задачам и
целям права. 

Искусству развивать мысль законодателя и из-
влекать из нее нужное содержание нас учит юриди-
ческое толкование. Но оно мыслимо только при
знакомстве с теми техническими приемами, кото-
рыми пользовался законодатель при построении
своих норм. П.Е. Недбайло отмечал, что при толко-
вании права необходимо понять волю законода-
теля, выяснить смысл нормы в момент ее издания
даже в тех случаях, когда норма устарела в связи с
изменившейся социально-политической обстанов-
кой [3, с. 31]. В свою очередь, М.Д. Шаргородский
полагал, что, толкуя законы, суд должен стремиться
установить не волю законодателя времени издания
закона, а то, что фактически всегда имело и имеет
место: закон толкуется и должен толковаться в со-
ответствии с волей законодателя времени примене-
ния закона [11, с. 18].

Учитывая, что в уголовном законе содержится
большое количество предписаний, которые лишены
однозначного понимания, действующие или вновь
принимаемые нормы уголовного права не отли-
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чаются точностью изложения, что требует не только
буквального разъяснения их содержания, но и уста-
новления границ их применения. Кроме того, стре-
мительное принятие новых регуляторов общест-
венных отношений порождает коллизии, возникаю-
щие как внутри отдельной отрасли, так и в межот-
раслевом взаимодействии. Примером коллизии мо-
жет быть ст. 32 УК РФ, в которой законодатель за-
крепляет понятие соучастия в преступлении — это
умышленное совместное участие двух и более лиц в
совершении умышленного преступления, и ст. 2631

«Нарушение требований в области транспортной
безопасности», ч. 3 — «совершенное группой лиц по
предварительному сговору», ч. 4 — «организован-
ной группой». Субъективная сторона данного пре-
ступления характеризуется неосторожной формой
вины, и возникает вопрос, как оно может быть со-
вершено в соучастии, если соучастие может быть
только в умышленных преступлениях. В данном слу-
чае наблюдается не просто коллизия, но и противо-
речие друг другу положений Общей и Особенной
частей УК РФ. 

Еще одной проблемой действующего уголов-
ного законодательства является перенасыщение его
оценочными категориями, не имеющими однознач-
ного смысла, которые становятся преградой как при
восстановлении нарушенных прав, так и при их реа-
лизации. 

Правильное применение уголовного закона тес-
ным образом связано с толкованием его норм. 

Разрабатывая теорию толкования закона в ас-
пекте теории познания, некоторые советские юристы
рассматривают толкование как совокупность (про-
цесс) логических мыслительных операций по выве-
дению конкретных положений из более общих и
поэтому отождествляют толкование с конкретиза-
цией правовых норм [9, с. 16]. А.Ф. Черданцев пола-
гал, что, несмотря на разные существующие теории
толкования, их основной целью является исследова-
ние мыслительного процесса, протекающего в ходе
интерпретации; выработка определенных приемов и
правил толкования, руководствуясь которыми ин-
терпретатор мог бы установить значение норм
права, раскрыть их содержание [10, с. 4].

На необходимость толкования закона в процессе
его применения указывал еще К. Маркс в своих со-
чинениях: «Проблема толкования закона состоит в
том, чтобы определить смысл последнего в качестве
юридического основания для вынесения правиль-
ного решения по конкретному случаю» [2, с. 67].

Толкование — это совокупность значений (смы-
слов), придаваемых тем или иным способом элемен-

там (выражениям, формулам, символам) какой-либо
теории. Толкование осуществляется процессом мыш-
ления, в котором уяснение смысла норм, рассужде-
ние о их действительном содержании идет от опре-
деленных истинных, достоверных знаний к истин-
ному знанию содержания норм права. Результат
толкования правовых актов также представляет со-
бой совокупность значений (смыслов), которые при-
даются предложениям правового текста и его от-
дельным словам и терминам. Задачей толкования
права является получение знаний, в которых отра-
жается действительное содержание норм права. В
УК РФ содержится ряд норм, где законодатель ис-
пользует слова и выражения, которые в языке права
приобретают иной смысл, нежели в обиходном, а
также использует термины других отраслей знания:
медицины, экономики, различных областей техники
и т.п. Наличие противоречий между словесной фор-
мой юридической нормы и ее буквальным содержа-
нием, а также отсутствие легального определения
некоторых понятий (экстремизм, критическая ин-
формационная инфраструктура, угон), используе-
мых в нормах УК РФ, и употребление идентичных
формулировок, содержащихся в разных статьях УК
РФ (неоднократность, ущерб, сбыт), налагает запрет
на придание разных значений этим формулировкам
в рамках одного закона при отсутствии специальной
оговорки об этом в самом акте. Все это ведет к дис-
балансу уголовного законодательства, неоднознач-
ности его понимания и, как следствие, к некор-
ректности правоприменительной практики. 

Юридический термин есть словесное обозначе-
ние понятия, входящего в систему понятий юриспру-
денции, имеющих значение для юридической дея-
тельности. С помощью юридических терминов в
уголовном законе выражается и закрепляется содер-
жание уголовно-правовых предписаний. Однако, в
настоящее время в тексте УК РФ широко исполь-
зуются термины и словосочетания с большим коли-
чеством компонентов, которые сложно отнести к
юридическим [8, с. 82]. Например, такие слова, ко-
торые используются в повседневной речи людей;
С.С. Тихонова именует их как «вульгаризмы»:
«осквернение» (ст. 214 УК РФ), «погром» (ст. 212 УК
РФ) «кустарники» (ст. 260 УК РФ), «надругатель-
ство» (ст. 329 УК РФ), «отмывание» (ст. 174 УК РФ),
«притон» (ст. 232, 241 УК РФ) и др.; либо использо-
вание метафор, эпитетов — «безупречно» вел себя
(ст. 86 УК РФ), «недобросовестное отношение» 
(ст. 293 УК РФ), «серьезная опасность» (ст. 270 УК
РФ). Полагаем, употребление данных терминов в
уголовном законодательстве некорректно, они на-
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рушают стилистическое содержание и чистоту офи-
циального нормативного акта, придавая ему свой-
ства разговорного либо литературно-художествен-
ного стиля. В целях устранения таких последствий
необходимо произвести синонимические эквива-
лентные преобразования соответствующих предло-
жений, т.е. сохранив содержательно-правовую экви-
валентность, изменить использование в них смысло-
вые единицы на синонимы, обозначающие одно и то
же понятие, но имеющих разное написание и отли-
чающиеся друг от друга именно стилистической
окраской [6, с. 37]. 

Таким образом, важным аспектом законотвор-
чества является поиск адекватной языковой формы
выражения законодательных предписаний. При
конструировании правовых норм и введении новых
понятий либо терминов не являющихся профессио-
нально юридическими, а общеупотребительны-
ми в УК РФ, целесообразным представляется обра-
щаться к толковым словарям, что позволит довести
совокупность суждений, раскрывающих смысл нор-
мы, до сознания правоприменителя, установить ис-
тинное значение термина. Однако следует помнить,
что большинство слов русского языка имеет не-
сколько общеупотребительных значений. Именно
поэтому законодателю необходимо придерживаться
правила, согласно которому, во-первых, один и тот
же термин должен пониматься в одном унифициро-
ванном значении применительно ко всему тексту УК
РФ (к примеру, разное понимание пособничества в
ч. 5 ст. 33 УК РФ и в прим. 1.1 к ст. 205.1 УК РФ), а
во-вторых, различным понятиям не может быть
присвоен одинаковый смысл (в частности, исполь-
зование термина «больной» в ст. 124 УК РФ, а в ч. 2
ст. 124.1 УК РФ «пациент»).

Кроме того, в понимании толкования следует
различать, с одной стороны, мыслительную деятель-
ность «разъясняющего», с другой, — результат ее,
выражающийся в совокупности суждений, которая
может быть зафиксирована в официальном или не-
официальном документе. Так, многие вопросы, ка-
сающиеся проблем толкования уголовно-правовых
норм, находят свое отражение в разъяснениях Вер-
ховного Суда Российской Федерации, решениях
Конституционного Суда Российской Федерации, от-
части — Европейского Суда по правам человека.
Например, в постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями» и от 9 июля 2013 г. № 24 «О
судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» даны разъ-

яснения относительно признаков преступлений
«коррупционной направленности», моментов поку-
шения, окончания данных преступлений.

В процессе толкования норм УК РФ необхо-
димо учитывать законы логики. Назначение логи-
ческого толкования — устранение неясностей, ко-
торые возникают при языковой интерпретации нор-
мативно-правовых предписаний. А.Ф. Черданцев
отмечал, что логический способ толкования пред-
ставляет мыслительный процесс, направленный на
установление содержания нормы права или извлече-
ние из нормы права ответа на вопрос юридического
характера, поставленный практикой, в ходе кото-
рого правоприменитель с помощью различных ло-
гических приемов оперирует материалом только
самой нормы или статьи закона, не обращаясь к
другим средствам толкования [10, с. 97]. Например,
логическое преобразование;  необходимость тако-
го логического приема, который выражается в 
особенностях языкового формулирования уголов-
но-правовых норм. Языковое оформление нормы
права в виде грамматического предложения во мно-
гих случаях не соответствует заключенному в этой
норме смыслу. Так, ч. 1 ст. 158 УК РФ дает понятие
кражи как тайного хищения чужого имущества. Од-
нако, тайное не означает в прямом смысле скрытое
ото всех. Так, кража, совершенная в присутствии
малолетнего лица либо в присутствии потерпев-
шего, который был неспособен понять происходя-
щее, также будет признаваться тайной. Таким обра-
зом, логический и языковой (грамматический) спо-
собы толкования тесно взаимосвязаны. Языковое
(грамматическое) толкование представляет собой
правоинтерпретационную деятельность, направлен-
ную на установление смысловых значений норма-
тивно-правовых предписаний и их синтаксических
свойств в тексте. Языковое толкование уголовно-
правовой нормы необходимо начинать с исследова-
ния каждого слова в самой норме. Надлежит уста-
новить сущность исследуемого слова, основное/ис-
тинное значение в данном контексте, выяснить
грамматическую форму этого слова (падеж, число,
род и т. д.). Также считаем, важное значение в тексте
закона имеет правильное использование и понима-
ние союзов, совершенных/несовершенных прича-
стий и прилагательных. Употребление союзов зако-
нодателем осуществляется во всех структурных ча-
стях нормы права. Важным аспектом является раз-
граничение соединительных и разделительных сою-
зов «и», «или», «либо», «а равно», неправильное
установление значения которых приводит к невер-
ному толкованию закона и грубому его нарушению.
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Так, в диспозиции ч. 1 ст. 263 УК РФ законодатель
использует соединительный союз — «Нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации же-
лезнодорожного, воздушного, морского и внутрен-
него водного транспорта и метрополитена», что
позволяет сделать вывод о том, что для правильного
применения данной нормы необходимо нарушение
двух групп правил — и безопасности движения, и
эксплуатации транспорта; в свою очередь, в диспо-
зиции ч. 1 ст. 264 УК РФ (где существенное различие
между преступлениями состоит в виде транспорта)
законодатель использует разделительный союз —
«Нарушение лицом, управляющим автомобилем,
трамваем либо другим механическим транспортным
средством, правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств», что предпола-
гает достаточным совершение одного из указанных
деяний для применения данной нормы. Как показы-
вает практика, такая погрешность законодателя
толкает правоприменителя игнорировать букву за-
кона, руководствуясь его духом и альтернативно
охранять и безопасность движения, и безопасность
эксплуатации железнодорожного, воздушного, мор-
ского или речного транспорта. 

Следующий логический прием — выводы по ана-
логии. Речь идет о фактах, когда законодатель ис-
пользует в конструкции норм примерный перечень
тех или иных обстоятельств, признаков и т.п., упо-
требляя обороты «и другие», «иные тяжкие послед-
ствия» и др., при этом, не конкретизирует их исчер-
пывающего перечня ни в самой статье, ни в примеча-
нии. Используя такие обороты, законодатель, тем
самым, дает возможность правоприменителю расши-
рить соответствующий перечень обстоятельств, до-
полнить его обстоятельствами, аналогичными тем,
которые приводятся в толкуемой норме права, т.е.,
указывает на допустимость распространительного
толкования данного перечня.

Еще одним способом логического толкования
содержания уголовно-правовых норм могут быть
«выводы из понятий». Абстрактность уголовно-
правовых норм содержится в использовании слов и
терминов, обозначающих не конкретные индивиду-
альные предметы, явления, а трансцендентальные,
отвлеченные понятия. Нормы такого содержания
дают возможность правоприменителю производить
с этими понятиями различные мыслительные опера-
ции, делать из них различные выводы по правилам
формальной логики. Например, в диспозиции 
ст. 192 УК РФ используется иностранный узкоспе-
циальный термин «аффинаж», заимствованный из
французского языка, или использование термина

«репатриация» в названии ст. 193 УК РФ. Для при-
менения данной нормы правоприменителю понадо-
бится обратиться к различным источникам и сло-
варям, чтобы правильно толковать данный термин.
Русский язык достаточного богат и имеет в своем
составе десятки, сотни тысяч слов, которыми можно
описать один предмет, явление. Все они могут найти
употребление в законодательстве. Однако человек,
даже хорошо владеющий языком, не в состоянии
знать и понимать значение всех слов естественного
языка. Использование же в законе специальных тер-
минов, терминов других специальных отраслей зна-
ний, иностранных слов еще больше увеличивает
сложность и трудность знания их смысла. Возмож-
ность использования таких терминов может быть
оправданной только в тех случаях, когда полнота и
точность содержания нормативно-правового пред-
писания не могут быть обеспечены языковыми сред-
ствами отечественной правовой системы. Язык пра-
ва не может отходить слишком далеко от естествен-
ного. Законодатель должен вносить в кодекс только
такие понятия, которые успели стать практиче-
скими, т.е. показать свою жизненную пригодность
и достаточную рельефность. Полагаем целесообраз-
ным в приведенных примерах заменить иностран-
ные термины на термины, освоенные русским язы-
ком: «аффинаж» на «обработка», «репатриация» на
«возвращение». Определение должно иметь место
только тогда, когда оно удовлетворяет определен-
ным практическим потребностям, а не чисто теоре-
тическим интересам. Текст закона должен быть
понятным не только специалистам в области уго-
ловного правоприменения, но и другим участникам
уголовно-правовых отношений — лицам, виновным
в совершении преступлений, потерпевшим, а также
обществу в целом. П.С. Яни отмечает, «что все тер-
мины, которыми законодатель описывает признаки
состава преступления, следует отнести к знакам
юридического языка, не имеющего прямых анало-
гов в языке обыденном, совпадающим со знаками
последнего лишь омонимически, но значительно от-
личающимся (в сторону сужения) от своих общеупо-
требительных омонимов по содержанию. Для рас-
крытия содержания признаков, описанных в тексте
закона посредством указанных знаков специального
языка, языка права, необходим «перевод», или «рас-
шифровка», или «разархивирование»» [12, с. 73].
Данное положение может найти отражение в при-
мечаниях-дефинициях уголовного закона, которые
зачастую используются законодателем, либо это
может быть отдельная глава в Общей части УК РФ,
наделенная понятийным аппаратом. Целесообраз-
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ным в достижении ясности, простоты, доступности
языка уголовного закона для специалистов-юристов
представляется проведение лингвистической экспер-
тизы Уголовного кодекса с последующей постатей-
ной правкой текста. Конечно лингвистическая экс-
пертиза не устанавливает правила применения зако-
нов, однако она вправе эксплицировать (сделать оче-
видным и ясным) значения слов, входящих в тексты
закона, если они не определяются как термины в
рамках того или иного нормативного документа.

Большое количество норм УК РФ сконструиро-
ваны так, что их содержание не имеет абсолютно
императивного характера. Некоторые из них изло-
жены с оговорками, другие отсылают к каким-то
иным правилам или источникам. Конструкция нор-
мы не должна быть перегружена количеством слов,
отражающих сущность преступления. По мнению
экспертов, длина предложения в юридическом текс-
те не должна превышать 50 слов, иначе это может
привести к неправильному толкованию нормы1.
Если взять для примера ст. 1411 УК РФ «Нарушение
порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, избирательного объединения, деятель-
ности инициативной группы по проведению рефе-
рендума, иной группы участников референдума», то
можно увидеть, что диспозиция данной нормы со-
стоит из 249 слов. Конечно понять точное значение
и смысл данной нормы затруднительно. Представ-
ляется, запрет «громоздких» конструкций будет
способствовать «легкой» обозримости норматив-
ного материала, коммуникативной эффективности
уголовно-правовых предписаний. Также стоит от-
метить, что в ряде норм УК РФ имеются недостатки
в случаях наименования предмета или явления во
множественном числе. После чего возникает воп-
рос: совершение данного деяния в отношении един-
ственного такого предмета либо наступление еди-
ничного явления, указанного в законе должно
образовывать состав преступления (например, 
ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умер-
ших и местами их захоронения»)? Следовательно,
законодателю требовалось бы более тщательно от-
носиться к формулированию норм права, подбирая
выражения и придавая им конкретизированный
смысл, при этом стремясь к законодательной эко-
номии, не допуская лишних слов. 

Одним из органов, осуществляющих толкование
Уголовного закона, является Конституционный Суд
Российской Федерации. В свою очередь, Конститу-
ционный Суд является основным органом, осу-
ществляющим конституционный контроль. Это
определяет властность его решений. В юридической

науке вопрос о правовой природе подобных актов
и признании их в качестве источников права яв-
ляется спорным. Одни ученые (Ю.Е. Пудовочкин)
[5, с. 66] не относят их к данной категории, другие
(О.Н. Бибик, А.В. Елинский, В.П. Коняхин, К.В. Об-
ражиев) наоборот, считают, что существуют все ос-
нования для признания решений Конституционного
Суда РФ источниками уголовного права [4, с. 13].
Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ в
процессе своей разъяснительной деятельности редко
обращается к проблемам уголовного права, в его
решениях (как в постановлениях, так и в определе-
ниях) встречаются важные и значимые правовые по-
зиции, выводы и комментарии, анализ которых
предоставляет возможность следить за динамикой
и степенью развития российского уголовного зако-
нодательства, а также позволяет определить некото-
рые вопросы, которые вызывают сложности в про-
цессе правоприменения. Так, постановление Конс-
титуционного Суда РФ от 17 июня 2014 г. № 18-П
«По делу о проверке конституционности части чет-
вертой статьи 222 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 Федерального
закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки
Н.В. Урюпиной» привело к окончательному понима-
нию предмета преступления ч. 4 ст. 222 УК РФ отно-
сительно правового регулирования оборота холод-
ного оружия, имеющего культурную ценность. Кро-
ме того, судебная практика свидетельствует, что мно-
гочисленные решения Конституционного Суда РФ о
несоответствии Конституции РФ кардинальным об-
разом изменили ряд положений Уголовного закона
и сложившейся практики его толкования и примене-
ния. Например, положения ст. 264 УК РФ, когда
Конституционный Суд РФ признал п. 2 примечания
к ст. 264 УК РФ не соответствующим Конституции
РФ, в части определения лица, управлявшего транс-
портным средством в состоянии опьянения2. 

Стоит отметить и статистические данные ра-
боты апелляционных и кассационных инстанций су-
дебной системы, согласно которым в большинстве
случаев основанием отмены или изменения вынесен-
ных судебных решений является неверная квалифи-
кация и неоправданно суровое наказание. Так, по
официальным данным Судебного департамента при
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1 Непростой язык закона // URL://https://ceur.ru/news/eksper-
tiza/item359842/
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля
2018 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности
пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с запросом Ивановского област-
ного суда».
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Верховном Суде, за первое полугодие 2019 г. на до-
судебной стадии уголовного судопроизводства, при
производстве следствия и дознания было выявлено
349 нарушения закона. Значительная часть из них
связана с ошибкой квалификации деяния. При рас-
смотрении дела судом и назначении наказания —
373 нарушения3.

Требования определенности, ясности, недву-
смысленности правовых норм и их согласованности
в общей системе правового регулирования, как не-
однократно указывал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, приобретают особую значи-
мость применительно к уголовному законодатель-
ству, являющемуся по своей правовой природе край-
ним (исключительным) средством, с помощью кото-
рого государство реагирует на факты противоправ-
ного поведения в целях охраны общественных отно-
шений, если она не может быть обеспечена должным
образом только с помощью правовых норм иной от-
раслевой принадлежности; в силу этого любое пре-
ступление, а равно наказание за его совершение,
должны быть четко определены в законе, причем
таким образом, чтобы исходя непосредственно из
текста соответствующей нормы — в случае необхо-
димости с помощью толкования, данного ей суда-
ми, — каждый мог предвидеть уголовно-правовые
последствия своих действий (бездействия)4.

В настоящее время совершенствованию законо-
дательства уделяется большое внимание; оно рас-
сматривается как важнейшее условие упрочения
законности и правопорядка, создания прочных
основ нормальной жизнедеятельности. «Корректи-
ровка» закона с помощью толкования приводит к
нарушению принципа стабильности права, что, в
свою очередь, может породить неуверенность в от-
ношениях между людьми и прямые нарушения норм
права. Она не способствует также и воспитанию со-
циума в духе уважения к закону. Суды обязаны при-
менять закон в точном соответствии с его текстом и
смыслом. При этом уголовный закон отличается
гибкостью, что, конечно, неуместно для единствен-
ного источника регулирования уголовно-правовых
отношений. Во многих случаях норма права дает
возможность судье выбрать из ряда возможных то
решение, которое наиболее подходит к обстоятель-
ствам дела в данном жизненном случае, наиболее
верно учитывает особенности индивида и т.п. Сле-
довательно, предписания закона применяются в со-
четании с оперативной самостоятельностью лиц,
толкующих закон, с инициативным учетом ими всех
конкретных обстоятельств дела. В юриспруденции
часто употребляется фраза «суд назначает наказа-

ние, руководствуясь правосознанием», однако раз-
работчики и воплотители судебно-правовой ре-
формы главным регулятором процедуры назначе-
ния наказания посчитали не правосознание, а закон.
Какой закон, таково и правосознание. Основа по-
следнего — знание, понимание закона и уважения к
нему. Но как может идти речь об уважении к закону
и как в связи с этим может должным образом сло-
житься правосознание судьи, если законы, в угоду
сиюминутным политическим и конъюнктурным со-
ображениям или по случайному поводу, могут быть
переписаны, изменены до неузнаваемости или же
вовсе отменены [1, с. 158]?

Правоприменителю необходимо понимать цели
нормативного акта, достижение которых преследо-
вал законодатель изданием нормативного акта.
Если они не выражены в самой норме, то необхо-
димо обратиться к изучению документов, сопут-
ствующих нормотворческому процессу (пояснитель-
ные записки, протоколы заседания органов, зани-
мающихся подготовкой законопроекта, послание
президента и др.), а также путем изучения преам-
булы нормативного акта, вносящего изменения
либо сравнить толкуемый акт с аналогичным ему
отмененным. 

В свою очередь, необходимо создать такой за-
кон, который был бы понятен не только для право-
применителя, но и для социума. ЕСПЧ констатиро-
вал, что «норма не может считаться «законом», если
она не сформулирована с достаточной степенью точ-
ности, позволяющей гражданину сообразовывать с
ней свое поведение: он должен иметь возможность —
пользуясь при необходимости советами — предви-
деть, в разумной применительно к обстоятельствам
степени, последствия, которые может повлечь за
собой данное действие»5. Посредством толкования
следует уяснить содержание правовых норм, но не до-
полнять их по собственному усмотрению, то расши-
ряя границы применения уголовного закона, то
смягчая его действие, тем самым придав ему «неогра-
ниченное число смыслов». На таких позициях стоит и
Конституционный Суд РФ: «правовая определен-
ность как элемент нормативного содержания прин-

3 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Фе-
дерации // URL://http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5083
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г.
№ 8-П «По делу о проверке конституционности положения
части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» //
URL://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77402/
5 Постановление ЕСПЧ от 26 апреля 1979 г. по делу «Санди
Таймс против Соединенного Королевства» (жалоба № 6538/74) //
URL://http://www.echr.ru/documents/doc/2461432/2461432.htm
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ципа правового государства означает, что из сферы
правового регулирования необходимо устранять
двойственные, амбивалентные нормы с неопределен-
ным юридическим смыслом»6; ограничение в консти-
туционно значимых целях прав и свобод человека и
гражданина «должно быть для поддержания право-
вой определенности нормативного регулирования вы-
ражено в федеральном законе ясно, четко и недву-
смысленно»7; равенство граждан может быть обес-
печено лишь при условии единообразного понимания
толкования правовой нормы всеми правопримените-
лями8. Только в тексте нормативно-правового пред-
писания содержатся объективные критерии установ-
ления его действительного смысла.

Толкование норм уголовного закона в процессе
уголовно-правовой квалификации является одной
из наиболее сложных проблем, стоящих перед пра-
воприменителем. Представляется, что для частич-
ного решения данной проблемы законодатель при
разработке изменений УК РФ должен придержи-
ваться следующих правил законодательной техники
по формулированию уголовно-правовых норм: 
1) норма должна быть изложена максимально пол-
но, точно и компактно, по возможности посвящена
одной проблеме, одному вопросу; 2) точными и яс-
ными понятиями должны быть обозначены не толь-
ко признаки основного состава преступления, но и
все квалифицирующие и привилегирующие обстоя-
тельства; 3) каждый применяемый термин должен
иметь одно значение для всех составов преступле-
ния; должны быть исключены неясные и расплывча-
тые термины; 4) при формулировании нормы необ-
ходимо добиваться не только внутренней связи и
взаимозависимости всех частей законодательной
конструкции, но и внешней логики, связи между раз-
личными ее элементами.

Содержание норм, их расположение в УК РФ
нуждается в реформировании; в большей мере это
касается положений Особенной части. Необходимо
систематизировать критерии объединения составов
конкретных преступлений по главам и разделам. Со-
вершенно нецелесообразно располагать однотипные
деяния (убийства, хищения и др.) по всей Особенной
части. Так, большое сомнение вызывает ряд статей,
закрепленных в гл. 22 УК РФ, например, ст. 170 «Ре-
гистрация незаконных сделок с недвижимым имуще-
ством», где наравне с объектом в виде интересов за-
конной экономической деятельности в сфере земель-
ных отношений выступают интересы службы в орга-
нах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях РФ. Логичнее было бы расположение

данного состава преступления в гл. 30 УК РФ. Об
этом недвусмысленно свидетельствует указание на
то, что эти деяния совершены из корыстной или
иной личной заинтересованности должностным
лицом с использованием своего служебного положе-
ния. Также примером может служить ст. 1702 УК РФ
«Внесение заведомо ложных сведений в межевой
план, технический план, акт обследования, проект
межевания земельного участка или земельных уча-
стков либо карту-план территории», содержащую
ответственность за должностные злоупотребления.
Как следствие, такие законодательные решения при-
водят и к ошибкам при назначении наказаний. Уста-
новление места нормы в системе права способствует
определению связей между нормами, а последнее, в
свою очередь, помогает правильному выбору сред-
ства, основания толкования.

Полагаем целесообразным не допускать закреп-
ление в уголовном законе норм, которые полностью
или частично повторяют уже имеющиеся норматив-
ные предписания как в одном нормативном акте,
так и в нормативных актах других отраслей права,
создавая неоправданную, а порой и непреодоли-
мую, конкуренцию правовых норм. Использование
норм разной отраслевой принадлежности влечет
риск произвольного выбора той или иной нормы,
подлежащей применению, в нарушение правил ква-
лификации преступлений, и, как следствие, наруше-
ние принципа справедливости. Прежде всего речь
идет о нормах уголовного и административного
права, предусматривающих ответственность за на-
рушение одних и тех же, но различного рода техни-
ческих правил и иных правил (безопасности, охоты,
ветеринарных и т.д.). Верное толкование норм об
административной ответственности за нарушение
указанных правил требует исключения из содержа-
ния этих норм тех специальных признаков, которые
предусмотрены нормами уголовного права. Для
этого следует сопоставить, сравнить те и другие
нормы и разграничить их признаки. 

К сожалению, приходится констатировать, что в
действующем Уголовном кодексе Российской Феде-
рации имеется много проблем, касающихся законо-
дательной техники, интерпретации правовых норм,
что, в свою очередь, порождает проблемы правопри-
менительной практики.
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6 Определение Конституционного Суда РФ от 17 января 2012 г.
№ 174-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2012. № 4.
7 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 марта
2012 г. № 9-П // СЗ РФ. 2012. № 15. Ст. 181.
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября
2012 г. № 29-П // СЗ РФ. 2012. № 51. Ст. 7323.
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Таким образом, назрела настоятельная необхо-
димость осуществления комплексного исследования
проблем толкования уголовного закона и ограниче-
ния правоприменительного усмотрения. 

В этой связи актуальной видится разработка
Концепции единообразного применения и толкова-
ния уголовного закона, содержащей предложения и
методики осуществления толкования уголовного за-
кона, применяемые в ходе правоприменительной дея-
тельности, в законотворческом процессе и в разра-
ботке разъяснений применения уголовного законо-
дательства Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации. В рамках предлагаемой концепции не-
обходимы выработка методических рекомендаций
по применению норм, содержащих оценочные кри-
терии, подчиненных основополагающим принципам
уголовного права, конкретные параметры синтак-
сиса, которые нельзя будет превышать при разра-
ботке законопроектов, а также определение основ-
ных направлений совершенствования и развития уго-
ловного законодательства в зависимости от этапов
реализации усмотрения. С учетом требований зако-
нодательной техники и правил толкования уголов-
ного закона следует также выявить существующие
формы выражения основания для усмотрения в нор-
мативных установлениях УК РФ; рассмотреть и оп-
ределить степень влияния уголовной политики на за-
конодательное закрепление усмотрения в конструк-
ции уголовно-правовых норм; определить законода-
тельно-технические средства обеспечения усмотрения
в уголовном законодательстве и законности деятель-
ности компетентных органов и должностных лиц,
осуществляющих правоприменение по усмотрению.

Разработка Концепции толкования уголовного
закона будет способствовать правильной квалифи-
кации преступлений, оценке общественной опасно-
сти деяний, формированию материальных и процес-
суальных правовых отношений; ясности смысла уго-
ловно-правовых норм; единообразию и стабильно-
сти юридической практики; внутренней согласован-
ности действующего уголовного законодательства.
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На протяжении всей истории существования че-

ловечества в качестве вида наказания применялась

смертная казнь. С первых дней применения указан-

ного вида наказания на разных этапах развития об-

щества не угасают дискуссии вокруг целесообраз-

ности ее применения. Данная проблема является до-

вольно сложной и многогранной и вызывает проти-

воречия из-за того, что затрагивает политико-пра-

вовые, социально-экономические, морально-рели-

гиозные, культурно-психологические и другие сферы

нашей жизнедеятельности.

«За» и «против» смертной казни высказывались

разные мыслители: Мор, Монтескье, Руссо, Кант, Ге-

гель, Шталь. Они поддерживали применение смерт-

ной казни лишь в отдельных случаях в отношении

лиц, совершивших убийства. Гоббс и Вольтер, на-

оборот, были против такой меры наказания.

Проблема смертной казни являлась также пред-

метом исследования и для современных отечест-

венных и зарубежных юристов, философов, теоло-

гов и психологов. Среди представителей советской

и постсоветской эпохи стран бывшего СССР мож-

но выделить таких правоведов, как Б. Братусь, 

В. Головченко, И. Карпец, О. Клигман, И. Кудряв-

цев, А. Сахаров. Исследователи Н. Ахметшин, 

В. Квашис, А. Михлин, С. Улицкий. Среди зару-

бежных исследователей наибольший вклад в изуче-

ние проблемы смертной казни внесли К. Михара,

К. Филд, Р. Худ и др.

Анализируя аргументы «за» и «против» смерт-

ной казни в современных условиях с учетом истори-

ческого генезиса, необходимо рассмотреть ее с

философско-правовой точки зрения для обоснован-

ности отмены моратория на смертную казнь как ис-
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ключительный вид уголовного наказания в Россий-

ской Федерации. 

Если обратимся к истории развития института

смертной казни, то увидим, что она является одним

из древнейших видов наказания. Сначала смертная

казнь основывалась на принципе талиона, когда

убийство человеком другого человека каралось

смертью убийцы. Кроме того, в то время во многих

социумах действовал принцип кровной мести.

Что касается Древней Руси, существуют так же

различные мнения по поводу истоков применения

смертной казни: «она возникла либо как продолже-

ние обычая кровной мести, либо вследствие визан-

тийского влияния»1.

Если вкратце рассмотреть историю применения

смертной казни в качестве наказания в России, то

следует отметить, что первое упоминание на Руси та-

кого наказания, как смертная казнь датируется еще

996 г. В связи с чем большинство исследователей свя-

зывают это с крещением Киевской Руси Владимиром

Великим. Однако, по сведениям различных источни-

ков, смертная казнь к разбойникам применялась еще

в 930 г.2. Церковь, как носитель христианской веры,

пыталась искоренить кровную месть как пережиток

язычества, следовательно, для этого ей нужна была

новая альтернатива — смертная казнь. При этом

нельзя утверждать, что это ей удалось. В Уставе Яро-

слава Мудрого 1016 г. кровная месть вообще была

санкционирована в систему обычного права как по-

пытка примирить старые обычаи с раннефеодальным

строем. Кровная месть была запрещена только во

время правления сыновей Ярослава Мудрого, в том

числе Всеволода Ярославича (отца Владимира Мо-

номаха). Окончательное законодательное закрепле-

ние смертной казни как наказания за преступления

произошло уже во времена существования Москов-

ского княжества в 1397 г. в Двинской грамоте, ко-

торая полностью заменила устаревшую «Русскую

Правду» Ярослава Мудрого. Псковская судная гра-

мота 1467 г. так же содержала смертную казнь в ка-

честве наказания за отдельные преступления. 

Судебник 1497 г. предусматривал назначение

смертной казни за убийство своего господина и иные

виды убийства, разбой, повторную кражу, государст-

венную измену, иные государственные и религиозные

преступления (например, святотатство), клевету.

Дальнейшее расширение сферы применения смерт-

ной казни произошло в период правления Ивана

Грозного, при котором был принят Судебник 1550 г.

Смертная казнь стала использоваться как один из

наиболее часто встречающихся видов наказания,

причем осуществлявшийся публично и сопровождав-

шийся пытками. По Соборному Уложению 1649 г.

смертной казнью каралось от 54 до 60 преступлений.

Воинскими артикулами (1715 г.) Петра I смертная

казнь устанавливалась за 123 преступления. Впослед-

ствии императрица Елизавета Петровна приостано-

вила исполнение этого вида наказания3. За 20 лет ее

правления, с 1741 по 1761 г., не было исполнено ни

одной смертной казни4. Однако, «закона, уничтожав-

шего смертную казнь, не было издано: вероятно, Ели-

завета боялась увеличить число преступлений, отняв-

ши страх последнего наказания; суды приговаривали

к смерти, но приговоры эти не были приводимы в ис-

полнение, и в народное воспитание вводилось вели-

кое начало»5.

Такое положение сохранялось и при Екатерине II,

однако отказ от применения смертной казни к обще-

уголовным преступлениям не исключал ее примене-

ния в отношении деяний, совершенных против госу-

дарства. Например, в 1775 г., согласно нормам Уло-

жения 1649 г. и Уставов Петра I, были казнены руко-

водители и участники пугачевского восстания6.

При Екатерине II, Павле I, Александре I опять

стали казнить. Однако, возврат к смертной казни вы-

звало осуждение в тогдашнем обществе. Голоса в

пользу отмены смертной казни раздавались в 1824 г.,

впрочем, они не смолкали весь XIX в.

Смертная казнь как вид исключительного нака-

зания предусматривалась также Сводом законов

Российской империи, Уложением о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г. и Уголовным уло-

жением 1903 г.

После Великой октябрьской революции смертная

казнь была отменена II Всероссийским съездом Со-

ветов 28 октября 1917 г. Однако, в связи с принятием

постановления СНК РСФСР «О красном терроре» от

5 сентября 1918 г. смертная казнь была восстанов-

1 URL://https://renfidebun.livejournal.com/90060.html
2 URL://https://ru.wikipedia.org/wiki/
3 Пономарев Н.С. Смертная казнь: от Древней Руси до Рос-
сии: Моногр. М.: Юрлитинформ, 2018. 
4 URL://https://dom-knig.com/read_221382-38
5 URL://https://www.rulit.me/books/tom-22-carstvovanie-impe-
ratricy-elisavety-petrovny-1745-1748gg-read-395845-118.html
6 URL://https://ru.wikipedia.org/wiki/
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лена. Позже данные нормы были включены в Руко-

водящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 17 ян-

варя 1920 г. «Об отмене применения высшей меры на-

казания (расстрела)» смертная казнь вновь отме-

няется. Однако, в последующем, на основании при-

каза Реввоенсовета РСФСР от 4 мая 1920 г. «О рево-

люционных военных трибуналах», революционные

военные трибуналы наделяются правом применения

смертной казни.

В ст. 33 УК РСФСР 1922 г. предусматривалось,

что «по делам, находящимся в производстве револю-

ционных трибуналов, впредь до отмены Всероссий-

ским Центральным Исполнительным Комитетом, в

случаях, когда статьями настоящего Кодекса опре-

делена высшая мера наказания, в качестве таковой

применяется расстрел».

В 1924 г. Постановлением ЦИК СССР были при-

няты «Основные начала уголовного законодатель-

ства СССР и союзных республик», содержащие так

же «Положение о воинских преступлениях» и вклю-

чающие 11 составов преступлений, предусматриваю-

щих высшую меру наказания — расстрел.

В УК РСФСР 1926 г. содержались вдвое меньше

статей, предусматривающих наказание в виде смерт-

ной казни, чем УК РСФСР 1922 г. 

Положение «О воинских преступлениях» от 

27 июля 1927 г. содержало 20 статей со смертной

казнью в качестве наказания. С 13 августа 1930 г.,

затем 27 февраля 1934 г. Положение дополняется по-

становлениями ЦИК и СНК СССР, предусматривав-

шими расстрел за уклонение от призыва по моби-

лизации в ряды красной армии.

Следующим шагом, усиливающим наказание, в

том числе в отношении несовершеннолетних, было

принятие 7 апреля 1935 г. постановления ЦИК и СНК

СССР № 3/598 «О мерах борьбы с преступностью

среди несовершеннолетних», вводившего применение

к несовершеннолетним любых мер уголовного нака-

зания вплоть до смертной казни. Норма о возможно-

сти назначения смертной казни для лиц в возрасте от

12 до 18 лет действовала в СССР с 1935 по 1947 гг. и

с 1950 по 1959 гг.7. 

После завершения ВОВ с целью гуманизации

уголовного наказания в 1947 г. был издан Указ Пре-

зидиума ВС СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене

смертной казни»8, на основании которого было ре-

шено не применять данный вид наказания в мирное

время. Однако, через три года, в январе 1950 г., по

просьбе трудящихся смертная казнь в стране была

восстановлена на основании Указа ПВС СССР от

12 января 1950 г. «О применении смертной казни к

изменникам Родины, шпионам, подрывникам-ди-

версантам». Кроме того, на основании постановле-

ния Политбюро ЦК ВКП(б) (1950) смертная казнь

могла быть применена к лицам, совершившим ука-

занные преступления в период действия запрета

(1947–1950 гг.), т.е. закон действовал с обратной

силой. В последующем указом ПВС СССР от 30 ап-

реля 1954 г. смертная казнь была распространена на

лиц, совершивших умышленное убийство при отяг-

чающих обстоятельствах. 

Следующими Указами ПВС СССР «Об усиле-

нии уголовной ответственности за изнасилование»

от 15 февраля 1962 г. и «Об усилении уголовной от-

ветственности за взяточничество» от 20 февраля

1962 г. восстанавливается высшая мера за изнасило-

вание и взяточничество соответственно, в том числе

за экономические преступления. 

Эти положения были воссозданы в уголовных

кодексах всех союзных республик, в частности в УК

УССР 1960 г.

По официальным данным с 1962 г. и до 1989 г. в

СССР были казнены свыше 24 тыс. человек9.

В постсоветский период развития нашего обще-

ства на пути демократизации существенное влияние

на гуманизацию оказало уголовное законодатель-

ство в части применения смертной казни в качестве

исключительной меры наказания. 

Учитывая общепризнанные принципы междуна-

родного права в области защиты прав и свобод че-

ловека, в ч. 2 ст. 20 новой Конституции РФ была

включена норма, согласно которой «смертная казнь

впредь до ее отмены может устанавливаться феде-

ральным законом в качестве исключительной меры

наказания за особо тяжкие преступления против

жизни при предоставлении обвиняемому права на

рассмотрение его дела судом с участием присяжных

заседателей».

С момента вхождения в Совет Европы 1996 г.

Россия должна была в течение года подписать Ев-
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7 Богомолов А. Цветы смерти // Совершенно секретно. 2014.
№ 6 (301).
8 URL://https://ru.wikipedia.org/wiki/
9 URL://https://news.rambler.ru/community/43019870/?utm_con-
tent=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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ропейскую конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод и ратифицировать не позднее, чем

через три года с момента вступления протокола 

№ 6 Конвенции о защите прав человека и основных

свобод (отменяющего смертную казнь) и установить

со дня вступления мораторий на исполнение смерт-

ных приговоров. 

Запрет на смертную казнь был необходимым

условием вступления России в Совет Европы в 1996 г.

Тем самым, РФ ратифицировала Европейскую Кон-

венцию о защите прав человека и основных свобод.

Следующим шагом на пути защиты прав чело-

века и основных свобод было издание 16 мая 1996 г.

Президентом России Борисом Ельциным указа «О

поэтапном сокращении применения смертной казни

в связи с вхождением России в Совет Европы». 

16 апреля 1997 г. Россия подписала Протокол 

№ 6 к Конвенции о защите прав человека и основных

свобод относительно отмены смертной казни (в мир-

ное время). Несмотря на то, что 6-й протокол так и

не был ратифицирован Россией (единственной из го-

сударств–членов Совета Европы), с этого момента

смертную казнь в России, согласно Венской конвен-

ции, применять запрещено, т.е. был объявлен мора-

торий на ее применение. Причина отказа российских

властей от смертной казни состояла не только в бес-

препятственнои вступлении в Совет Европы и уча-

стии в общеевропейской повестке, но и других фак-

торах, например, смертная казнь уже не находила

одобрения у граждан новой России. По данным оп-

роса ВЦИОМ от 1996 г. лишь треть россиян высту-

пала за сохранение смертного приговора10.

Смертная казнь в различных странах выполня-

лась по-разному: в одних странах смертная казнь

была публичной, пышной и торжественной, а в дру-

гих же наоборот наказание было закрытым или во-

обще было государственной тайной, как, например,

в Советском Союзе. При этом следует отметить, что

в конце XIX — начале XX вв. в Российской империи

смертная казнь исполнялась публично через расстрел

для военных и повешение для граждан. Публичное

исполнение смертной казни было отменено в 1881 г.

Ученым В. Головченко в статье «Смертная казнь:

нравственно-правовые аспекты применения» были

исследованы вопросы смертной казни за времена

Российской империи и Советского Союза.

В начале ХХ в. смертную казнь в Российской им-

перии использовали как орудие борьбы с оппози-

ционными власти силами в обществе. В Советском

Союзе она предусматривалась за государственные и

некоторые другие преступления. 

В настоящее время в действующем УК РФ 1996 г.,

несмотря на мораторий применения высшей меры

наказания, смертная казнь как исключительная мера

наказания предусматривается за следующие пре-

ступления: за убийство при отягчающих обстоятель-

ствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ); посягательство на жизнь

государственного или общественного деятеля (ст. 277

УК РФ); посягательство на жизнь лица, осуществ-

ляющего правосудие или предварительное расследо-

вание (ст. 295 УК РФ); посягательство на жизнь

сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК

РФ); геноцид (ст. 357 УК РФ). 

Сейчас две трети стран мира законодательно

или на практике отказались от применения смерт-

ной казни. Смертную казнь отменили 96 стран; за

все преступления, кроме особых обстоятельств — 

9; высшую меру наказания на практике отменили 

34 страны. Зато в 58 государствах ее решили сохра-

нить, среди которых и РФ. 

В 2019 г. в докладе организации Amnesty Inter-

national, которая ведет учет смертных казней в мире,

было отмечено, что за последние четыре года на-

блюдается тенденция к уменьшению числа казней в

мире. Если в 2015 г. был зафиксирован историче-

ский максимум (с 1989 г.) по количеству официаль-

ных смертных казней — 1634 казни в 25 странах11,

то показатели в 2016 г. изменились в сторону сниже-

ния: по всему миру официально было казнено более

1 тыс. человек12. В 2017 г. в мире было зафиксиро-

вано как минимум 993 казни в 23 странах, что на 4%

меньше, чем в 2016 г. (1032 казней) и на 39% меньше,

чем в 2015 г.13.

На сегодняшний день в мире только в 20 госу-

дарствах продолжается применение смертной казни

в качестве исключительного наказания. Среди них

лидирующие позиции в данном направлении зани-

мают: Китай (точное число казненных неизвестно,

но правозащитники полагают, что счет идет на ты-

сячи), Иран (251), Саудовская Аравия (184), Ирак

10 URL://https://news.rambler.ru/community/43019870/?utm_con-
tent=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
11 URL://https://fishki.net/2301463-smertnaja-kazny-v-cifrah-i-
faktah.html
12 Там же. 
13 Там же.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 106

(не менее 100), Египет (не менее 32)14. Согласно

имеющимся данным, в 20 странах за 2019 г. были

казнены, по меньшей мере, 657 человек15. Это на 5%

меньше, чем в 2018 г. 

Как видно, на лицо тенденция к снижению при-

менения смертной казни. При этом следует отметить,

что, хотя с каждым годом наблюдается снижение

числа стран, практикующих смертную казнь, специа-

листы наблюдают тенденцию к увеличению количе-

ства казненных, а также казней, которые не вносятся

в официальные данные, т.е. проводятся тайные казни. 

Несмотря на то, что в настоящее время в мире

количество стран, которые отказываются от смерт-

ной казни, постоянно увеличивается, на сегодняш-

ний день таких — 102 государства16. Вместе с тем,

наблюдаются и обратные процессы, например, в

2016 г. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган за-

явил, что необходимо заново ввести такой вид на-

казания, как смертная казнь.

Страна постсоветского пространства, где и по

настоящее время применяется высшая мера наказа-

ния в виде смертной казни — это Беларусь, которая

является единственной из государств в Европе и

бывшего СССР, где продолжают казнить людей. 

Что касается Российской Федерации, то со вре-

мен объявления моратория на смертную казнь в

нашем обществе продолжаются споры о ее примене-

нии. И это, прежде всего, было связано со значи-

тельной криминализацией общества, резким ростом

умышленных убийств при отягчающих обстоятель-

ствах. И сторонники, и противники этого вида на-

казания приводят широкий перечень аргументов в

подтверждение своего мнения. 

Например, по результатам опроса, проведенного

Всероссийским центром изучения общественного

мнения в 2010 г., россияне выступали за сохранение

смертной казни, но не из жестокости, а «из милосер-

дия»: они считают пожизненное заключение куда

более строгим наказанием17. 

Данные многих социальных исследований де-

монстрируют, что от 60 до 80% россиян поддержи-

вают применение смертной казни18. 

В апреле 2015 г. Фонд «Общественное мнение»

провел опрос, результаты которого показали, что

60% россиян считают смертную казнь допустимым

наказанием. Согласно результатам исследования,

71% опрошенных считают, что следует казнить тех,

кто совершил сексуальные преступления против не-

совершеннолетних; 57% высказались за это наказа-

ние для убийц; 55% — для террористов; 46% — для

насильников, 34% — для наркоторговцев. Также

среди преступлений, за которые, по мнению рос-

сиян, нужно применять казнь, назвали госизмену

(15%), шпионаж (9%), взяточничество (8%)19.

По данным социологов «Левада-Центра» на на-

чало 2017 г. практически половина россиян высту-

пает за смертную казнь и столько же — против20. 

Из респондентов за и против смертной казни

для обоснования своих выводов приводят соответ-

ствующие аргументы. 

Противники смертной казни в качестве таковых

указывают:

¨ судебные ошибки, в результате которых могут

быть казнены невиновные лица; 

¨ отсутствие превентивного эффекта. Как прави-

ло, на смертную казнь осуждают за убийство, но боль-

шинство убийств совершается в состоянии аффекта;

¨ путем смертной казни государство борется с

последствиями, а не с причинами. Убивая преступ-

ника, государство не борется должным образом с

причинами, которые привели виновного к преступ-

лению (бедность, неравенство и др.); 

¨ смертная казнь является антиправовым актом,

противоречит международным нормам и междуна-

родным обязательствам Российской Федерации. Пра-

во человека на жизнь даже убийц защищается нор-

мами международного права и протоколом № 6 Ев-

ропейской Конвенции по правам человека; 

¨ аморальность экономического аргумента. Эко-

номическая сторона, когда казнить дешевле, чем со-

держать пожизненно осужденного не может быть

аргументом при принятии решения о жизни или

смерти человека; 

¨ смертная казнь является актом дегуманизации

и оказывает нравственно развращающее воздей-

ствие на общество.

Сторонники за применение смертной казни в ка-

честве своих аргументов указывают, что:
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14 URL://https://www.svoboda.org/a/30566223.html
15 URL://https://www.mk.ru/politics/2020/04/21/pravozashhitniki-
obnarodovali-doklad-o-smertnoy-kazni-cifry-udruchayut.html
16 Пономарев Н.С. Указ. соч.
17 Пономарев Н.С. Указ. соч.
18 Таганцев Н.С. Смертная казнь. 2-е. изд. М.: URSS, 2016.
19 URL://https://nstarikov.ru/trebuem-vernut-smertnuyu-kazn-
dlya-te-58809
20 URL://https://zen.yandex.ru/media/expolit/chto-v-rossii-duma-
iut-o-smertnoi-kazni-istoriia-voprosa-5daffdee98fe7900b065f7a2
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¨ смертная казнь есть справедливое возмездие и

является нравственной, если применяется за убийство;

¨ смертная казнь есть гуманный акт, потому что

освобождает преступника от пожизненных, невыно-

симых мучений; 

¨ смертная казнь есть простой и дешевый спо-

соб избавиться от преступника;

¨ смертная казнь приносит благо обществу тем,

что освобождает его от особо опасных преступников;

¨ смертная казнь надежно защищает общество

от самых опасных и неисправных преступников и

является сдерживающим фактором ряда умышлен-

ных преступлений; 

¨ при смертной казни экономятся средства на

содержание пожизненно осужденных. 

По данным ФСИН, в 2018 г. в России насчитыва-

лось 2010 пожизненно осужденных. Ежегодно власти

отчисляют на их содержание около 60 тыс. руб.21, а на

обеспечение продовольствием одного пожизненно

осужденного ежемесячно расходуется 14 тыс. руб.22.

Однако, мы уверены, что ни гуманистические

взгляды, ни полная секретность и молчаливое со-

крытие подобных фактов не могут быть положены

в основу ценности высшей меры наказания. 

На современном этапе система уголовных нака-

заний нашего государства находится на пути совер-

шенствования. После наложения моратория на

смертную казнь на замену ей пришел такой вид на-

казания, как пожизненное лишение свободы. В

стране часто возникает вопрос: «Как наказать пре-

ступника за совершенное тягчайшее преступление,

когда нет целесообразного и адекватного наказания,

которое являлось бы альтернативным смертной

казни»? Проблема заключается в том, что до сих пор

продолжаются дискуссии о том, является наказание

в виде пожизненного лишения свободы достаточной

альтернативой смертной казни. В связи с этим воз-

никает дилемма: можно ограничиться пожизненным

лишением свободы, ввести каторжные работы, как

предлагают отдельные специалисты, или попробо-

вать заново вернуть смертную казнь как наказание

за совершение особо тяжких преступлений, напри-

мер, в отношении террористов и убийц детей. По

мнению ученых ХІХ–ХХ вв. смертная казнь не

только не обеспечивает общественную безопасность

и не предотвращает преступления, но также имеет

определенные негативные стороны, которые отсут-

ствуют у других видов уголовных наказаний.

В частности, ученый А.Ф. Кистяковский считает,

что основным недостатком смертной казни является

то, что она не может исправить личность преступ-

ника и нарушает неотъемлемое право на жизнь, а

также не выполняет возложенную на наказание пре-

вентивную функцию в полной мере23.

Исходя из вышеуказанного, можно сделать

вывод, что в настоящее время единственной альтер-

нативой высшей мере наказания в виде смертной

казни является именно пожизненная изоляция осуж-

денного от окружающего мира. 

Однако, в случае отмены моратория на смертную

казнь, в стране необходимо совершенствовать дея-

тельность органов досудебного и судебного про-

изводства ради проведения качественного, беспри-

страстного досудебного расследования и справедли-

вого и законного судебного разбирательства с целью

исключения случайностей и ошибок, а также про-

цедуру исполнения наказания в виде смертной казни,

дающую возможность осужденным на пересмотр су-

дебных решений с целью исключения судебной ошиб-

ки. Например, в США и Японии осужденные могут

ожидать смертной казни десятилетиями, что дает воз-

можность вернуть дело осужденных на пересмотр для

исключения судебной ошибки.

Таким образом, из вышесказанного следует кон-

статировать, что аргументов «за» и «против» смерт-

ной казни очень много, и поэтому решить, является

ли это целесообразным или нет — очень трудно. С

каждым годом статистика противников и сторонни-

ков решительно меняется. Однако, в последнее время

вопрос смертной казни встает все чаще; часть обще-

ственности все больше поддерживает мнение о том,

что нужно заново ввести смертную казнь как самый

строгий вид наказания для преступников, совершив-

ших преступления в определенных сферах. В связи с

этим, считаем необходимым закрепление на законо-

дательном уровне либо полного запрета на смертную

казнь, либо, напротив, снятие моратория за особо

тяжкие преступления против личности.

21 URL://https://news.rambler.ru/community/43019870/?utm_con-
tent=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
22 URL://https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-tse-
lesoobraznost-primeneniya-mer-nakazaniya-v-vide-pozhiznen-
nogo-lisheniya-svobody/viewer
23 Кестлер А., Камю А. Размышления о смертной казни:
введ. и очерк «Смерт. казнь во Франции» Жана Блок-Ми-
шеля / Пер. с фр. А.И. Любжина, П.И. Проничева. М.: Прак-
сис, 2003.
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Предупреждение преступлений является одним

из наиболее эффективных направлений поддержания

правопорядка в обществе и позитивного изменения

криминальной ситуации в стране. Однако, до 2016 г.

в Российской Федерации отсутствовал единый спе-

циальный нормативный правовой акт, который оп-

ределял бы основы профилактики правонарушений

и преступлений. Необходимость принятия такого за-

кона назрела уже давно, поскольку нормы, регламен-

тирующие деятельность различных субъектов, уча-

ствующих в профилактике преступлений и правона-

рушений, содержались в нормативных правовых

актах различного уровня и регулировали различные

сферы общественных отношений. 

Такое положение создавало определенные труд-

ности в реализации профилактической деятельности.

Разработка Федерального закона «Об основах си-

стемы профилактики правонарушений в Российской
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Федерации» велась на протяжении нескольких лет.

Так, в 2013 г. МВД России был подготовлен и на-

правлен Правительству Российской Федерации для

последующего внесения в Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации про-

ект данного нормативного правового акта. После

корректировки и уточнения отдельных положений,

Президентом Российской Федерации 23 июня 2016 г.

был подписан Федеральный закон № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в

Российской Федерации», который вступил в силу 

22 сентября 2016 г.

Данный нормативный правовой акт регламенти-

рует основные принципы и задачи профилактики

правонарушений, направления деятельности субъек-

тов профилактики правонарушений и пути их реали-

зации, полномочия федеральных органов исполни-

тельной власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации в сфере профилак-

тики правонарушений, права органов местного са-

моуправления в сфере профилактики правонару-

шений, права организаций и граждан, принимающих

участие в профилактике правонарушений, виды и

формы профилактики правонарушений, а также ор-

ганизационные основы функционирования системы

профилактики правонарушений.

В ст. 1 Федерального закона № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в

Российской Федерации» закреплено определение

профилактики правонарушений как совокупности

мер социального, правового, организационного, ин-

формационного и иного характера, направленных

на выявление и устранение причин и условий, спо-

собствующих совершению правонарушений, а также

на оказание воспитательного воздействия на лиц в

целях недопущения совершения правонарушений

или антиобщественного поведения. 

Федеральный закон позволяет решать задачи

профилактики правонарушений с наименьшими из-

держками для общества за счет применения гуман-

ных способов воздействия, без излишнего включения

в этот процесс механизма уголовной юстиции, в том

числе уголовного наказания.

Помимо мероприятий, уже осуществляемых пра-

воохранительными органами и другими специ-

альными субъектами, предлагаемая федеральная

система профилактики правонарушений направ-

лена на пропаганду жизненных ценностей, матери-

альную, психологическую и иную адаптационную

поддержку по отношению к лицам, оказавшимся в

трудной жизненной ситуации или находящимся в со-

циально опасном положении.

В соответствии с законом профилактика право-

нарушений подразделяется на два вида — общую и

индивидуальную. 

При этом общая профилактика направлена на: 

¨ выявление и устранение причин, порождаю-

щих правонарушения; 

¨ выявление и устранение условий, способствую-

щих совершению правонарушений или облегчаю-

щих их совершение;

¨ повышение уровня правовой грамотности и

развитие правосознания граждан. 

Индивидуальная профилактика направлена на:

¨ оказание воспитательного воздействия на лиц,

указанных в ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 182-ФЗ,

а именно:

1) безнадзорных и беспризорных несовершенно-

летних; 

2) лиц, отбывающих уголовное наказание, не

связанное с лишением свободы; 

3) лиц, занимающихся бродяжничеством и по-

прошайничеством; 

4) несовершеннолетних, подвергнутых принуди-

тельным мерам воспитательного воздействия; 

5) лиц без определенного места жительства; 

6) других категорий лиц, предусмотренных за-

конодательством РФ, в том числе лиц, прошедших

курс лечения от наркомании, алкоголизма и токси-

комании и реабилитацию, а также лиц, не способ-

ных самостоятельно обеспечить свою безопасность,

с их согласия. 

¨ устранение факторов, отрицательно влияю-

щих на их поведение; 

¨ оказание помощи лицам, пострадавшим от

правонарушений или подверженным риску стать та-

ковыми.

Закон предусматривает десять форм профилакти-

ческого воздействия, которые можно разделить на

две группы: общие, которые могут быть реализованы

любым субъектом профилактики;  специальные, ко-

торые в пределах установленной компетенции вправе

осуществлять должностные лица органов прокура-

туры Российской Федерации, следственных органов

Следственного комитета Российской Федерации, ор-

ганов внутренних дел, органов федеральной службы
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безопасности, органов уголовно-исполнительной си-

стемы и иных государственных органов, если такое

право им предоставлено законодательством Россий-

ской Федерации.

К общим формам относятся: 

1) правовое просвещение и правовое информи-

рование; 

2) социальная адаптация; 

3) ресоциализация; 

4) социальная реабилитация; 

5) помощь лицам, пострадавшим от правонару-

шений или подверженным риску стать таковыми. 

К специальным формам Федеральный закон 

№ 182-ФЗ относит следующие: 

1) профилактическая беседа; 

2) объявление официального предостережения

(предупреждения) о недопустимости действий, соз-

дающих условия для совершения правонарушений,

либо недопустимости продолжения антиобществен-

ного поведения; 

3) профилактический учет; 

4) внесение представления об устранении при-

чин и условий, способствующих совершению право-

нарушения; 

5) профилактический надзор.

Как видим, одной из форм профилактического

воздействия, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики

правонарушений в Российской Федерации», является

проведение профилактической беседы в целях оказа-

ния воспитательного воздействия на профилактируе-

мых лиц. Необходимо отметить, что это одна из

самых распространенных форм профилактического

воздействия, осуществляемая органами внутренних

дел, но при этом до сих пор не принят нормативный

правовой акт, регламентирующий особенности и ме-

тодику ее проведения, поэтому особенное значение

в этой ситуации приобретают методические реко-

мендации, разработанные учеными, исследующими

проблемы, возникающие при проведении индивиду-

альной профилактической работы.

В настоящее время работа по методическому

обеспечению профилактической деятельности орга-

нов внутренних дел получила новое развитие. Ка-

федра криминологии Московского университета

МВД России имени В.Я. Кикотя, по заявке ГУОООП

МВД России, разработала методические рекоменда-

ции по проведению участковым уполномоченным

полиции профилактической беседы, в которых рас-

крыты особенности и методика ее проведения в за-

висимости от категории профилактируемых лиц и

этапа профилактического воздействия на них. Пред-

ставим основные положения данной работы. 

Профилактическая беседа рассматривается как

самостоятельная форма индивидуальной профилак-

тики преступлений в деятельности органов внутрен-

них дел. На практике ее использование дает большой

эффект во взаимодействии с иными формами профи-

лактического воздействия, установленными ст. 17 Фе-

дерального закона РФ от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ

«Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации», а также методами

общей профилактики, предусмотренными ст. 15 того

же закона. Полномочия должностных лиц органов

внутренних дел в области индивидуальной профи-

лактики предусмотрены ведомственными актами

МВД России.

В соответствии с Федеральными законами «О

полиции», «Об основах системы профилактики пра-

вонарушений в Российской Федерации», «Об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобожденными

из мест лишения свободы» в порядке, определенном

ведомственными нормативными актами МВД Рос-

сии, участковый уполномоченный полиции прово-

дит индивидуальную профилактическую работу с

категорией лиц, состоящих на профилактическом

учете органов внутренних дел в целях предупрежде-

ния противоправного поведения.

Профилактическая беседа проводится с лицами,

от которых можно ожидать совершения преступле-

ний и административных правонарушений: состоя-

щими на профилактическом учете, а также с теми

лицами, в отношении которых имеются сведения об

антиобщественном поведении, задокументирован-

ные в установленном порядке.

Суть профилактической беседы состоит в уст-

ном разъяснении профилактируемому, в отношении

которого применяется эта мера, о правовой и мо-

ральной ответственности перед обществом и госу-

дарством за социальные последствия продолжения

антиобщественного поведения. 

Основная задача профилактической беседы —

оказание непосредственного воспитательного воз-

действия на конкретное лицо для изменения его про-

тивоправного подведения. Одновременно, беседа

используется как средство информационного обес-
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печения профилактической работы и контроля за

поведением профилактируемого.

Предварительная беседа проводится при поста-

новке лица на профилактический учет. Для усиле-

ния воспитательного воздействия она проводится в

помещении субъекта профилактики. Лучше прово-

дить ознакомительную беседу в индивидуальном

порядке, без приглашения других лиц.

Накануне проведения данного мероприятия

определяются план беседы и вопросы, которые не-

обходимо разрешить в ее процессе. 

Перед началом профилактической беседы уча-

стковый уполномоченный полиции должен предста-

виться, убедиться в наличии правовых оснований

для проведения данного мероприятия, установить

личность профилактируемого и объяснить ему при-

чину или повод проведения беседы.

От содержания первичной беседы во многом за-

висит ход дальнейшей воспитательной работы с

профилактируемым. Психологическая атмосфера

предварительной беседы, ее тон должны отражать

общую линию индивидуальной профилактической

работы — сочетание доброжелательности, заинте-

ресованности в судьбе профилактируемого с требо-

вательностью к нему, его поведению. Поэтому для

того, чтобы эта беседа была эффективной и пред-

метной, необходимо собрать как можно больше ин-

формации о самом профилактируемом лице, его

поведении, окружении, связях. 

Если беседа проводится в отношении лиц, осво-

божденных из мест лишения свободы, то при прове-

дении профилактической работы перед органами

внутренних дел стоит задача закрепить положитель-

ные результаты воздействия на профилактируе-

мого, если они были достигнуты в исправительном

учреждении, а также получить дополнительные све-

дения, характеризующие его личность и особенно-

сти поведения. Для этого изучается информация,

поступившая из исправительных учреждений, в ко-

торых профилактируемый отбывал наказание, его

преступная деятельность в прошлом, поведение в

настоящее время и т.д. 

Предупредительная беседа проводится либо во

всех случаях при наличии антиобщественного пове-

дения лица, взятого на профилактический учет, либо

без каких-либо внешних поводов, т.е. в порядке по-

вседневной работы. Основная задача предупреди-

тельной беседы — оказание непосредственного вос-

питательного воздействия на профилактируемого в

целях контроля его поведения, а также информа-

ционного обеспечения оценки происходящих изме-

нений и своевременной корректировки применяемых

мер индивидуальной профилактики. Если профилак-

тируемый ведет антиобщественный образ жизни, ему

необходимо дать понять, что данное поведение не-

допустимо и его продолжение может повлечь за

собой не только усиление надзора полиции до тех

пор, пока не произойдут изменения в лучшую сто-

рону, но применение в случаях, предусмотренных за-

коном, мер принуждения.

Воспитательная беседа по цели, основному со-

держанию, способам воздействия близка к предупре-

дительной беседе. Пути воздействия на сознание,

чувства и волю профилактируемого, используемые

в ходе предупредительных и воспитательных бесед

во многом сходны. Однако, воспитательные беседы

проводятся, как правило, и в неофициальной обста-

новке, чаще всего с участием представителей обще-

ственности, по месту жительства, учебы или работы

профилактируемого.

Содержание профилактической беседы опреде-

ляется исходя из правового положения и оценки про-

тивоправного поведения профилактируемого лица, а

также результатов прогнозирования его изменений.

Исходя из направленности беседы и ее значения

в решении задачи сознательного недопущения про-

филактируемым правонарушений, она должна отве-

чать основным педагогическим требованиям, к ко-

торым относятся: приоритет метода убеждения

перед методом принуждения, использование поло-

жительных примеров, стимулирование и закрепле-

ние правопослушного поведения и др. Однако, на

первоначальном этапе воздействия на лиц, состоя-

щих на учете, при совершении ими правонарушения,

наряду с беседой, в соответствии с законом, должны

применяться меры принуждения, стимулирующие

правопослушное поведение.

Профилактическую беседу следует проводить

систематически, а также при возникновении ситуа-

ции, требующей ее незамедлительного проведения.

Результаты беседы участковый уполномоченный по-

лиции фиксирует в установленном порядке, что поз-

воляет отслеживать изменения в поведении профи-

лактируемого. 

Беседу не рекомендуется сводить к назиданиям

и угрозам, но при этом необходимо указать на нега-
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тивные последствия антиобщественного поведения.

В процессе беседы важно сформировать у профилак-

тируемого правильное критическое представление о

своем поведении и направить его на правопослуш-

ный путь. При необходимости следует помочь сове-

том в преодолении сложных жизненных проблем,

проявив доброжелательность и, одновременно, тре-

бовательность к поведению профилактируемого.

В ходе профилактической беседы для установле-

ния психологического контакта полезно проявить ин-

терес к состоянию здоровья, материальному положе-

нию, жилищно-бытовым условиям, профессиональ-

ным занятиям, положительному жизненному опыту,

взаимоотношениям с окружающими и другим сторо-

нам жизни профилактируемого. Это не только помо-

жет получить сведения, необходимые для правильной

организации индивидуально-профилактической ра-

боты, но и будет способствовать искренности профи-

лактируемого, повышению его восприимчивости к

советам, пожеланиям, предложениям и требованиям,

а также снижению возможной настороженности, не-

доверия по отношению к сотруднику полиции.

Содержание, направленность и стиль профилак-

тической беседы определяются также с учетом инди-

видуально-психологических особенностей личности

профилактируемого, его нравственного состояния

возраста, уровня образования, жизненных планов и

намерений, взаимоотношений с окружающими, дру-

гих поводов для проведения бесед и конкретных об-

стоятельств. Профилактическую беседу нельзя сво-

дить к общим призывам и абстрактным пожеланиям.

Она должна быть целенаправленной и конкретной,

основываться на убедительных фактах и аргументах.

Беседу необходимо вести вежливо, тактично, терпе-

ливо, в доброжелательном тоне, с соблюдением тре-

бований педагогического такта.

В профилактической беседе с правонарушителем

следует стремиться к тому, чтобы сформировать пра-

вильное понимание общественной опасности и вреда

его противоправных и иных антиобщественных дей-

ствий, и на этой основе вызвать у него моральное

осуждение собственного антиобщественного поведе-

ния, а также убедить его в том, что при соответствую-

щих усилиях можно избавиться от извращенных

потребностей, антисоциальных взглядов и интересов,

вредных привычек.

Особенно внимательно следует отнестись к за-

явлениям профилактируемого об имеющихся у него

трудностях в решении вопросов жизненного устрой-

ства. Профилактируемого по возможности следует

проинформировать о возможности получения по-

мощи в государственных и негосударственных не-

коммерческих организациях, общественных объеди-

нениях (органы социальной помощи и защиты насе-

ления, благотворительные организации, кризисные

центры, биржи труда и т.д.), и, вместе с тем, подчерк-

нуть, что преодоление семейных, бытовых и иных

трудностей, разрешение конфликтов, в которые во-

влечен профилактируемый, во многом зависит от

него самого, от его желания исправить свое поведе-

ние, отказаться от вредных привычек, пересмотреть

свои взгляды, изменить отношение к окружающим.

Меры помощи, которые могут быть оказаны го-

сударственными органами, а также общественными

объединениями и благотворительными организа-

циями, в сочетании с профилактической беседой,

как правило, являются одними из самых эффектив-

ных в профилактической деятельности органов

внутренних дел. Сотрудники органов внутренних

дел по возможности разъясняют действующее зако-

нодательство и предоставляют информацию по во-

просам трудового устройства, улучшения бытовых

условий, поступления на учебу, организации полез-

ного досуга, установления социально-полезных кон-

тактов, планирования денежных расходов, выбора

жизненных целей и т.д. 

Специфической формой воспитательного воз-

действия в процессе беседы является помощь род-

ственников, знакомых, сослуживцев, представителей

общественности, которые могут сделать профилак-

тическую беседу более убедительной. Поэтому важ-

но правильно использовать помощь тех лиц, кото-

рые могут и готовы положительно влиять на про-

филактируемого в неформальном окружении и

нейтрализовать или устранить отрицательное влия-

ние на него. 

Например, целесообразно использовать помощь

лиц, положительно влияющих на поведение профи-

лактируемых при применении такой формы непо-

средственного воспитательного воздействия, как вов-

лечение профилактируемых в социально-полезное за-

нятие трудового, общественного, спортивного, само-

деятельного и иного характера. Также можно одно-

временно использовать при этом и возможности об-

щественных объединений, организаций и предприя-

тий социальной направленности.
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Особое внимание в процессе индивидуальной

профилактической работы уделяется изучению лич-

ности и условий жизнедеятельности профилактируе-

мого. В процессе личного общения при любом виде

беседы с профилактируемым или его родственни-

ками и сослуживцами участковый уполномоченный

полиции уточняет, дополняет, проверяет имеющиеся

сведения о нем (жизненный опыт, специальность,

производственная квалификация, потребности, ин-

тересы, мотивы поведения, черты характера, уровень

интеллектуального развития, способности и т.д.), о

его ближайшем окружении (особенности отношений

в семейно-бытовой сфере, на работе, с кем проводит

досуг, выявляются лица, которые могут оказывать

положительное или отрицательное влияние на про-

филактируемого и т.д.), об условиях жизни (матери-

альное обеспечение, жилищные условия и т.д.), о

жизненных планах и намерениях и т.п.

Таким образом, профилактическая беседа яв-

ляется наиболее универсальной и эффективной фор-

мой проведения индивидуальной профилактической

работы с лицами, состоящими на учете в органах

внутренних дел, содержание которой определяется

исходя из особенностей личности профилактируе-

мого лица, его поведения и целей проведения инди-

видуальной профилактической работы. 
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Условное осуждение к лишению свободы (ст. 73

УК РФ) традиционно широко применяется в отече-

ственной судебной практике. Стабильно опережая

до 2013 г. реальное лишение свободы (по итогам

2012 г. удельный вес последнего составил 27,9%, а

условного осуждения 30%), условное осуждение к

лишению свободы, начиная с 2013 г., также ста-

бильно занимает второе место в структуре мер уго-

ловно-правового характера, применяемых судами

при постановлении обвинительного приговора суда:

2013 г. — 27,4%; лишение свободы — 28,5%; 2014 г. —

27,5 и 29,1%; 2016 г. — 25,0 и 27,5%; 2018 г. — 25,7 и

28,5%; 2019 г. — 26,3 и 29,3%, соответственно. Вме-

сте с тем, официальная судебная статистика свиде-

тельствует и о том, что в отношении более чем поло-

вины условно осужденных к лишению свободы уго-

ловно-исполнительными инспекциями страны еже-

годно вносятся в суды представления о продлении

условного осуждения или его отмене по основа-

ниям, предусмотренным в ч. 2, 21, 3, 4 ст. 74 УК РФ1.

При этом обращает на себя внимание и весьма вы-

сокий показатель удовлетворения судом таких пред-

ставлений: в рассматриваемый период он составлял

от 74,3 до 79%. По данным И.С. Дроздова, именно

осужденные условно проявляют наибольшую кри-

минальную активность в период постановки и на-

хождения на учете в уголовно-исполнительной инс-

пекции, а также в течение года после снятия с такого

учета. При этом средний уровень их совокупного
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криминологического рецидива в указанный период

составляет около 40% [3, с. 9–10].

Среди специалистов, уделивших внимание иссле-

дованию условного осуждения, по нашим сведениям,

нет ни одного, кто бы не предлагал реформирование

этого института в целом либо отдельных его элемен-

тов. Однако, учитывая практику применения услов-

ного осуждения, в том числе названные выше показа-

тели, на наш взгляд, первостепенное внимание должно

быть уделено вопросу обоснованности и в этой связи

избирательности применения этой меры уголовно-

правового характера. Как представляется, именно от-

сюда — от стадии назначения условного осуждения —

проистекают основные проблемы условного осужде-

ния, включая невысокую степень его исполнимости. 

Практически все специалисты обращают внима-

ние на очевидное несоответствие весьма невысокой

степени карательного содержания испытательного

срока назначенному виду и сроку наказания, которое

чаще всего и применяется при условном осуждении —

лишению свободы. Причем, «бросается в глаза» не

столько вид наказания, назначенный и реально неис-

полняемый в этом случае, а его максимально возмож-

ный срок — до восьми лет (ч. 1 ст. 73 УК РФ). В свете

этого правила на второй план отходят даже те ограни-

чения в применении условного осуждения, предусмот-

ренные п. «а–в» ч. 1 ст. 73 УК РФ. Конечно же, труд-

нообъяснима с точки зрения принципа справедли-

вости и практика, при которой наибольший удельный

вес условного осуждения к наказанию в виде лишения

свободы приходится на тяжкие преступления, при

осуждении за которые применение ст. 73 УК РФ, ка-

залось бы, должно носить исключительный характер.

В ситуации, когда закон не предусматривает по су-

ществу никаких формальных требований, на основе

которых должен формироваться вывод суда о возмож-

ности исправления осужденного без реального отбы-

вания наказания, необходимость в их наличии особен-

но очевидна, когда речь идет об условном осуждении

к лишению свободы на срок свыше трех лет. Наказание

меньшего срока данного вида обычно называется спе-

циалистами в качестве предельного для применения

условного осуждения без каких-либо дополнительных

формальных требований. В конкретных видах (катего-

риях) преступлений «просматривается» наказание в

виде лишения свободы на срок до шести лет, например,

в ст. 78 УК Республики Беларусь, где при этом выдви-

гается еще и условие совершения преступления впер-

вые. Пятью годами лишения свободы ограничено ос-

вобождение от наказания с применением пробацион-

ного надзора по УК Кыргызской Республики (ст. 83).

В стремлении установить разумные границы пре-

дельного срока лишения свободы, допускающие при-

менение условного осуждения, В.М. Степашин пра-

вильно пишет о том, что обоснованность условного

осуждения должна определяться, прежде всего, отно-

сительно невысокой общественной опасностью пре-

ступника и совершенного им преступления, соответст-

вующей границам, определяющим категорию пре-

ступлений небольшой тяжести, т.е. трем годам лише-

ния свободы при совершении умышленных и пяти —

неосторожных преступлений [5, с. 25–26]. Однако, оте-

чественный законодатель, однажды отказавшийся от

того, чтобы считать условное осуждение альтернати-

вой кратким срокам лишения свободы, вряд ли от-

кликнется на данное предложение, учитывая к тому

же четко выраженную в последние годы устремлен-

ность уголовной политики к ограничению количества

реально лишенных свободы на этапе постановления

обвинительного приговора суда. В такой ситуации

можно поступить несколько иначе: возродить прак-

тику применения условного осуждения в зависимости

от факта совершения преступления впервые, которая

была предусмотрена и в Руководящих началах по уго-

ловному праву РСФСР 1919 г. (ст. 26), и в УК РСФСР

1922 г. (ст. 362). Правда, в отличие от прежнего уго-

ловного законодательства, в условиях современных

российских реалий в зависимость от факта соверше-

ния преступления первый раз в жизни следует поста-

вить применение не в целом условного осуждения, а

лишь при сроках лишения свободы более трех лет (се-

годня — до восьми лет лишения свободы). 

Это или подобные ему решения ограничат приме-

нение условного осуждения к лишению свободы, но,

как представляется, они сделают более избиратель-

ным назначение этой меры в зависимости от обстоя-

тельств, характеризующих личность подсудимого, а

потому и с более ожидаемым положительным резуль-

татом. Заметим также, что предложения об ограниче-

нии применения условного осуждения только к ли-

цам, совершившим преступление впервые, равно как

и с учетом при этом категорий совершенного преступ-

ления (в период действия УК РСФСР 1960 г. — сте-

пени общественной опасности), уже высказывались в

специальной литературе, хотя и в несколько ином

контексте [1, с. 7; 2, с. 14; 4, с. 126].
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В настоящее время в доктрине международного

права многих государств мира, в том числе и Россий-

ской Федерации, прочно укрепилось понимание то-

го, что термином «имплементация» обозначается

реализация международных договоров. В современ-

ном русском языке синонимами слова «имплемента-

ция» являются существительные «исполнение», «воп-

лощение», «реализация». Таким образом, имплемен-

тация представляет собой деятельность уполномо-

ченных государством органов государственной влас-

ти по воплощению в жизнь обязательств, принятых

на себя Российской Федерацией фактом ратифика-

ции международного договора. 

Вместе с тем, имплементация — это есть вопло-

щение международно-правовых норм в националь-

ное законодательство, что невозможно даже оспари-

вать, а не то, что отрицать [1, с. 126–128].

По мнению О.И. Тиунова, имплементация меж-

дународных договоров понимается в широком и

узком значениях. В широком смысле слова имплемен-

тация означает практическое осуществление работы

по совершенствованию действующего законодатель-

ства, что предполагает как создание новых правовых

норм, так и принятие организационно-распоряди-

тельных мер, которые государство должно принять.

В узком смысле слова имплементация предполагает

Для цитирования: Староверов А.В. Понятие имплементации и введение в законодательство Российской Федерации междуна-
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исполнение государством обязанности непременно

осуществить ряд внутригосударственных мер, на-

правленных на создание и обеспечение исполнения

правовых механизмов реализации норм, установлен-

ных международным правом [8, с. 165–172]. 

Точка зрения, что имплементацию следует рас-

сматривать применительно к сфере международных

и внутригосударственных отношений, является тра-

диционной. При этом мнение, что внутригосударст-

венная сфера при реализации норм международно-

правовых актов является главенствующей, является

традиционной. Вместе с тем, значение этапов разра-

ботки проекта, заключения международного дого-

вора и других стадий договорного процесса такая

оценка имплементации, как одной из стадий ни-

сколько его не снижает. Г.И. Курдюков по этому во-

просу пишет, что цель получения значимого со-

циального результата не может быть достигнута без

реализации международно-правовых норм, являю-

щихся, по сути, средством его достижения [3, с. 61].

Л.Х. Мингазов полагает, что реализация междуна-

родно-правовых норм является одним из основных

условий эффективности международно-правовых

принципов и норм [4, с. 155].

Базовым международно-правовым актом, регу-

лирующим международно-договорной процесс, яв-

ляется Венская конвенция о праве международных

договоров 1969 г.1. Несмотря на то, что в ней вопросы

реализации международных договоров подробно не

регулируются, некоторые важные положения, отно-

сящиеся к их выполнению, все же есть. Например, в

ст. 26 Венской конвенции закреплено положение, со-

гласно которому участники каждого находящегося в

действии международного договора обязаны добро-

совестно выполнять его положения, какими бы они

не были, а ст. 27 предусмотрена неправомерность не-

выполнения условий международного договора

ссылками на нормы внутринационального законода-

тельства. Соблюдение данного положения предпола-

гает приведение национального законодательства в

соответствие с договорными обязательствами прак-

тически сразу со вступлением соответствующего до-

говора в силу.

В настоящее время субъекты внутригосударст-

венных отношений принимают все более и более ак-

тивное участие в договорном процессе, а их интересы

все более полно учитываются при разработке про-

ектов международных договоров. Вместе с тем, хотя

юридические лица и граждане пусть и опосредовано,

но все-таки принимают участие в реализации между-

народных обязательств, они все же не приобретают

международной правосубъектности, а продолжают

оставаться субъектами внутригосударственного пра-

ва. Юридическую ответственность за невыполнение,

либо ненадлежащее выполнение положений между-

народного договора несет государство. 

Таким образом, международный договор являет-

ся правовым актом, на основе которого возникают

как международные, так внутригосударственные

правоотношения, в том числе и связанные с торгов-

лей людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Проблема торговли людьми, как было сказано

выше, стала актуальной еще в античные времена.

Вместе с тем, только в первое десятилетие XXI в.

было сформулировано согласованное большинством

государств мира определение торговли людьми, даю-

щее возможность проводить линию, отграничиваю-

щую объективную сторону данного преступного

деяния от объективной стороны смежных с торгов-

лей людьми составов преступлений.

Указанное определение приводится в Протоколе

о предупреждении и пресечении торговли людьми,

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,

дополняющем Конвенцию ООН против транснацио-

нальной организованной преступности2.

В определении того, что представляет собой тор-

говля людьми, закрепленном в Палермском прото-

коле, нет указания, согласно которому она обязатель-

но должна совершаться с участием членов трансна-

циональной организованной преступной группы. От-

сутствует также и указание на то, что при формули-

ровании или корректировании состава преступления,

устанавливающего уголовную ответственность за со-

вершение факта торговли людьми, государствам сле-

дует использовать данное определение в качестве

стандартного.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации правовые принципы и нормы, обще-

№ 1 / 2021

1 Венская Конвенция о праве международных договоров (за-
ключена в Вене 23 мая 1969 г.) // Сборник международных до-
говоров СССР. Вып. XLII. 1988 (далее — Венская конвенция).
2 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняю-
щем Конвенцию ООН против транснациональной организо-
ванной преступности // Бюллетень международных договоров.
2005. № 2. С. 46–55. Протокол от имени Российской Федерации
подписан 12 декабря 2000 г. в г. Палермо (далее — Палермский
протокол).
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признанные на мировом уровне, считаются элемен-

том ее правовой системы.

Вместе с тем, наряду с общей инкорпорацией

международно-правовых норм в законодательство

Российской Федерации допускается, при наличии

целесообразности, и прямое включение в него меж-

дународно-правовых норм [9, с. 467]. 

Данной точки зрения придерживается и Верхов-

ный Суд Российской Федерации. Так, в постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами

общей юрисдикции общепризнанных принципов и

норм международного права и международных до-

говоров Российской Федерации»3 указывается на не-

возможность непосредственного применения судами

РФ международных договоров, несмотря на то, что

в них даются признаки составов преступлений.

Российская Федерация должна выполнять взятые

на себя обязательства, предусмотренные таким дого-

вором, посредством введения в национальное уго-

ловное законодательство соответствующей статьи,

устанавливающей ответственность за совершение об-

щественного опасного деяния.

Согласно ст. 5 Палермского протокола госу-

дарства–участники ООН обязаны криминализовать

торговлю людьми, введя в свое национальное зако-

нодательство соответствующую статью.

Российская Федерации сделала это посредством

введения в УК РФ Федеральным законом от 8 де-

кабря 2003 г. № 162-ФЗ отдельной статьи, а именно

ст. 127.1 УК РФ. При этом состав торговли людьми

в ней изложен с явным учетом формулировок Па-

лермского договора, ранее ратифицированного Рос-

сийской Федерацией без каких-либо оговорок, но не

один в один с ними. 

В силу того, что норма международного договора

является внешним выражением согласованной воли

государств, возможно отступление от абсолютно точ-

ного воспроизведения его формулировок в тексте на-

ционального законодательного акта [10, с. 188]. 

Признаки состава преступления, которые госу-

дарства договорились отразить в своем националь-

ном законодательстве, могут детализироваться и

дополняться при имплементации в него междуна-

родно-правовых норм. 

Закрепив в своем законодательстве в соответ-

ствии с Палермским договором то, что торговля

людьми не является преступным деянием, если совер-

шается без цели их эксплуатации, российский зако-

нодатель на несколько лет фактически его декрими-

нализировал. Так, известны случаи, когда продажа

матерью своего ребенка не квалифицировалась как

торговля людьми, поскольку совершалась без цели

его эксплуатации [2, с. 110]. Так, купля — продажи

новорожденного ребенка до конца 2008 г. не образо-

вывала состава торговли людьми. 

В 2019 г. получили широкую огласку материалы

уголовного дела, возбужденного против гражданки

Л., которая обвинялась в совершении преступлений,

предусмотренных ч. 3 ст. 327 («Подделка докумен-

тов») и ч. 1 ст. 330 («Самоуправство») УК РФ. Граж-

данка Л. покупала новорожденных детей, от которых

отказались родители, и продавала их супружеским

парам из Германии, которые не могли по медицин-

ским показаниям иметь своих детей. Обвиняемой в

конечном итоге также было вменено совершение пре-

ступления, предусмотренного ст. 126 («Похищение

человека») УК РФ. Обвинение по ст. 152 («Торговля

несовершеннолетними») УК РФ гражданке Л. предъ-

явлено так и не было, поскольку покупала и прода-

вала она детей без цели их эксплуатации4.

Ситуация была приведена в нормальное состоя-

ние внесением в диспозицию ч. 1 ст. 127.1 УК РФ по-

ложения, согласно которому любая сделка имущест-

венного характера, предметом которой стал человек

вне зависимости от цели ее осуществления, является

преступной.

Данную точку зрения Верховный Суд Россий-

ской Федерации считает единственно верной, что

однозначно вытекает из содержания п. 12 постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря

2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похи-

щении человека, незаконном лишении свободы и

торговле людьми»5.

Термин «торговля детьми» в законодательстве

Российской Федерации заново появился со вступле-

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного права и меж-
дународных договоров Российской Федерации» (в ред. от 
5 марта 2013 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2003. № 12.
4 Жительницу Новосибирска осудили за подделку докумен-
тов для вывоза детей из страны [Электронный ресурс] //
URL://https://tayga.info/149729
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря
2019 г. № 58 «О судебной практике по делам о похищении че-
ловека, незаконном лишении свободы и торговле людьми» //
Российская газета. 2019, 31 дек. 
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нием в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в целях

предупреждения торговли детьми, их эксплуатации,

детской проституции, а также деятельности, связан-

ной с изготовлением и оборотом материалов или

предметов с порнографическими изображениями не-

совершеннолетних»6.

Согласно данному закону торговля детьми со-

стоит не только в совершении любой сделки, предме-

том которой выступает несовершеннолетний, но и в

склонении его к тому, чтобы он согласился на свою

эксплуатацию, а также его перевозка, передача, укры-

вательство или получение, осуществляемые с этой це-

лью. По нашему мнению, соответствие данного опре-

деления и диспозиции ст. 127.1 УК РФ является пол-

ным и очевидным.

Указанным правовым актом в Федеральный

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»7 введены также такие понятия,

как «эксплуатация детей» и «жертва торговли детьми

и (или) эксплуатации детей».

В ст. 1 этого Закона эксплуатация детей представ-

ляет собой использование занятия проституцией несо-

вершеннолетними и иные формы их сексуальной экс-

плуатации, рабский труд (услуги) несовершеннолет-

них, подневольное состояние несовершеннолетних, не-

законное изъятие у несовершеннолетних органов и

(или) тканей, незаконное усыновление (удочерение) не-

совершеннолетнего из корыстных побуждений. В ней

жертва торговли детьми и (или) их эксплуатации опре-

деляется как лицо, несовершеннолетнего возраста, ко-

торому причинен вред совершением в отношении него

действий, составляющих торговлю и эксплуатацию

детей, несмотря на то, что давал или не давал он свое

согласие на осуществление с ним таких действий.

Повторное введение возрастных факторов сла-

бости в защите своих личных прав в ст. 127.1 УК РФ

и Закон «Об основных гарантиях прав ребенка…»

обусловлено принятием Российской Федерацией на

себя обязательства имплементировать в свое внут-

ринациональное законодательство международные

стандарты в области защиты прав детей. Например,

Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.8, требую-

щей от государств–участников осуществлять все без

исключения меры, которые они могут себе позво-

лить для действительного предотвращения случаев

торговли, похищения и контрабанды детей.

Согласно определению торговли людьми, приво-

димому в Палермском протоколе, вербовка, пере-

возка, передача, укрывательство или получение ре-

бенка для целей эксплуатации считаются торговлей

людьми, хотя принуждение при этом и не применя-

лось. Данная установка существенно повышает уро-

вень защищенности людей от практики торговли

ими, хотя и в несколько усеченном виде, почти до-

словно приводится в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ.

Статья 3 Палермского протокола: a) «торговля

людьми» означает осуществляемые в целях эксплуа-

тации вербовку, перевозку, передачу, укрыватель-

ство или получение людей путем угрозы силой или

ее применения или других форм принуждения, по-

хищения, мошенничества, обмана, злоупотребления

властью или уязвимостью положения, либо путем

подкупа, в виде платежей или выгод, для получения

согласия лица, контролирующего другое лицо. 

Часть 1 ст. 127 УК РФ: 1. Купля-продажа чело-

века, иные сделки в отношении человека, а равно со-

вершенные в целях его эксплуатации вербовка,

перевозка, передача, укрывательство или получе-

ние — наказываются принудительными работами

на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок

до шести лет.

Подпункт «Ь» ст. 3 Палермского протокола обя-

зывает не принимать во внимание согласие жертвы

торговли людьми на запланированную эксплуата-

цию, если оно было получено посредством приме-

нения принуждения, обмана или подкупа.

В законодательстве Российской Федерации по-

ложения, в соответствии с которым согласие жертвы

торговли людьми на ее вербовку, перевозку, пере-

дачу, укрывательство или получение исключает пре-

ступность деяния, нет. Вместе с тем, ВС РФ в п. 12

указанного Постановления разъясняет, что данное

обстоятельство надо оценивать именно так.

№ 1 / 2021

6 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 58-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях предупреждения торговли детьми, их
эксплуатации, детской проституции, а также деятельности,
связанной с изготовлением и оборотом материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями несовершенно-
летних» // Российская газета. 2013, 10 апр. 
7 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 
27 декабря 2019 г.) «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802 (далее —
этот Закон).
8 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ас-
самблеей ООН 20 ноября 1989 г.) (вступила в силу для СССР
15 сентября 1990 г.) // Сборник международных договоров
СССР. 1993. Вып. XLVI. 
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«Осведомленность потерпевшего о характере

совершаемых с ним действий и его согласие на их

совершение не влияют на квалификацию данных

действий как торговли людьми».

Толкование данного положения Палермского

протокола именно так позволяет категорически от-

рицать обоснованность точки зрения тех авторов,

которые утверждают, что согласие жертвы торговли

людьми совершеннолетнего возраста на совершение

с ним действий, ее составляющих, является обстоя-

тельством, исключающим виновность в действиях

лиц, их совершающих [7, с. 143]. 

Право на свободу является неотъемлемым пра-

вом каждого человека, т.е. не приобретаемым им и

неотчуждаемым от него. Данным правом человек

наделяется с момента рождения. Таким образом, не-

смотря на то, что человек добровольно лишил себя

права на свободу, дав согласие на совершение в от-

ношении него деяний, ограничивающих свободу пе-

редвижения, выбор вида трудовой деятельности и

другие свободы, такое согласие не исключает вины

в действиях лиц, их совершающих, а значит их на-

казуемости.

Придание торговле людьми во внутригосударст-

венном законодательстве статуса уголовно-наказуе-

мого деяния, конечно же, имеет важное значение в

вопросе нейтрализации данного общественно опас-

ного асоциально явления. Вместе с тем, решить дан-

ную проблему только путем криминализации торгов-

ли людьми, как показывает многолетняя история

борьбы с ней, невозможно. В этой связи противодей-

ствие торговле людьми должно вестись в комплексе

по следующим направлениям: предупреждение совер-

шения торговли людьми, привлечение лиц, виновных

в совершении торговли людьми, и защита жертв тор-

говли людьми [5, с. 110–117]. Такая направленность

осуществления противодействия торговле людьми ха-

рактерна для посвященных ему как глобальных, так

и региональных международно-правовых актов. На-

пример, в Конвенции Совета Европы о противодей-

ствии торговле людьми9 (Россия не участвует), Сог-

лашении о сотрудничестве государств–участников

СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и тка-

нями человека10, Модельном законе «Об оказании по-

мощи жертвам торговли людьми»11.

Модельные законы являются лишь своего рода

нормативным указателем при разработке нацио-

нального законодательства, регулирующего соот-

ветствующие правоотношения, непосредственного

действия такие акты не имеют. 

Задачей Модельного закона «Об оказании по-

мощи жертвам торговли людьми» является придание

правовому регулированию противодействия тор-

говле людьми системного и комплексного характера.

В последние годы в законодательство Российской

Федерации было введено немало правовых норм,

способствующих в той или иной мере предупрежде-

нию торговли людьми, однако норм, устанавливаю-

щих права ее жертв, практически нет [11, с. 219].

Таким образом, уголовное законодательство Россий-

ской Федерации о торговле людьми в целом отвечает

международным стандартам противодействия ей.

Вместе с тем, Российская Федерация не имплементи-

ровала в свое внутринациональное законодательство

предписания Палермского протокола относительно

предоставления разного рода безвозмездной помощи

жертвам торговли людьми, защиты их от уголовного

преследования и выдворения за пределы России.

Подводя итоги рассмотрения в общем виде во-

проса имплементации международно-правовых норм,

регулирующих противодействие торговле людьми, в

национальное законодательство Росси, необходимо

сказать следующее. Целью такой имплементации

должно быть не только совершенствование законо-

дательства Российской Федерации о противодей-

ствии торговле людьми, но и гармонизация законода-

тельства государств, с которыми Россия тесно взаи-

модействует по вопросам борьбы с совершением пре-

ступлений против свободы личности. Согласно Стра-

тегии национальной безопасности Российской Феде-

рации12 количество угроз, вызываемых деятель-

9 Конвенция Совета Европы о противодействии торговле
людьми (заключена в г. Варшаве 16 мая 2005 г.) // СПС «Кон-
сультантПлюс». Российская сторона в данной Конвенции не
участвует.
10 Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2005 г. 
№ 2019-р «О подписании Соглашения о сотрудничестве госу-
дарств – участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека» //
СЗ РФ. 2005. № 49. Ст. 5234.
11 Модельный закон об оказании помощи жертвам торговли
людьми (принят в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 2008 г. по-
становлением № 30-12 на 30-м пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств – участников СНГ) //
Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея
государств – участников Содружества Независимых Госу-
дарств. 2008. № 42. С. 354–388.
12 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации» // СЗ
РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212; Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
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ностью транснациональной организованной прес-

тупности, будет только увеличиваться, что обуслов-

ливает необходимость как можно оптимально бы-

строго достижения данной цели.
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Пожалуй, сегодня уже стало аксиомой, что со-
временное общество нуждается в новых вызовах и
радикальных трендах. Глобализация общественно-
политической и социальной жизни выдвинула на пе-
редний план идею тотальной цифровизации, кото-
рая по сути дела представляет собой глобальный
процесс трансформации общества в рамках всего
человечества. Проникновение новых технологий во
все сферы жизнедеятельности социума поставило
вопрос о смене существующих парадигм и целевых
установок.

Не оказалось в стороне этого процесса и право,
которое должно регулировать по определению
новые и уже вполне сложившиеся отношения в стре-
мительно меняющемся обществе. Однако, в данном
случае вопрос заключается не в том, что право
должно выстраивать посредством конструирования
определенных норм некие стандарты и правила по-
ведения. Сегодня он (вопрос) ставится совсем иначе.
Глобальная цифровизация выдвигает на повестку
дня проблему переформатирования права и под-
страивания именно права под электронные техно-

логии. При этом, надо сказать, что практически все
отрасли права подвержены данному процессу, при-
чем даже наиболее консервативные, а именно такие
как, например, уголовное право. По этому поводу в
литературе все чаще стали звучать голоса о необхо-
димости модернизации уголовного права в цифро-
вую эпоху. 

В этой связи уже, наверное, «фигурой речи» ста-
новятся утверждения о том, что действующее зако-
нодательство не в полной мере отвечает совре-
менным реалиям и не всегда может обеспечить адек-
ватную уголовно-правовую охрану новых общест-
венных отношений в условиях цифровизации эконо-
мики. Поскольку же эффективная экономическая ак-
тивность граждан и организаций в формате циф-
ровой экономики определяется законодательством,
государственными стратегиями, программами и це-
лями, существенный экономический рост во многом
зависит не только от инвестиций в наукоемкие про-
екты, но также от степени информационной безо-
пасности экономической деятельности [11, c. 115].
Иначе говоря, уровень безопасности стал изме-
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ряться формулой внедрения цифровых технологий
в матрицу уголовного права. 

Суть проблемы, по мнению специалистов, за-
ключается именно в том, что в существующем гиб-
ридном мире как пространстве слияния реального и
виртуального миров, отличающемся возможностью
совершения любых необходимых для человека дей-
ствий, включая противоправные (преступные), про-
исходит трансформация их первичных форм из
реальных в виртуальные. В этом случае, как указы-
вается, последние объективно выходят из-под фак-
тического контроля, а виртуального уголовного
права для них не существует [5, c. 92]. Поэтому глав-
ной причиной киберпреступности и необходимости
реформирования всей уголовной отрасли, а также
прикладных наук принято считать революцион-
ность, инновационность цифровых технологий и по-
этапное их внедрение во все сферы жизнедеятель-
ности человека. Роботизация, криптовалюта, блок-
чейн, облачные технологии, искусственный интел-
лект, цифровизация социальных и деловых комму-
никаций и прочие элементы пост-компьютерной эпо-
хи воспринимаются как отказ от традиционности и
переход к новым правоотношениям, которые, прежде
всего, уже не могут «втиснуться» в рамки доктрин
классической школы уголовного права [4, c. 102]. 

Отсюда и выводится положение о том, что суще-
ствующее уголовное право, нацеленное на тради-
ционные форматы общественно опасного деяния, не
может адекватно реагировать на происходящие
трансформации в цифровую эпоху, и не способно
отформатировать в своем ключе новые «цифровые
образы уголовно-наказуемых деяний». Поэтому, в
таком аспекте специалистам представляется, что
единственно приемлемым способом достижения
целей уголовного права в условиях цифровизации
преступности должна стать цифровизация самого
уголовного закона, т.е. включение его самого в ин-
формационно-технологическое пространство вирту-
ального мира [5, c. 94]. Другими словами, правове-
дам совместно с IT-сообществом предлагается соз-
дать цифровой антикриминальный ресурс («уго-
ловно-правовой ресурс обеспечения безопасности в
сфере информационных технологий»), который бы
позволил на основе общего «цифрового закона» пе-
реформатировать уголовно-правовой цикл законо-
дательства [2, c. 38–39].

Безусловно, цифровые технологии в уголовном
праве необходимо развивать в целях его устойчи-
вого развития, закрепления уровня безопасности об-
щества и адекватного отражения качественных ха-

рактеристик преступности в уголовно-правовых ин-
струментах. Однако, если мы констатируем данный
факт, то непременно возникает вопрос о целях и
средствах данного процесса и методах его реализа-
ции. Иначе говоря, переводя вопрос из метафизиче-
ской реальности в чисто практическую плоскость,
строить ответ необходимо будет совсем иначе: а
именно как это будет происходить и в чем сущность
такой цифровизации уголовного права? В рамках
поставленного вопроса идея цифровизации уголов-
ного права состоит в необходимости нормализации
содержательного элемента уголовно-правовой ма-
терии. На деле же все это сводится к ряду предполо-
жений, которые в сущностном (практическом пре-
ломлении) плане включают в себя ряд аспектов:

а) предварительный сбор и оценку криминоло-
гической информации о состоянии киберпреступно-
сти и использование существующих цифровых тех-
нологий обработки больших данных;

б) «оцифровка» данных по уголовным делам, ма-
териалам об административных правонарушениях,
материалах об отказе в возбуждении уголовного
дела и т.д. с целью направления их в единую инфор-
мационную базу данных о киберпреступности;

в) цифровизация информации правового харак-
тера, массива данных в уголовно-правовой сфере,
создание интернет-баз уголовного права;

г) проведение цифрового анализа текста дей-
ствующего уголовного закона с помощью разрабо-
танных программ искусственного интеллекта на
предмет выявления и устранения в нем несоответ-
ствий, логических ошибок и т.п.;

д) алгоритмизация существующей системы пра-
вил квалификации преступлений и разработка циф-
ровой теоретической модели квалификации проти-
воправных деяний правоприменительными орга-
нами, а также пошаговых действий работников ор-
ганов прокуратуры, суда, следствия;

е) семантическое описание противоправности
деяния и определение его общественной опасности,
ранжирование системы наказаний, уголовно-право-
вых санкций и правил назначения наказаний [5; 6].

Таким образом, цифровизация уголовного пра-
ва — это, по сути дела, приведение уголовного за-
кона в формат, обеспечивающий возможность его
машинной обработки. С этой точки зрения, она
должна будет повысить качество уголовно-правовых
институтов, обеспечить исчислимость целей уголов-
ного права, а также повысить эффективность уго-
ловно-правового воздействия на лиц, совершивших
преступление. Здесь основной тренд состоит в том,
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что посредством цифровизации уголовного права
будет решена задача (правда, опосредованно) стан-
дартизации уголовно-правовой материи, описания
элементов состава преступления, форм уголовной от-
ветственности, размеров и видов наказания [9, c. 100].

Однако, зададимся вопросом: что принципи-
ально нового вносит такая цифровизация в лоно
уголовно-правовой материи? Процесс «оцифровки»
различных текстов не придаст особого значения и
не сумеет снять насущные проблемы. Они все равно
останутся таковыми и никакая виртуальная реаль-
ность не заменит реального положения дел. Отчасти
это мы уже можем наблюдать сегодня на примере
информатизации законодательства. Алгоритмиза-
ция процесса квалификации давно общеизвестна,
однако и по настоящее время не решена эта фунда-
ментальная проблема, и на то есть свои причины. 

Представляется все же, что в обозначенном кон-
тексте нужно выделять две составляющие, которые
функционально расставляют приоритеты в вопросе
цифровизации уголовного права и на бытийном
уровне позволяют увидеть точки соприкосновения
уголовного права с новой реальностью и необходи-
мостью трансформации своих институтов.

Во-первых, уголовное право, действительно, не
может оставаться в стороне от происходящих про-
цессов и не участвовать в трендах цифровизации. С
этим аргументом, пожалуй, никто спорить и не со-
бирается. Тем не менее, роль цифровизации не сле-
дует преувеличивать. Цифровизация это всего лишь
вид давно известной информатизации, и представ-
ляет собой инновационную деятельность по пере-
воду информации в цифровой вид при помощи
новых технологий (в первостепенном значении речь
идет о кодировании). 

Однако, коль скоро мы признаем за уголовным
правом императивную составляющую и во главу
угла ставим его фундаментальную охранительную
функцию, то вряд ли здесь мы можем делать укор в
сторону не достижения целей, стоящих перед уголов-
ным правом. В этой связи можно приводить много-
численные примеры формулирования новых уголов-
но-правовых запретов и конструирования специфи-
ческих признаков, которые уже по определению сме-
щают акценты в вопросе уголовно-правовой охраны
новых — цифровых (телекоммуникационных, ком-
пьютерных и т.п.) отношений. И уголовное право
здесь не может идти впереди «телеги», потому что
если новые отношения еще не сложились и не по-
нятно о чем вообще идет речь, то и формулировать
запрет в этой области весьма чревато.

Вряд ли в этом отношении можно согласиться с
мнением авторитетных криминалистов, которые ука-
зывают, что выбранный «законодателем путь кон-
струирования ставов преступлений, направленных на
противодействие преступлениям в информационной
сфере, всегда будет страдать запаздыванием, про-
бельностью и неспособностью охватить все возмож-
ные общественно опасные деяния и их последствия»
[1, c. 155]. Тем не менее, сегодня вопрос не стоит в ко-
личестве обновленных составов преступлений, при-
званных охранять общественные отношения в об-
ласти IT-технологий, а заключается в обратном: на-
сколько гибки действующие уголовно-правовые ме-
ханизмы к воздействию на новые вызовы и можно ли
использовать существующий арсенал уголовно-пра-
вовых средств к мимикрирующим способам соверше-
ния преступлений. Поэтому, прежде чем форму-
лировать тот или иной запрет, следует выявить зако-
номерности и особенности функционирования обще-
ственных отношений в конкретной сфере (цифровой,
информационной и т.д.) с тем, чтобы исключить при-
нятие произвольных и хаотичных решений. Пере-
производство уголовно-правовых норм, даже с
учетом наметившейся цифровизации, вряд ли будет
способствовать единообразию применения уголов-
ного закона и его стабильности. Здесь очень важно
сохранить баланс между уголовно-правовым запре-
том и императивными правилами регулирования об-
щественных отношений.

Следует согласиться в этом отношении с Е.А. Рус-
скевичем, который правильно обращает внимание,
что приспосабливание уголовного закона к усло-
виям информатизации и цифровизации не должно
быть связано с конструированием многочисленных
«виртуальных копий», «цифровых двойников» тра-
диционных уголовно-правовых запретов. Такая мо-
дернизация уголовного законодательства неминуемо
приведет к избыточному дублированию его положе-
ний, порождению значительного количества норм,
конкурирующих между собой исключительно по
причине разграничения реального и виртуального
сегмента в праве [7, c. 147].

Таким образом, цифровизация сегодня на-
глядно иллюстрирует проблему искусственного
определения правовой уникальности цифровых тех-
нологий для уголовного права, уделяя пока что
пристальное внимание детализации объекта, пред-
мета и способа преступного посягательства, и пред-
лагая на этой основе проводить дифференциацию
ответственности. Между тем, излишнее умножение
сущностей, вызванное концентрацией внимания ис-
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ключительно на технологических подробностях тех
или иных явлений, приводит к отказу от абстрак-
ции, являющейся неотъемлемым свойством системы
советского и постсоветского уголовного права [4, 
c. 106]. Суть цифровизации уголовного права
нельзя подменять установкой на казуальность и по-
рождать тем самым фикцию.

В этой связи, если и вести речь о новых инфор-
мационных (цифровых, компьютерных, телекомму-
никационных) способах совершения преступлений,
то нужно искать специфику данных способов, кото-
рые бы значительным образом отличались от уже
имеющихся; речь идет о механизме совершения пре-
ступления (в широком смысле слова) и его своеобра-
зии, что и требует формулирования новых уголов-
но-правовых запретов. Однако то, что мы видим се-
годня — сталкинг, хейтерство, кардинг, фишинг,
скиминг и т.п., кардинально не меняет самой сути
преступления. Оно (преступление) как было, так и
продолжает оставаться таковым в своих границах
(причем реальных, а не виртуальных), меняются
лишь частные элементы, способы осуществления про-
тивоправной преступной деятельности, и не более
того. Иными словами, совершение обычного пре-
ступления с предметом, существующим лишь в циф-
ровом измерении, не делает такое преступление
цифровым. Говоря о цифровизации преступности и
статики уголовного права, необходимо теперь ис-
кать сущности, которые бы отражали процесс про-
никновения цифровых методов и соответствующего
информационного инструментария в механизм со-
вершения преступления.

Суть же дифференциации уголовной ответствен-
ности в данном случае вовсе не заключается в том,
чтобы развести материальное и нематериальное, ре-
альное и виртуальное, абсолютное и относительное.
Появление новых информационных способов совер-
шения преступлений вовсе не свидетельствует о том,
что такие способы представляют более существенную
опасность, чем имеющиеся традиционные. Поэтому,
так часто звучащие призывы к конструированию ква-
лифицирующего признака «с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий» и прида-
ние ему особого отягчающего обстоятельства [8, c. 10]
во многих традиционных составах преступлений, тре-
бует соответствующего обоснования именно на пред-
мет того, насколько совершение данного IT-преступ-
ления повышает сегодня общественную опасность та-
кого деяния. Нельзя в этой связи упускать из виду то
обстоятельство, что информационные технологии в
настоящее время стали данностью и большинство

граждан их успешно используют в своей деятельно-
сти, поэтому автоматически усиливать ответствен-
ность только лишь потому, что речь идет о цифровых
технологиях и «цифровизации» уголовного права,
нет оснований.

Во-вторых, тотальная цифровизация права и внед-
рение цифровых технологий в правоприменительную
деятельность подымают вопрос о злоупотреблении
цифровым правом и возможностью манипулирова-
ния поведением человека со стороны тех, кто осу-
ществляет деятельность по криминализации общест-
венно-опасных девиаций и организует непосредствен-
ный контроль за формулированием и проведением
санкционного подавления расширяющегося крими-
нального поля «новой преступности». Кроме того,
цифровизация неминуемо влечет и усиление контроля
над человеком, ограничением его личных прав.

Несомненно в этой связи, что, с одной стороны,
цифровизация в будущем заставит пересмотреть саму
модель государственного принуждения, но, с другой
стороны, такая модель все равно остается в руках че-
ловека, поскольку именно он (а не робот или искус-
ственный интеллект) осуществляет контроль и управ-
ляет процессом выбора оптимальной меры уголовно-
правового воздействия на лицо, осуществившее деви-
антное поведение, именуемое преступлением.

Кроме этого, всякое преступление индивиду-
ально, и мы знаем, что по природе своей не может
существовать двух абсолютно одинаковых преступ-
лений. Поэтому машинным путем проверить уголов-
ное право на предмет обоснованности привлечения
лица к уголовной ответственности вряд ли удастся,
поскольку заведомо исключается рациональный
аспект. Компьютер является всего лишь вспомога-
тельным элементом (средством) для человека, он не
имеет чувственного и духовного опыта и вряд ли
будет способен оценить конкретные правопримени-
тельные ситуации (даже на основе имеющихся баз
данных и запрограммированных решений) с учетом
жизненного опыта человека, установить характер и
степень общественной опасности совершенного дея-
ния и выявить признаки преступления.

В такой ситуации виртуальный мир должен быть
имплементирован в право и его механизмы регулиро-
вания, а не наоборот, потому как цифровые техноло-
гии ничего нового в понимании преступности и
преступления не вносят, за исключением того, что
позволяют с большей скоростью и в больших объемах
«размножать не только добро, но и зло» [10, c. 106].
Цифровые преступления, как и цифровая экономика,
это всего лишь новые явления в современном мире, не
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имеющие самостоятельного значения и принципиаль-
ного отличия от их прообразов (в данном случае
права и экономики). Следовательно, все попытки за-
мены человеческого измерения преступности на
иные — цифровые, IT-технологии и т.п., должны
быть отметены. Цифровизация — это всего лишь оче-
редное средство для разрешения уголовно-правовых
конфликтов и еще один конструктивный механизм
борьбы с преступностью. Вопрос состоит только в
том, каким образом новые технологии будут исполь-
зоваться в уголовном праве и удастся ли их оптималь-
ным и наиболее эффективным образом задействовать
в новом человеческом (а не компьютерном) измере-
нии понимания того, что есть преступление.

Если же говорить простым языком о феномене
цифровизации уголовного права, то в настоящее
время все это известные истины: шаблонное заполне-
ние состава преступления и формулирования его при-
знаков, алгоритмизация наказания и санкционного
обеспечения, процесса квалификации преступлений,
информатизации и т.д. Однако, несмотря на давно
избитую тему, данный инструментарий пока ока-
зался невостребованным, потому что он не в полной
мере отражает социальную реальность и основную
функцию уголовного права. Например, когда ведут
речь об алгоритмизации квалификации преступле-
ний, то перед его адептами встает вопрос: какие
именно правила квалификации преступлений класть
в основу? Вполне естественно, что такие правила раз-
рабатывались в разное время и разными личностями
и по сей день нет консенсуса по многим вопросам
квалификации. И таких нюансов очень много, когда
речь заходит о частностях цифровизации и конечном
продукте данного действия. А самое главное — его
эффективности и результативности.

Представляется все же, что сегодня еще не вы-
работана целостная концепция того, как должно
меняться уголовное право в эпоху цифровизации,
должно ли оно адаптироваться к новым условиям
информатизации или же наоборот, информаци-
онно-коммуникативные технологии следует внед-
рять в уголовное право и приспосабливать их к уже
имеющимся институтам. Пока еще мы не знаем о
специфике и масштабе проблемы и представления
наши в этой области не систематизированы. А
самое главное — нет четкого понимания того, как
будет задействован механизм уголовно-правового
регулирования в обозначенном контексте и све-
дется ли его задача лишь к расширению предметной
области объекта уголовно-правовой охраны и со-
ответствующей регламентации уголовно-правовых

средств противодействия новым видам «цифровых»
преступлений.

Таким образом, на фундаментальном уровне циф-
ровизация уголовного права не может сводиться су-
губо лишь к стандартизации и внедрению цифровых
технологий в саму уголовно-правовую материю, кон-
струированию новых составов преступлений с расши-
рением механизма уголовно-правового регулирова-
ния и воздействия на преступность. Речь, в том числе,
идет о методах и методологии уголовного права. Оче-
видно, что в эпоху тотальной цифровизации плюра-
листическая методология постмодерна будет вытес-
няться методологией фактических возможностей.
Буквально это может означать лишь то, что если се-
годня уголовное право определяется содержанием
норм, его наполняющих, и правоприменительной
практикой, то в lex informatica уголовного права пра-
вила поведения, запреты и ограничения будут соот-
носиться с «техническими возможностями и практи-
кой применения технологий» [3, c. 31]. А здесь важно,
чтобы посредством цифровизации не были смещены
приоритеты, не пытались посредством технических
возможностей перераспределить баланс интересов
участников уголовно-правовых отношений. 

Рассматривая данную проблему, следует, в конеч-
ном счете, констатировать, что цифровизация пред-
ставляет сегодня лишь контент (а в некотором роде и
современную конъюнктуру), но не содержит пока еще
конструктивной идеологии целеепологания, новой
сформировавшейся реальности, которая бы отра-
жала нужды социума и была бы ему понятна. Потому
что цифровизация — это очередное средство челове-
чества для удовлетворения и извлечения всевозмож-
ных благ и инстинктивных потребностей. Поэтому,
несмотря на развитие цифровых технологий и стре-
мительный прогресс научно-технической составляю-
щей и внедрение ее результатов в повседневный быт
большинства людей, современное общество не стало
лучше, не сделало такой же шаг вперед, по сравнению
с новыми информационными технологиями. Напро-
тив, негативных аспектов в развитии современного
мира стало еще больше и, оставляя в стороне ду-
ховно-нравственное состояние социума, следует ска-
зать, что уголовное право не может не отражать той
глобальной идеи, которая сегодня держит это гло-
бальное общество. Очевидно, что пока еще, это не
идея цифровизации.

Тем не менее, вопрос о цифровизации права, о по-
явлении новых — виртуальных объектов гражданских
прав и т.п., ставит на новый уровень проблему техно-
логичности права. Если в само виртуальное простран-
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ство могут закладываться технические правила и уни-
фицированные стандарты его функционирования и
оборота виртуальных объектов, то вся дальнейшая
тенденция развития права может быть сведена только
к тому, что право это и есть совокупность технических
норм и стандартов.
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В связи с развитием информационных техноло-
гий, доступности технических средств, позволяю-
щих получить доступ к таким ресурсам, универ-
сальности их использования, активно растет и раз-
нообразие всевозможных угроз в данной сфере.

Отметим, что в последнее время достаточно
часто употребляется термин «киберпреступление»,
определение которого до сих пор не получило одно-
значного толкования как в законодательстве нашей
страны, так и в международных документах. Поэто-
му различные исследователи и ученые продолжают
размышлять относительно содержательной части
данного термина, обозначим некоторых из них: 
Д.Н. Карпова рассматривает киберпреступление не с
правовой точки зрения, а с социальной: «…акт соци-
альной девиации с целью нанесения экономического,
политического, морального, идеологического, куль-
турного и других видов ущерба индивиду, организа-
ции или государству посредством любого техни-

ческого средства с доступом в Интернет» [5, с. 47].
И.В. Романов дает определение с точки зрения науки
криминалистики: «…общественно опасное деяние,
совершаемое в киберпространстве, и посягающим, с
одной стороны, на общественную безопасность,
собственность, права человека, другие охраняемые
законом отношения, а с другой, — необходимым эле-
ментом механизма подготовки, совершения и сокры-
тия преступления, отражением которого является
компьютерная информация, выступающая в роли
предмета и средства совершенного преступления» [12,
с. 107–108]. Л.И. Бутова проводит глубокий анализ
содержательной и смысловой части изучаемого тер-
мина и приходит к следующим выводам, что «…это
общественно опасное деяние (в форме действия либо
бездействия), которое совершается в информацион-
но-телекоммуникационной сфере с использованием
телекоммуникационных способов и средств, с помо-
щью технических устройств, компьютерных сетей и
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систем, их программных компонентов в отношении
информации, размещенной, используемой, обраба-
тываемой во всех информационно-телекоммуника-
ционных сетях» [2, с. 31]. Также большое количество
ученых занималось данной проблематикой: В.А. Но-
моконов [8, с. 45–55], Т.Л. Тропина [8, с. 45–55; 13],
Д.М. Берова [1, с. 173–175], Э.Л. Кочкина [6, с. 162–
169], Д.Н. Захаров, В.В. Щерба [4, с. 72–76]; Е.С. Шев-
ченко [16] и др. Некоторые ученые, в свою очередь,
предлагают не давать четких («рамочных») опре-
делений киберпреступления в законодательстве, а
«…сформулировать совокупность преступных дея-
ний, связанных с использованием информацион-
ных технологий…» [14, с. 17].

Десятый Конгресс ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями, про-
шедший в 2000 г., в своей резолюции предложил
определение киберпреступления, т.е. «…это любое
преступление, которое может совершаться с помощью
компьютерной системы или сети, в рамках компью-
терной системы или сети, или против компьютерной
системы или сети» [16, с. 25]. Однако, на сегодняшний
момент однозначного толкования рассматриваемого
термина на международной арене нет.

По нашему мнению, под киберпреступлением
понимается противоправное деяние в сфере инфор-
мационных технологий, совершаемое при помощи
таких технологий в глобальных и локальных рас-
пределенных вычислительных сетях.

Как представляется, сужение понятия до необхо-
димости обязательного использования информа-
ционных технологий (например, персонального или
планшетного компьютера, устройств подвижной ра-
диотелефонной связи и т.п.) оправдано тем, что при-
ставка «кибер-» к слову «преступление» используется
для обозначения того, что совершаются они в сети
Интернет или в цифровом информационном про-
странстве, так называемом «киберпространстве».

А толковые словари английского языка, выпус-
каемые такими авторитетными учебными заведе-
ниями, как Кембридж и Оксфорд, дают определение
слову «кибер», т.е. «…включает в себя использова-
ние компьютеров или относится к компьютерам,
особенно к сети Интернет». При этом в качестве при-
мера Кембриджский словарь приводит слово «cy-
bercrime» — «киберпреступление» [13, с. 59].

Важным является и значение термина «киберпро-
странство». Согласимся с мнением Д.Е. Добринской,
которая приходит к следующему, что «...это простран-
ство функционирования продуктов информационно-
коммуникационных технологий, позволяющих созда-
вать чрезвычайно сложные системы взаимодействия
агентов с целью получения информации, обмена и

управления ею, а также осуществления коммуникаций
в условиях множества различных сетей» [3, с. 59].

Особенностью киберпреступлений является то,
что цели их совершения различны и разнообразны;
это получение денежных средств (кража, мошенниче-
ство, вымогательство); добывание конфиденциальной
информации (получение сведений, данных происходит
аналогичными методами обозначенными выше); по-
лучение политической информации (распространение
ложной информации, информационные войны); идео-
логические цели (вербовка в ряды террористических,
радикальных и запрещенных организаций, распро-
странение их идей) и социально-психологические осо-
бенности (нанесение морального, психологического и
иного вреда гражданам и обществу) [5, с. 47].

Согласно действующему уголовному законода-
тельству в РФ к киберпреступлениям можно отнести
ст. 138 «Нарушение тайны переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообще-
ний», ст. 159.3 «Мошенничество с использованием
электронных средств платежа», ст. 158.6 «Мошенни-
чество в сфере компьютерной информации», ст. 272
«Неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции», ст. 273 «Создание, использование и распростра-
нение вредоносных компьютерных программ», ст. 274
«Нарушение правил эксплуатации средств хранения,
обработки или передачи компьютерной информации
и информационно-телекоммуникационных сетей», ст.
274.1 «Неправомерное воздействие на критическую
информационную инфраструктуру РФ» и др. Неко-
торые преступления по своему содержанию не подра-
зумевают использования информационных техноло-
гий, однако могут совершаться посредством них, на-
пример, распространение ложной информации в сети
Интернет или СМИ, требование чего-либо под угро-
зой разглашения конфиденциальных сведений, полу-
чение удаленного доступа к чему-либо через Интер-
нет (ст. 128.1 «Клевета», ст. 146 «Нарушение автор-
ских и смежных прав», ст. 155 «Разглашение тайны
усыновления (удочерения)», ст. 158 «Кража», ст. 163
«Вымогательство», ст. 183 «Незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую,
налоговую или банковскую тайну» и т.п.) и иное.

Объектами рассматриваемой категории, исходя
из произведенного анализа и научной литературы,
являются граждане, общественные организации, ру-
ководители различного уровня; государственные,
политические и культурные деятели; на междуна-
родной арене — целые государства.

Орудия, используемые для совершения кибер-
преступлений следующие:

¨ компьютерная техника — персональные или
планшетные компьютеры, смартфоны и т.д.;
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¨ распределенные вычислительные сети как ло-
кального, так глобального исполнения;

¨ вредоносные программы (компьютерные ви-
русы, сетевые черви, троянские программы и т.п.);

¨ специализированное программное обеспече-
ние, позволяющее преодолевать или противодей-
ствовать системам защиты информации (хакерские
утилиты);

¨ различные технические средства: скиммеры,
кейлогеры и др.

Производя анализ лиц, совершающих такие пре-
ступления выделим следующие три типа.

1. Высококвалифицированные преступники. Речь
в данном случае не идет о рецидивистах или так на-
зываемых профессиональных преступниках в класси-
ческом понимании криминологии; как характе-
ристику предлагается рассматривать их профессиона-
лизм, с точки зрения наличия образования в области
программирования или иных смежных специально-
стях (умения писать различные прикладные програм-
мы, вредоносные коды и т.д.), разбираться в устрой-
стве компьютерных сетей, а также в обладании зна-
ниями и умениями абсолютно не связанными с выше
обозначенным, а именно лидерские качества, отлич-
ное знание психологии, социологии, экономики,
права и иных наук, особенностей межличностных от-
ношений. Такие личности без особых усилий привле-
кают и собирают людей в организованные группы,
которые создаются для совершения киберпреступле-
ний, умело ими руководят и разбираются во всех осо-
бенностях деятельности отдельных участников. В
некоторых случаях они могут единолично совершать
преступления, не привлекая других лиц.

2. Умелые руководители. К данной категории
преступников мы относим именно лиц, которые осу-
ществляют организацию функционирования, плани-
рования и дальнейшее руководство организованной
группой. Как правило, такие злоумышленники сами
не совершают преступления, происходит это из-за
того, что они не разбираются в тонкостях техниче-
ских, программных и иных наукоемких особенностях
реализации преступного деяния. Однако, как руко-
водитель (лидер, организатор) преступной группы
такой тип личности выступает с эффективной и оп-
тимальной стороны.

3. Обычный пользователь. К подобной категории
отнесем лицо, которое не имеет профильного обра-
зования (не обязательно вообще не имеет, оно может
не относиться к виду преступной деятельности),
плохо разбирается в программировании, устройстве
тех или иных технических средств и т.п., однако ис-
пользует разработки других людей (программы, при-
способления, технические средства) для совершения

преступлений. Находить их он может на просторах
Всемирной паутины в открытой ее части или «тене-
вой». Отличительной чертой, помимо обозначенно-
го, является то, что они не всегда могут эффективно
реагировать на возникающие форс-мажоры (по-
пытки противодействия, обнаружения местонахож-
дения и т.п.) в процессе исполнения противоправного
деяния, не умеют скрывать следы своей деятельности.

Данной проблематикой занимались также боль-
шое количество ученых: В.А. Родивилина, И.П. Роди-
вилин [11, с. 188–191], А.Б.О. Марданов [7, с. 111–118],
В.С. Овчинский [9], Л.А. Попов, В.В. Поляков [10, 
с. 256–259], А.А. Шапошников [15, с. 58–63] и др.

Немаловажной является и трансграничность
данных преступлений. Сейчас, путешествуя на само-
лете, возможно получать доступ к Интернету и, имея
какое-либо носимое компьютерное устройство, пре-
ступник без особых проблем может реализовывать
свои преступные замыслы. Зачастую, правоохрани-
тельные органы испытывают затруднения и заходят
в тупик, когда выясняется, что преступники находи-
лись в момент совершения противоправного деяния
в другой стране или даже в нескольких за короткий
промежуток времени. Далее появляются сложности
в фактической и документальной фиксации матери-
альных следов, их носителей, не ведутся те учеты,
которые интересны в определенной стране, нет ав-
томатизации информационных процессов и т.п. Не
всегда правоохранительные органы с желанием со-
трудничают с коллегами из других государств, ино-
гда для этого отсутствуют международные условия
в виде договоров, соглашений, обязательств; сложна
координация совместных действий и подобное.

К общим проблемам борьбы с такого рода пре-
ступлениями можно отнести сложность их выявле-
ния, определения места их совершения, орудий со
следами противоправного деяния, причастных лиц,
а также некоторая законодательная неопределен-
ность, о которой нами упоминалось в начале данной
работы. Однако, оставлять без внимания киберпре-
ступления однозначно нельзя, они латентны, сложно
выявляемы и документируемы, наукоемки и т.д. 

В связи с обозначенным, необходимо отметить,
что органы внутренних дел уделяют серьезное вни-
мание данному вопросу и на коллегии министерства,
прошедшего 1 ноября 2019 г. принято решение о соз-
дании в структуре МВД России специализированных
подразделений, которые будут специализироваться
на противодействии преступлениям, совершаемым с
использованием информационных технологий1.

1 Официальный сайт МВД России // URL://https://мвд.рф/-
news/item/18809813
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В экономическом и юридическом словарях тер-

мин «организация» имеет множество значений. Наи-

более близко подходит к рассматриваемой нами

деятельности понимание этого термина как плано-

мерное продуманное устройство [17, с. 503]. 

Государство в целях минимизации социально-эко-

номических последствий кризиса в рамках принятия

антикризисных мер выделяет большие финансовые

средства, которые нуждаются в защите от преступных

посягательств. Между тем, как показывает статистика,

несмотря на принимаемые меры противодействия, уча-

стились факты преступного завладения бюджетными

денежными средствами, направляемыми на реализа-

цию федеральных целевых программ и национальных

проектов. Это обстоятельство вызывает серьезное бес-

покойство. Вот почему борьба с экономической пре-

ступностью, коррупцией и организованной преступной

деятельностью на сегодня является одной из приори-

тетных задач правоохранительных органов [1].

Современная организованная преступность яв-

ляется одной из острых проблем государства, которая

быстро распространяется в различных сферах обще-

ства: торговля, промышленность, кредитно-финансо-

вая система, аграрный сектор и проч. [10, с. 150–155].

Организованная преступность представляет собой фе-

номен, посредством которого разрушается государст-

венный строй и общество в целом. Данный вид прес-

тупности является очагом и стимулятором развития

других более мелких преступностей, которые оказы-

вают большое влияние на социально-экономическое

регрессивное развитие государства и безопасности об-

щественности.

Организованная преступность — это одно из

самых латентных проявлений общества. Некоторые

Для цитирования: Шегабудинов Р.Ш. Организация управления деятельностью по предупреждению экономической преступно-
сти, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью. Вестник Московского университета МВД России.
2021;(1):133–137.

УДК 34 DOI 10.24412/2073-0454-2021-1-133-137
ББК 67 © Р.Ш. Шегабудинов, 2021

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, СОПРЯЖЕННОЙ С КОРРУПЦИЕЙ 

И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Равиль Шайхлисланович Шегабудинов, кандидат юридических наук
Издательство «Юнити-Дана» (123298, Москва, ул. Ирины Левченко, д. 1)
E-mail: office@unity-dana.ru

Аннотация. Исследуются понятие, содержание и особенности организации управления деятельностью по предупрежде-
нию экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью в Российской
Федерации. Рассматривая деятельность по предупреждению экономической преступности, сопряженной с коррупцией и ор-
ганизованной преступной деятельностью, автор пошел по пути сочетания двух тесно взаимосвязанных понятий «организация»
и «управление»; в итоге получилось словосочетание — «организация управления».

Ключевые слова: организация управления, коррупция, экономическая преступность, преступная деятельность, уголовный
кодекс, контроль.

ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF ACTIVITIES 
FOR THE PREVENTION OF ECONOMIC CRIME ASSOCIATED 

WITH CORRUPTION AND ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITIES

Ravil Sh. Shegabudinov, Candidate of Legal Sciences
Unity-Dana publishing house (123298, Moscow, ul. Irina Levchenko, d. 1)
E-mail: office@unity-dana.ru

Abstract. In the article, the author explores the concept, content and features of the organization of the management of activities
for the prevention of economic crime associated with corruption and organized criminal activity in the Russian Federation. The author,
considering the prevention of economic crime involving corruption and organized criminal activities, went along the path of combining
the two closely related concepts of «organization» and «management» and eventually the phrase «organization of management».

Keywords: management organization, corruption, economic crime, criminal activity, criminal code, control.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 134

преступления, совершенные организованными груп-

пами, так и остаются вмененными определенным ис-

полнителям, так как в ходе расследования не была

доказана вина организатора и других членов преступ-

ной группы. Статистическая отчетность правоохра-

нительных органов не позволяет анализировать рост

или снижение организованной преступности, так как

учет ведется исключительно по раскрытым сотрудни-

ками преступлениям, что не может гарантировать

объективной картины происходящего. Раскрытие

конкретного преступления и установление лица его

совершившего, не всегда позволяет увидеть ситуацию

целиком и привлечь к уголовной ответственности всех

участников. На наш взгляд, более эффективной

борьба с организованной преступностью происходит

при использовании метода «от человека — к преступ-

лению», когда осуществляется последовательный

сбор информации о подозреваемом, выявление и раз-

работка его преступных связей, понимание интересов

преступных посягательств, получение информации о

ранее совершенных преступлениях, задержание с «по-

личным». Это можно реализовать имея структурные

подразделения, выполняющие эти задачи [3].

Содержание деятельности по раскрытию пре-

ступлений включает в себя три основных элемента:

1) выявление и закрепление информации о собы-

тии преступления;

2) установление лиц, его совершивших;

3) обеспечение процесса доказывания. Установ-

ление виновных лиц — наиболее сложный элемент

в раскрытии преступлений, особенно тех, которые

предварительно планируются и совершаются в усло-

виях неочевидности [9].

Следует заметить, что масштабы теневых и кри-

минальных экономических отношений нисколько не

уменьшились. Организованная экономическая пре-

ступная деятельность, осуществляемая с участием кор-

румпированных чиновников, находит свое проявление

в различных формах. За последние десять лет их число

возросло в три раза и в 2019 г. достигло 135. Наиболее

характерными, на наш взгляд, являются случаи рей-

дерского захвата промышленных предприятий.

Рейдерские захваты — это противоправный спо-

соб передела собственности, в том числе, с исполь-

зованием фиктивных банкротств.

Объектами преступных посягательств чаще всего

становится имущественный комплекс. Только за

один 2019 г. в ОВД поступило 230 заявлений от фи-

зических и юридических лиц, которые подверглись

давлению со стороны рейдеров. За 2019 г. в производ-

стве находилось 323 уголовных дела. Прежде чем

приступить к рассуждениям на тему коррупционных

аспектов рейдерства, хотелось бы определить само

понятие рейдерства. В юридической литературе, в

том числе в УК РФ, отсутствует точное его опреде-

ление. Однако, все исследователи данного феномена

связывают это понятие с понятием «незаконного отъ-

ема собственности» [4, с. 102].

Сегодня рейдерство следует расценивать как под-

рыв экономической безопасности государства. Цель

и мотив для квалификации не должны иметь значе-

ния. Иначе после разрушения экономики наша стра-

на должна превратиться в огромную сырьевую базу

для развитых стран — Китая, США и др. Примеча-

тельно, что при рассмотрении споров в гражданском

(арбитражном) суде инициатор, как правило, упла-

чивает пошлину, которая, затем, по результатам рас-

смотрения спора, возлагается на менее удачливую в

данном отношении сторону. В сфере действия уго-

ловного и уголовно-процессуального права на тер-

ритории РФ подобного правила компенсации в

бюджет некоей части затрат на правосудие в долж-

ной мере пока не зафиксировано. Здесь также можно

увидеть простор для результативной деятельности

отечественного законодателя [7, с. 54–57].

Динамичный рост организованной экономиче-

ской преступности, в которой доля преступных дея-

ний, совершенных в организованной форме и сопря-

женных с коррупцией, не только постоянно возрас-

тает, но и характеризуется дерзостью и изощрен-

ностью, что, в свою очередь, предопределяет необ-

ходимость разработки новых подходов к организа-

ции и тактики борьбы с указанными видами преступ-

лений, научного осмысления тенденций их развития.

Организованная преступная деятельность в

сфере экономики несет в себе угрозу экономической

безопасности России. Лидеры и активные члены

криминальных структур в своем стремлении к сверх-

доходам и власти, способной обеспечить сохранение

и приумножение таких доходов, не останавливаются

ни перед чем, используя любые средства.

Коррупционные связи участников организован-

ных преступных групп и преступных сообществ в ор-

ганах власти, как показывает проведенное нами

исследование, носят скрытый характер, запутаны

выставлением посредников, не относящихся к субъ-
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ектам коррупционных преступлений. Иначе говоря,

преступные схемы настолько искусно завуалиро-

ваны, что создают внешне правомерный вид, по-

этому длительное время им удается безнаказанно

вести свое «дело». Отсутствие должной координации

деятельности правоохранительных органов лишь

увеличивает их шансы. Даже при изобличении кри-

минально активных лиц их коррумпированные связи

«отсекаются» по причине отсутствия прямых дока-

зательств [8, с. 59–63].

При системно-структурном анализе содержания

организованной экономической преступности, со-

пряженной с коррупцией, непременно следует учиты-

вать, наряду с социально-экономическими и иными

факторами, и сложившуюся правоприменительную

практику. Здесь речь идет, прежде всего, о том, что

теперь проверки организаций и граждан, которые за-

нимаются предпринимательской деятельностью,

можно проводить только уполномоченными на то

сотрудниками ОВД, причем при наличии заявления

о совершенном преступлении и в рамках возбужден-

ного уголовного дела.

Невольно возникает вопрос: как поведет себя в

этих условиях исследуемый нами вид преступности,

не будет ли такое «снисхождение» благодатным усло-

вием для расширения криминального бизнеса? На

эти и другие вопросы вряд ли можно ответить с на-

учных позиций без предварительного углубленного

изучения самого этого явления.

Одним из основных источников угроз экономи-

ческой безопасности является организованная эконо-

мическая преступность, сопряженная с коррупцией,

которая подрывает основы экономических реформ.

Коренные рыночные преобразования в стране, как

показывает исследование, сопровождаются ростом

преступности в целом, в том числе, указанного вида

преступности. Данный вид преступности «паразити-

рует» на переменах, когда новые структуры еще не

заработали на полную мощь, а старые прекратили

свое существование. Вследствие этого ослабленный

«организм» приходится организованным структурам

на руку [2].

Прослеживается огромное влияние рассматри-

ваемого вида преступности на экономику страны.

При этом нельзя отрицать и тот факт, что сама со-

циально-экономическая ситуация, в силу еще не

прочно закрепившихся рыночных отношений, про-

должает «плодить» причинный комплекс преступ-

ности (несовершенство законодательства, слабость

органов власти и управления, неадаптированные

экономические механизмы, безработица, инфляция,

рост цен на товары народного потребления, бед-

ность и т.д.) [14, с. 152–156].

Иначе говоря, наблюдаем процесс, когда одно-

временно работают механизмы прямого и обратного

воздействия. Рассматриваемый вид преступности,

стремясь выжить и продолжать свое воспроизвод-

ство, оказывает негативное воздействие на эконо-

мику. В свою очередь, экономика также, подчиняясь

закону сохранения, оказывает на этот вид преступно-

сти, в частности, посредством постепенного упроче-

ния рыночных отношений, обратное воздействие, но

уже позитивного плана. Как видим, идет непрерыв-

ная борьба противоположностей [5, с. 35–40].

Исследование позволило сформулировать совре-

менные тенденции ее развития. Они, на наш взгляд,

следующие:

¨ усиление коррупционной составляющей орга-

низованных структур;

¨ дальнейшее сращивание с общеуголовной пре-

ступностью;

¨ расширение масштабов совершаемых деяний,

носящих межрегиональный и межгосударственный

характер;

¨ интеллектуализация совершаемых преступле-

ний [6, с. 128–130]. 

Преступные посягательства на банковские и

иные кредитные учреждения с использованием сети

Интернет требуют знания основ компьютерных си-

стем и технологий, а это, в свою очередь, предпола-

гает участие квалифицированных специалистов в

этой области (взлом паролей, хакерские атаки, ис-

пользование вредоносных программ). Сложные ходы

и сплетения преступников невозможно обнаружить

без использования специальных технических средств

защиты от взломов. Такие новые виды преступлений

приходят на смену изготовлений или сбыта 224 под-

дельных кредитных либо расчетных карт и иных пла-

тежных документов [15, с. 11–18].

Автору статьи представляется необходимым вы-

делить следующие направления совершенствования

информационного противодействия коррупции в

Российской Федерации.

1. Очевидна необходимость разработки единого

операционного понятия преступлений коррупцион-

ной направленности и его отражения в системе учета,
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а также единой методологии при анализе состояния

и тенденций рассматриваемых преступлений.

2. В качестве основы антикоррупционного про-

свещения граждан целесообразно использовать прин-

ципы привлекательности, простоты и доступности

официальных сведений правоохранительных, над-

зорных и судебных органов о результатах противо-

действия коррупции [12].

3. Особенно следует отметить тесную связь кор-

рупции и незаконных операций с наркотическими

средствами, сильнодействующими и психотропными

веществами. Процесс выращивания, культивирова-

ния, изготовления, хранения, транспортировки, тор-

говли, распространения и другие операции с нарко-

тиками очень долог, трудоемок, требует больших ма-

териальных вложений, в нем задействованы люди не

только разных национальностей и профессий, но и

различных государств. Эта деятельность должна свое-

временно финансироваться, обеспечиваться надежной

охраной, сопровождаться гарантированной безопас-

ностью при доставке наркотических средств от одних

участников этого процесса к другим [13, с. 165–170].

Несмотря на то, что лица, задействованные в не-

законных операциях с наркотиками, преследуются

уголовным законом, с ними ведется постоянная

борьба многими государственными структурами,

им все-таки в большинстве случаев удается успешно

завершить намеченное и доставить ядовитый груз

через любые границы, минуя пограничные, тамо-

женные, полицейские посты.

Актуальной задачей государственного аппарата

является принятие таких нормативных правовых

актов, которые, с одной стороны, являлись бы эффек-

тивными для государства, с другой, — справедли-

выми для населения, и таким образом способными

создать надлежащую правовую базу экономической

безопасности государства. Выведение денежных

средств в неконтролируемый оборот — фактор кри-

минализации экономической деятельности коммерче-

ской организации [11, с. 286–287].

Анализ результатов противодействия проявле-

ниям организованной преступности и некоторые экс-

пертные данные показывают, что многие организо-

ванные преступные формирования имеют межрегио-

нальные и международные связи. Преступные форми-

рования действуют практически во всех основных

отраслях экономики, в каждом российском регионе,

крупном городе или ином населенном пункте [1].

При раскрытии и расследовании организован-

ной преступной деятельности важно не только ис-

пользование грамотно разработанных тактических

комбинаций и операций, но и соблюдение общих

тактических и организационных требований. Ос-

новные из них следующие:

1) расследование подобных преступлений должно

поручаться следователем, имеющим опыт работы, в

том числе, в экстремальных ситуациях;

2) организация расследования должна обеспечи-

вать полное соблюдение следственной тайны;

3) необходимо ограничение информации о лицах,

производящих расследование;

4) активное взаимодействие следователей, опе-

ративных сотрудников специалистов и иных сотруд-

ников правоохранительных органов;

5) принятие мер по защите свидетелей, потерпев-

ших и обвиняемых, сотрудничающих со следствием.

Современная организованная преступность яв-

ляется одной из острых проблем государства, кото-

рая быстро распространяется в различных сферах

общества: торговля, промышленность, кредитно-фи-

нансовая система, аграрный сектор и проч. Органи-

зованная преступность представляет собой феномен,

посредством которого разрушается государствен-

ный строй и общество в целом. Данный вид преступ-

ности является очагом и стимулятором развития

других более мелких преступностей, которые оказы-

вают большое влияние на социально-экономическое

регрессивное развитие государства и безопасности

общественности [16].

Организованная преступность была, есть и будет

в развитии любого государства, однако у каждого

этапа государства существует определенный пик

вида преступных деяний. На сегодняшний день ор-

ганизованная преступность быстрыми темпами ос-

ваивает такую сферу преступлений, как киберпре-

ступность. Иначе говоря, мы видим, что, если

раньше организованная преступность вела свою дея-

тельность по принципу территориальности (кражи,

грабежи, разбои), то сейчас, они стараются уйти в

тень и работать удаленно посредством компьютер-

ных технологий.
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Общеизвестно, в соответствии с действующим уго-

ловно-процессуальным законодательством несколь-

ких стран (в том числе России и Вьетнама), наряду с

физическим лицом, юридическому лицу предостав-

ляется статус потерпевшего по уголовному делу в слу-

чаях причинения преступлением вреда имуществу или

деловой репутации. Однако, наделение юридического

лица статусом потерпевшего от преступления также

рождает ряд дискуссионных вопросов, подходы к их

разрешению в юридической науке и правопримени-

тельной практике не имеют однообразия. Одним из ак-

туальных является вопрос о том, что как реализуются

юридическим лицом, признанным потерпевшим, свои

процессуальные права и обязанности.

В отличие от физических лиц, юридическое яв-

ляется неодушевленным, созданным человеком ли-

цом. Действительно, в качестве потерпевшего по уго-

ловному делу, реализация юридическим лицом пре-

доставленных ему прав и обязанностей имеет сущест-

венные особенности. Т.И. Ширяева справедливо от-

метила, что право потерпевшего юридического лица

привлекать его представителя к участию в производ-

стве по уголовному делу представляет собой как не-

обходимую гарантию его доступа к справедливому

правосудию [17, с. 138–144]. 

Безусловно, из совокупности предоставленных юри-

дическому лицу, потерпевшему от преступлений, про-

цессуальных прав, важную роль играет право иметь

представителя, поскольку без участия представителя в

уголовном судопроизводстве присутствие юридиче-

ского лица в процессе расследования преступлений по

уголовному делу полностью исключается [9, с. 36]. 
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Общеизвестно, что представительство — это один

из нескольких институтов в уголовно-процессуаль-

ном праве, заимствованный из гражданского права.

Данный институт, согласно мнению А.П. Згонникова,

«имеет долговременную историю, которая началась

в эпоху рабовладения (т.е. 4 тыс. лет до н.э. (в Евро-

пе — V в.)» [8, с. 7].

Вопросу о происхождении первоначальной идеи

представительства также уделяют особое внимание

ученые. Мнения ученых к этой проблеме также весьма

полярны. Более распространенным в научном со-

обществе является мнение о том, что представитель-

ство появилось впервые в Римском праве [2, с. 15; 5,

с. 148]. Однако, с точки зрения других ученых, сфера

применения института представительства в Римском

праве была ограничена [20, с. 232; 15, с. 95–97].

Стоит отметить, что появление юридического

лица в качестве субъекта права служит условием,

благоприятствующим развитию института предста-

вительства. Когда юридическое лицо становится

стороной уголовного судопроизводства, то к нему

применить требование личной явке невозможно. В

таких ситуациях интересы юридических лиц могут

предоставлять только уполномоченные доверенные

лица [11, с. 41–44]. 

Как известно, в соответствии с действующим уго-

ловно-процессуальным законодательством РФ и

СРВ, потерпевшими от преступлений могут быть фи-

зическое лицо, а также юридическое лицо. При этом

юридическое лицо участвует в уголовном деле и реа-

лизует свои процессуальные права с помощью своего

представителя, что еще раз подтверждает значитель-

ную роль представительства юридического лица. 

Следует отметить, что в юридической науке нет

единообразного подхода к институту представитель-

ства. В России к пониманию данного института уче-

ные высказывают различные позиции. Некоторые

ученые (Е.В. Демченко, С.С. Шишкин, Р.А. Гарипо-

ва, Е.Л. Невзгодина) рассматривают представитель-

ство, с одной стороны, как совокупность процессу-

альных и материальных правоотношений, а с другой

стороны, как процессуальную деятельность, осу-

ществляемую на основе вышеуказанных правоотно-

шений [6, с. 12; 19, с. 10; 3, с. 40–42; 13, с. 62]. 

С точки зрения Е.В. Ерохиной, существуют че-

тыре подхода к пониманию представительства: как

действия, как правоотношения, как совокупность

действий и правоотношений, и как юридический спо-

соб реализации представителем права представляе-

мого лица [7, с. 20]. В тоже время, В.Д. Адаменко ха-

рактеризует представительство в уголовном процессе

как «форму реализации предоставленных уголовно-

процессуальным законодательством прав и защиты

законных интересов лиц и организации» [1, с. 547].

Кроме этого, Н.С. Гречкин в своей работе предпола-

гает рассмотреть представительство как институт

процессуального права [4, с. 39].

Аналогичная проблема также возникает во вьет-

намской юридической науке. Большинство вьетнам-

ских ученых поддерживает мнение о том, что пред-

ставительство представляет собой правовое отноше-

ние, в котором представитель самостоятельно по

своей воле совершает определенные действия, кото-

рые рождают непосредственные правовые послед-

ствия для представляемого лица. Представитель дей-

ствует от имени представляемого и в его интересах

[28, с. 9; 25, с. 157; 24, с. 24–29; 29, с. 13]. 

Хотелось бы отметить, что в гражданском праве,

законодатель России и Вьетнама к вопросу предста-

вительства относится достаточно серьезно. Так, ука-

занный институт нашел свое отражение в ст. 182 ГК

РФ, согласно которой, на основании представитель-

ства, представитель от имени представляемого совер-

шает сделку с третьим лицом, в интересах которого

были созданы, изменены или прекращены граждан-

ские права и обязанности непосредственно для пред-

ставляемого. В свою очередь, вьетнамский законо-

датель также разработал понятие представительства

в своей системе законодательства. В силу ч. 1 ст. 134

ГК СРВ 2015 г., под представительством понимается

действия физического лиц или юридического лица

(представитель) от имени и в интересах другого физи-

ческого или юридического лица (представляемого) по

установлению и исполнению гражданских сделок1. Из

чего можно заключить, что законодательные опреде-

ления представительства в гражданском праве России

и Вьетнама почти совпадают. 

Значение представительства в уголовном про-

цессе выражается в том, что оно призвано обеспе-

чить представляемым (участникам уголовного судо-

производства) реализацию своих процессуальных

прав и обязанностей, возможность получения юри-

1 Khoản 1 điều 134 Bộ luật Dân sự Việt Nam. Luật số: 91/2015/QH13
ngày 21 tháng 11 năm 2015 (ч. 1 ст. 134 Гражданского кодекса
Социалистической Республики Вьетнам от 21 ноября 2015 г.
№ 91/2015/QH13).
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дической помощи и защиту их законных интересов,

гарантию к правосудию [16, с. 126]. Оно является не-

отъемлемым элементом в случаях, когда потерпев-

шим по уголовному делу является юридическое

лицо. Действительно, юридическое лицо, из-за его

природы, не способно самостоятельно реализовать

предоставленные ему права и обязанности. Однако,

как считают С.И. Коновалов и А.Ю. Никулин, реа-

лизация представителем права потерпевшего, являю-

щегося юридическим лицом, и замена потерпевшего

на представителя — это разные вещи2.

Несмотря на наличие положений в уголовно-про-

цессуальных законах России и Вьетнама, определяю-

щих процессуальные права представителя потерпев-

шего в уголовном процессе, проблема об идентично-

сти прав потерпевшего юридического лица и его пред-

ставителя до сих пор однозначно не разрешена.

И.С. Яртых, при изучении рассматриваемой

нами проблемы, утверждает, что «в отличие от граж-

данского судопроизводства, законодатель в УПК РФ

прямо подтверждает полную идентичность процес-

суальных прав представителя и представляемого им

лица» [22, с. 129]. 

Безусловно, важную роль в совокупности про-

цессуальных прав потерпевшего играет право давать

показания. В настоящее время данному праву, а

также вопросу о возможности представителя потер-

певшего, являющегося юридическим лицом, владеть

им, с учетом их значения для теории и практики, уде-

ляется серьезное внимание со стороны ученых3.

Интересно по данному поводу мнение М.Р. Са-

фаралеева, который считает, что «юридическое лицо,

являющееся потерпевшим по уголовному делу, может

быть наделено не всеми правами, предусмотренными

ст. 42 УПК РФ». В связи с этим он предполагает раз-

делить все права, которые принадлежат потерпев-

шему юридическому лицу, на несколько групп.

Первая группа включает в себя те права, которые

можно осуществлять как и непосредственно самому

юридическому лицу, так и через его представителя

(например, право знать о предъявленном обвиняе-

мому обвинении). Ко второй группе отнесены права,

возможность осуществления которых принадлежит

только представителю юридического лица (напри-

мер, право давать показания). И последняя — третья

группа, в которой находятся права, осуществляемые

непосредственно самим юридическим лицом (право

иметь представителя) [14, с. 18].

Однако, согласиться с вышеуказанным мнением

мы не можем, поскольку, во-первых, такое разделение

прямо нарушает целостность процессуальных прав,

принадлежащих потерпевшему юридическому лицу,

во-вторых, в нем содержатся пробелы, например, в

гражданском праве существует такой институт, кото-

рый называется передоверие. Согласно которому,

лицо, которому выдана доверенность, имеет право пе-

редоверить другому лицу совершить действия, на ко-

торые оно уполномочено, если данное право не зап-

рещено в доверенности или законом (ст. 187 ГК РФ);

т.е., представитель потерпевшего юридического лица,

участвуя в производстве по уголовному делу, может

иметь представителя. Причем это не запрещено Уго-

ловно-процессуальным кодексом РФ.

Акцентируя внимание на возможности осуществ-

ления представителем прав, которые затрагивают

материальные интересы потерпевшего, Т.И. Ши-

ряева заявляет о подходе к разрешению этого только

по согласованию с самим потерпевшим [17, с. 104–

111]. Это значит, что такие права реализованы пред-

ставителем при наличии у него специальных пол-

номочий, предоставленных потерпевшим и оформ-

ленных по законным требованиям.

Следует отметить, что в российской уголовно-

процессуальной теории неоднократно отмечаются

попытки разработки для представителя потерпев-

шего совокупности специфических процессуальных

прав [21, с. 105–106; 10, с. 121; 12, с. 143–144]. Однако,

на наш взгляд, в большинстве указанных работ дан-

ный аспект освещен фрагментарно, без комплексного

изучения рассматриваемой проблемы. Поэтому, обо-

снованно сказать, что перед нами стоит острый во-

прос о правах представителя потерпевшего (особен-

но юридического лица) в досудебном судопроизвод-

стве по уголовному делу, который требует детальной

проработки. 

Исходя из вышеуказанных положений, очевидно,

что выходом для разрешения проблемы об идентич-

№ 1 / 2021

2 Коновалов С.И., Никулин А.Ю. О дифференциации форм
представительства юридических лиц в российском уголовном
процессе // Известия тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. 2017. № 4-2. С. 38–44.
3 Более подробно вопрос, касающийся дачи показаний пред-
ставителем юридического лица, потерпевшего от преступле-
ния, будет рассмотрен в гл. 3 исследования, там же будут
выдвинуты конкретные предложения по изменению уго-
ловно-процессуального законодательства, направленные на
совершенствование процесса получения показаний у данного
участника уголовного судопроизводства.
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ности прав потерпевшего юридического лица и его

представителя является определение личности лиц,

выступающих в качестве представителя юридиче-

ского лица, признанного потерпевшим. Обращая

внимание на административное законодательство

России, мы видим, что юридическое лицо, в отличие

от уголовно-процессуального законодательства Рос-

сии, может иметь законных представителей и пред-

ставителей. В силу ч. 2 ст. 25.4 КоАП РФ4, законными

представителями юридического лица являются его

руководитель, а также иное лицо, которое признается

таковым в соответствии с законом или учредитель-

ными документами. Согласно ч. 2 ст. 25.5 КоАП РФ,

представителями юридического лица могут быть ад-

вокат или иное лицо. Тогда почему же в уголовно-

процессуальном законодательстве юридическое ли-

цо, признанное потерпевшим от преступления,

вправе иметь только представителя? На наш взгляд,

если применить указанную норму административ-

ного закона в уголовно-процессуальном праве, то

рассматриваемый вопрос просто прекратит свое су-

ществование. 

Во Вьетнаме данная проблема также имеет место

быть. Несмотря на то, что возможность признания

юридического лица потерпевшим по уголовному делу

была предусмотрена только в УПК СРВ 2015 г., кото-

рый вступил в законную силу с 1 января 2018 г., изуче-

ние вышеуказанной проблемы во вьетнамской науке

уже постепенно достигло определенного уровня.

Следует отметить, во вьетнамской уголовно-

процессуальной науке по данному дискуссионному

вопросу мнения ученых также весьма полярны. Не-

которые ученые считают, юридическое лицо, при-

знанное потерпевшим по уголовному делу, из-за его

природной особенности, без помощи представителя

не может реализовать свои права. Следовательно,

представитель в уголовном производстве должен

владеть всеми правами, закрепленными законом для

потерпевшего юридического лица [30, с. 56–59; 24,

с. 24–29; 26, с. 123]. 

Другие вьетнамские ученые придерживаются

иной точки зрения, согласно которой, объем прав

лица, приобретающего статус представителя потер-

певшего в производстве по уголовному делу, может

частично или полностью соответствовать объему

прав представляемого лица [23, с. 167–170]. 

Имея сходное мнение, Ле Нгуен Тхань говорит,

что в качестве представителя потерпевшего юри-

дического лица может выступить сам его руково-

дитель или иные лица при наличии доверенности,

которая выдана руководителем юридического ли-

ца. Иначе говоря, руководитель обладает всеми

правами, предусмотренными УПК СРВ для потер-

певшего. В другом случае, полномочия представи-

теля необходимо перечислить в доверенности [27,

с. 113–114].

В России, как правило, после проверки основа-

ния для участия лиц в качестве представителя юри-

дического лица, потерпевшего от преступлений,

следователь формирует свое решение в виде поста-

новления о допуске для участия в уголовном деле

представителя потерпевшего. Данное правило во

Вьетнаме отсутствует. Как показывает практика,

статус представителя потерпевшего фиксируется

следователем в протоколе допроса данного лица.

При этом, представитель юридического лица допра-

шивается, как и потерпевший. Так как, в соответ-

ствии с ст. 62 УПК СРВ 2015 г., потерпевший — юри-

дическое лицо, его представитель обладает одина-

ковыми с ним правами. Однако, на наш взгляд,

идентичность прав потерпевшего юридического

лица и его представителя должна рассматриваться

на законодательном уровне. 

Как отмечалось выше, институт представитель-

ства в уголовно-процессуальном праве Вьетнама пол-

ностью заимствован у гражданского законодатель-

ства. При этом во Вьетнаме существуют два вида

представителя: как для физического, так и для юри-

дического лица: представитель по закону и предста-

витель по доверенности. Однако, по нашему мнению,

целесообразно перенять опыт России при определе-

нии терминов законного представителя и представи-

теля потерпевшего по уголовному делу.

В связи с этим предлагаем изменить и дополнить

УПК СРВ следующими положениями:

¨ п. p ч. 1 ст. 4 УПК СРВ изложить в следующей

редакции: «p) законные представители потерпевшего,

гражданского истца, гражданского ответчика, яв-

ляющегося юридическим лицом — руководитель

юридического лица, а также иное лицо, признанное

в соответствии с законом или учредительным доку-

ментом этого юридического лица».

4 Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 18 фев-
раля 2020 г.) // Российская газета. 2001, 31 дек.
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¨ в ч. 2 ст. 62 УПК СРВ слово «Потерпевший и

его представитель вправе:..» заменить словами «По-

терпевший вправе:».

¨ дополнить ст. 62 УПК СРВ ч. 6: «В случае при-

знании потерпевшим юридического лица его права

может осуществлять его законный представитель».

¨ дополнить ст. 62.1 УПК СРВ 2015 г. следую-

щего содержания: 

Статья 62.1 Представитель юридического лица,

признанного потерпевшим

1. Представителями юридического лица, признан-

ного потерпевшим, могут быть адвокаты или иные

лица, правомочные в соответствии с Гражданским ко-

дексом СРВ представлять его интересы. 

2. Представитель юридического лица, признан-

ного потерпевшим, вправе:

1) знать о предъявленном обвиняемому обви-

нении;

2) собирать и представлять доказательства;

3) заявлять ходатайства и отводы;

4) пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

5) участвовать с разрешения следователя, дозна-

вателя в следственных действиях, проводимых по

его ходатайству либо ходатайству потерпевшего;

6) знакомиться с протоколами следственных дей-

ствий, проведенных с его участием, и подавать на

них замечания; 

7) знакомиться с постановлением о назначении

судебной экспертизы и заключением эксперта;

8) знакомиться по окончании предварительного

расследования, в том числе прекращения уголовного

дела, со всеми материалами уголовного дела, выпи-

сывать из уголовного дела любые сведения и в любом

объеме, снимать копии с материалов уголовного дела,

в том числе с помощью технических средств.

9) получать копии постановлений об итоговых

процессуальных решениях; 

10) участвовать в судебном разбирательстве уго-

ловного дела судом первой, второй, надзорной ин-

станций и при производстве по уголовному делу по

вновь открывшимся обстоятельствам; 

11) поддерживать обвинение; 

12) знакомиться с протоколом и аудиозаписью

судебного заседания и подавать замечания на них; 

13) приносить жалобы на действия (бездействия)

и решения дознавателя, начальника подразделения

дознания, начальника органа дознания, органа до-

знания, следователя, прокурора и суда; 

14) обжаловать приговор, определение, поста-

новление суда;

15) осуществлять иные полномочия, предусмот-

ренные УПК СРВ».

3. Представитель юридического лица, признан-

ного потерпевшим, при наличии письменного со-

гласия представляемого им лица, выданного в

установленном законом порядке, вправе: 

1) заявлять гражданский иск и отказаться от него;

2) заявлять ходатайство о видах и объеме нака-

зания подсудимому».

В заключение целесообразно отметить, что уча-

стие юридического лица, потерпевшего от преступ-

ления, в уголовном судопроизводстве, без его пред-

ставителя невозможно. Процессуальная задача пред-

ставителя потерпевшего, являющегося юридическим

лицом, заключается в оказании содействия в реали-

зации прав и законных интересов, а также возмеще-

нии причиненного преступлением вреда. Для выпол-

нения указанной задачи представителю предостав-

ляется совокупность процессуальных прав. Однако,

идентичность прав потерпевшего юридического

лица и его представителя, на наш взгляд, не соответ-

ствует реальности. Таким образом, с целью повыше-

ния эффективности обеспечения прав и законных

интересов юридических лиц, потерпевших от пре-

ступлений, необходимо разработать специальную

норму в УПК СРВ, где предусмотреть процессуаль-

ные права представителя потерпевшего, являюще-

гося юридическим лицом.
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Собирание, проверка и оценка вещественных

доказательств составляет основное содержание до-

судебного производства. В настоящее время указан-

ная деятельность имеет легальную дефиницию, в 

ст. 85 УПК РФ она определена как собирание, про-

верка и оценка доказательств в целях установления

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-

ловному делу. Вместе с тем, в настоящее время во-

просы, связанные с собиранием, проверкой и оцен-

кой вещественных доказательств на различных ста-

диях уголовного судопроизводства проработаны

недостаточно полно.

В условиях развития уголовного процесса Рос-

сии особое значение приобретают положения, за-

трагивающие обеспечение строгого соблюдения

установленного порядка производства по уголов-

ным делам и процессуальных норм, гарантирующих

защиту личности, ее прав и свобод, интересов обще-

ства и государства от преступлений, путем раскры-

тия преступлений, изобличения и привлечения к

уголовной ответственности лиц, их совершивших,

справедливого судебного разбирательства и пра-

вильного применения уголовного закона. Реализа-

ции на практике указанных положений способствует

исследование процессуальной сущности веществен-

ных доказательств. 

Говоря о становлении и развитии института до-

казательств в отечественной уголовно-процессуаль-

ной науке, нельзя не согласиться с мнением Н.С. Алек-

сеева о том, что «учение о доказательствах является

одной из важнейших частей уголовного процесса»

[1, с. 122].

Исходя из заявленной темы настоящей статьи,

автор полагает необходимым рассмотреть истори-
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Аннотация. Изучается исторический экскурс становления и развития института доказательств в уголовно-процессуальной
науке. Установлено, что действующая ст. 81 УПК РФ не содержит понятия вещественных доказательств, что порождает про-
блемы в практической деятельности при признании различных объектов материального мира в качестве вещественных до-
казательств. Предлагается дополнить ст. 5 УПК РФ п. 5.1, который содержит понятие вещественных доказательств. 
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Abstract. A historical excursion of the formation and development of the institute of evidence in criminal procedure science is
being studied. It was established that the current Art. 81 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation does not contain
the concept of material evidence, which creates problems in practical activity when recognizing various objects of the material world
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ческий экскурс становления и развития института

доказательств.

В частности, детальное изучение теоретических

основ такого уголовно-процессуального института,

как доказательства, приводит нас к выводу об от-

сутствии однозначной трактовки понятия «веще-

ственное доказательство». Связано это, прежде

всего с многогранностью самих объектов матери-

ального мира, которые могут выступать в качестве

таковых. 

В теории уголовного судопроизводства еще в

начале XIX в. приводились различные их определе-

ния. Так, С.В. Позднышев высказывал мнение о том,

что «вещественными называются те доказательства

по делу, которые состоят из внешних предметов» 

[7, с. 231]. 

Статья 371 Устава уголовного судопроизводства

1864 г. признавала вещественными доказательствами:

1) поличное;

2) орудие, коим совершено преступление;

3) подложные документы;

4) фальшивые монеты;

5) окровавленные или поврежденные предметы

и т.п.» [9, с. 227].

В наши дни, характеризуя вещественные доказа-

тельства, П.А. Лупинская утверждает, что слово

«вещь» в общеупотребительном смысле обозначает

всякий неодушевленный предмет, обладающий опре-

деленными свойствами [6, с. 14].

Аналогичную позицию высказывают В.Г. Гле-

бова и Е.А. Зайцева, по мнению которых под веще-

ственными доказательствами понимается «совокуп-

ность источников доказательственной информации

основным носителем которой являются объекты ма-

териального мира» [3, с. 231]. 

Для сущности понятия «вещественное доказа-

тельство» характерно наличие свойств и признаков

вещественных объектов, на основании которых уста-

навливается предмет доказывания, а также процессу-

альное закрепление фактических данных, получен-

ных от вещественных объектов.

Интересную точку зрения выдвигал в свое время

А.А. Эйсман, который указывал, что «все доказа-

тельства могут быть подразделены на личные и ве-

щественные» [10, с. 129]. 

В то же время, были и противники данной теоре-

тической позиции. В частности, В.Я. Дорохов, кри-

тикуя, отмечал, что «содержание и форма присущи

всем вещам, процессам и явлениям объективного

мира, в том числе и судебным доказательствам» 

[4, с. 109–110]. 

И здесь, говоря о важности разработки единого

подхода к понятию и сущности вещественных дока-

зательств в уголовно-процессуальной науке и их роли

в процессе доказывания при расследовании преступ-

лений, абсолютно верно утверждает М.А. Кочкина,

отмечая, что «именно в вещественных доказатель-

ствах отражаются обстоятельства рассматривае-

мого дела» [5, с. 71].

Мы также едины с позицией М.А. Кочкиной, так

как посредством сбора и тщательного исследования

вещественных доказательств следователь, дознава-

тель в процессе производства предварительного рас-

следования, а суд (судья) в ходе рассмотрения дела

по существу познает истинную картину произошед-

шего события и может принять обоснованное, моти-

вированное и законное решение.

Общеизвестно, что каждое доказательство обла-

дает свойствами относимости, допустимости, досто-

верности. Указанные свойства относятся и к таким

их разновидностям, как вещественные доказательства

и определяются в процессе уголовно-процессуаль-

ного доказывания. Принимаемые по расследуемому

уголовному делу процессуальные решения основы-

ваются на собранных сведениях о фактах, проверен-

ных и оцененных с точки зрения их относимости,

допустимости и достоверности, и констатируют на-

личие либо отсутствие обстоятельств предмета дока-

зывания. Только в случае положительной оценки

всех свойств возможна констатация наличия веще-

ственного доказательств для процесса уголовно-про-

цессуального доказывания. 

Для того, чтобы оценить достоверность доказа-

тельства, в том числе и вещественного, не существует

определенных критериев. Так, по мнению А.В. Смир-

нова, которое мы полностью разделяем, заключение

о том, достоверно или нет какое-либо вещественное

доказательство, возможно при сопоставлении его с

иными доказательствами. Только совокупность всех

доказательств приводит к верному толкованию.

Стоит отметить, что оценка достаточности всех

доказательств, в том числе и вещественных, необхо-

дима не только на окончательном этапе досудебного

производства и вынесения окончательного процессу-

ального решения по уголовному делу. Таким обра-

зом, осуществляя оценивание всей совокупности
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вещественных доказательств, наряду со всеми иными

доказательствами, собранными в процессе производ-

ства предварительного расследования, необходимо

отдавать отчет, для принятия какого конкретного

процессуального решения производится оценка ве-

щественных доказательств.

Оценка достаточности вещественных доказа-

тельств зависит от определенных законом требований

к тем или иным обстоятельствам, подлежащим уста-

новлению в ходе производства предварительного рас-

следования. Некоторые процессуальные решения мо-

гут быть приняты при достаточном количестве сово-

купности всех собранных доказательств, в том числе

и вещественных, для формулирования предваритель-

ного вывода по уголовному делу, дающих основание

полагать о доказанности конкретных обстоятельств.

Другие же процессуальные решения оценивают до-

статочность совокупности доказательств, в том числе

и вещественных, в зависимости от возникающего

убеждения, что фактические обстоятельства несо-

мненно доказаны.

Практически это означает, что все доказатель-

ства признаются достаточными (не количественно,

а по содержанию) для постановления обвинитель-

ного приговора, когда они убеждают суд в доказан-

ности вины обвиняемого.

Допустимость фактических данных в качестве

вещественных доказательств не должна находиться

под влиянием нарушения уголовно-процессуальных

норм, не имеющих отношения к уголовно-процессу-

альным гарантиям. Так, к примеру, следователь на-

рушил требования ч. 3 ст. 166 УПК РФ в части

отражения в протоколе обыска при изъятии веще-

ственных доказательств специального звания «стар-

ший лейтенант полиции» такого участника данного

следственного действия, как специалист. Данный

факт не должен влиять на решение вопроса о допу-

стимости протокола обыска и приобщения в даль-

нейшем изъятых вещественных доказательств к

материалам уголовного дела.

Однако, стоит отметить, что по данному во-

просу в уголовно-процессуальной науке наличе-

ствуют различные точки зрения и толкования. Так,

по мнению П.А. Лупинской, на основании доказа-

тельств, которые были получены с нарушением за-

кона, невозможна установка и обвиняющих, и оп-

равдывающих обстоятельств. Однако, само по себе

признание недопустимости ряда вещественных до-

казательств, как считает П.А. Лупинская, может ис-

пользовать защита для обоснования вывода о нару-

шении закона в ходе производства предваритель-

ного расследования, а это может поставить под со-

мнение и достоверность конкретного вещественного

доказательства [11, с. 35]. 

Вещественными доказательствами, в зависимо-

сти от конкретной следственной ситуации и катего-

рии совершенного уголовно-наказуемого деяния, мо-

гут выступать крайне разноплановые объекты окру-

жающего мира. Традиционно ими являются пред-

меты, которые служили орудием преступления, на

которых сохранились следы преступления, высту-

павшие объектом преступного посягательства, иму-

щество и ценности, нажитые преступным путем, а

также иные предметы, служащие средством установ-

ления обстоятельств совершенного уголовно нака-

зуемого деяния.

Таким образом, можно утверждать, что действую-

щее уголовно-процессуальное законодательство, об-

новив элементный состав и содержание вещественных

доказательств, все же не предоставляет нам четкого

их определения [2, с. 292].

Действующая ст. 81 УПК РФ не содержит поня-

тия вещественных доказательств. Обращаясь к во-

просу о необходимости введения понятия вещест-

венного доказательства в общую часть уголовно-про-

цессуального законодательства мы обратились с во-

просом к сотрудникам практических подраздлений.

Так, на вопрос, усматривают ли они целесообраным

решение внести дополнения в ст. 5 УПК РФ и сфор-

мулировать в общей его части понятие «веществен-

ные доказтельства» положительно ответили 87,9%

опрошенных респондентов. При этом опрошенные

сотрудники, в большинстве случаев, также пояснили,

что это внесет определенную ясность в понимании

данного термина как одного из наиболее часто встре-

чаемых на практике видов доказательств и позволит

правильно подходить к их сбору, фиксации и иссле-

дованию в ходе производства предварительного рас-

следования.

В частности, предлагается дополнить ст. 5 УПК

РФ п. 5.1, который изложить в следующей редакции:

«Вещественные доказательства — любые сведения,

носителями которых являются предметы, непосред-

ственно имеющие значение для расследуемого уго-

ловного дела, которые могут служить средствами к

обнаружению преступления, установлению фактиче-
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ских обстоятельств дела, выявлению виновных либо

опровержению обвинения или смягчению ответствен-

ности, а также протоколы оперативно-разыскных ме-

роприятий, следственных действий и судебных засе-

даний в случае признания их таковыми в порядке,

установленном настоящим Кодексом».

При этом также надо отметить, что, не умаляя

достоинств и других видов доказательств, мы убеж-

дены в особом предназначении именно веществен-

ных доказательств при расследовании конкретного

престпуления, так как они максимально верно и

точно позволяют воспроизвести истинную картину

произошедшего и позволяют сделать это с надлежа-

щим уровнем достаточности, достоверности и объ-

ективности. 

В заключение следует отметить, что исторический

экскурс института вещественных доказательств в уго-

ловно-процессуальной науке позволил установить

факт недостаточной проработки вопросов, связанных

именно с сущностью и содержанием одного из наибо-

лее значимого вида доказательств — вещественного

доказательства. Сказанное явилось причиной форму-

лирования автором понятия вещественного доказа-

тельства и внесения предложения о закреплении его в

действующем уголовно-процессуальном законе. 
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Проведенный анализ изучения практики рассле-

дования преступлений в сфере кредитно-финансовых

отношений показал, что по материалам проверок со-

общений о преступлении достаточно часто прини-

маются решения об отказе в возбуждении уголовного

дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ1. Такие

процессуальные решения должны подвергаться до-

полнительному процессуальному контролю со сто-

роны руководителей следственных органов, так как

анализ следственной практики показал, что первона-

чальные решения об отказе в возбуждении уголов-

ных дел впоследствии отменяются (в пределах ≈ 5%),

что, однако, не исключает ситуаций повторного при-

нятия решений об отказе в возбуждении уголовного

дела по результатам дополнительной проверки. 

Есть и обратные ситуации, когда решения об от-

казе в возбуждении уголовного дела принимались два

раза подряд по материалу проверки, однако новая до-

полнительная проверка привела к принятию обосно-

ванного решения о возбуждении уголовного дела в

отношении конкретного лица по признакам преступ-

ления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Было

установлено, что в период с 22 апреля 2016 г. по 4 ап-

реля 2019 г. М., используя служебное положение пред-

седателя правления АО КБ «Иваново», находясь в по-
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мещение Банка по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, 

д. 31а, в ходе непрерывного процесса растраты в поль-

зу третьих лиц денежных средств АО КБ «Иваново»,

вверенных М., с использованием схемы перекредито-

вания, при которой долг по ранее выданному кредиту

обслуживается за счет вновь выданного кредита, со-

вершил совместно с неустановленными лицами хище-

ние денежных средств кредитной организации в общей

сумме свыше 25 млн руб., причинив банку имуще-

ственный вред в особо крупном размере2.

Сказанное аргументирует необходимость изучения

всех материалов проверок о преступлениях в кредитно-

финансовой сфере аппаратом руководителя следствен-

ного органа, грамотной организации процессуального

контроля по проверке законности и обоснованности

принимаемых решений об отказе в возбуждении уго-

ловных дел, а также последующих решений о приоста-

новлении предварительного следствия, прекращении

уголовных дел либо уголовного преследования. 

Эмпирическая база исследования прямо указы-

вает, что в качестве наиболее распространенного ос-

нования отмены решения об отказе в возбуждении

уголовного дела выступает неполнота проведенной

проверки сообщения о преступлении.

Так, в ходе дополнительной проверки становится

необходимым приобщить в полном объеме ответы на

отдельные поручения; выполнить иные мероприятия,

необходимость в которых возникнет, провести вы-

емки документов, бухгалтерское исследование или

экспертизу, получить сведения об имуществе лиц,

причастных к совершению преступления, а также

установить иные сведения, свидетельствующие о на-

личии преступления. По результатам дополнительной

проверки принимаются законные и обоснованные

процессуальные решения.

В качестве второго основания выступает кор-

ректность выясняемых следователем в ходе про-

верки вопросов. 

Так, в материалах проверки по обращению пер-

вого заместителя генерального директора ГК «АСВ»

по факту причинения ущерба банку его руководством

содержались, помимо прочих, сведения о хищении

имущества банка путем выдачи кредитов так называе-

мым (техническим) юридическим лицам3. В стадии

возбуждения уголовного дела не выяснялся вопрос о

цели движения денежных средств, выданных заемщи-

кам на основании кредитных договоров, которая по-

влекла необходимость проверки аффилированности

проверяемых заемщиков к руководству банка. Сло-

жившаяся ситуация привела к отмене необоснован-

ного постановления об отказе в возбуждении уголов-

ного дела руководителем следственного органа.

В любом случае наличия в представленных мате-

риалах доследственной проверки состава преступле-

ния или затруднений в их оценке руководителям след-

ственных органов необходимо направлять их в Глав-

ное следственное управление со своим мотивирован-

ным заключением для согласования вопроса о возбуж-

дении уголовного дела или дачи рекомендаций о про-

ведении дополнительных проверочных мероприятий. 

Таким образом в практике работы следственных

подразделений МВД России выработана двухступен-

чатая система оценки материалов предварительной

проверки сообщений о преступлении руководите-

лями соответствующего следственного органа, кото-

рую следует признать эффективной, поскольку по-

добная практика позволяет своевременно: 

¨ определить перспективу материалов проверки;

¨ оценить допустимость и относимость использо-

вания добытой информации в процессе доказывания;

¨найти вектор дальнейшей предварительной про-

верки сообщения о преступлении;

¨ установить имеющиеся недостатки на перво-

начальном этапе расследования;

¨ не допустить инциденты незаконного и не-

обоснованного возбуждения уголовных дел о пре-

ступлениях в кредитно-банковской сфере;

¨ исключить факты возбуждения уголовных дел

экономической направленности под видом уголов-

ных дел общеуголовной направленности.

В случае отсутствия состава преступления или не-

достаточности материалов для возбуждения уголов-

ного дела, руководитель следственного органа возвра-

щает материалы доследственной проверки в оператив-

ное подразделение со своими письменными рекомен-

дациями для проведения дополнительной проверки.

При необходимости должны проводиться сов-

местные совещания с оперативными подразделения-

ми, на которых обсуждаться вопросы полноты и ка-

чества проведенной доследственной проверки. Офи-

циальная оценка касается полноты и качества соб-
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2 Материалы архивного уголовного дела № 11901240014000302,
СУ УМВД России по Ивановской области.
3 Информация о результатах работы следственных подраз-
делений МВД по Республике Башкортостан за 12 месяцев
2019 г по преступлениям в кредитно-финансовой сфере //
Письмо от 15 января 2020 г. № 33/315.
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ранного материала, проведенных ревизий финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе допустимо-

сти проведенных оперативно-разыскных мероприя-

тий. На совещаниях должны корректироваться и

утверждаться согласованные планы совместных след-

ственных действий и оперативно-разыскных меро-

приятий с указанием сроков исполнения их пунктов. 

При неоднозначной оценке прокурором собран-

ных доказательств о посягательстве на кредитные

средства банков, в целях выработки согласованного

подхода к оценке доказательств и принятия закон-

ного и обоснованного процессуального решения, с

работниками соответствующих ведомств органи-

зуются рабочие встречи.

Контролю руководителя следственного органа под-

лежат случаи возбуждения уголовных дел о преступле-

ниях в кредитно-финансовой сфере по факту соверше-

ния преступления, при наличии данных о конкретных

лицах, подлежащих уголовному преследованию.

Так, уголовное дело № 11701640001767032, воз-

бужденное СУ УМВД России по г. Южно-Сахалинску

по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 160 УК РФ в отношении неустановленных лиц из

числа работников Хабаровского филиала ПАО «Рос-

госстрах Банк», которые путем присвоения похитили

денежные средства, принадлежащие ПАО «Росгос-

страх Банк», причинив тем самым ПАО «Росгосстрах

Банк» материальный ущерб в особо крупном размере

на сумму свыше 2 млн руб. Впоследствии расследова-

ние по уголовному делу приостановлено по основа-

нию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в

связи с незаконностью принятого решения, оно отме-

нено, уголовное дело изъято из производства следова-

теля СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску

и передано для дальнейшего расследования в СЧ по

РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области4.

Изучение практики показало, что возбуждение

уголовного дела о преступлении в кредитно-финансо-

вой сфере зачастую связано с необходимостью уста-

новления и проверки всех обстоятельств совершенного

преступления, что было невозможно в связи с ограни-

ченностью сроков проверки, большим объемом след-

ственно-оперативной работы, надобностью производ-

ства следственных и процессуальных действий, про-

ведение которых невозможно в порядке ст. 144 УПК

РФ, невозможностью принятия иного процессуаль-

ного решения в условиях дефицита значимой инфор-

мации по уголовному делу. Однако, в процессе

расследования могут возникнуть или найти свое под-

тверждения объективные данные, указывающие на

необходимость прекращения уголовного дела и уго-

ловного преследования. 

Примером процессуально надлежащего прекра-

щения уголовного дела и уголовного преследования

по основанию,  предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК

РФ, является уголовное дело по обвинению С., кото-

рый свою вину в инкриминируемом ему деянии не

признал и от дачи показаний отказался, воспользо-

вавшись ст. 51 Конституции РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление,

вменяемое С., относится к категории средней тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобож-

дается от уголовной ответственности, если со дня со-

вершения преступления средней тяжести истекло шесть

лет. Согласно ч. 1 ст. 212 УПК РФ уголовное дело и

уголовное преследование прекращаются при наличии

оснований, предусмотренных ст. 24–28.l УПК РФ.

После надлежащего установления всех обстоя-

тельств по делу, в ходе предварительного следствия

от обвиняемого С. получено заявление о согласии на

прекращение уголовного преследования в связи с ис-

течением сроков давности5. 

Учитывая изложенное, следствие обоснованно

пришло к выводу о необходимости  прекращения

уголовного преследования в отношении обвиняемого

С. по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24

УПК РФ (истечение сроков давности уголовного пре-

следования).

Надлежащее осуществление процессуального

контроля руководителем следственного органа в ходе

досудебного производства позволяет максимизиро-

вать эффективность процесса выявления причин и

условий совершения преступлений в кредитно-фи-

нансовой сфере.

При этом представляется уместным дополнить,

что результативность досудебного уголовного пре-

следования не должна сводиться только к обвини-

тельному приговору, вступившему в законную силу,

но должна быть «намертво прикована» к задаче пред-

упреждения преступности, одновременно являясь за-

дачей уголовного законодательства (п. 1 ст. 2 УК РФ)

4 Справка по уголовным делам о преступлениях в кредитно-
финансовой сфере за 2019 г. в (О)УМВД России по Сахалин-
ской области // Письмо от 13 января 2020 г. № 6/5-157.
5 Материалы архивного уголовного дела № 11901200065140035,
СЧ по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу.
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и важнейшей процессуальной обязанностью лиц, осу-

ществляющих уголовное преследование (ч. 2 ст. 73, 

ч. 2 ст. 158 УПК РФ). Выявление обстоятельств, спо-

собствовавших совершению преступления и приня-

тие мер по их устранению призваны создать условия

для предупреждения новых преступлений, которые

могут быть совершены другими лицами. Представле-

ние следователя или руководителя следственного ор-

гана в таких условиях становится дополнительным

значимым свидетельством эффективности досудеб-

ного уголовного преследования. 

Вынесение представления об устранении причин и

условий, способствующих совершению указанных

преступлений на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ и в по-

рядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ, возможно в любой момент

досудебного производства. Оно должно направляться

в адрес руководителей учреждений и организаций, ве-

дущих экономическую деятельность и служить поло-

жительным примером в профилактике причин и

условий экономической преступности.

Анализ уголовных дел указанной категории поз-

волил к обстоятельствам, способствующим совер-

шению преступлений, отнести:

¨ ненадлежащее выполнение своих обязанностей

сотрудниками индивидуального предпринимателя

или учреждения (организации), ведущих экономиче-

скую деятельности (менеджерами, сотрудниками от-

дела безопасности);

¨ отсутствие внутреннего и внешнего контроля

со стороны руководителей структурных подразделе-

ний за деятельностью подчиненных лиц по проверке

элементов экономической безопасности в отношении

контрагентов или заемщиков и т.п.;

¨ немотивированная выдача последующих кре-

дитов заемщику-юридическому лицу при условии от-

сутствия платежей, погашения ранее взятых кредитов;

¨ упрощение процедуры заключения договора,

отсутствие тщательной проверки платежеспособно-

сти клиентов;

¨ несвоевременное обращение представителей

потерпевших в правоохранительные органы, как

правило, спустя 3–5 месяцев после выявления факта

неисполнения договорных обязательства, что приво-

дит к утрате значимых доказательств и имущества,

на которое может быть обращено взыскание для воз-

мещения вреда, причиненного преступлением эконо-

мической направленности.

За умышленное невыполнение законных требо-

ваний следователя или руководителя следственного

органа установлена административная ответствен-

ность в соответствии со ст. 17.7 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской

Федерации (УПК РФ) предусматривает принятие по

итогам досудебного производства таких решений,

как отказ в возбуждении уголовного дела и прекра-

щение уголовного дела. Поскольку эти решения яв-

ляются итоговыми не только для отдельной стадии

уголовного процесса, но и для всего производства в

целом, и предполагают полное прекращение процес-

суальной деятельности по соответствующему факту,

основания принятия данных решений исчерпываю-

щим образом перечисляются в законе.

Одним из оснований отказа в возбуждении уго-

ловного дела и прекращения уголовного дела яв-

ляется отсутствие в действиях лица состава прес-

тупления. Данное основание является реабилитирую-

щим, причем этот признак можно рассматривать в

двух аспектах. Первый аспект заключается в том, что

названное основание подразумевает отсутствие вины

лица в уголовно-правовом смысле в происшедшем

событии. Второй аспект, вытекающий из первого, со-

стоит в том, что прекращение уголовного преследо-

вания по этому основанию предоставляет право на
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Аннотация. Исследуется уголовно-процессуальный аспект малозначительности содеянного. Обобщаются уголовно-пра-
вовые случаи, квалифицирующиеся как отсутствие состава преступления в силу малозначительности. Используется диалек-
тико-материалистический метод исследования, предполагающий изучение явлений во взаимосвязи и взаимозависимости;
применяются методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, формально-юридический. Малозначительность рассматри-
вается как частный случай отсутствия состава преступления в действиях лица. Разграничены ситуации, когда в норме Осо-
бенной части Уголовного кодекса РФ установлен минимальный количественный параметр преступления, и когда он не
установлен. Обобщены особенности оценки деяния для констатации малозначительности при отсутствии количественного
параметра. Обоснована возможность применения положений о малозначительности по делам о хищениях на незначительные
суммы, даже при наличии в действиях лица квалифицирующих признаков. Результаты исследования могут применяться для
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реабилитацию, т.е. на возмещение государством убыт-

ков, понесенных лицом в результате незаконного уго-

ловного преследования.

Отсутствие в действиях лица состава преступле-

ния — уголовно-процессуальная категория, охваты-

вающая значительное число различных материально-

правовых случаев, при которых лицо выполнило те или

иные действия, в которых усматриваются отдельные

признаки состава преступления, однако при этом отсут-

ствует полный состав преступления, и, соответственно,

исключается привлечение лица к уголовной ответствен-

ности. С уголовно-правовой точки зрения существует

достаточно много таких обстоятельств, однако при при-

нятии процессуального решения об отказе в возбужде-

нии уголовного дела либо о прекращении уголовного

дела требуется ссылка, прежде всего, на норму УПК РФ.

К сожалению, в практической деятельности эти тре-

бования не всегда выполняются. Так, автором было из-

учено 100 постановлений об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, вынесенных дознавателями различных

территориальных органов внутренних дел Свердлов-

ской области. В ходе изучения установлено, что при-

мерно в 10% постановлений делалась ссылка только на

норму УК РФ, без ссылки на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Вместе с тем, такой подход нельзя признать правиль-

ным. В описательно-мотивировочной части постанов-

ления следует указать уголовно-правовые обстоятель-

ства, однако в качестве основания принятия решения

необходимо сослаться на отсутствие в действиях лица

состава преступления, поскольку отказ в возбуждении

дела допускается только по нормам, прямо перечислен-

ным в УПК РФ.

К уголовно-правовым обстоятельствам, исклю-

чающим наличие в действиях лица состава преступле-

ния, в частности, относятся следующие:

¨ декриминализация деяния, т.е. такое изменение

уголовного закона, которое устраняет преступность

и уголовную наказуемость за данное деяние (ч. 2 

ст. 24 УПК РФ);

¨ отсутствие одного из признаков состава преступ-

ления (в частности, отсутствием состава преступления

считается недостижение лицом возраста привлечения

к уголовной ответственности);

¨ отсутствие конструктивного признака какого-

либо элемента состава преступления (например, значи-

тельности ущерба, признаков специального субъекта

преступления, если деяние считается преступлением

только при наличии этих признаков);

¨ отсутствие предыдущей судимости за аналогич-

ное преступление или привлечения к административ-

ной ответственности — по преступлениям, требующим

административную преюдицию;

¨ административно-правовой или гражданско-

правовой характер деяния;

¨ малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ);

¨ наличие обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния (ст. 37–42 УК РФ): необходимая оборона,

причинение вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление, крайняя необходимость, физиче-

ское или психическое принуждение, обоснованный

риск, исполнение приказа или распоряжения;

¨ добровольный отказ от совершения преступле-

ния (ст. 31 УК РФ);

¨ деятельное раскаяние — в случаях, прямо пре-

дусмотренных примечаниями к статьям Особенной

части УК РФ.

Таким образом, малозначительность деяния в про-

цессуальном смысле расценивается как отсутствие со-

става преступления в действиях лица, совершившего то

или иное действие (бездействие). Несмотря на возраже-

ния отдельных специалистов [8, с. 77], такой подход яв-

ляется устоявшимся и аксиоматичным. В практической

деятельности по поводу применения этого обстоятель-

ства для отказа в возбуждении уголовного дела или

прекращения уголовного преследования зачастую

имеют место затруднения, обусловленные, в том числе,

и теоретической неразработанностью некоторых ас-

пектов названного правового феномена.

В ч. 2 ст. 14 УК РФ сказано, что не является пре-

ступлением действие (бездействие), хотя формально и

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмот-

ренного настоящим Кодексом, но в силу малозначи-

тельности не представляющее общественной опаснос-

ти. Таким образом, закон предусматривает следующие

признаки малозначительности деяния.

1. Наличие действия (бездействия). Если объекти-

вированного деяния нет как такового, нельзя говорить

о его малозначительности. В таком случае в процессу-

альном аспекте имеет место отсутствие не состава, а

события преступления.

2. Наличие в действии (бездействии) признаков

преступления, предусмотренного нормой Особенной

части УК РФ. Представляется, что малозначительность

предполагает внешнее наличие всех признаков преступ-

ления. Если какие-либо из них отсутствуют в принципе

(например, умысел при изъятии чужого имущества),
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речь идет не о малозначительности содеянного, а об от-

сутствии элемента состава преступления. Вместе с тем,

следует согласиться с авторами, утверждающими, что

малозначительное деяние изначально совершается ли-

цом как малозначительное. Иными словами, у лица

должно быть желание совершить именно малозначи-

тельное действие (бездействие) и по объективным па-

раметрам, и по своему психическому отношению к

этому [5, с. 67]. Если отсутствие или несущественность

последствий имеет место в силу факторов, не преду-

смотренных виновным, вопреки направленности его

умысла, речь о малозначительности идти не может. На-

пример, когда виновный производит в человека выст-

рел из огнестрельного оружия, но промахивается, ка-

ких-либо преступных последствий не наступает в прин-

ципе, однако квалифицировать действия стрелявшего

как малозначительные недопустимо, поскольку умыс-

лом данного лица охватывалось причинение смерти.

3. Отсутствие в деянии общественной опасности,

в результате чего признаки преступления приобре-

тают формальный характер.

В теории уголовного права (а малозначитель-

ность — это именно уголовно-правовая категория, ис-

пользуемая в уголовном процессе «в готовом виде»)

многие содержательные аспекты малозначительности

разработаны не в полной мере. Зачастую в учебных и

научных изданиях просто повторяются положения 

ч. 2 ст. 14 УК РФ, что не раскрывает все особенности

рассматриваемого правового феномена.

Н.А. Лопашенко выделяет ряд проблемных во-

просов, касающихся малозначительности, в частно-

сти: по всем ли категориям преступлений возможно

признание деяния малозначительным и должно ли

это деяние обязательно являться иным, менее тяжким

преступлением либо административным правонару-

шением [7, с. 72]. Как представляется, именно эти про-

блемы выступают исходными отправными точками

для практического применения нормы уголовного за-

кона о малозначительности содеянного в качестве ос-

нований отказа в возбуждении уголовного дела или

прекращения уголовного преследования.

Очевидно, что ряд деяний изначально не может счи-

таться малозначительным. С. Базарова верно отмечает,

что «не все преступления имеют широкую шкалу сте-

пеней общественной опасности, вплоть до такой, что

деяние нельзя признать преступлением в связи с мало-

значительностью» [1, с. 54]. Например, это умышлен-

ные посягательства на жизнь человека (убийство, поку-

шение на убийство), доведение до самоубийства, при-

чинение смерти по неосторожности. При наличии та-

кой направленности умысла либо таких последствий

обсуждать вопрос о малозначительности содеянного

абсолютно некорректно с социально-политической и

морально-нравственной точек зрения. Ведь именно че-

ловек, согласно доминирующим в России философским

и общественно-политическим доктринальным пред-

ставлениям, признается высшей ценностью, что закреп-

лено непосредственно в Конституции РФ. В принципе

не может быть ситуаций, при которых причинение

смерти признается малозначительным. При этом дей-

ствия, повлекшие смерть, могут быть правомерными

(например, необходимая оборона, задержание преступ-

ника, освобождение заложников, боевые действия и

т.п.); однако, в данных случаях имеет место не мало-

значительность, а другие самостоятельные правовые

феномены, имеющие иную природу, чем малозначи-

тельность [4, с. 22].

Очевидно, что не может признаваться малозначи-

тельным умышленное причинение вреда здоровью, по-

скольку здоровье человека выступает крайне важным

объектом, и дифференциация посягательства на этот

объект может производиться исключительно для опре-

деления размера наказания, но никак не для того,

чтобы признать в каких-либо случаях деяние мало-

значительным. В рассматриваемом контексте также

следует отметить, что в ряде случаев лицо может при-

чинить другому человеку телесные повреждения в силу

специфических факторов, например, противоправного

поведения самого потерпевшего. Однако, эти моменты

не приводят к малозначительности деяния; они либо

выступают смягчающими обстоятельствами, снижаю-

щими размер наказания, но не исключающими пре-

ступность деяния, либо, в некоторых случаях, могут

устранять преступный характер содеянного, однако это

не является малозначительностью. При наличии этих

обстоятельств действия лица, причиняющего другому

человеку телесные повреждения, приобретают иное ка-

чество, что изменяет их юридическую оценку.

Не должны признаваться малозначительными

такие преступления, как изнасилование, насильствен-

ные действия сексуального характера, развратные дей-

ствия. Данные деяния настолько резко нарушают ба-

зовые социальные нормы, что объявлять их мало-

значительными не представляется возможным. Другой

вопрос, что в ряде случаев сообщенные заявителем све-

дения о характер подобных действий могут оказаться
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не соответствующими действительности (например,

половое сношение имело добровольный характер и не

сопровождалось насилием). В подобных ситуациях

имеет место не малозначительность содеянного, а от-

сутствие признаков объективной и субъективной сто-

роны состава преступления.

Также не могут признаваться малозначительными

некоторые должностные преступления, сопряженные с

использованием виновными своих полномочий. Это об-

условлено, в первую очередь, необходимостью установ-

ления для лиц, наделенных властными полномочиями,

независимо от сферы их применения, повышенных стан-

дартов поведения по сравнению с остальными гражда-

нами, не имеющими соответствующих полномочий.

Не являются малозначительными преступления,

связанные с незаконным сбытом наркотических средств,

с учетом повышенной опасности наркопреступлений

для жизни и здоровья отдельных людей и нации в целом.

Помимо этого, весьма актуальным является вопрос

о том, подпадают ли под критерии малозначительности

ситуации, когда в действиях лица отсутствуют количе-

ственные параметры деяния, предусмотренные диспо-

зицией нормы Особенной части УК РФ. Например,

если размер похищенного при совершении кражи менее

1000 руб., как следует расценивать обстоятельство, ис-

ключающее уголовное преследование: как малозначи-

тельность содеянного, либо как отсутствие конструк-

тивного признака объективной стороны состава пре-

ступления? До настоящего времени данный вопрос на

теоретическом уровне не получил однозначного реше-

ния. Часть ученых полагает, что малозначительность

имеет место только в тех случаях, когда в действии фор-

мально усматриваются все без исключения элементы,

предусмотренные уголовным законом, и действие ста-

новится малозначительным не по количественному

критерию, а в силу особых обстоятельств, когда при

внешнем полном совпадении содеянного с признаками

состава преступления в конкретной ситуации это дея-

ние не является общественно опасным. Другие специа-

листы считают, что о малозначительности можно и

нужно говорить именно тогда, когда количественный

критерий совершенного деяния меньше, чем предусмот-

рено для соответствующего состава преступления уго-

ловным законом [3, с. 82].

Нерешенность данного вопроса на концептуаль-

ном уровне проецируется на правоприменительную

практику. В некоторых органах принято отказывать в

возбуждении уголовного дела и прекращать уголовное

преследование со ссылкой на ч. 2 ст. 14 УК РФ в слу-

чаях, когда содеянное не обладает количественным па-

раметром, установленным нормой Особенной части

УК РФ. В других подразделениях, напротив, суще-

ствует иная практика: в подобных ситуациях ч. 2 ст. 14

УК РФ не применяются, а в постановлениях об отказе

в возбуждении уголовного дела или о прекращении

уголовного преследования указывается, что в деянии

отсутствует конструктивный признак объективной

стороны состава преступления. Следует отметить, что

по своим юридическим последствиям данные решения

не отличаются. Во-первых, в обоих случаях использу-

ется одно процессуальное основание прекращения уго-

ловного преследования — отсутствие в деянии состава

преступления. Во-вторых, законодательство не пред-

усматривает никаких особенностей в плане наступле-

ния гражданско-правовых последствий в обеих отме-

ченных ситуациях. Вместе с тем, с точки зрения «чи-

стоты» применения закона, конечно, следовало бы

четко определиться в рассматриваемой проблеме и

сделать окончательный вывод о дифференциации при-

менения положений уголовного закона о малозначи-

тельности и отсутствии конструктивного признака

объективной стороны состава преступления.

Анализ положений ч. 2 ст. 14 УК РФ позволяет сде-

лать вывод о том, что малозначительность деяния яв-

ляется оценочным понятием, ее наличие определяется

с учетом всех обстоятельств содеянного, объективных,

а иногда и субъективных особенностей. Однако, воз-

никает вопрос о пределах и границах такой оценки.

Очевидно, что подобные пределы существуют, и реше-

ние вопроса о признании деянии малозначительным

не может в полной мере отдаваться на откуп конкрет-

ным правоприменителям.

Малозначительность содеянного в своем «при-

кладном» аспекте может разделяться на несколько

ситуаций.

Первая ситуация имеет место, когда уголовный

закон устанавливает определенные количественные па-

раметры преступлений, например, размер материаль-

ного ущерба, массу запрещенного к обороту вещества,

и т.п. В этих случаях деяние автоматически признается

малозначительным, если соответствующий количе-

ственный параметр недостаточен.

При этом совершенное деяние может образовы-

вать состав административного правонарушения.

Сложно согласиться с В.Н. Винокуровым, полагаю-

щим, что наличие административного правонаруше-
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ния исключает малозначительность, поскольку «такое

широкое понимание малозначительности деяния раз-

мывает границы преступного и непреступного поведе-

ния» [2, с. 75]. Представляется, что наличие сходного

административного правонарушения, напротив, под-

черкивает разницу между преступлением и «не пре-

ступлением». Поскольку законодатель разграничил

такие деяния и ввел заодно из них административную

ответственность исключительно по количественному

признаку, то очевидно, он полагает, что преодоление

соответствующего количественного параметра каче-

ственно повышает общественную опасность деяния до

уровня преступления. Иными словами, конструктив-

ным признаком объективной стороны состава пре-

ступления признается определенный количественный

размер, и, по смыслу закона, именно его достижение

обусловливает появление общественной опасности.

Таким образом, более обоснованным представ-

ляется мнение Н.А. Лопашенко о том, что малозначи-

тельное деяние может быть менее тяжким преступ-

лением, административным правонарушением, а мо-

жет быть и непреступным деянием, за которое отсут-

ствует как уголовная, так и административная ответ-

ственность [7, с. 74].

Думается, что по отмеченным составам преступле-

ний, если количественные параметры деяния превы-

шены, малозначительность невозможна. Например,

если лицо незаконно, без цели сбыта, приобрело и хра-

нило наркотические средства в размере, образующем

не административную, а уголовную ответственность,

прекращение уголовного преследования за малозначи-

тельностью не допускается. В противном случае нару-

шалась бы однозначно выраженная воля законодателя,

признавшего соответствующее деяние преступлением.

Получалось бы, что правоприменитель в конкретной

ситуации будет вправе по собственной инициативе, ос-

нованной на субъективном усмотрении, корректиро-

вать положения закона, что недопустимо в правовом

государстве.

Вместе с тем, такое правило действует, если количе-

ственные параметры преступления описаны непосред-

ственно в норме УК РФ, регламентирующей основной

состав преступления. Иная ситуация складывается с хи-

щениями в форме кражи, мошенничества, присвоения

и растраты. Как известно, за подобные деяния установ-

лена как административная, так и уголовная ответ-

ственность (административная — при стоимости похи-

щенного имущества не более 1000 руб., уголовная —

при стоимости похищенного на сумму, превышающую

1000 руб.). Вместе с тем, в ч. 7.27 КоАП РФ указано, что

хищение признается мелким и влечет административ-

ную ответственность, если в деянии отсутствуют квали-

фицирующие признаки, предусмотренные нормами УК

РФ, устанавливающими ответственность за соответ-

ствующие формы хищения. Таким образом, формально

при наличии любого из этих квалифицирующих при-

знаков хищение в форме кражи, мошенничества, при-

своения и растраты становится преступлением, неза-

висимо от стоимости похищенного имущества.

Однако, судебная практика идет несколько по

иному пути. Судебная коллегия по уголовным делам

Верховного Суда РФ отменила приговор нижестоя-

щего суда в отношении С., осужденного по ч. 3 ст. 160

УК РФ за совершение хищения на сумму 2060 руб. с ис-

пользованием служебного положения, указав при этом,

что незначительный размер хищения не позволяет сде-

лать вывод о наличии в действиях подсудимого обще-

ственной опасности, а само по себе наличие указанного

квалифицирующего признака не может учитываться в

отрыве от других обстоятельств дела1. Аналогичный

подход разделяется судами субъектов РФ, которыми

были прекращены уголовных дел о хищениях на сумму

от 20 до 860 руб., даже при наличии квалифицирующих

признаков. Суды обоснованно отмечали, что при такой

стоимости похищенного само по себе наличие квали-

фицирующих признаков (совершение деяния группой

лиц, проникновение в жилище) не свидетельствует о по-

вышении общественной опасности содеянного, исклю-

чающей малозначительность деяния2.

Данный подход представляется обоснованным как

с социальной, так и с формально-юридической точек

зрения. Законодательная конструкция ст. 7.27 КоАП

РФ представляется весьма спорной. Очевидно, что она

разработана с учетом недопустимости сокрытия уго-

ловно-правовых хищений под видом их перевода в ад-

министративные правонарушения. Однако, следует

1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РФ от 22 апреля 2015 г. № 15-УД15-1 // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2016. № 7. С. 28.
2 Постановление президиума Пермского краевого суда от 
22 июля 2016 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 4.
С. 47; Справка Иркутского областного суда о результатах об-
общения судебной практики применения положений ч. 2 
ст. 14 УК РФ (малозначительность деяния) за 2010 г. //
URL://URL:http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docu
m_sud&rid=41; Сводный обзор законодательства и судебной
практики Ивановского областного суда за I квартал 2019 г.
Утв. постановлением президиума Ивановского областного
суда от 26 апреля 2019 г. // URL://URL:http://oblsud.iwn.sud-
rf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=47
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учитывать, что квалифицирующий признак состава

преступления — это обстоятельство, не обусловливаю-

щее само по себе общественную опасность, а лишь сви-

детельствующее о ее повышении в сравнении с основ-

ным составом. Иными словами, само по себе наличие

квалифицирующего признака, в отсутствие основного

состава, не может придать деянию общественную опас-

ность, присущую преступлению. Поскольку отсут-

ствует основной состав преступления, квалифици-

рующий признак как таковой не может его заменить.

Вместе с тем, в современной редакции ст. 7.27 КоАП

РФ все выглядит именно так. Представляется, что по-

скольку количественный параметр хищения не закреп-

лен непосредственно в нормах УК РФ, то возможна

квалификация деяния как малозначительного даже

при наличии в действиях лица квалифицирующих при-

знаков, предусмотренных ст. 158, 159–1596, 160 УК РФ,

если стоимость похищенного имущества мала и умы-

сел виновного изначально был направлен на хищение

чужого имущества на такую сумму.

Вторая ситуация имеет место, когда законом не

предусмотрены количественные параметры преступле-

ния. Именно эти ситуации вызывают наибольшую труд-

ность для правоприменения. Л. Лобанова и А. Рожков

справедливо отмечают: «сложнее квалифицировать

деяние как малозначительное тогда, когда у него нет

некой правовой «буферной зоны», отделяющей его от

социально нейтрального поведения» [6, с. 46-50].

В подобных случаях речь идет о малозначитель-

ности непосредственно совершенных лицом действий,

когда они не образуют и могут образовать наступле-

ния общественно опасных последствий.

Такого рода малозначительность может иметь

место по многим деяниям, посягающим на различные

объекты, в том числе на такие важные, как личная сво-

бода. Так, А., находящаяся в фактических брачных от-

ношениях с Ф., узнала о наличии у Ф. интимных отно-

шений с Н. После этого А., на почве ревности, предло-

жила своему знакомому В. путем угроз заставить Н.

уехать из города. В. встретил Н., предложил последней

поехать к нему домой, где сказал Н., чтобы та немед-

ленно уехала из города. Вначале Н. возражала, поэтому

В. пояснил ей, что она останется в его квартире, пока

не купит билет на поезд. В течение нескольких часов Н.

находилась в квартире В., затем приобрела билет на

поезд, после чего Н. на личном автомобиле доставил

Н. на железнодорожный вокзал, исключая попытки Н.

остаться в городе. При этом какого-либо физического

воздействия к Н. В. не применял. Действия В. были ква-

лифицированы по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение чело-

века)3, хотя, как представляется, с учетом конкретных

обстоятельств дела, они должны квалифицироваться

как самоуправство, а уголовное преследование по

факту похищения человека подлежало прекращению за

малозначительностью.

В ряде случаев количественные параметры соде-

янного, прямо не предусмотренные УК РФ, трактуются

правоприменительной практикой как малозначитель-

ность деяния, т.е. отсутствие в действиях лица состава

преступления. Например, в ряде случаев в отношении

лиц, у которых изымался один боеприпас (патрон для

огнестрельного оружия), отказывалось в возбуждении

уголовного дела за отсутствием состава преступления

в связи с малозначительностью содеянного. Не оспари-

вая принципиальную правильность таких решений,

следует отметить, что подобная аргументация не впол-

не обоснованна. Уголовный закон не устанавливает

нижний количественный предел для единиц незаконно

приобретенных и хранящихся боеприпасов. Следова-

тельно, само по себе наличие у лица одного боеприпаса

не свидетельствует о малозначительности деяния и от-

сутствии в его действиях состава преступления. Такой

вывод может быть сделан исключительно в совокупно-

сти с другими существенными обстоятельствами: нали-

чием у лица огнестрельного оружия, позволяющего

использовать боеприпас для производства выстрела,

местом обнаружения боеприпаса (например, если он

обнаружен в квартире, это может свидетельствовать об

отсутствии у лица цели осуществить выстрел). Таким

образом, в указанных случаях малозначительность со-

деянного определяется не количественными, а содер-

жательными параметрами. Иными словами, с точки

зрения общественной опасности оценивается сам ха-

рактер действий, их направленность на какой-либо

охраняемый уголовным законом объект, и делается

вывод о том, что в результате конкретных действий

данный объект пострадать не может.

От малозначительности следует отличать квалифи-

кацию действий виновного по другим нормам УК РФ.

Так, необходимо четко проводить разграничение

между сбытом наркотиков и их приобретением в инте-

ресах другого лица, которое, с учетом обстоятельств

дела, может квалифицироваться по ст. 228 УК РФ. Ква-
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лификация деяния как приобретение наркотика для

другого лица — это отнюдь не констатация малозначи-

тельности сбыта, а признание содеянного другим само-

стоятельным преступлением, предусмотренным Осо-

бенной частью УК РФ. 

Близкая ситуация складывается по делам о грубой

подделке денежных банкнот. Такие действия в соответ-

ствии с абз. 2 и 3 п. 3 постановления Пленума ВС РФ

от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам

об изготовлении или сбыте поддельных денег или цен-

ных бумаг» квалифицируются не как фальшивомонет-

ничество (ст. 186 УК РФ), а как мошенничество (ст. 159

УК РФ). В данном случае нельзя говорить, что в соот-

ветствующих действиях состав фальшивомонетниче-

ства отсутствует в силу малозначительности, поскольку

виновный совершает принципиально иное преступле-

ние, и его умысел направлен не на подрыв финансовой

системы государства, а на грубый обман ограничен-

ного количества лиц в конкретной ситуации (с учетом

опьянения этих лиц, плохого освещения и т.п.).

В целом аналогично решается вопрос по админи-

стративным правонарушениям, повторное совершение

которых образует состав преступления. Совершение

такого правонарушения впервые (в том числе юриди-

чески, т.е. после истечения сроков действия админи-

стративной ответственности) свидетельствует не о ма-

лозначительности преступления, а о наличии в дей-

ствиях лица признаков самостоятельного деяния, от-

ветственность за которое предусмотрена администра-

тивным законодательством.

Таким образом, малозначительность содеянного в

уголовно-процессуальном аспекте расценивается как

частный случай отсутствия в действиях лица состава

преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), и влечет пре-

кращение уголовного судопроизводства по указанно-

му основанию. Несмотря на то, что отсутствие состава

преступления объединяет несколько различных уго-

ловно-правовых ситуаций, что, на первый взгляд,

уравнивает их при принятии по делу решения, соответ-

ствующие обстоятельства, тем не менее, должны раз-

граничиваться, поскольку в результате могут насту-

пать различные последствия по разрешению граждан-

ского иска, привлечению лица к дисциплинарной от-

ветственности и иным важным с субъективной точки

зрения аспектам. Кроме этого, необходимо добиться,

чтобы прекращение уголовного дела в связи с мало-

значительность содеянного не влекло ущемления прав

потерпевшего [10, с. 72].
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Постановка проблемы

Современные международные механизмы защи-

ты прав человека включают в себя как нормативную

составляющую в виде актов материального права,

непосредственно закрепляющих права и свободы,

так и институциональные формы сотрудничества

государств, позволяющие реализовывать данные

нормы. Одним из наиболее известных и эффектив-

ных международных механизмов в данной сфере яв-

ляется Европейский Суд по правам человека (да-

лее — ЕСПЧ, Суд), юрисдикцию которого в настоя-

щее время признают десятки государств и решения

которого оказывают влияние на национальное за-

конодательство и правоприменительную практику,

формируя единообразные подходы к вопросам за-

щиты прав человека. 

В деятельности данного международного судеб-

ного органа за время его существования сформиро-

вались специфические черты, которые оказывают

влияние на судопроизводство как таковое и на содер-

жание принятых решений. Для целей настоящей ра-

боты среди таких черт следует выделить: 1) использо-

вание норм международных договоров как матери-

альной основы для вынесения решений (Конвенция

о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

(далее — ЕКПЧ, Конвенция); Протоколы к Конвен-

ции); 2) действие прецедентного права и опора на

собственную прецедентную практику; 3) возмож-
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ность толкования норм материального права приме-

нительно к конкретным ситуациям при рассмотрении

жалоб. Указанные черты свидетельствуют о том, что

Суд выступает не только в качестве инструмента раз-

решения споров между частным лицом и государст-

вом по поводу наличия или отсутствия в действиях

последнего нарушения прав человека, но и как интер-

претационный орган, способный обеспечивать рас-

ширение содержательного компонента материаль-

ных норм.

Конвенция 1950 г., а также Протоколы к ней яв-

ляются весьма лаконичными актами с точки зрения

закрепления в них прав и свобод. В нормах данных

актов отсутствует подробное, а тем более казуистич-

ное описание диспозиций, что непривычно для су-

дебных систем большинства государств (в частности

стран континентального права), которые привыкли

иметь дело с более четким и сегментированным за-

креплением нормативного материала и относитель-

но невысокой возможностью судебного усмотрения

[2, с. 93]. В этом смысле нормы первого раздела

ЕКПЧ гораздо более формализованы, чем многие

материальные нормы внутреннего законодатель-

ства государств, на основе которых национальными

судами принимаются решения.

Краткость материальных норм Конвенции 1950 г.

и Протоколов к ней не является случайным фактом

или признаком формального подхода разработчи-

ков данных актов. Как справедливо отмечают от-

дельные авторы «…Нечеткость юридического языка

Конвенции, отсутствие детализации каждого пра-

ва — свидетельство того, что государства–участники

осознавали, что обобщающие понятия, сформулиро-

ванные в Конвенции, дают возможность приспособ-

ления конвенционных положений к постоянно

меняющейся общественной среде…» [3, с. 92]. Основ-

ной правовой документ Совета Европы принимался

на неопределенное время и был призван сформиро-

вать принципиально новую правовую среду, осно-

ванную на межгосударственном консенсусе и единых

ценностях. Уже на этапе создания было понятно, что

достижение таких целей будет невозможно, если

нормативный материал не будет адаптироваться к

объективным социальным изменениям, что можно

обеспечить либо внося изменения в действующую

Конвенцию, либо используя инструмент толкова-

ния. За несколько десятилетий в рамках Совета Ев-

ропы параллельно использовались оба метода, пос-

ледний из которых представляет собой форму судей-

ского активизма судей ЕСПЧ.

Несмотря на положительный эффект, который

оказывает толкование Европейским Судом норм

ЕКПЧ и Протоколов к ней, в рядах теоретиков и

практиков неоднократно поднимался вопрос о пре-

делах усмотрения судей и ограничительных ориен-

тирах такого толкования [1, с. 120–125; 6, с. 123–130].

Проблема состоит в том, что интерпретационная

природа решений международного судебного ор-

гана обуславливает изменение смысла и содержания

норм международного договора. В момент, когда

государства присоединяются к Конвенции 1950 г.,

они ориентируются не только на содержание кон-

венционного акта, но и сложившуюся практику его

применения Европейским Судом, а, следовательно,

берут на себя международные обязательства в том

виде, в котором они существуют на момент присо-

единения. Однако, интерпретационная модель дея-

тельности ЕСПЧ способна изменить смысл норм

Конвенции и сформировать позиции, которые не

учитывались государствами в момент ее подписания

и ратификации. Складывается ситуация, при кото-

рой международные обязательства перестают, по

сути, носить договорной характер. При этом сам

ЕСПЧ формально ничем не ограничен в интерпре-

тационном активизме, кроме собственной преце-

дентной практики. Данные обстоятельства приводи-

ли к весьма сложным юридическим коллизиям,

среди которых, в частности, несоответствие право-

вой позиции нормам национальной конституции,

что затрудняет или исключает возможность испол-

нения решения по такому делу1. В этой связи вопрос

о пределах интерпретационных возможностей Суда

стоит весьма остро, особенно в вопросах правоохра-

нительной деятельности, где многие позиции ЕСПЧ

напрямую связаны с возможностью национальных

властей эффективно осуществлять функцию поддер-

жания правопорядка, предупреждения и пресечения

правонарушений [4].

В частности, отдельные аспекты эволюции право-

вых позиций ЕСПЧ можно проследить в делах по жа-

лобам иностранных граждан, в отношении которых

принято решение о выдворении. Несмотря на усто-

1 Постановление Европейского Суда по правам человека от
4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков против Россий-
ской Федерации» (жалоба № 11157/04 и 15162/05).
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явшуюся практику по данным вопросам, в отдельных

постановлениях последнего времени сформулированы

новые, не бесспорные позиции. К таковым можно от-

нести постановление по делу «Гулиев и Шеина против

Российской Федерации» (жалоба № 29790/14)2. 

Обстоятельства дела «Гулиев и Шеина 

против Российской Федерации»

Суть дела «Гулиев и Шеина против Российской

Федерации» в некоторых аспектах повторяет дело

«Джураев и Шалкова против России»3. У заявителей

имеются фактические семейные отношения, заяви-

тели имеют совместных детей. Также один из заяви-

телей нарушает действующее законодательство, в

связи с чем ему предписывается покинуть страну. Но

есть и различия, которые в итоге формулируют

новую правовую позицию ЕСПЧ.

В деле «Гулиев и Шеина против Российской Фе-

дерации» один из заявителей долгое время (годами)

проживал в России, никак не оформив свой статус.

За этот период он вступил в религиозный брак (по

мусульманскому обряду) с гражданской Российской

Федерации. В браке родились два ребенка (на мо-

мент дела несовершеннолетние), а также его факти-

ческая жена находилась в состоянии беременности.

В свидетельстве о рождении детей не упоминалось,

что их отцом является Гулиев, однако в свидетель-

ствах они носили его отчество. 

В 2012 г. Гулиев (гражданин Азербайджана) при-

был в Россию на основании международного дого-

вора между Российской Федерацией и Республикой

Азербайджан, в соответствии с которым допускается

безвизовое пребывание на три месяца. В период дан-

ного пребывания Гулиев был госпитализирован с ог-

нестрельным ранением в ногу. Именно этим обстоя-

тельством он объяснял невозможность обращения за

продлением срока его пребывания в Российской Фе-

дерации. Власти России привлекли его к ответствен-

ности по ст. 18.8 КоАП РФ. Гражданина Азербай-

джана на основании решения суда оштрафовали,

подвергли выдворению (высылке) с территории Рос-

сийской Федерации, а также запретили ему въезд

сроком на пять лет.

Через четыре дня после вынесения российским

судом решения о выдворении (высылке) Гулиева рос-

сийским отделением ЗАГС он был зарегистрирован

в качестве отца двух несовершеннолетних детей —

граждан Российской Федерации.

Апелляционная инстанция, куда обратились за-

явители с обжалованием принятого решения о вы-

дворении, не приняла во внимание аргумента о том,

что у Гулиева были реальные намерения постоянно

проживать в России, получить право на временное

проживание или гражданство России. Также было

указано на то, что заявитель не зарегистрировал офи-

циально брак с гражданкой Российской Федерации,

а также отмечен факт последующего добровольного

признания отцовства, которое произошло уже после

того, как в отношении Гулиева было вынесено реше-

ние о выдворении. Российская вторая инстанция кон-

статировала, что у заявителя были все возможности

признать отцовство ранее (и в этом смысле позиция

российских судов могла бы измениться в соответ-

ствии с позициями ЕСПЧ), но он этого не сделал. По-

скольку на момент вынесения административного и

судебного решений никакими юридическими осно-

ваниями данные решения не были связаны, суд пер-

вой инстанции принял верное решение.

Однако, в данном деле ЕСПЧ использовал

право на «эволютивное» толкование Конвенции, ис-

пользовав специфическое видение сущности права,

которое касается его систематического нарушения

со стороны заявителя.

Суд подтвердит позицию о том, что «…Госу-

дарство имеет право, в соответствии с международ-

ным правом и с учетом своих договорных обяза-

тельств, контролировать въезд иностранцев на

свою территорию и их проживание там... Обраще-

ние властей принимающей страны к семейной жиз-

ни как к свершившемуся факту не влечет за собой

того, что эти власти, в результате, обязаны в соот-

ветствии со ст. 8 Конвенции разрешить заявителю

поселиться в стране (п. 46 постановления ЕСПЧ от

17 апреля 2018 г. по делу «Гулиев и Шеина против

Российской Федерации (жалоба № 29790/14)). Од-

нако, ЕСПЧ указывает, что государство обязано от-

ступать от подобной позиции в исключительных

случаях. Одним из них называется наличие семейных

связей, которые не могут сводиться только к зареги-
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2 Постановление Европейского Суда по правам человека от
17 апреля 2018 г. по делу «Гулиев и Шеина против Российской
Федерации» (жалоба № 29790/14) // URL://http://hudoc.echr.-
coe.int/eng?i=001-182222
3 Постановление Европейского Суда по правам человека от
25 октября 2016 г. по делу «Джураев и Шалкова против Рос-
сии» (жалоба № 1056/15) // URL://http://hudoc.echr.coe.int/-
eng?i=001-167804
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стрированному браку. При этом позиция Суда ис-

ходит из того, что наличие таких связей должно пре-

валировать над всеми иными обстоятельствами,

включая нежелание лица приобретать гражданство

членов своей семьи и нарушение миграционного за-

конодательства. 

В общем виде позиция ЕСПЧ выглядит так: «…Суд

отмечает, что национальные суды сосредоточили

свое внимание на том факте, что заявители офици-

ально зарегистрировали свой брак только после

принятия решения о высылке первого заявителя и

что национальные суды сочли, что они не могли

принять во внимание положение несовершеннолет-

них детей заявителей, поскольку первый заявитель

не зарегистрировал свое отцовство в отношении них

до принятия решения о его высылке... Суды далее не

проверяли соответствующие факты, такие как про-

должительность совместного проживания заявите-

лей в качестве семьи, беременность второй заяви-

тельницы их третьим ребенком и продолжитель-

ность запрета на повторный въезд первой заяви-

тельницы после высылки… В настоящем деле… на-

циональные суды не обеспечили тщательного ба-

ланса различных затрагиваемых интересов, вклю-

чая наилучшие интересы детей, и не провели тща-

тельного анализа соразмерности меры, применен-

ной в отношении первого заявителя, и ее влияния на

семейную жизнь заявителей. Следовательно, они не

приняли во внимание соображения и принципы, вы-

работанные судом, и не применили стандарты, со-

ответствующие ст. 8 Конвенции...» (п. 56–58 поста-

новления ЕСПЧ от 17 апреля 2018 г. по делу «Гу-

лиев и Шеина против Российской Федерации (жа-

лоба № 29790/14)).

В рассмотренном деле обращает на себя внима-

ние то, что ЕСПЧ не принимает во внимание тот

факт, что признание отцовства произошло уже после

вынесения судебного решения о выдворении, что

может свидетельствовать о злоупотреблении правом

со стороны заявителя, который таким образом пы-

тался повлиять на окончательный исход дела. Также

Суд не принял во внимание доводы российской сто-

роны о том, что признание отцовства могло состо-

ятся намного раньше, равно как и заключение офи-

циального брака в соответствии с российским зако-

нодательством. Аргументация относительно дли-

тельного совместного проживания также может быть

поставлена под сомнение, поскольку в соответствии

с материалами дела Гулиев непостоянно проживал с

заявительницей в России, часто выезжал, долго от-

сутствовал на территории Российской Федерации.

Также в данном деле ЕСПЧ принял неоднознач-

ное решение, которым фактически признал допусти-

мым аргумент, получивший юридическое закрепле-

ние уже после вынесения национальным судом реше-

ния — признание отцовства. В постановления ЕСПЧ

данный факт не отмечается, но и не отрицается как

факт злоупотребления правом. 

Анализ принятого решения

Не останавливаясь на критериях спорности вы-

несенного решения, отметим, что в постановлении

по делу «Гулиев и Шеина против Российской Феде-

рации», по нашему мнению, имеет место непринятие

во внимание некоторых признанных принципов про-

цессуального права, что свидетельствует о трансфор-

мации правовых позиций по делам о выдворении

иностранных граждан.

С одной стороны, в рассматриваемом деле Евро-

пейский Суд не вносит принципиальных изменений

в ключевую правовую позицию по данной категории

жалоб. Она проистекает из концепции «устойчивых

семейных связей» и «фактических семейных отноше-

ний», которая предусматривает широкое понимание

семьи. В соответствии с устоявшейся прецедентной

практикой по ст. 8 Конвенции, официально зареги-

стрированный брак не является обязательным усло-

вием наличия семейных отношений. Их состояние

может быть констатировано на основе таких факто-

ров, как совместные дети, совместное проживание,

длительность отношений, оказание материальной

помощи, материальная зависимость партнеров и

т.д.4. Наличие устойчивых семейных связей, в соот-

ветствии с данной позицией, должно являться пре-

пятствием для высылки иностранного гражданина,

а осуществленные в таких условиях принудительные

действия властей признаются нарушением ст. 8 Кон-

венции. ЕСПЧ допускает в таком случае применение

других мер принуждения и/или наказания, но не тех,

которые ведут к разрыву устоявшихся семейных свя-

зей. В этом смысле постановление по делу «Гулиев и

Шеина против Российской Федерации» не несет но-

4 Постановление Большой Палаты Европейского Суда по
правам человека по делу «Шерифе Йигит против Турции» от
2 ноября 2010 г. (жалоба № 3976/05) // URL://http://hudoc.-
echr.coe.int/eng?i=001-101579
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ваций. Основой принятого решения является именно

данная позиция. 

Развитие правовых позиций ЕСПЧ в рассматри-

ваемом деле заключаются, по нашему мнению, в

двух ключевых моментах. 

Во-первых, в том, что Суд при принятии реше-

ний относительно высылки лица предлагает опи-

раться не на юридически подтверждаемые факты и

действующее законодательство, а на «объективную

действительность», свидетельствующую о наличии

устойчивых семейных связей. Обозначая генераль-

ную позицию о том, что национальные власти не

должны формально подходить к оценке данного со-

стояния, ЕСПЧ в различных делах указывает лишь

на общие критерии, оставляя, таким образом, оценку

фактов конкретной ситуации на усмотрение вла-

стей5. Вместе с тем, судам Российской Федерации, в

соответствии с действующим процессуальным зако-

нодательством, приходится учитывать не просто

«объективную действительность», а опираться на ее

доказательства, которые должны лечь в основу су-

дебного решения. В рассматриваемом деле первая и

вторая инстанция отечественного правосудия акцен-

тировали внимание на наличии в действиях Гулиева

двух фактов: длительное нежелание каким-либо об-

разом действовать в направлении получения граж-

данства или вида на жительство в России, и юри-

дическое непризнание несовершеннолетних детей.

Судя по материалам дела, российские суды приняли

во внимание показания заявителей о наличии в их

отношениях состояния «устойчивых семейных свя-

зей», однако их конкретными действиями, имею-

щими правовой характер, это не подтверждается.

Возникает вопрос о том, имеет ли право отечествен-

ное правосудие принимать решения в пользу лиц,

подвергаемых выдворению, при отсутствии доку-

ментарного или фактического подтверждения об-

стоятельств, препятствующих (в соответствии с

правовыми позициями ЕСПЧ) такому выдворению?

Европейский Суд в деле «Гулиев и Шеина против

Российской Федерации» считает, что это возможно,

имея в виду, что основанием решения должна в

таком случае стать практика международного судеб-

ного органа. По сути, предлагается оставить без вни-

мания содержание национальных правовых норм,

игнорировать доказательную базу неправомерных

действий заявителя и опираться исключительно на

фактическую сторону отношений, содержание кото-

рых не имеет достаточных подтверждений. Такая по-

зиция Суда представляется спорной, поскольку вво-

дит национальное правосудие в состояние правовой

неопределенности.

Представляется, что в основе указанных проти-

воречий лежат отдельные фундаментальные при-

чины, связанные со спецификой правовых систем, в

рамках которых выносятся решения и формируются

правовые позиции. В частности, прослеживаются

различия между прецедентной и классической кон-

тинентальной моделями судопроизводства. Послед-

няя исходит из того, что судебное решение выно-

сится в строгом соответствии с требованиями процес-

суального и материального права, а судебный акти-

низм ограничен нормами закона. Российская модель

именно такая, и отечественные суды не могут игно-

рировать отсутствие прочной доказательной базы

при вынесении решения, в том числе с учетом право-

вых позиций ЕСПЧ. Прецедентный подход, исполь-

зуемый в деятельности Европейского Суда, предпо-

лагает отсылку к ранее вынесенным решениям по

аналогичным делам, а равно дает широкую возмож-

ность менять устоявшуюся практику в рамках эволю-

ционного подхода содержанию Конвенции 1950 г.

Это порождает ситуацию, при которой международ-

ный судебный орган может выйти за пределы своих

собственных предыдущих решений по аналогичным

делам, формируя новую позицию. Национальные

суды в странах с континентальной моделью огра-

ничены в данных возможностях. В частности, суд не

может игнорировать отсутствие официальных доку-

ментов, принимать в качестве доказательств акты,

не порождающие юридические последствия по зако-

нодательству государства (свидетельство о религиоз-

ном браке в рассматриваемом случае). Но ЕСПЧ

может, поскольку сам интерпретирует не только

Конвенцию, но и собственную практику. Поэтому в

таких делах, как «Гулиев и Шеина против Россий-

ской Федерации» мы становимся свидетелями того,

как различия в моделях применяемого судопроиз-

водства формируют разное понимание юридической

основы принимаемых решений. Возможности судов

стран континентальной системы права в вопросах

№ 1 / 2021

5 Постановление Европейского Суда по правам человека от
26 января 2017 г. по делу «Хамидкариев против Российской
Федерации» (жалоба № 42332/14); постановление Европей-
ского Суда по правам человека от 14 февраля 2017 г. по делу
«Алланазарова против России» (жалоба № 46721/15).
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интерпретации «устойчивых семейных связей» и

«фактических семейных отношений» значительно

ниже, чем у ЕСПЧ. Данную ситуацию следует обо-

значить термином «противоречие возможностей су-

дебной интерпретации», под которым мы понимаем

различие в фундаментальных подходах к судебному

активизму в национальной системе права и в прак-

тике международного судебного органа, влияющее

на оценку соблюдения международных обязательств

в области защиты прав человека.

Таким образом, дело «Гулиев и Шеина против

Российской Федерации» показывает, что не всегда

констатация Европейским Судом факта нарушения

Конвенции 1950 г. связана с прямым или косвенным

неисполнением государством международных обя-

зательств или игнорированием правовых позиций

ЕСПЧ. В отдельных случаях национальным судам

необходимо отвечать на вопрос о том, что первично:

доказательная база или фактические данные, не

имеющие достаточных подтверждений. И если для

Европейского Суда нет существенных затруднений

в изменении своей прецедентной практики, то для

национальных судов эти возможности ограничены

законом.

Вторым важным аспектом в деле «Гулиев и Шеи-

на против Российской Федерации» следует признать

уточнение отношения Суда к категории злоупотреб-

ления правом со стороны заявителей. Напомним, что

их действия после того, как российский суд первой ин-

станции принял решение о выдворении, были направ-

лены фактически на то, чтобы «подвести» ситуацию

под правовые позиции ЕСПЧ в части толкования 

ст. 8 Конвенции, а также под правоприменительную

практику российских судов, не применяющих такую

меру административного наказания к иностранным

гражданам с устойчивыми семейными связями. В

частности, признание постфактум отцовства в отно-

шении двух несовершеннолетних детей не может рас-

сматриваться как добросовестное поведение, пос-

кольку у Гулиева были все возможности это сделать

ранее, на что у него было достаточно времени (од-

ному ребенку на момент вынесения решения было два

года, другому шесть лет). Следовательно, в действиях

заявителей присутствуют признаки злоупотребления

правом, которые не могут быть основанием для изме-

нения решения в их пользу на стадии апелляции. На-

помним, что Европейский Суд в своей правовой по-

зиции указал на то, что российские «…суды сосредо-

точили свое внимание на том факте, что заявители

официально зарегистрировали свой брак только

после принятия решения о высылке первого заявителя

и что … сочли, что они не могли принять во внимание

положение несовершеннолетних детей заявителей, по-

скольку первый заявитель не зарегистрировал свое от-

цовство…». Следовательно, имеется в виду, что суды

обоих инстанций виновны в нарушении ст. 8 Конвен-

ции. Однако ЕСПЧ в своем постановлении игнори-

рует очевидный факт злоупотребления правом,

указывая на то, что в приоритете должно быть уста-

новление «тесного характера» семейных связей, прин-

цип «наилучших интересов детей», а не действия,

которые дискредитируют заявителей. 

Вопрос о роли злоупотребления правом в прак-

тике ЕСПЧ не является окончательно устоявшимся.

В частности, Суд использует эту категорию для фор-

мирования позиций о возможности или невозмож-

ности принятия жалобы к рассмотрению по сущест-

ву. В этом смысле имеются устоявшиеся критерии от-

каза в рассмотрении жалобы: повторное обращение

по одному и тому же делу, предоставление Европей-

скому Суду заведомо ложных сведений, раскрытие

конфиденциальной информации, несовместимость

жалобы с целями Конвенции, грубость и некоррект-

ность в тексте и т.д. [5, с. 66–73]. Однако, все эти кри-

терии ориентированы именно на действия заявите-

лей в период обращения в ЕСПЧ, а не на их действия

на стадии рассмотрения дела в национальных судах.

Следовательно, при вынесении решения о наруше-

нии Конвенции со стороны государства Суд не учи-

тывает недобросовестную деятельность таких лиц на

стадии внутригосударственного процесса. Во всяком

случае, в прецедентной практике это не прослежива-

ется. Получается парадокс: заявители могут пы-

таться злоупотреблять правом для получения нуж-

ного им результата, национальные суды это усмат-

ривают и отказывают в удовлетворении требований,

а Европейский Суд, игнорируя данные факты, выно-

сит решение, не учитывая, по сути, всех обстоя-

тельств дела. Представляется, что данная ситуация

противоречит основным принципам судопроизвод-

ства (как внутригосударственного, так и междуна-

родного), поскольку всестороннего исследования

фактов не происходит. Полагаем, что вопрос о не-

добросовестности действий заявителей в рамках на-

циональных процедур должен быть поднят ЕСПЧ и

найти отражение в его прецедентной практике.
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Указанные выше факторы свидетельствуют как

минимум о спорности принятого решения по делу

«Гулиев и Шеина против Российской Федерации».

ЕСПЧ демонстрирует в некотором смысле эгоцент-

ричную позицию, которая сводится к отказу прини-

мать во внимание отдельные объективные факты,

имевшие место на стадии национальных процедур,

и формулировать свое мнение исключительно на ос-

нове собственной практики. Вместе с тем, эволютив-

ные возможности, которыми обладает Суд, могли

бы сделать правовые позиции более гибкими, в част-

ности в том, что касается вопросов злоупотребления

правом и конкретизации критериев доказательной

базы действий заявителей в рамках внутригосу-

дарственных процедур.
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ГУВМ МВД России в соответствии с Положе-

нием о Главном управлении по вопросам миграции

Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции1 осуществляет деятельность по противодействию

коррупции в сфере миграционных правоотношений.

Одним из способов противодействия коррупции в

сфере миграции в деятельности органов внутренних

дел является совершенствование миграционной пра-

вовой базы и упрощение административного регла-

мента по предоставлению государственных услуг

иностранным гражданам. Антикоррупционная дея-

тельность органов внутренних дел основывается,

прежде всего, на нормативно-правовых актах, кото-

рые нуждаются в периодической корректировке. От-

сюда формируется потребность в диагностике ведом-

ственных нормативно-правовых актов для установ-

ления их соответствия по противодействию корруп-

ции в органах внутренних дел. 

Совершенствование миграционного законода-

тельства охватывает отрасли международного, адми-

нистративного и уголовного права. Научно-исследо-

вательские учреждения ОВД осуществляют антикор-

рупционную экспертизу правовых актов и их про-

ектов. МВД России принимает нормы, регламенти-
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рующие антикоррупционное поведение сотрудника

органов внутренних дел, закрепляет правовой статус

сотрудника с учетом антикоррупционных требова-

ний. Нормативно-правовые акты, принятые ГУВМ

МВД России по противодействию коррупции, разме-

щаются на официальном сайте ГУВМ в сети Интер-

нет. На официальном сайте ГУВМ в сети Интернет

созданы разделы «Антикоррупционная экспертиза

нормативно-правовых актов» и «Противодействие

коррупции». На постоянной основе функционирует

«Горячая линия», куда иностранные и российские

граждане могут сообщить об известных фактах кор-

рупции в сфере миграции.

Эффективность антикоррупционной деятельно-

сти органов внутренних дел по совершенствованию

миграционного законодательства может быть до-

стигнута в результате комплекса применяемых орга-

низационно-правовых мер, где совершенствование

законодательства представляется как один из основ-

ных способов противодействия. Неполнота и не си-

стемность миграционного законодательства, в част-

ности ФЗ 25 июля 2002 г. № 115 «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» создает риски для коррупционных правона-

рушений в сфере миграции. Деятельность ОВД Рос-

сии по совершенствованию подзаконных норматив-

ных актов позволяет минимизировать количество

коррупционных правонарушений в сфере миграции.

Для ГУВМ МВД России необходимо принятие са-

мостоятельной программы противодействия кор-

рупции на основе специфики выполняемых задач.

Деятельность ОВД, направленная на совершенство-

вание миграционного законодательства, создает по-

ложительные факторы для реализации мигрантами

своих прав и обязанностей. Вопросы совершенство-

вания миграционного и антикоррупционного зако-

нодательства в сфере миграции являются предметом

изучения и контроля рабочей группы ГУВМ МВД

России.

На современном этапе наиболее эффективной

формой воздействия на миграционные процессы яв-

ляется правовое регулирование, которое осуществ-

ляется на межгосударственном, внутригосударст-

венном и региональном уровне. Миграционные

процессы в Российской Федерации регулируются си-

стемой источников законодательства. Во главе этой

системы находятся нормы международного права,

признанные Российской Федерацией, затем следует

Конституция Российской Федерации как основной

закон государства, далее отношения регулируются

федеральными законами2, законодательством субъ-

ектов Российской Федерации и подзаконными нор-

мативными актами. Отдельные вопросы в регули-

ровании миграционных процессов отнесены к пол-

номочиям Президента Российской Федерации. 

Отвечает ли миграционное законодательство

России требованиям текущего момента? Ответ на

этот вопрос отрицательный, так как действующее за-

конодательство не отвечает интересам экономики и

общественного развития государства. Миграционное

законодательство должно быть скоординировано с

существующей системой законодательства. Правовое

регулирование иностранцев определяет совокуп-

ность и объем их прав и обязанностей на территории

государства пребывания. Правовое регулирование

обеспечивает соблюдение административного регла-

мента при предоставлении услуг в сфере миграции,

препятствует возможности оказания услуг иностран-

ным гражданам в обход закона.

Аксиомой является тезис о том, что миграцион-

ное законодательство должно развиваться не бесси-

стемно, хаотично, а напротив, должно развиваться

всесторонне, с учетом развития и изменения обще-

ственных отношений3, где конечной формой разви-

тия миграционного законодательства видится при-

нятие миграционного кодекса как регулятора само-

стоятельной сферы общественных отношений4.

Принятие миграционного кодекса, согласно юриди-

ческой технологии, сведет к минимуму наличие про-

белов в миграционном законодательстве и позволит

регулирование миграционных отношений выделить

в самостоятельную отрасль права. Основная цель

принятия Миграционного кодекса Российской Фе-

дерации состоит в систематизации нормативно-пра-

вовых актов, регламентирующих сферу миграции, с

учетом формирования механизма управления миг-

рационными процессами.

Основными нормативными актами, образую-

щими систему миграционного законодательства, вы-

№ 1 / 2021

2 Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О мигра-
ционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 30. Ст. 3285.
3 Приказ МВД России от 15 апреля 2016 г. № 192 «Об утвер-
ждении Положения о Главном управлении по вопросам миг-
рации Министерства внутренних дел Российской Федерации
(док. опубл. не был) // СПС «КонсультантПлюс».
4 Там же.
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ступают: Федеральный закон от 15 августа 1996 г. 

№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-

ции и въезда в Российскую Федерацию», Федераль-

ный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации», Федеральный закон от 18 июля 2006 г. 

№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных

граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-

рации» (с изменениями и дополнениями), Концепция

государственной миграционной политики России (на

2019–2025 гг.), утверждена Указом Президента от 

31 октября 2018 г. № 622.

Насущными правовыми проблемами по регули-

рованию миграционных процессов в Российской

Федерации выступают:

¨ необходимость законодательного закрепления

статуса, полномочий, функций и задач Главного

управления по вопросам миграции Министерства

внутренних дел Российской Федерации(далее по

тексту ГУВМ МВД РФ). На сегодняшний момент

правовая основа деятельности ГУВМ МВД РФ ре-

гулируется подзаконным актом5;

¨ требуется конкретизировать задачи, функции

и полномочия ГУВМ МВД РФ для эффективности

управления в новых условиях и на перспективу.

Надо законодательно разделить права и обязанно-

сти ГУВМ МВД РФ, что исключит неоднознач-

ность правоприменения, и что отсутствует в нас-

тоящий момент;

¨ определение перечня вопросов, подлежащих

разрешению только судом по миграционным вопро-

сам, тем самым будет обеспечена судебная защита

интересов России и лиц, участвующих в миграцион-

ном процессе;

¨ прямым результатом отсутствия государствен-

ной программы по адаптации является изоляция миг-

рантов от принимающего общества и рост негатив-

ного отношения к мигрантам со стороны населения.

Систему правового регулирования деятельности

ГУВМ МВД РФ образуют также нормативно-пра-

вовые акты властного характера в сфере защиты

прав и свобод человека и гражданина. Система пра-

вового регулирования деятельности ГУВМ МВД

РФ подразделяется на акты, относящиеся собст-

венно к регулированию в сфере миграции [5, с. 109–

117] и на управленческие нормативные акты по

вопросам организации деятельности, контроля и ре-

гулирования. Система нормативно-правовых актов,

регулирующих деятельность ГУВМ МВД РФ, опре-

деляет его функции, полномочия и компетенцию в

миграционной сфере.

Действующую систему миграционного законода-

тельства необходимо сделать понятной и простой для

правоприменения органами исполнительной власти,

обеспечить единство и согласованность норм, изда-

ваемых в ее развитие. В совершенствовании право-

вого регулирования миграционных отношений заин-

тересованы не только мигранты, но и большинство

населения, так как миграционные процессы затраги-

вают их права и свободы. 

Существенные пробелы законодательства со-

храняются в вопросах установления личности ино-

странного гражданина, в случае утраты документов,

применения процедуры выдворения, депортации,

выдворения иностранных граждан, содержания их в

специальных учреждениях, установления ограниче-

ния на въезд в Российскую Федерацию, отказы на

выдачу разрешений на временное проживание, вида

на жительство [2, с. 5–15]. Пробельность перечислен-

ных фактов заключается в том, что законодатель не

детализировал основание применения перечислен-

ных решений допускается усмотрение должностного

лица при принятии итоговых решений. Запрет на

въезд в Российскую Федерацию могут устанавли-

вать три субъекта: ГУВМ МВД, ФСБ и на основа-

нии судебного решения. Наличие широких дискре-

ционных полномочий у должностных лиц по отно-

шению к иностранным гражданам позволяет созда-

вать коррупционные схемы при разрешении пере-

численных вопросов.

Следующим блоком пробельности является не-

определенность процедуры взаимодействия ино-

странных граждан с территориальными подразделе-

ниями ГУВМ МВД РФ. В настоящее время ино-

странный гражданин для постановки на миграцион-

ный учет, получения патента, разрешения на вре-

менное проживание вправе избрать один из трех ва-

риантов поведения:

1) непосредственно обратиться в миграционную

службу УМВД края, области, города;

2) обратиться в многофункциональный мигра-

ционный центр;

5 Приказ МВД России от 15 апреля 2016 г. № 192 «Об утвер-
ждении Положения о Главном управлении по вопросам миг-
рации Министерства внутренних дел Российской Федерации
(док. опубл. не был) // СПС «КонсультантПлюс».
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3) обратиться в посредническую организацию,

которая поможет быстро и дорого подготовить до-

кументы для предоставления в ММЦ или в мигра-

ционную службу УМВД региона.

На наш взгляд, требуется законодательно закре-

пить простую процедуру обращения иностранного

гражданина в миграционную службу, с пошаговым

алгоритмом действий по каждому виду предостав-

ляемой госуслуги. Пробельность законодательства,

в том числе и миграционного, устраняется обновле-

нием, совершенствованием и систематизацией зако-

нодательной базы.

В целом анализ действующего миграционного

законодательства показал, что оно остается в значи-

тельной степени неточным, содержит ряд неопреде-

ленностей и пробелов, не обеспечивает адекватного

обеспечения интересов трудящихся–мигрантов при

подготовке документов, организации проживания,

предоставлении социальных услуг, также не учиты-

вает интересы работодателей в предоставлении им

легализованной рабочей силы [6, с. 12–24]. Результа-

тивность деятельности ГУВД МВД России произ-

водна от состояния правового регулирования и пра-

воприменения миграционного законодательства.
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Философская интерпретация взаимодействия

зачастую выступает в роли интеграционного фак-

тора, обусловливающего объединение отдельно взя-

тых элементов в абсолютно новую форму целост-

ности, имея при этом обширную связь с представле-

нием о структуре [4, с. 7]. Сам процесс взаимодей-

ствия представляет собой межэлементный поток

прямых и обратных связей на всех структурных

уровнях системы, необходимый для образования,

поддержания и развития любой, в том числе и соци-

альной, системы [5, с. 68–72].

ВНГ РФ взаимодействуют с организациями и

общественными объединениями, региональными,

федеральными и местными органами управления1.

Росгвардия, в рамках своей компетенции, с целью

реализации своих полномочий, взаимодействует с го-

сорганами иностранных государств и с организа-

циями, имеющими международный статус. 

Перечень должностей, ответственных за органи-

зацию взаимодействия ВНГ РФ с МВД РФ при вы-

полнении задач по ООП и ООБ и порядок органи-

зации данной совместной деятельности, устанавли-

вается совместными нормативно-правовыми актами

Росгвардии и МВД РФ.

Росгвардия принимает активное участие в меж-

ведомственном информационном взаимодействии,

Для цитирования: Марин В.А. Системное взаимодействие войск национальной гвардии Российской Федерации. Вестник Мос-
ковского университета МВД России. 2021;(1):171–175.
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в том числе с использованием электронных форм ре-

гистрации и приема документов, извещений о ходе

предоставления госуслуг, практикует, в том числе, и

электронный обмен информацией с физическими и

юридическими лицами.

Округа ВНГ РФ выполняют возложенные на

них задачи совместно с расположенными на их тер-

ритории соединениями, объединениями и военными

частями ВС РФ, другими органами и воинскими

формированиями, в соответствии с действующим за-

конодательством РФ2.

Военные советы разрабатывают рекомендации

по координации взаимодействия ВС РФ, ВНГ РФ с

органами исполнительной власти РФ и ее субъектов,

с местными органами самоуправления по соблюде-

нию законодательства РФ в области безопасности

государства и обороны страны, по правовому и со-

циальному обеспечению военнослужащих3.

Руководство соответствующих подразделений

ВНГ РФ совместно с МВД РФ и ФСБ РФ админист-

рациями ядерных объектов осуществляет организа-

ционные мероприятия, издает совместные норма-

тивно-правовые акты по обеспечению безопасности

ядерных объектов, принимает участие в разработке

и утверждении планов взаимодействия с вышепере-

численными органами, в стандартных и чрезвычай-

ных ситуациях4.

Для поддержания должного уровня антитеррори-

стической защищенности любого объекта в процесс

взаимодействия вступают территориальные органы

(ФСБ РФ, Росгвардии, МВД РФ)5.

В постановлении Правительства РФ указывается

на то, что предотвращение попыток проведения не

только террористической, но и экстремистской дея-

тельности на любых объектах, должно происходить

в тесном взаимодействии администраций данных

объектов с МВД РФ, ФСБ РФ, Росгвардией6.

Стоит согласиться с высказанным в юридической

литературе мнением о том, что организация взаимо-

действия ВНГ РФ с другими органами правоохрани-

тельной системы РФ выступает важнейшей управ-

ленческой функцией, способствующей успешному

выполнению совместно решаемых задач правоохра-

нительной деятельности [3, с. 59–62].

Необходимость взаимодействия ВНГ РФ с дру-

гими госорганами обусловлена:

¨ объективной потребностью как внутреннего,

так и внешнего взаимодействия ВНГ РФ;

¨ комплексным характером стоящих перед ВНГ

РФ задач;

¨ агрессивной внешней криминальной средой

функционирования ВНГ РФ;

¨ сложностью и специфичностью деятельности

по решению правоохранительных задач;

¨ различием методов и форм взаимодействую-

щих сторон при решении общих задач;

¨ обширными зонами ответственности ВНГ РФ;

¨ необходимостью мобильного, массирован-

ного использования средств, сил ВНГ РФ;

¨ устранением дублирования в решении общих

задач;

¨ наиболее эффективным использованием ре-

сурсов.

Проведенное автором статьи анкетирование ру-

ководящего состава специальных подразделений

ВНГ РФ (в период с июня по август 2020 г. опро-

шено 194 сотрудника (военнослужащих) ВНГ РФ,

имеющих выслугу в правоохранительной системе

более десяти лет), показало, что более 94% респон-

дентов считают необходимым согласование целей,

задач, места, временя, сил, средств и методов взаи-

модействующих сторон.

Результаты вышеуказанного анкетирования пред-

ставили наивысшую степень взаимодействия ВНГ РФ

(по шкале от 1 до 10) с МВД РФ (7), далее с ФСБ РФ

(4), затем со следственными органами (3), ВС РФ (1),

№ 1 / 2021

2 Положение об оперативно-территориальном объединении
войск национальной гвардии Российской Федерации, утвер-
жденное Указом Президента РФ от 24 мая 2017 г. № 236 (ред.
от 4 июня 2018 г.) «Об утверждении Положения об оперативно-
территориальном объединении войск национальной гвардии
Российской Федерации» // URL://http://www.pravo.gov.ru
3 Положение о военных советах в Вооруженных силах Россий-
ской Федерации, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, спасательных воинских формированиях Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента РФ от
30 июня 2012 г. № 919 (ред. от 19 апреля 2017 г.) «Вопросы дея-
тельности военных советов» // URL://http://www.pravo.gov.ru
4 Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных
установок и пунктов хранения ядерных материалов, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 19 июля 2007 г. 
№ 456 (ред. от 5 июля 2018 г.) // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4081.
5 Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2018 г. № 424
«Об утверждении требований к антитеррористической защи-
щенности объектов (территорий) Федеральной налоговой
службы и подведомственных ей организаций, а также формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» // URL://-
http://www.pravo.gov.ru
6 Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. 
№ 176 (ред. от 13 февраля 2018 г.) «Об утверждении требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» // URL://http://www.pravo.gov.ru
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ФСИН РФ (1), органами прокуратуры (1). Здесь не-

обходимо отметить, что ввиду отсутствия совместных

приказов, определяющих порядок взаимодействия

ФСВНГ РФ с ФСБ РФ, следственными органами РФ,

прокуратурой РФ, вышеуказанное взаимодействие

детерминируется совместным приказом Росгврадии с

МВД РФ, подписанного первыми лицами данных си-

ловых структур, что демонстрирует юридическую не-

урегулированность данного вопроса. 

По характеру взаимодействие может быть как

косвенным, так и прямым. Прямое взаимодействие

подразумевает действительный контакт совместно

действующих сторон. Создание же одной из сторон

условий, для выполнения определенных действий

другой стороной, представляется как косвенное

взаимодействие.

По содержанию взаимодействие бывает админи-

стративным, техническим, информационным [2, с. 145].

Техническое — применяется в ходе процессов,

не имеющих отношение к принятию решения. 

Информационное взаимодействие предполагает

обмен между субъектами сведениями, необходимыми

для принятия или (и) выработки управленческих ре-

шений. Информация может носить как официаль-

ный, так и неофициальный характер.

В процессе административного взаимодействия

происходит делегирование полномочий от выше-

стоящих звеньев управленческой структуры ниже-

стоящим посредством издаваемых правовых актов

(рекомендаций, инструкций, распоряжений).

Административное сотрудничество субъектов

управления подразделяется на вертикальное и гори-

зонтальное. 

Вертикальное взаимодействие централизует си-

стему управления посредством подчинения единому

руководителю, зачастую на принципе единоначалия.

Вертикальное взаимодействие происходит, в первую

очередь, посредством постановки задач, отдания по-

ручений, издания распоряжений и приказов непо-

средственным исполнителям. Подчинение по служ-

бе — субординация — является основанием распоря-

дительства, что позволяет руководителю отдавать

обязательные для исполнения распоряжения, осу-

ществлять контроль за их исполнением, иметь воз-

можность применения мер дисциплинарного воздей-

ствия к исполнителям. Субъектами данных право-

отношений выступают должностные лица различных

уровней иерархической структуры организации.

Горизонтальное — обеспечивает согласование

иерархически друг другу неподчиненных субъек-

тов, для достижения единой цели. Горизонтальное

взаимодействие осуществляется между юридически

равнозначными подразделениями и должностями

одного уровня, однако имеющими принадлежность

к различным органам или ведомствам (поэтому 

в данных отношениях властность отсутствует). 

Существенным минусом горизонтальной коорди-

нации выступает ее сложность и различие в инте-

ресах ее участников (на данный факт указало 68%

опрошенных респондентов), что усугубляется в

условиях неопределенности и скоротечности изме-

нений ситуации, поэтому данное взаимодействие

обеспечивается на уровне соответствующих руко-

водителей.

В зависимости от отношения субъектов взаимо-

действия к системе управления определяется внешнее

или внутреннее взаимодействие. Внутреннее — со-

вместная деятельность подразделений включенных в

состав ВНГ РФ между собой. Внешнее — взаимопо-

мощь ВНГ РФ и других социальных систем (органи-

заций, госорганов, и.т.д.).

Организация внешнего взаимодействия вклю-

чает в себя:

¨ обращение инициирующего взаимодействие

субъекта в адрес инициируемого (обычно происходит

на уровне руководителей организаций);

¨ принятие уполномоченными должностными

лицами решения об организации взаимодействия;

¨ определение ответственных за взаимодействие

лиц, выделяемых сил и средств;

¨ согласование своих намерений субъектами

взаимодействия;

¨ определение предмета, цели, сил, средств, про-

должительности взаимодействия;

¨ избрание форм взаимодействия;

¨ издание необходимых НПА, определяющих

порядок взаимодействия;

¨ физическое проведение совместных действий

(активная фаза взаимодействия);

¨ корректировка (в случаи необходимости) со-

вместных действий;

¨ подведение итогов произошедшего взаимо-

действия.

Организационные формы взаимодействия воз-

можно распределить на организационно-управлен-

ческие и организационно-тактические.
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Наибольшее распространение получили органи-

зационно-управленческие формы:

¨ обеспечение информационного взаимообмена;

¨общая информационная и аналитическая работа;

¨ организация и проведение совещаний;

¨ планирование и проведение операций (меро-

приятий);

¨ нормотворческая деятельность, регулирую-

щая вопросы взаимодействия;

¨ апробация, обобщение и внедрение положи-

тельного опыта взаимодействия;

¨ организация обратной связи с участниками

взаимодействия путем их заслушивания по вопро-

сам совместной деятельности;

¨ оценка результатов взаимодействия;

¨ создание координирующих органов (комис-

сии, советы и т.д.).

Организационно-тактические формы взаимо-

действия направлены на решение целевых задач

профилактики административных правонарушений

и противодействия преступным посягательствам. К

ним относятся:

¨ создание оперативно-поисковых групп;

¨ информационный обмен по частной оператив-

ной обстановке;

¨ взаимопомощь по силам и средствам;

¨ совместное патрулирование зоны ответствен-

ности;

¨ обеспечение безопасности оперативных, след-

ственно-оперативных групп;

¨ разработка и проведение совместных меро-

приятий;

¨ участие в комплексных операциях.

В процессе решения совместных задач обозна-

чаются необходимые, но, в тоже время, различные

роли взаимодействующих сторон, строящиеся на

следующих принципах [1, с. 5–9]:

¨ соблюдение законности;

¨ учет интересов всех взаимодействующих сторон;

¨ надлежащая организация взаимодействия;

¨ планирование взаимодействия;

¨ информационное обеспечение взаимодействия;

¨ комплексное применение имеющихся ресурсов;

¨ непрерывное сотрудничество;

¨ разграничение компетенций;

¨ взаимоответственность;

¨ морально-этическое и психологическое обес-

печение.

Необходимо отметить комплексное действие вы-

шеуказанных принципов в процессе взаимодействия

сторон, направленное на превенцию и разрешение

возможных осложнений.

В зависимости от задач, ставящихся для совмест-

ного решения, соответствующими руководителями

определяются участники предстоящего взаимодей-

ствия. При этом должны учитываются функциональ-

ные и потенциальные возможности привлекаемых

подразделений.

Процесс взаимодействия предполагает:

¨ совместное изучение оперативной обстановки;

¨ обмен информацией;

¨ использование информационных автоматизи-

рованных систем;

¨ совместную разработку и осуществление ме-

роприятий по противодействию преступности,

ООП и ООБ на обслуживаемой территории;

¨ определение количественного и качествен-

ного состава привлекаемых сил и средств;

¨ постановку задач каждой из взаимодействую-

щих сторон;

¨ разработку и утверждение общего плана взаи-

модействия;

¨организацию связи взаимодействующих сторон;

¨ организацию контроля процесса и результатов

совместной деятельности.

Главными координирующими субъектами на

принципе единоначалия выступают руководители

подразделений ВНГ РФ; штабы как органы управ-

ления  приходят в этом вопросе на помощь выше-

указанным руководителям; они так же наделены

определенными координирующими функциям, а

именно:

¨ прямой координации деятельности подраз-

делений;

¨ разработки планов служебной деятельности

подразделений ВНГ РФ;

¨ совместной организации мероприятий по пре-

дупреждению и пресечению противоправных деяний;

¨ разработкой планов действия подразделений

при осложнении оперативной обстановки;

¨ проведения тренировок с личным составом по

боевой готовности;

¨ реализации оперативных планов применения

вверенных сил и средств.

Более 50% опрошенных из числа руководящего

состава ВНГ РФ считают, что все должностные
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лица, в зависимости от их компетенции, ответ-

ственны за надлежащее взаимодействие выделяемых

для совместной деятельности сил и средств.

Направления взаимодействия ВНГ РФ с другими

органами власти предопределяются как стоящими

перед ВНГ РФ задачами, так и задачами, поставлен-

ными перед иными ФОИВ, а также отсутствием воз-

можности самостоятельного решения данных задач

как ВНГ РФ, так и вышеуказанными органами. 

ВНГ РФ решают все поставленные перед ними

задачи в тесном взаимодействии с иными представи-

телями правоохранительной системы РФ. Данное

обстоятельство прослеживается не только при реше-

нии ВНГ РФ внешних задач, но и в процессе органи-

зации внутренней службы, обеспечения собственной

безопасности ВНГ РФ. Созданные для этих целей

подразделения службы собственной безопасности

не в состоянии в полном объеме выполнить возло-

женные на них обязанности  ввиду отсутствия пол-

номочий на проведение ОРМ (60% опрошенных

руководителей считают, необходимым наделение

Росгвардии правом проведения ОРМ). ВНГ РФ, в

свою очередь, остаются привлекательными для иных

правоохранительных органов своими силами и сред-

ствами, а, следовательно, и своими возможностями

по физической реализации имеющейся оперативно

значимой информации, способности осуществления

поддержки военнослужащими (сотрудниками), тех-

никой, специальной техникой и вооружением; тем не

менее на недостаточное правовое обеспечение взаи-

модействия ВНГ РФ указало 66% опрошенных рес-

пондентов, при этом 50% руководителей оценили

сам уровень организации взаимодействия с иными

органами правопорядка РФ как низкий. 

Из всего выше описанного, взаимодействие ВНГ

РФ возможно представить как основанную на зако-

нах и подзаконных НПА согласованную (совмест-

ную) по времени, месту, целям деятельность подраз-

делений ВНГ РФ с другими федеральными органами

исполнительной власти, направленную на решение

оперативно — боевых (служебных) задач, путем наи-

более рационального применения сил, методов,

средств находящихся в распоряжении взаимодей-

ствующих органов.

Отлаженное системное взаимодействие ВНГ РФ

служит основным условием органичного встраива-

ния ВНГ РФ в правоохранительную систему РФ с

учетом способов и форм взаимодействия входящих

в данную систему отдельно взятых элементов, самих

правоохранительных органов между собой и внеш-

ней средой функционирования, другими социаль-

ными системами.
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Динамика развития российской государственно-
сти интенсивна и динамична. В современной России
перманентно продолжается административная ре-
форма: реформа контрольной и надзорной деятель-
ности, а также административно-деликтного законо-
дательства, которая в настоящее время достигла
своего апогея. В 2020 г., после всенародного обсуж-
дения, были приняты поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации. Это событие стало существен-
ной вехой в развитии российской государственности. 
27-летний период после принятия Конституции пока-
зал правильность сделанного Российской Федера-
цией выбора — Россия встала на путь построения
демократического, правового государства, в котором

интересы личности являются приоритетными, а их
защита — обязанность государства.

Однако, как показала практика, — не все демо-
кратические начала нашли свое развитие. С целью
устранения этого пробела Президентом Российской
Федерации В. Путиным были предложены поправки
в Конституцию, которые вступили в силу в этом
году. Сущностью предлагаемых новаций стало раз-
витие демократических основ управления делами
государства. 

Важнейшей новеллой, связанной с внесением ФЗ
«О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публич-
ной власти», стало отнесение к ведению Российской
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Аннотация. Отношения в сфере обеспечения общественной безопасности динамичны и развиваются в результате разре-
шения тех или иных социально-правовых противоречий, при этом являются актуальным предметом обсуждения населения.

Критические предложения населения, направленные на выявление и устранение недостатков в сфере организации обес-
печения общественной безопасности, являются действенным средством предупреждения и пресечения нарушений прав, свобод
и законных интересов граждан; при этом общественное мнение является основополагающим критерием оценки эффективно-
сти деятельности органов внутренних дел и имеет большое научное и практическое значение для организации обеспечения
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Федерации вопросов организации публичной вла-
сти. Легитимное звучание получил термин «публич-
ная власть», существенно отличающийся по содер-
жанию от термина «государственная власть».

О единстве системы публичной власти и взаимо-
действии входящих в нее органов указано в ч. 2 ст. 80
Основного Закона, а также ч. 3 ст. 132 Конститу-
ции — органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему
публичной власти в Российской Федерации. Положе-
ния о единстве публичной власти создают потенциал
для ее эффективной организации и осуществления на
всех уровнях (федеральном, региональном, муници-
пальном) в интересах граждан. Организация публич-
ной власти справедливо отнесена к ведению РФ 
(п. «г» ст. 71 Конституции)1. 

Понятие «публичная власть» объединяет в себе
«федеральную», «региональную» и «местную (муни-
ципальную)» власти. Смысл здесь заключается в
том, что сверху донизу все элементы власти должны
работать слажено и в интересах народа. 

Понятие «публичная власть» объединяет в себе
органическую триаду: «федеральную», «региональ-
ную» и «местную (муниципальную)» власти. Однако
здесь уместно отметить, что при обращении к ст. 2, 3
Конституции усматривается, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина — обязанность государства. При этом носи-
телем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, т.е.
через публичную власть.

На основе этого, представляется целесообразным
констатировать — систему публичной власти состав-
ляют федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов федера-
ции, а также органы местного самоуправления в их
совокупности, осуществляющие в конституционно
установленных приделах вопросы организационно-
правового, социально-экономического взаимодей-
ствия, свою деятельность в целях соблюдения и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, создания
условий для социально экономического развития
страны, при этом основополагающим фундаментом
публичной власти является именно народовластие.
При таком подходе институты гражданского обще-
ства входят в содержание понятия публичной власти
и являются в нем коренными (основополагающими).

Роль и значимость гражданского общества в
управлении делами государства современной России

также можно аргументировать фактом того, что вне-
сение поправок в Основной закон состоялось после
всенародного обсуждения и одобрения. Обществен-
ное мнение граждан России стало предопределяю-
щим при принятии такого важного социально-поли-
тического решения, направленного на совершенство-
вание демократических устоев российской государст-
венности по обеспечению прав и свобод человека и
гражданина, гарантированных Конституцией РФ.

Справедливость высказанного умозаключения
можно аргументировать словами Президента Рос-
сийской Федерации В. Путина, который, выступая
22 октября 2020 г. на Валдайском клубе, справедливо
отметил, что «эффективной становится деятельность
там, где государство опирается на гражданское об-
щество»2. 

Мнение гражданского общества, его социаль-
ных институтов, а также граждан является пред-
определяющим при анализе и оценке деятельности
правоохранительных органов, в том числе органов
внутренних дел.

Важной тенденцией последних лет стал рост
гражданской активности и значимости участия
граждан в управлении государством. В этих усло-
виях необходимой предпосылкой динамичного раз-
вития и качественного рывка [2, с. 12–17] в со-
циально-экономическом развитии Российской госу-
дарственности является широкая конструктивная об-
щественная дискуссия и учет общественного мнения,
в том числе, в сфере правоохранительной деятельно-
сти органов внутренних дел.

Краткое обращение к теории общественного
мнения как социального института позволяет отме-
тить, что данное понятие давно вошло в обиход как
законодателя, правоприменителя, так и простого
обывателя. Коренным здесь является понятие обще-
ства, общественности. В социологии общественность
понимается как множество людей, по численности
составляющее значительное большинство общества
и обладающее активной позицией по различным
проблемам социальной жизни. 

Видный российский правовед В.В. Лапаева, опре-
деляя общественное мнение как «состояние массо-
вого сознания, связанное с высказыванием суждений
по общественно значимым проблемам», справедливо
подчеркивает, тем самым, что об общественном мне-
нии как социальном институте вообще может идти
речь только применительно к тому обществу, где
обеспечена полнота и свобода его открытого выра-

1 URL://https://www.advgazeta.ru/mneniya/publichnaya-vlast-v-
obnovlennoy-konstitutsii/
2 URL://http://www.kremlin.ru/events/president/news/64261
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жения. При таком подходе наличие общественного
мнения — это качественная характеристика уровня
общественного сознания и социальных отношений в
целом. Согласно такой точке зрения, общественное
мнение как социальный институт существует только
в обществе, достигшем состояния гражданского [3].

Гражданское общество в различных источниках
трактуется в основном как сфера самопроявления
свободных граждан и добровольно сформировав-
шихся некоммерческих направленных ассоциаций и
организаций, огражденных от прямого вмешатель-
ства и произвольной регламентации со стороны го-
сударственной власти, а также других внешних от-
личий и проч. Развитое гражданское общество яв-
ляется важнейшей предпосылкой построения право-
вого государства и его равноправным партнером3.

В контексте заявленной нами проблематики сущ-
ность общественного мнения как социального инсти-
тута проявляется, прежде всего, в потребностях и
социальных интересах каждого человека. Именно по-
требности индивида и общества в целом в защищен-
ности каждого являются побуждающим мотивом в
формировании общественного мнения о деятельно-
сти правоохранительных органов в обеспечении бе-
зопасности личности, общества и государства.

Также как социально-психологический феномен,
мнение большинства является главным стимулято-
ром социальных поступков и деяний масс и способно
придать им широкий размах, а также стабильность
или не стабильность в течение продолжительного
времени. Спокойная криминогенная обстановка, при
которой простой обыватель чувствует себя ком-
фортно как на улице, так и в общественных местах
оказывает существенное влияние на формирование
социального климата, лишенного факторов социаль-
ной напряженности, и непосредственно сказывается
на формировании позитивного общественного мне-
ния о деятельности правоохранительных органов в
сфере обеспечения безопасности.

О многогранности и комплексности феномена
«общественное мнение» говорит множество разно-
образных подходов ученых и исследователей, кото-
рые на страницах своих публикаций, а также в науч-
ной литературе трактуют его понятие с различных
как отраслевых, так и ведомственных подходов. В
каждой дефиниции акцентируется внимание на ту
или иную сторону проблематики феномена обще-
ственного мнения и складывается в совокупности с
определенным подходом к ее анализу. 

На современном этапе развития российской го-
сударственности, после принятия поправок к Кон-
ституции в 2020 г., направленных на совершенство-
вание демократических преобразований, следует от-

метить существенное изменение приоритетов в по-
литическом и правовом регулировании вопросов
обеспечения защищенности жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства. 

Однако, сфере функционирования региональ-
ных систем обеспечения общественной безопасно-
сти в силу определенных причин, в первую очередь
из-за рассредоточения функций обеспечения обще-
ственной безопасности, по значительному количе-
ству государственных структур пока еще не уделено
должного внимания, что приводит к дальнейшему
увеличению числа угроз и ухудшению защищенно-
сти личности, общества и государства на региональ-
ном уровне.

В настоящее время на федеральном уровне при-
няты и функционируют основополагающие доку-
менты в сфере стратегического планирования
обеспечения безопасности личности, общества и го-
сударства. Базовым нормативным правовым актом
в области обеспечения национальной безопасности
явился Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ «О безопасности»4, определивший основ-
ные принципы и содержание деятельности, полномо-
чия и функции федеральных органов государст-
венной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления в области обеспечения националь-
ной безопасности.

На региональном уровне приняты и реализуются
различные нормативные правовые акты (законы, по-
становления, целевые программы), регламентирую-
щие и координирующие работу местных органов
власти по обеспечению общественной безопасности,
однако данные нормативные документы, как пра-
вило, не всегда связанны между собой и не имеют
общей стратегии в вопросах координации деятель-
ности органов публичной власти, в том числе и об-
щественных объединений по противодействию раз-
личным угрозам общественной безопасности.

На сегодняшний день в субъектах РФ созданы и
функционируют в системе органов исполнительной
власти департаменты, главные управления и управ-
ления, советы, комитеты, межведомственные комис-
сии, коллегии, и даже министерства, суть работы
которых, вследствие их несогласованности, заклю-
чается не в обеспечении общественной безопасно-
сти, а в координации деятельности в сфере обес-
печения правопорядка, предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. 

№ 1 / 2021

3 URL://https://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданское общество
4 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О бе-
зопасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
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В то же время, функционирование региональных
систем обеспечения общественной безопасности в
Российской Федерации сложно и требует научной
проработки в части более четкого определения объ-
ектов общественной безопасности и субъектов ее
обеспечения, функций, полномочий и разграничения
компетенции и ответственности между федераль-
ными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов РФ.

При таком подходе правомерно утверждать, что
современное состояние правовой регламентации
деятельности региональных систем обеспечения об-
щественной безопасности не в полной мере позво-
ляет обеспечить эффективность возложенных на
региональные власти задач в сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной без-
опасности. Всевозможные концепции и, на первый
взгляд, обоснованные теоретические положения в
сфере безопасности не систематизированы, не пред-
ставляют целостной научнообоснованной теории, а
практика административного права для эффектив-
ного государственного регулирования основных на-
правлений обеспечения общественной безопасности
нуждается в поиске новых резервов совершенство-
вания региональных систем обеспечения обществен-
ной безопасности. Перспективным здесь представ-
ляется участие гражданского общества и его содей-
ствие органам внутренних дел в обеспечении защи-
щенности общества и государства в целом.

На основании изложенного представляется
крайне важным проведение на постоянной основе
мониторинга и изучения общественного мнения на
уровне субъектов Российской Федерации, направ-
ленного на выявление и оценку уровня защищенно-
сти общества как наиболее значимого интеграль-
ного показателя деятельности правоохранительных
органов.

Сформулированный в современной России де-
виз — от общественного контроля к деятельному
участию должен стать основой партнерских отноше-
ний между правоохранительными органами, в част-
ности органами внутренних дел и институтами
гражданского общества. Необходимо наладить взаи-
модействие органов публичной власти, осуществ-
ляющих непосредственно правоохранительную дея-
тельность и институтов гражданского общества как
надежного помощника и партнера в деле охраны об-
щественного порядка и обеспечения безопасности
личности общества и государства, при этом пред-
ставляется целесообразным предусмотреть именно
обратную связь с гражданами по каналам коммуни-
кативной связи. Эффект от этого будет накопитель-
ным и, в последствии, позволит институтам граж-

данского общества дать более объективную оценку
эффективности деятельности ОВД.

В целях реализации положений ст.  9 Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции»5 для организации постоянного мониторинга
общественного мнения о деятельности полиции при-
казом МВД РФ от 1 декабря 2016 г. № 777 «Об орга-
низации постоянного мониторинга общественного
мнения о деятельности полиции» утверждена и вве-
дена в действие с 1 января 2017 г. Инструкция об ор-
ганизации постоянного мониторинга общественного
мнения о деятельности полиции, в которой опреде-
лены формы организации постоянного мониторинга
общественного мнения о деятельности полиции.

Оценка состояния общественной безопасности в
Российской Федерации или на ее отдельной части
будет производиться на основе показателей удовле-
творенности граждан качеством своей жизни, ре-
зультатами работы государственных (муниципаль-
ных) органов власти и управления, а также готов-
ностью участия в массовых акциях протеста или
поддержки власти6.

Данные показатели определяются в ходе социо-
логических опросов, проводимых субъектами (орга-
нами) обеспечения общественной безопасности; при
этом они могут уточняться по результатам монито-
ринга состояния общественной безопасности. В
целях углубленной оценки состояния общественной
безопасности представляется целесообразным также
использовать иные методики, предусмотренные за-
конами и иными нормативными правовыми актами
РФ и субъектов РФ, а также нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

Система взглядов на обеспечение безопасности
личности, общества и государства от внешних и внут-
ренних угроз во всех сферах жизнедеятельности сфор-
мулированы в Стратегии национальной безопаснос-
ти РФ7 и применительно к реалиям сегодняшнего дня
конкретизированы в проекте Концепции обеспечения
общественной безопасности РФ до 2030 г. (далее —
Концепция).

Проект Концепции практически максимально
сохранил структуру действующей Концепции обще-
ственной безопасности в Российской Федерации.
При этом существенным образом модернизировал
механизм ее реализации, а точнее, обеспечения об-

5 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900; 2013. № 27. Ст. 3477.
6 Приказ МВД РФ от 1 декабря 2016 г. № 777 «Об организа-
ции постоянного мониторинга общественного мнения о дея-
тельности полиции».
7 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
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щественной безопасности в контексте участия в этой
деятельности гражданского общества. 

В отличие от действующего подхода, предлага-
ется осуществлять реализацию Концепции органами
государственной власти и органами местного само-
управления во взаимодействии с институтами граж-
данского общества на федеральном, региональном и
местном уровнях поэтапно на основе программно-це-
левого планирования. К достоинствам Концепции
также относится, что ее разработчики прописывают
механизм и формы участия в обеспечении обществен-
ной безопасности объединений граждан правоохра-
нительной направленности на возмездной и безвоз-
мездной основе. По нашему мнению, разработка эф-
фективных механизмов сотрудничества государст-
венных и негосударственных структур в сфере обеспе-
чения общественной безопасности позволит нала-
дить максимально прямой контроль за состоянием
общественной среды, вплотную подвести субъектов
обеспечения общественной безопасности к реализа-
ции сервиса предварительного исключения рисков в
сфере общественной безопасности [2, с. 12–17].

Учитывая данный подход, предлагается возло-
жить на Правительство РФ разработку и утвержде-
ние основных характеристик (индикаторы) состояния
общественной безопасности в Российской Федера-
ции, оценку эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в сфере
обеспечения общественной безопасности. При этом
оценку состояния общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации или на ее отдельной территории
предлагается производить на основе изучения обще-
ственного мнения или, как сказано в Концепции, «по-
казателей удовлетворенности граждан качеством
своей жизни, результатами работы государственных
(муниципальных) органов власти и управления».

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что
общественное мнение является основополагающим
критерием оценки эффективности деятельности орга-
нов внутренних дел и имеет большое научное и прак-
тическое значение для организации обеспечения безо-
пасности личности, общества, государства от проти-
воправных посягательств. Так, общественное мнение
и общественная критика существенно влияют на эф-
фективность как управленческой, так и администра-
тивно-служебной деятельности органов внутренних
дел в сфере обеспечения общественной безопасности.

Важность решения задач укрепления авторитета
и повышения степени доверия населения к полиции
определяется тем, что объективное общественное
мнение о состоянии правопорядка позволяет более
предметно показывать роль полиции в обеспечении

защиты интересов человека и государства, укрепле-
нии режима законности и правопорядка, реально
влиять на формирование общественного мнения о ее
деятельности, способствовать воспитанию уважи-
тельного отношения к закону и предупреждению
правонарушений [1].

Сформулированный в современной России де-
виз — от общественного контроля к деятельному уча-
стию — должен стать основой партнерских отноше-
ний между правоохранительными органами, в част-
ности органами внутренних дел, и институтами граж-
данского общества. Важнейшей задачей здесь яв-
ляется совершенствование организации взаимодейст-
вия органов публичной власти, осуществляющих не-
посредственно правоохранительную деятельность и
институтов гражданского общества как надежного
помощника и партнера в деле охраны общественного
порядка и обеспечения безопасности личности обще-
ства и государства. При этом представляется целесо-
образным уделить особое внимание результатам мо-
ниторинга общественного мнения граждан, получае-
мого по каналам коммуникативной связи. 
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Главное управление криминалистики Следствен-

ного комитета РФ — Криминалистический центр

(далее — ГУК (КЦ) активно внедряет в практику рас-

следования преступлений использование сведений

дистанционного зондирования Земли (далее — ДЗЗ).

За последние годы возможности ГУК (КЦ) в дан-

ном направлении существенно расширились.

По инициативе следственных органов специали-

стами ГУК (КЦ) проводится поиск и получение ма-

териалов космической съемки не только по архив-

ным данным ДЗЗ геопортала Государственной кор-

порации по космической деятельности «Роскосмос»

(далее — Роскосмос), но и геоинформационным ре-

сурсам операторов зарубежных космических средств

ДЗЗ. Это позволяет получать на безвозмездной ос-

нове снимки высокого и среднего пространственного

разрешения (иностранные космические аппараты

серии «Sentinel», «Landsat»). Такие материалы харак-

теризуются высокой частотой съемки и пригодны, к

примеру, для мониторинга динамики строительства

дорожно-транспортной инфраструктуры, состояния

ландшафта земной поверхности, а также детектирова-

ния на снимках крупных объектов. Активно использу-

ется геоинформационный ресурс «GoogleEarth», поз-

воляющий просмотреть исторические снимки и по-

лучить их изображения в высокодетальном простран-

ственном разрешении.

Развивается взаимодействие с федеральными ор-

ганами исполнительной власти. 

Так, по уголовному делу о катастрофе воздуш-

ного судна ТУ-154 Минобороны России обмен дан-

ными с Национальным центром управления в кри-

зисных ситуациях МЧС России позволил сотрудни-

кам ГУК (КЦ), используя данные радиолокацион-

ной съемки космического аппарата (далее — 

КА) «Sentinel-1B», проведенной спустя 1,5 часа

после потери связи с экипажем, в акватории Чер-

ного моря обнаружить маслянистое пятно и устано-

Для цитирования: Елинский В.И., Федоров Р.В. Использование космической съемки Земли при расследовании преступлений.
Вестник Московского университета МВД России. 2021;(1):181–184.

УДК 34 DOI 10.24412/2073-0454-2021-1-181-184
ББК 67 © В.И. Елинский, Р.В. Федоров, 2021

Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ЗЕМЛИ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Валерий Иванович Елинский, заведующий кафедрой государственного и административного права, 
доктор юридических наук, профессор
Российский технологический университет МИРЭА (119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 78)
E-mail: 20745@rambler.ru
Роман Валерьевич Федоров, доцент кафедры государственного и административного права 
Института экономики и права, кандидат юридических наук
Российский технологический университет МИРЭА (119454, Москва, пр-т Вернадского, д. 78)
E-mail: fedorov@mirea.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы использования сведений дистанционного зондирования Земли при расследовании
преступлений.

Ключевые слова: зондирование Земли, расследование преступлений, следственные органы.

THE USE OF EARTH OBSERVATION IN THE INVESTIGATION OF CRIMES

Valery I. Elinskiy, Head of the Department of State and Administrative Law, Doctor of Legal Sciences, Professor 
Russian Technological University MIREA (119454, Moscow, pr-t Vernadskogo, d. 78)
E-mail: 20745@rambler.ru
Roman V. Fedorov, Associate Professor at the Department of State and Administrative Law 
of the Institute of Economics and Law, Candidate of Legal Sciences
Russian Technological University MIREA (119454, Moscow, pr-t Vernadskogo, d. 78)
E-mail: fedorov@mirea.ru

Abstract. Consideration is given to the use of information from remote sensing of the Earth in the investigation of crimes.
Keywords: sensing of the Earth, criminal investigation, investigative units.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 182

вить непосредственное место падения са-

молета (рис. 1). 

Практическая помощь следствию ока-

зывается, кроме того, Федеральным агент-

ством лесного хозяйства, которое в опе-

ративном порядке по запросам ГУК (КЦ)

предоставляет векторные данные границ

лесничеств, кварталов и выделов при рас-

смотрении обращений по уголовным де-

лам о незаконной вырубке лесов. Исполь-

зование таких данных является эффектив-

ным инструментом обозначения на сним-

ках точных границ исследуемой террито-

рии для изучения динамики изменений их

состояния (рис. 2). 

Всего в 2017–2018 гг. в ГУК (КЦ) рас-

смотрено более 180 обращений следствен-

ных органов об оказании содействия в

получении данных ДЗЗ по расследуемым

уголовным делам и материалам проверок

сообщений о преступлениях, что более

чем в семь раз превышает аналогичные

показатели 2015–2016 гг. В результате по-

лучены материалы 702 маршрутов съемки

высокодетального, высокого и среднего

пространственного разрешения, покры-

вающих территорию площадью более 

1 500 000 кв. км (рис. 3).

Наиболее активно возможностями

космической съемки в анализируемом пе-

риоде пользовались ГСУ по Краснояр-

скому краю (10 обращений), СУ по Рес-

публике Татарстан (8), СУ по Краснодар-

скому краю (7), ГСУ СК России (5),

ГУРОВД СК России и СУ по Республике

Хакасия (4), следственные управления по

Ленинградской, Смоленской и Челябин-

ской областям (3). 

Результаты ДЗЗ имеют хорошие пер-

спективы в формировании доказатель-

ственной базы в следственной и судебной

практике (рис. 4).

Например, по уголовному делу, воз-

бужденному СУ по Республике Татарстан

по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении гр. И.,

полученные данные ДЗЗ полностью опро-

вергли версию защиты о нахождении в

феврале 2013 г. объектов капитального
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строительства на спорном земельном

участке. По итогам исследования сово-

купности представленных доказательств

гр. И. 24 апреля 2018 г. осужден Алексе-

евским районным судом Республики Та-

тарстан и приговорен к наказанию в виде

одного года лишения свободы. При выне-

сении обвинительного приговора суд со-

слался на данные ДЗЗ. 

По информации следственных орга-

нов, данные ДЗЗ позволяют получить объ-

ективные сведения об обстоятельствах рас-

следуемых событий, когда иные тради-

ционные способы установления истины по

делу не привели к желаемому результату.

Причем не всегда космические снимки слу-

жили «инструментом обвинения». 

К примеру, изучение архивных мате-

риалов космической съемки по находив-

шемуся в производстве СУ по Республи-

ке Хакасия уголовному делу о незакон-

ной предпринимательской деятельности

ГУП РХ «Орджоникидзевское ДРСУ»

при добыче песчано-гравийной смеси по-

казало, что за интересующий следствие

период в границах горного отвода разра-

ботка карьера практически не велась.

Это позволило следствию прийти к вы-

воду об отсутствии в действиях директо-

ра упомянутого предприятия гр. В. сос-

тава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 171 УК РФ, и прекратить его уго-

ловное преследование.

Проведенное обобщение показало,

что по сложившейся следственной прак-

тике в большинстве случаев данные ДЗЗ

осматриваются следователями по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренным

ст. 176, 177 и 180 УПК РФ, как правило,

без участия специалистов. 

В некоторых случаях следователями

принимались решения о назначении судеб-

ных экспертиз и исследований по данным

ДЗЗ. В основном снимки явились дополни-

тельными материалами для проведения

строительно-технических, лесотехнических

и экологических экспертиз по расследуе-

мым уголовным делам (рис. 5). 

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 4
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Формируется практика проведения исследова-

ний по материалам космической съемки, дача по

ним заключений и специалистами ГУК (КЦ). 

Так, по уголовному делу о хищении примерно 

130 млн руб., выделенных на строительство водоза-

борных сооружений Тунгусского месторождения (СУ

по Хабаровскому краю), в ходе исследования данных

ДЗЗ высокодетального пространственного разреше-

ния за 2007–2016 гг. специалистом технико-кримина-

листического управления ГУК (КЦ) проведены раз-

метка границ объектов, распознавание зданий, соору-

жений; в итоге получено наглядное подтверждение вер-

сии о несоблюдении договорных условий об объеме и

сроках строительства на момент подписания сфальси-

фицированных актов выполненных работ. Результаты

исследования оформлены в виде заключения специа-

листа и использованы следствием в доказывании. 

Отдельно следует обратить внимание на то, что в

ряде случаев на поступившие обращения следственных

органов ГУК (КЦ) даны ответы о нецелесообразности

или невозможности использования данных ДЗЗ при

производстве расследования в связи с истребованием

материалов за темное время суток, необходимостью

получения снимков для визуализации обстановки на

месте происшествия по уголовным делам об убий-

ствах, о причинении смерти по неосторожности и без-

вестном исчезновении граждан, а также необходи-

мостью детектирования на снимках транспортных

средств, подозреваемых или потерпевших.

Тем не менее, следует иметь в виду, что в опреде-

ленных случаях по уголовным делам о преступлениях

против личности, особенно прошлых лет, использо-

вание данных ДЗЗ может способствовать установле-

нию дополнительных сведений о событии преступ-

ления с учетом пространственного разрешения съемки

и частоты ее проведения.

Так, по уголовному делу об убийстве гр. С. в 

г. Москве в результате анализа полученных снимков

за 2012–2013 гг. выявлены строительные объекты в

районе места обнаружения трупа, что позволило в

дальнейшем установить лиц из числа трудовых миг-

рантов и опровергнуть версию об их причастности

к совершению преступления. 

К основным проблемам, связанным с неэффек-

тивностью использования данных ДЗЗ, относятся

низкое разрешение съемки, а, нередко, отсутствие

снимков территории за интересующие следствие дату

либо период.

Частота сьемок одной и той же территории во

многом зависит от потребителей. 

Так, основными государственными потребите-

лями космической съемки являются органы исполни-

тельной власти, использующие данные ДЗЗ для

решения различных отраслевых задач; новая съемка

в их интересах проводится Роскосмосом бесплатно.

Архив данных ДЗЗ геопортала Роскосмоса в основ-

ном пополняется материалами запланированных и

оперативных (новых) космических съемок, проводи-

мых по заявкам федеральных, региональных органов

исполнительной власти, научных и коммерческих ор-

ганизаций. 

При этом направление таких заявок органами ис-

полнительной власти субъектов РФ носит разовый ха-

рактер. Представляется, что при их большей заин-

тересованности в использовании данных ДЗЗ для

своих нужд могла бы увеличиться и частота съемки. В

итоге вероятность найти снимок конкретного участка

земной поверхности за интересующее время также воз-

растет. В связи с этим совершенствование взаимодей-

ствия следственных органов и исполнительной власти

субъектов РФ о новых съемках территории, несомнен-

но, будет способствовать увеличению архива данных

ДЗЗ (рис. 6). 

С учетом вышеизложенного, для оптимизации и

совершенствования деятельности в рассматривае-

мой сфере, предлагается следующее. 

1. Учитывать особенности и пределы использо-

вания космической съемки, специфику ее современ-

ных возможностей, в том числе при расследовании

преступлений против личности. 

2. При подготовке обращения для решения каких

задач указывать, на какую территорию (точный ад-

рес, координаты, действующий кадастровый номер

земельного участка, номер квартала, выдела лесного

участка и др.) и за какие дату, период требуется полу-

чить материалы космической съемки, а также кон-

тактные данные ответственного исполнителя. Допол-

нительно к обращению прилагать фрагменты карт,

схем с границами интересующего участка поверхно-

сти Земли (при наличии). 

3. При описании данных ДЗЗ использовать пас-

порт снимка, содержащий метаданные о типе косми-

ческого аппарата, дате съемки, координатах кос-

мического борта, уровнях обработки продукта и дру-

гую информацию, удостоверяющую подлинность ма-

териалов съемки. 
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1 марта 2019 г. в МВД Российской Федерации

праздновалось 100-летие создания экспертно-кри-

миналистической службы органов внутренних дел

России. Традиция отмечать эту дату идет еще с со-

ветского периода в связи с учреждением 1 марта

1919 г. при Центральном управлении уголовного

розыска кабинета судебной экспертизы, регистра-

ционного и дактилоскопического бюро и уголов-

ного музея, и введением в территориальные разыс-

кные подразделения судебно-уголовной милиции

должностей фотографа и заведующего регистра-

цией преступников. Так появилась официальная

веха создания отечественной экспертно-криминали-

стической службы органов внутренних дел, а рабо-

тами советских ученых данная концепция была ис-

торически обоснована [8, с. 15–20]. Причем в лите-

ратуре советского периода указывалось, что со-

ветские экспертно-криминалистические учреждения

явились преемниками кабинетов судебной экспер-

тизы Министерства юстиции, существовавших в до-

революционное время. При этом по политическим

мотивам полиция дореволюционной России, как

первый организатор отечественной экспертно-кри-

миналистической службы, советскими историками

фактически не исследовалась. К сожалению, и в со-

временный период, несмотря на новые открывшиеся

источники и архивные данные, существенных кор-

ректив в историю создания экспертно-криминали-
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стической службы не внесено [1, с. 155–162], что объ-

яснимо определенной традицией мышления иссле-

дователей и недостаточной научной разработан-

ностью данной темы. Отдельные авторы отмечают

существование данной службы и в дореволюционный

период [12, с. 117–122]. Однако, указывая на суще-

ствование в XIX и в начале XX в. экспертно-крими-

налистической деятельности в аппаратах полиции, не

проводят по этим данным аналитических исследова-

ний, что могло бы привести к новым открытиям в ис-

тории отечественной криминалистики.

Новый взгляд на историю губернских сыскных

отделений полиции, и их взаимодействие экспертно-

криминалистической деятельности с головным под-

разделением Департамента полиции дает основание

для вывода о том, что основы создания экспертно-

криминалистических учреждений органов внутрен-

них дел России следует искать в деятельности

«Отдела уголовно-сыскной части» — восьмого де-

лопроизводства Департамента полиции Российской

империи.

После Первой русской революции (1905–

1907 гг.) необходимость борьбы с возрастанием уго-

ловной преступности привела к образованию осо-

бого подразделения Департамента полиции и соз-

данию региональной сети сыскных отделений. Как

следствие, 12 марта 1908 г. приказом директора Де-

партамента полиции был организовано 8-е дело-

производство Департамента полиции — «Отдел

уголовно-сыскной части». Из широкого перечня

функций в обязанность отдела, в том числе, входи-

ло: составление документов по организации дея-

тельности отделений, ведение Центрального регист-

рационного бюро, заведование фотографией Депар-

тамента полиции, связь с фирмами, изготавливаю-

щими аппаратуру для русских сыскных отделений,

заведование школой инструкторов1. Руководство

отдела было поручено руководителю Регистрацион-

ного отдела Департамента полиции В.И. Лебеде-

ву — уже известному эксперту в области кримина-

листики, через четыре года создавшему Музей уго-

ловного сыска и научной техники расследования

преступлений2. В Центральном регистрационном

бюро, кроме ведения регистрационной работы, про-

водились исследования документов и почерка, дак-

тилоскопические и трасологические исследования.

6 июля 1908 г. императором был утвержден Закон

«Об организации сыскной части» [11, с. 1580–1584],

предусматривающий создание в России сети сыск-

ных отделений. Вновь назначенные руководители

сыскных отделений, кроме изучения приемов уго-

ловного сыска, обучались в Департаменте полиции

«особым предметам судебной фотографии, антро-

пометрии и дактилоскопии»3. Уже в следующем

году применение научно-технических (в современ-

ной терминологии экспертно-криминалистических)

методов при расследовании преступлений привело

к практическим результатам. Дактилоскопическая

экспертиза, проведенная в ноябре 1909 г. сотрудником

сыскной полиции М.Г. Жабчинским в Варшаве, спо-

собствовала раскрытию убийства вдовы Вашкевич [3,

с. 142–143]. Дактилоскопические экспертизы прово-

дились сотрудниками сыскной полиции в 1911 г. в

Одессе, в 1912 г. в Санкт-Петербурге, в 1913 г. в Ки-

шиневе и Уфе. Очевидно, что первыми в России экс-

пертные исследования по дактилоскопии провели

специалисты сыскной полиции. Согласно отчетам

губернских сыскных отделений, научно-технические

методы за период с 1912–1914 гг. способствовали

раскрытию преступлений в Новочеркасске, Киеве,

Асхабаде, Одессе, Риге, Рязани, Москве [10, с. 1323].

По данным о деятельности сыскных отделений Рос-

сии ее сотрудниками было раскрыто с помощью экс-

пертно-криминалистических методов в 1912 г. — 

55, в 1913 г.— 37, в 1914 г. — 49 преступлений [10, 

с. 1199].

Литература по истории криминалистики совет-

ского периода, как правило, замалчивала заслуги

специалистов сыскной полиции в проведении кри-

миналистических экспертиз, не сообщая основную

профессию дореволюционных экспертов [6, с. 123–

124]. Книги перестроечного времени называют их

уже в виде полицейского криминалиста, дактило-

скописта сыскного отделения [5, с. 73–76].

В связи с созданием в 1912 г. при Министерстве

юстиции кабинетов судебной экспертизы появилась

потребность разделения функций кабинетов и сыск-

ной полиции по вопросам использования научно-тех-

нических методов при расследовании преступлений.

Отдел уголовно-сыскной части Департамента Поли-

ции 28 декабря 1913 г. отправил секретный циркуляр

№ 90112 губернаторам, градоначальникам и Варшав-

№ 1 / 2021

1 ГА РФ. Ф. 1217. Оп. 1. Д. 11. Л. 72.
2 Вестник полиции. 1912. № 43. С. 949–950.
3 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 537. Л. 2–2 об.
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скому оберполицеймейстеру. В циркуляре говори-

лось о процессе создания в России кабинетов судеб-

ной экспертизы и, в связи с этим, в циркуляре

разъяснялось в каких случаях необходимо полиции

направлять вещественные доказательства для экспер-

тиз и исследований в кабинеты научно-судебной экс-

пертизы, а в каких — в Регистрационное Бюро Де-

партамента Полиции [7, с. 356]. Было указано, что

при установленном уголовном преступлении, или по

возбужденному уголовному делу, полиция должна

передать вещественные доказательства органам, ве-

дущим следствие. В случаях особой важности, когда

для выявления признаков преступления возникает

потребность в проведении экспертиз, сотрудникам

полиции необходимо обратиться к Прокурору Су-

дебной Палаты для решения о передаче дела в распо-

ряжение судебных властей или направлении объек-

тов в кабинет судебной экспертизы. В других менее

важных случаях сотрудники полиции должны само-

стоятельно исследовать материалы для выявления

признаков преступления и, в случае потребности в

фотографическом или дактилоскопическом иссле-

довании, обращаться в Департамент Полиции.

Таким образом, кабинеты судебной экспертизы при

Министерстве юстиции не отбирали экспертно-кри-

миналистические функции сыскной полиции, а до-

полняли их, проводя экспертные исследования для

судебных органов. Аналогично построена струк-

тура экспертно-криминалистического обеспечения

расследования преступлений в современной России,

где параллельно с Экспертно-криминалистическими

центрами МВД функционируют учреждения судеб-

ной экспертизы Министерства юстиции Российской

Федерации. 

Примером научно-технической (экспертно-кри-

миналистической) деятельности в региональном

подразделении сыскной полиции может служить ра-

бота Казанской сыскной полиции. (1908–1917 гг.).

На должность начальника Казанского сыскного от-

деления 2-го разряда в 2008 г. был назначен губерн-

ский секретарь Николай Иванович Савинский4.

После утверждении в должности он направляется в

г. Санкт-Петербург, в Департамент полиции, где в

течение двух месяцев изучал в частности следующие

дисциплины: антропометрию, судебную медицину,

судебная фотографию, методы регистрации пре-

ступников, дактилоскопию5, что дало ему право за-

ниматься экспертно-криминалистическими исследо-

ваниями. Исходя из рапорта Казанского полицмей-

стера Казанскому губернскому правлению, офици-

ально свою деятельность Казанское сыскное

отделение начало с 27 ноября 1908 г.6.

В 1909 г. из Петербурга поступило криминали-

стическое оборудование французского производ-

ства7. Представленная криминалистическая техника

предназначалась для регистрации преступников фо-

тографическими, дактилоскопическими и измери-

тельными методами и соответствовала требованиям

«Инструкции чинам сыскных отделений» [4, с. 13].

Интересно, что перечень привезенного оборудования

полностью идентичен реестру криминалистической

техники Казанского уголовного розыска начального

советского периода8.

По требованиям «Инструкции чинам сыскных

отделений» один из сотрудников отделения отвечал

за регистрацию и фотографирование задержанных

лиц, а остальные сотрудники должны были уметь

работать с криминалистическими средствами фото-

графирования и регистрации [4, с. 12]. По данным

ревизии Казанского сыскного отделения, проведен-

ного Департаментом Полиции в 1910 г.9, фотогра-

фирование задержанных лиц проводилось агентом

сыскной полиции А. Веселовым, антропометриче-

ские измерения и дактилоскопирование производи-

лись как чиновниками, так и агентами отделения.

Составление словесного портрета было возложено

на помощника начальника отделения. В отделении

имелись два регистрационных отдела: один с антро-

пометрическими данными в алфавитном порядке, а

второй с полными регистрационными картами по

данным словесного портрета. Со времени основания

отделения всего было зарегистрировано 332 чело-

века. Разыскной алфавит велся по карточной си-

стеме, для чего имелся особый шкаф. Альбомы прес-

тупников велись по роду преступлений, но не были

заполнены фотокарточками. Согласно «Инструк-

ции чинам сыскных отделений»: «оттиски рук, об-

наруженные на местах преступлений, необходимо

фотографировать и вместе с оттисками рук задер-

жанных лиц, препровождать в Регистрационный

4 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 537. Л. 21.
5 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 537. Л. 2 об.
6 НА РТ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 12746. Л. 9.
7 НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 537. Л. 32–32 об.
8 НА РТ. Ф. Р-3997. Оп. 3. Л.д. 7. Л. 178.
9 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 289. Д. 52. Л. 13; Оп. 291. Д. 10. Л. 23.
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Отдел Департамента полиции или исследовать: «при

помощи экспертов, коими могут быть лица, озна-

комленные с методом дактилоскопии, как напри-

мер, заведывающие дактилоскопической регистра-

цией, существующей в некоторых розыскных учреж-

дениях» [4, с. 45–49]. Как уже указывалось выше, на-

чальник сыскной полиции прошел соответствующее

обучение дактилоскопии в Департаменте полиции, в

Казанской сыскной полиции существовала дактило-

скопическая регистрация, следовательно, у Н.И. Са-

винского было право, как эксперту, заниматься дак-

тилоскопическими исследованиями. Зафиксирован

факт проведения им дактилоскопического исследо-

вания, описанный в статье «Раскрытие кражи» в раз-

деле «Дневник происшествий» газеты «Казанский

телеграф». 6 марта 1911 г. на Мясном базаре воры

забрались через крышу по спущенной веревке в мяс-

ную лавку, принадлежащую некоему Е.Ф. Золотову

и украли из кассы около 420 руб. При осмотре места

происшествия чинами сыскной полиции, на крыше

лавки, на вырезанной раме окна на крыше, кассе и

записной книжке были обнаружены кровяные следы

пальцев рук. Начальник отделения Н.И. Савинский

сравнил данные следы с отпечатками подозреваемых

и установил тождество с отпечатками бывшего при-

казчика мясной лавки А.Г. Ермохина. Подозревае-

мый сознался в содеянном и похищенное было воз-

вращено владельцу [2].

Казанское сыскное отделение периодически на-

правляло в головной орган фотоснимки с мест резо-

нансных происшествий10, обязано было отправлять

в Петербург альбомы с фотографиями, иллюстри-

рующими работу сыскного отделения, а также ору-

дия совершения преступлений для центрального

криминалистического музея11. Если регистрацион-

ная работа в отделении была налажена, то фактов

раскрытия преступлений в период 1912–1914 гг. си-

лами Казанской сыскной полиции с применением

экспертно-криминалистических методов не зафик-

сировано. По отчетам сыскных отделений Россий-

ской империи, как указывалось выше, факты рас-

крытия преступлений экспертно-криминалистиче-

скими методами за указанный период отмечены

только в Москве, Киеве, Новочеркасске, Рязани,

Ашхабаде, Одессе, Риге.

В 1914 г. Н.И. Савинский в звании титулярного

советника был переведен в Воронежскую губернию

Землянским уездным полицейским исправником.

Начальником Казанской сыскной полиции с 24 ап-

реля 1914 г. стал Борис Павлович Шапиевский, пе-

реведенный с должности начальника сыскной поли-

ции г. Уральска (Казахстан). В связи со смертью

Б.П. Шапиевского, 23 мая 1916 г. начальником Ка-

занского сыскного отделения назначен Иван Пав-

лович Остапко, служивший с 5 октября 1914 г. по-

мощником начальника. К сожалению, данных о дея-

тельности сыскного отделения после 1914 г. в архи-

вах не обнаружено. Временное правительство с

марта 1917 г. переименовало сыскные отделения в

судебно-уголовные, планируя в будущем передать их

Министерству юстиции [9, с. 61]. С утверждением в

Казани советской власти с сентября 1918 г. начался

новый период в научно-технической деятельности

розыска, которой занималась уже Казанская су-

дебно-уголовная милиция.

Таким образом, применение научно-технических

(экспертно-криминалистических) методов в Казан-

ской сыскной полиции соответствовало инструк-

циям и предписаниям головного органа — Отдела

уголовно-сыскной части (8-го делопроизводства) Де-

партамента полиции и включало в себя проведение

дактилоскопических исследований, составление сло-

весных портретов и внедренную в практику работы

систему регистрации задержанных лиц фотографи-

ческими, антропометрическими и дактилоскопиче-

скими методами. Созданное при Отделе уголовно-

сыскной части Департамента полиции Центральное

регистрационное бюро (с функцией регистрации

преступников антропометрическими, фотографиче-

скими и дактилоскопическими методами, а также

криминалистического исследования следов, в том

числе проведения дактилоскопических, трасологи-

ческих исследований и исследования документов и

почерка), и руководимая головным органом сеть ре-

гиональных отделений сыскной полиции, применяв-

ших в своей работе научно-технические методы, по

нашему мнению, с полным основанием может счи-

таться экспертно-криминалистической службой, а

Центральное регистрационное бюро — первым экс-

пертно-криминалистическим учреждением органов

внутренних дел России. Именно сыскная полиция
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10 Из рапорта начальника Казанского сыскного отделения
Казанскому губернатору от 7 ноября 1912 г. // НА РТ. Ф. 1.
Оп. 6. Д. 537. Л. 49.
11 Из письма директора Департамента полиции Казанскому
губернатору от 3 октября 1912 г. // НА РТ. Ф. 1. Оп. 6. Д. 537.
Л. 44–45.
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первой применила научно-технические методы на

осмотрах мест происшествий, при проведении иссле-

дований вещественных доказательств и при ведении

работы по регистрации задержанных лиц. Поэтому

можно заключить, что не кабинеты судебной экспер-

тизы при Министерстве юстиции, а именно Цент-

ральное регистрационное бюро и научно-техничес-

кая деятельность сыскной полиции на местах послу-

жили прообразом создания отечественной эксперт-

но-криминалистической службы. 
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Довольно часто на дорогах происходят аварии,

в которых транспортные средства могут непосред-

ственно не контактировать. 

Распространенная ситуация, когда водитель, сле-

довавший по второстепенной дороге, при выезде на

главную дорогу не уступил другому транспортному

средству, в результате водитель, имевший преимуще-

ство в движении, чтобы избежать столкновения, пы-

тался объехать внезапно появившееся препятствие,

резко вывернул руль и совершил наезд на опору ЛЭП. 

Либо при следовании попутно водитель автомо-

биля резко перестроился и затормозил перед другим

автомобилем. Чтобы уйти от столкновения води-

тель, следовавший позади, вынужден был резко пе-

рестроиться на левую полосу, где столкнулся с

третьим автомобилем1.

Или, например, внезапно встречный автомобиль

начинает совершать маневр поворота налево. Для

предотвращения ДТП водитель резко маневрирует

и оказывается в кювете. При этом контакта с пово-

рачивавшим налево автомобилем не происходило.

Аналогичных примеров можно привести еще много. 

Существующие методики исследования не содер-

жат алгоритм проведения исследования подобных

«бесконтактных» дорожно-транспортных происше-

ствий. Актуальность исследования подобных про-

исшествий сложно переоценить.

Рассмотрим предлагаемую последовательность

проведения исследования «бесконтактных» ДТП.

В первую очередь, необходимо определить какие

действия выполнял водитель, который имел преиму-

щество в движении в рассматриваемой дорожно-

транспортной ситуации и которому была создана

опасность для движения.
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Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения

Российской Федерации, утвержденных постановле-

нием Совета Министров — Правительства РФ от 

23 октября 1993 г. № 1090 (далее — Правила дорож-

ного движения Российской Федерации)2 «в Прави-

лах используются следующие основные понятия и

термины: … «Опасность для движения» — ситуация,

возникшая в процессе дорожного движения, при ко-

торой продолжение движения в том же направлении

и с той же скоростью создает угрозу возникновения

дорожно-транспортного происшествия».

Согласно п. 10.1 Правил дорожного движения

Российской Федерации: «…При возникновении

опасности для движения, которую водитель в состоя-

нии обнаружить, он должен принять возможные

меры к снижению скорости вплоть до остановки

транспортного средства».

Вместе с тем, действующие Правила дорожного

движения Российской Федерации не содержат пред-

писания для водителя выполнять объезд при обна-

ружении опасности для движения, как например,

ранее действовавшие Правила дорожного движе-

ния, утвержденные приказом Министерства внут-

ренних дел СССР от 16 июля 1986 г. № 1393, в

которых был п. 11.1, гласивший: «…При возникно-

вении препятствия или опасности для движения, ко-

торые водитель в состоянии обнаружить, он должен

принять меры к снижению скорости вплоть до оста-

новки транспортного средства или безопасному для

других участников движения объезду препятствия».

Таким образом, при возникновении препятствия

или опасности для движения водителю предписыва-

лось применять торможение до полной остановки

либо безопасный маневр объезда.

Необходимо отметить, что маневр объезда — до-

статочно сложный технический прием в управлении

транспортным средством, далеко не каждый водитель

способен его выполнить безопасно, тем более в усло-

виях экстренной ситуации, когда водитель распола-

гает минимальным временем для принятия решения

о выполнении маневра объезда и последующей его

реализации. Поэтому исключение из настоящих Пра-

вил дорожного движения РФ предписания для води-

теля выполнять маневр объезда при возникновении

опасности для движения видится оправданным.

Вместе с тем, хотя действующая редакция Пра-

вил дорожного движения Российской Федерации и

не предписывает водителю выполнение маневра

объезда при возникновении опасности для движе-

ния, но, в то же время, напрямую и не запрещает его

выполнение при условии применения торможения и

соблюдении требований безопасности, установлен-

ных разд. 8 «Начало движение, маневрирование», в

частности п. 8.1: «Перед началом движения, пере-

строением, поворотом (разворотом) и остановкой

водитель обязан подавать сигналы световыми ука-

зателями поворота соответствующего направления,

а если они отсутствуют или неисправны — рукой.

При выполнении маневра не должны создаваться

опасность для движения, а также помехи другим

участникам дорожного движения…».

Рассмотрим действия водителя, которые он

может предпринять при возникновении опасности

для движения.

1. Торможение. 

В данном случае автомобиль может либо про-

должить прямолинейное движение без изменения

траектории, либо может возникнуть занос автомо-

биля и отклонение его от первоначальной траекто-

рии в результате неравномерности сцепных качеств

дорожного покрытия либо неравномерности износа

фрикционных накладок, дисков или барабанов не-

посредственно в тормозных механизмах. В случае

возникновения заноса транспортного средства без

воздействия водителем на органы управления, даль-

нейшее исследование действий водителя не имеет

технического смысла. 

2. Маневр объезда объекта, создавшего опас-

ность, без применения торможения. 

В указанном случае необходимо провести иссле-

дование, чтобы установить, успевал ли водитель

транспортного средства привести в действие рабочую

тормозную систему автомобиля. 

Если в результате проведенного исследования

эксперт придет к выводу о том, что водитель не ус-

певал привести в действие рабочую тормозную си-

стему автомобиля, примененный маневр объезда

можно считать обоснованным.

Если в результате проведенного исследования экс-

перт придет к выводу о том, что водитель успевал

привести в действие рабочую тормозную систему ав-

2 Правила дорожного движения Российской Федерации, утвер-
жденные постановлением Совета Министров — Правитель-
ства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090.
3 Правила дорожного движения, утвержденные приказом Ми-
нистерства внутренних дел СССР от 16 июля 1986 г. № 139.
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томобиля, то необходимо провести дальнейшее иссле-

дование наличия у водителя технической возможнос-

ти предотвратить контактирование с объектом, соз-

давшим опасность для движения, путем применения

торможения в момент наступления объективной воз-

можности обнаружения такой опасности. Подробно

останавливаться на алгоритме проведения указанного

исследования в данной статье останавливаться не

будем, поскольку, указанные методики известны и

широко используются в экспертной практике4.

Если в результате проведенного исследования

эксперт приходит к выводу о том, что в рассматри-

ваемой дорожно-транспортной ситуации у водителя

транспортного средства имелась техническая воз-

можность предотвратить контактирование с объ-

ектом, создавшим опасность для движения путем

применения торможения в момент, когда водитель

имел объективную возможность обнаружить эту

опасность, то в таком случае исследование на этом

можно окончить.

Если в результате проведенного исследования

эксперт приходит к противоположному выводу, сле-

дует отметить, что маневр объезда, предпринятый

водителем, в рассматриваемой дорожно-транспорт-

ной ситуации можно считать обоснованным. Но при

этом необходимо указать на предписания, указан-

ные в п. 10.1 Правил дорожного движения Россий-

ской Федерации. Также необходимо отметить, что

возможность выполнения водителем транспортного

средства маневра объезда препятствия зависит, в

первую очередь, от профессиональных навыков и

психофизиологических качеств водителя. Оценка

указанных качеств водителя не входит в компетен-

цию эксперта-автотехника.

3. Маневр объезда объекта, создавшего опас-

ность, с одновременным применением торможения. 

В указанном случае, по аналогии с рассмотренной

выше ситуацией, необходимо установить, имелась ли

у водителя транспортного средства, имеющего пре-

имущество в движении, техническая возможность из-

бежать контакта с объектом, создавшим опасность

для движения, путем применения торможения в мо-

мент, когда водитель имел объективную возможность

обнаружить эту опасность. 

Если в результате проведенного исследования

эксперт приходит к выводу о том, что в рассматри-

ваемой дорожно-транспортной ситуации у водителя

транспортного средства имелась техническая воз-

можность предотвратить контактирование с объ-

ектом, создавшим опасность для движения путем

применения торможения в момент, когда водитель

имел объективную возможность обнаружить эту

опасность, следовательно, в данном случае исследо-

вание на этом можно окончить.

Если в результате проведенного исследования

эксперт приходит к противоположному выводу, сле-

дует отметить, что маневр объезда, предпринятый во-

дителем, при условии применения торможения в рас-

сматриваемой дорожно-транспортной ситуации мож-

но считать обоснованным. Также необходимо отме-

тить, что возможность выполнения водителем транс-

портного средства маневра объезда препятствия за-

висит, в первую очередь, от профессиональных навы-

ков и психофизиологических качеств водителя. Оцен-

ка указанных качеств водителя не входит в компетен-

цию эксперта-автотехника.

Предлагаемая последовательность исследования

«бесконтактных» ДТП позволит эксперту наиболее

полно рассмотреть дорожно-транспортную ситуацию.
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Практическая деятельность по раскрытию и рас-

следованию преступлений требует оперирования раз-

личными объемами информации о механизме прес-

тупления и сопутствующих ему обстоятельствах.

Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

(ред. от 3 апреля 2020 г.) «Об информации, информа-

ционных технологиях и защите информации» опре-

деляет информацию как «сведения (сообщения, дан-

ные) независимо от формы их представления». Лю-

бое преступление сопровождается возникновением

информации и отображением ее во внешней среде

либо в сознании людей. Такую информацию принято

именовать криминалистически значимой, которую

Р.С. Белкин определил как «сведения, данные, имею-

щие отношение к раскрытию и расследованию пре-

ступления», указывая при этом, что криминалисти-

чески значимой может оказаться любая информация

любой природы [2, с. 75; 3, с. 237]. 

Успешное расследование во многом зависит от

качества и количества криминалистически значи-

мой (доказательственной) информации, а также ее

доступности для следователей, дознавателей и со-

трудников оперативных подразделений. Для того,

чтобы информация могла быть использована в

целях раскрытия и расследования преступления, она

должна быть надлежащим образом зафиксирована.

Зафиксировать доказательственную информацию —

значит, дать максимально полное представление о

ней, адекватно передать ее свойства и признаки. По-

скольку доказательства — это отражения преступ-

ления в окружающей среде, результат их фиксации

будет отражением отражения, т.е. производным от-

ражением. В информационном аспекте речь идет о

переносе информации с одного объекта (доказатель-

ство) на другой — материальное средство фиксации

[1, с. 145].

Различают следующие формы фиксации крими-

налистически значимой информации: вербальную

(словесную), графическую, предметную, наглядно-

образную [1, с. 147]. Наглядно-образная форма фик-
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сации реализуется путем фотографирования или ви-

деозаписи, при этом в процессе раскрытия и рассле-

дования преступлений указанные методы фиксации

используются предельно широко, особенно это каса-

ется фотосъемки. Фотоснимки позволяют восприни-

мать запечатленные объекты в предметно-прост-

ранственной форме и в большем объеме, чем это поз-

воляет их словесное описание в протоколе следствен-

ного действия [6, с. 10].

Фотографирование (фотосъемка) в настоящее

время — наиболее распространенный метод нагляд-

но-образной фиксации криминалистически значимой

информации. В связи с развитием научно-техниче-

ского прогресса и появлением цифровых технологий,

фотографирование стало простым процессом, не тре-

бующим особых специальных знаний или временных

затрат; кроме того, изображения могут быстро пере-

даваться в любое место. Все это обусловливает актив-

ное использование фотографирования субъектами

раскрытия и расследования преступлений [4, с. 69]. 

Другим методом наглядно-образной фиксации

информации является видеосъемка. Современная ви-

деозапись позволяет запечатлеть на магнитный или

иной носитель образную и звуковую криминалисти-

чески значимую информацию, сочетая простоту фо-

тографии и динамику кинематографического изоб-

ражения. Видеозапись, по сравнению с фотосъемкой,

характеризуется большей информативностью, по-

этому ее использование при фиксации хода и резуль-

татов следственных действий и экспертных иссле-

дований позволяет существенно расширить круг ре-

шаемых задач.

Криминалистическая фотография и видеоза-

пись, как известно, применяются не только в ходе

следственных действий и оперативно-разыскных ме-

роприятий, но и при производстве экспертных ис-

следований. Применение этих методов фиксации

требует строгого соблюдения законности (ст. 164,

166, 170, 204 УПК РФ, ст. 6 Федерального закона

«Об оперативно-розыскной деятельности», ст. 25

Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федера-

ции»), учета тактико-технических рекомендаций по

производству фотосъемки и видеозаписи, а также

условий научно-технической состоятельности ис-

пользуемой техники [7, c. 94]. 

Фото- и видеоинформация, используемая в рас-

крытии и расследовании преступлений, не ограничи-

вается лишь материалами наглядно-образной фикса-

ции хода и результатов следственных действий. Ак-

тивное использование информационных технологий

в преступных целях обусловливает постоянное по-

падание в сферу предварительного расследования

различных технических устройств (персональных

компьютеров и серверов, средств мобильной связи,

камер видеонаблюдения и др.) содержащих в себе

фото- и видеоинформацию, которая имеет или может

иметь отношение к расследуемому преступлению, т.е.

может в дальнейшем являться доказательственной.

Так, например, при совершении преступлений, свя-

занных с незаконным культивированием наркотико-

содержащих растений, в компьютерах или мобиль-

ных телефонах пользователями может накапливаться

соответствующая тематическая информация: видео-

ролики с инструкциями по выращиванию того или

иного вида растений или иной визуальный материал

подобного характера [8, с. 41–51].

Носителями указанной информации (в зависи-

мости от технического устройства, используемого

для ее записи и хранения) могут служить:

¨ запоминающие устройства персональных ком-

пьютеров и ноутбуков: накопители на жестких маг-

нитных дисках (винчестеры) либо твердотельные

накопители SSD (Solid State Drive) с использованием

флэш-памяти; 

¨ запоминающие устройства планшетных ком-

пьютеров и смартфонов (флэш-память);

¨ карты памяти SD (SanDisk) цифровых фото-

аппаратов или видеокамер;

¨ внешние жесткие диски (портативные запоми-

нающие устройства, подключаемые к компьютеру или

мультимедийным цифровым устройствам через интер-

фейс USB либо другие интерфейсы подключения);

¨USB-накопители (запоминающие устройства,

использующие в качестве носителя флэш-память, и

подключаемые к компьютеру или иному считываю-

щему устройству по интерфейсу USB);

¨ оптические (лазерные) диски различных фор-

матов.

Важнейшая задача следователя — грамотно вы-

явить, зафиксировать и изъять указанную информа-

цию, не допуская ее утраты (уничтожения) или изме-

нения и строго соблюдая все процессуальные требо-

вания и необходимые тактические условия. При ос-

мотре технического устройства с помощью специа-

листа обнаруженная информация может быть скопи-
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рована и сохранена на внешнем накопителе, а в слу-

чае невозможности получения необходимой инфор-

мации в ходе осмотра устройство изымается и затем

назначается компьютерно-техническая экспертиза. 

Все большую актуальность сейчас приобретает

использование информации, полученной с камер на-

ружного видеонаблюдения, которыми оборудуются

магазины, промышленные предприятия, отделения

банков, объекты транспорта и другие организации. В

связи с этим нельзя не упомянуть действующую в 

г. Москве систему городского видеонаблюдения с тех-

нологией распознавания лиц, работающая в рамках

государственной программы «Безопасный город».

Данная система включает свыше 175 тыс. видеокамер

и успешно используется при расследовании преступ-

лений. Она способна не только вести видеозапись, но

и в режиме реального времени производить проверку

попадающих в поле зрения камеры людей по базе

данных лиц, находящихся в розыске. С помощью

такой биометрической идентификации личности про-

исходит быстрый поиск потенциальный преступни-

ков, значительно уменьшается время раскрытия и

расследования преступлений. Так, в 2019 г. с помо-

щью системы видеонаблюдения «Безопасный го-

род» было раскрыто 4240 преступлений1.

Не вызывает сомнений, что наиболее рациональ-

ное использование криминалистически значимой

информации ввиду ее объема и многообразия обес-

печивается с помощью криминалистической регист-

рации, обеспечивающей накопление, обработку, хра-

нение и поиск такой информации в целях оператив-

ного информационного обслуживания раскрытия,

расследования и предупреждения преступлений. В

аспекте рассматриваемой проблематики отметим,

что информационную основу криминалистических

учетов составляют сбор, накопление и анализ кри-

миналистически значимых сведений об объектах

учета, при этом одним из видов представления объ-

ектов в массиве учета являются фотоизображения.

Надлежащее качество таких изображений, дости-

гающееся посредством грамотного применения со-

ответствующих приемов и методов фотосъемки,

безусловно, способствует результативному исполь-

зованию криминалистического учета.

Изложенное дает основания выделить следую-

щие источники криминалистически значимой фото-

и видеоинформации, используемой в раскрытии и

расследовании преступлений:

¨ материалы фото- и видеофиксации хода и ре-

зультатов следственных действий (фототаблицы, су-

дебно-документальные видеофильмы);

¨материалы фото- и видеофиксации оперативно-

разыскных мероприятий;

¨ материалы фото- и видеофиксации эксперт-

ных исследований;

¨ фотоизображения, содержащиеся в кримина-

листических учетах; 

¨ фото- и видеоматериалы, содержащие инфор-

мацию, имеющую отношение к преступлению (ма-

териалы, полученные с помощью камер видео-

наблюдения; фотоснимки и видеозаписи частных

лиц и т.д.). 

Подводя итог изложенному, следует подчерк-

нуть, что современная практика раскрытия и рассле-

дования преступлений требует постоянного изучения

новых технологий в области фиксации визуальной

информации и применения полученных знаний в

сфере борьбы с преступностью. Вместе с тем, при ра-

боте с фото- и видеоматериалами в ходе раскрытия

и расследования преступлений особое значение при-

обретает строгое соблюдение требований уголовно-

процессуального закона, федеральных законов и

ведомственных нормативных актов, а также пра-

вильное применение технических средств, приемов и

методов. Только в этом случае информация, зафик-

сированная в указанных материалах, сможет иметь

доказательственную ценность и служить эффектив-

ному расследованию преступления.
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Проблема наркомании существует практически

во всех странах. Россия входит в мировое сообще-

ство, которое активно противодействует незакон-

ному обороту наркотических средств и психотроп-

ных веществ. Наркотические вещества называют

третьей угрозой человечеству, исходя из того, что

первой угрозой считается глобальная экологическая

катастрофа, а второй — ядерное оружие.

К большому сожалению, в нашей стране отме-

чается снижение возраста лиц, употребляющих нар-
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котические вещества. При этом размываются ген-

дерные отличия, отличия социального статуса. Как

показывают статистические данные, за последние

десять лет в России число наркозависимых лиц уве-

личилось на 60%.

Современные ученые, объясняя возникновение

наркотической зависимости, выделяют три направ-

ления, или три группы факторов наркотизации —

социологические, биологические и психологиче-

ские. Это явление выступает одним из составных ка-

тализирующих элементов, которое способствует

прогрессивному увеличению аморального поведе-

ния и преступности. Поэтому очень важным яв-

ляется контроль за изготовлением, сбытом и рас-

пространением наркотических и психотропных

средств [1, с. 135].

Лидирующее место в структуре наркотической

преступности занимает, прежде всего, изготовление,

приобретение, хранение, пересылка или перевозка

наркотических средств. Здесь речь идет о расшире-

нии границ незаконного оборота наркотиков и пси-

хотропных средств. Что касается незаконного обо-

рота наркотиков в международном масштабе, то это

явление, главным образом, проявляется в контра-

банде практически во всех государствах. Происхо-

дит это путем перемещения крупных партий с по-

мощью специальных транспортных средств. Наша

страна также не является исключением [4]. Незакон-

ный оборот и злоупотребление наркотическими

средствами за последнее время приобрели глобаль-

ные масштабы, что негативно сказывается на соци-

ально-экономическом климате и отрицательно

влияет на политику, правопорядок и экономику.

Эти весьма опасные явления проявляют себя с нега-

тивной стороны повсюду. С целью противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков и связан-

ной с ним наркомании действует много междуна-

родных организаций, а также принято большое ко-

личество антинаркотических программ с целью их

реализации в области совместной деятельности раз-

личных государств.

Основными главными составляющими наркоу-

грозы по отношению к нашему государству и об-

ществу в целом, является отмывание денег, корруп-

ция и контрабанда в сфере незаконного оборота

наркотиков. 

Незаконный сбыт наркотических средств и пси-

хотропных веществ является одной из причин воз-

никновения наркопреступности, формирования ор-

ганизованных преступных группировок в сфере

наркобизнеса.

Ответственность за подобные деяния преду-

смотрена российским законодательством, а именно,

Уголовным кодексом РФ. Согласно УК РФ, это 

ст. 30, 33, 228–2321. В РФ действует ряд норматив-

ных правовых актов и более 30 подзаконных актов,

которые регламентируют вопросы противодействия

незаконному обороту наркотиков и связанной с ним

наркомании. 

В реализации задач по выявлению и пресечению

незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ существует сфера тактико-тех-

нического обеспечения задержания преступников

при производстве контролируемой поставки нарко-

тических средств и осуществлении комплексных

оперативно-профилактических операций (КОПО).

В преступном мире всегда существует информа-

ция о лицах, торгующих наркотиками. Эти лица, как

правило, имеют отлаженный канал поставки нарко-

тиков и обширные связи для их беспрепятственного

получения и дальнейшей реализации. Часто нарко-

дельцы для обеспечения безопасности своего «биз-

неса» заручаются поддержкой местных организо-

ванных преступных группировок. 

Организаторы преступного бизнеса разрабаты-

вают различные схемы транзита и транспортировки

смертельного груза. 

Приблизительно, схема получения и перевозки

наркотиков может выглядеть следующим образом.

Партия наркотиков заказывается в одной из стран

Латинской Америки, соответственно, делается пред-

оплата. В назначенный день самолетом груз прибы-

вает в Украину, товар загружается в специально

оборудованный к перевозке и возможным досмот-

рам автомобиль малой или большой тоннажности,

на котором, после пересечения пограничного тамо-

женного поста, заменяются государственные регист-

рационные номера. Загруженный автомобиль сле-

дует в один из населенных пунктов, неподалеку от

таможенного терминала, где завершается сделка

«купли–продажи» смертельного груза.

По прибытии в пункт получения груза, из тай-

ника извлекаются пакеты с кокаином, берется проба

№ 1 / 2021

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.).
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с привезенного наркотика и производится оконча-

тельный расчет в безналичной форме. Может об-

суждаться дальнейший объем следующей партии

наркотиков.

Некоторое время партия полученного нарко-

тика вылеживается в укромных местах, а затем на-

чинает сбываться небольшими партиями сбытчи-

кам, орудующим в разных регионах России. 

Для выявления организаторов и исполнителей

транспортировки наркотических и психотропных

веществ на территорию нашей страны проводятся:

совместные межведомственные комплексные опера-

тивно-тактические операции «Мак», «Звезда», «Цу-

нами»; совместная пограничная операция «Погра-

ничное сотрудничество»; локальная антинаркотиче-

ская операция «Канал-Патруль»; международные

операции «Вестерлайз-3» и «Смарт-Кэт». Также про-

водятся комплексы оперативно-разыскных и опера-

тивно-технических мероприятий (далее — ОРМ и

ОТМ), которые реализуются сотрудниками опера-

тивных подразделений органов внутренних дел во

взаимодействии с сотрудниками различных служб и

ведомств.

Как правило, для документирования преступ-

ных действий лиц, занимающихся незаконным обо-

ротом наркотиков, принимаются меры по выяв-

лению и взятию на контроль всех лиц, имеющих от-

ношение к перевозке, хранению и сбыту наркотиче-

ских веществ.

Для реализации внешних и транзитных контро-

лируемых поставок наркотических веществ прово-

дятся специальные операции (далее — СО). Подоб-

ные специальные операции проводятся ГУМВД

России конкретного региона совместно: с НЦБ Ин-

терпола МВД России; ОПУ ГУ МВД России по

субъекту РФ; ГИБДД МВД России по субъекту РФ;

УСТМ ГУ МВД России по субъекту РФ; во взаимо-

действии с территориальными органами Федераль-

ной службы войск национальной гвардии РФ (да-

лее — Росгвардия). 

Накопленный опыт организации и проведения

специальных операций, оперативно-разыскных и

других специальных мероприятий показывает, что

для успешного решения оперативно-служебных и

служебно-боевых задач при чрезвычайных обстоя-

тельствах и в кризисных ситуациях, сотрудники по-

лиции должны владеть тактикой действий в составе

функциональных групп и быть готовыми к умелым

и решительным действиям по пресечению противо-

правных проявлений с использованием специальных

средств, огнестрельного оружия. 

Аспекты тактико-специальных действий сотруд-

ников органов внутренних дел при чрезвычайных

обстоятельствах должны рассматриваться во взаи-

мосвязи с другими сферами деятельности специ-

альных подразделений МВД России. Необходимо

уделять внимание особенностям проведения кон-

кретной специальной операции и отработке иных

мероприятий после ее завершения. 

Взаимосвязь задействованных в проведении спе-

циальной операции структурных подразделений ор-

ганов внутренних дел МВД России должна про-

слеживаться и определяться самим содержанием опе-

рации, которая представляет собою комплекс профи-

лактических, оперативных, разведывательных и

контрразведывательных мероприятий, силовых, след-

ственно-криминалистических и режимных действий.

Проводимые мероприятия осуществляются под еди-

ным руководством и по единому плану, в заранее

установленном месте и в согласованное время.

На подготовительном этапе специальной опера-

ции осуществляется сбор и анализ первоначальной

оперативной информации, ее проверка на достовер-

ность, документирование преступных действий всех

лиц, принимающих участие в незаконном обороте

наркотиков. Очень важно установить личности и во-

оружение преступников, получающих и перевозя-

щих груз. Необходимо предусмотреть возможные

направления отхода преступников в случае прорыва

в процессе проведения специальной операции — же-

лезнодорожный вокзал, речной вокзал, шоссейная

дорога, наличие лесного массива и т.п.

В ходе специальной операции необходимо орга-

низовать и провести, во взаимодействии со всеми

ранее перечисленными структурами, комплекс ме-

роприятий по сопровождению поставки наркотиче-

ских средств и задержанию преступников в ходе

передачи «товара» заказчику.

Исходя из этого, специальную операцию це-

лесообразно проводить в следующей последова-

тельности:

¨ сопровождение транспорта с «товаром» до

места проведения СО, с постоянным проведением

видео фиксации происходящих событий;

¨ блокирование района проведения СО;

¨ скрытое окружение места проведения «сделки»;
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¨ захват преступников после окончания «сделки»;

¨ обнаружение, фиксация и изъятие следов пре-

ступления для проведения предварительных иссле-

дований и криминалистических экспертиз в целях

формирования доказательной базы для привлечения

задержанных к уголовной ответственности.

Для проведения специальной операции могут

создаваться следующие функциональные группы: 

¨ организационно-аналитическая — сбор и ана-

лиз данных об оперативной обстановке, подготовка

предложений по действиям при ее резких изменениях;

¨ связи — развертывание системы связи и обес-

печение управления в ходе операции;

¨ взаимодействия со СМИ — создание условий

по недопущению огласки в средствах массовой ин-

формации сведений о подготовке и (или) в ходе про-

ведения специальной операции; 

¨ оперативная группа — организация взаимодей-

ствия и координации действий сил ОПУ и ГИБДД

МВД России по субъекту РФ, эвакуация жильцов из

частных домов на время проведения специальной

операции, обеспечение надлежащего уровня конспи-

рации внедренного сотрудника;

¨ следственно-оперативная — первоначальные

следственные действия, направленные на сбор, фик-

сацию и изъятие следов преступления;

¨ блокирования — блокирование района прове-

дения СО с целью недопущения ухода преступников

из зоны проведения операции, их задержание при

попытке скрыться, пресечение возможности проник-

новения к месту проведения СО сообщников пре-

ступников; 

¨ захвата — задержание (уничтожение) преступ-

ников;

¨ прикрытия — огневая поддержка действий

группы захвата в случае огневого противодействия

со стороны преступников;

¨ применения специальных средств — обеспече-

ние выполнения задачи группой захвата путем при-

менения специальных средств;

¨ снайперская — подавление огневого противо-

действия со стороны преступников, при необходи-

мости — уничтожение преступников;

¨ маневренная — сопровождение и охрана «гру-

за», скрытое наблюдение за происходящим в автомо-

биле, при необходимости, оперативное решение

задач по охране жизни и здоровья внедренного со-

трудника, обеспечение безопасности груза;

¨ документирования — проведение комплекса

ОТМ: негласное прослушивание и аудиозапись пе-

реговоров, фиксация данных с помощью видеока-

мер и видеорегистраторов, установленных в районе

проведения СО, негласное аудиовидеодокументиро-

вание, изменение (уничтожение) информации с тех-

нических средств ее хранения; перехват информации

с технических каналов связи;

¨ конвоирования — доставка задержанных пре-

ступников в ИВС (передача сотрудникам НЦБ Ин-

терпола МВД России);

¨ организации дорожного движения — регули-

рование движения потоков транспорта от границы

субъекта до рубежа блокирования, досмотр подо-

зрительных автомобилей;

¨ резерв — для решения внезапно возникающих

задач, а также для усиления, при осложнении опера-

тивной обстановки, функциональных групп, выпол-

няющих основные задачи;

Необходимо отметить, что успешное проведе-

ние СО невозможно без широкого применения спе-

циальной техники, выполняющей важнейшую роль

в выявлении и документировании преступной дея-

тельности, обеспечении процесса доказывания по

уголовным делам, а также в процессе выполнения

служебных задач.

Специальная техника при проведении СО — это

совокупность различных видов техники, которая ис-

пользуется функциональными группами в зависи-

мости от степени интенсивности поставленной за-

дачи в строгом соответствии с формами и методами,

установленными для нее законодательством и под-

законными актами. 

Специальная техника, применяемая при проведе-

нии мероприятий по выявлению и пресечению неза-

конного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ, делится на две группы: технические

средства общего применения и специальные техниче-

ские средства (СТС) (оперативная техника и средства

управления).

Технические средства общего применения вхо-

дят в экипировку и снаряжения функциональных

групп. В качестве примера — экипировка и снаря-

жение группы захвата обычно состоит из комбине-

зона, разгрузочного пояса, ПП «Бизон-2Б», РГГ

(«Черемуха-6»), СЗГ, наручников БС — 1, радиостан-

ции «Гранит — Р33П», бронежилета (ЖЗТ-71М),

шлема («Сфера»), защиты суставов (внутренняя) и
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голени, кевларовые перчатки. А при вооружении

снайперской группы необходимо учесть место прове-

дения операции — в населенном пункте снайпер до-

полнительно снабжается двумя звуковыми гранатами

(«Факел») и миной типа «МОН-50» в комплекте.

СТС используются при выполнении оперативно-

служебных (служебно-боевых) задач сотрудниками

группы документирования (УСТМ ГУ МВД России

по субъекту РФ) и маневренной группы (ОПУ ГУ

МВД России по субъекту РФ). Расчет СТС для про-

ведения СО производится в соответствие с требова-

ниями Федерального закона от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»2, ведомственными приказами и инструкциями.

В арсенале СТС особое место занимает специ-

альная техника поисково-разведывательного на-

значения, обладающая мощными тактическими

возможностями: скрытый электронный контроль

передвижения объектов в сложных городских усло-

виях; скрытый акустический контроль помещений

(укрытий) без размещения в них какой-либо аппа-

ратуры; контроль психофизиологического состоя-

ния человека и т.д.

Анализ состояния оперативной обстановки в

РФ позволяет выявить устойчивую тенденцию по-

вышения технической оснащенности криминальных

структур, и прежде всего ОПГ (незаконный оборот

оружия и сбыт наркотических средств и психотроп-

ных веществ). Причем, рост технической «воору-

женности» происходит в основном за счет радио-

электронной аппаратуры разведывательного на-

значения и технических средств организации, под-

готовки и совершения преступлений. 

Наличие подобного арсенала техники позволяет

этим структурам осуществлять разведывательные и

контрразведывательные акции в отношении право-

охранительных органов, совершать акты промыш-

ленного шпионажа. Также необходимо отметить

бурное развитие в нашей стране рынка специальной

техники защиты информации, в том числе электрон-

ного противодействия, использования хакерских

приемов. Члены ОПГ стараются «виртуализиро-

вать» следы преступления и иногда им удается избе-

гать уголовной ответственности.

Вот почему применение специалистами СТС

(оперативной техники и средств управления) при

проведении СО практически является единственным

эффективным средством получения необходимой

информации о преступной деятельности и фиксации

конкретных фактов совершения преступлений.

После завершения специальной операции по за-

держанию преступников при сбыте партии наркоти-

ческих средств, к работе приступает целевая след-

ственно-оперативная группа (далее — СОГ). Из-

вестно, что СОГ такого типа задействованы, как

правило, в раскрытии деяний по конкретным пре-

ступлениям, когда возникает необходимость выпол-

нить большой объем следственных действий в

максимально короткий срок при повышенной слож-

ности уголовного дела. В большинстве своем это

преступления с множественностью эпизодов или

при наличии нескольких виновных лиц. Руководи-

телем СОГ является следователь, это положение за-

креплено в ст. 163 УПК РФ3. На следователя, как на

руководителя СОГ, возлагаются как право приня-

тия решений и руководство членами группы, так и

персональная ответственность за результаты дея-

тельности СОГ [3, с. 84–87]. В этой связи особое вни-

мание необходимо уделить непосредственному

осмотру места происшествия в аспекте последую-

щего назначения криминалистических экспертиз. 

Из определения осмотра места происшествия из-

вестно, что это неотложное следственное действие,

направленное на установление, фиксацию и исследо-

вание обстановки места происшествия, следов пре-

ступления и преступника и иных фактических дан-

ных, позволяющих в совокупности с другими доказа-

тельствами сделать вывод о механизме происшествия

и других обстоятельствах расследуемого события.

Основным действующим лицом в обнаружении сле-

дов преступления в этой связи будет выступать как

член СОГ эксперт-криминалист (под руководством

следователя — руководителя СОГ), обладающий спе-

циальными познаниями. При проведении преступной

сделки по «купле–продаже» наркотических средств,

происходящей в салоне автомобиля, можно обнару-

жить различные следы при проведении осмотра:

¨ следы пальцев рук на ручке двери автомобиля,

внутренних деталях и поверхностях салона автомо-

биля, оружии;

¨ следы обуви на грунте около и в салоне авто-

мобиля;

2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от
6 июля 2016 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности».
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г.).
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¨ слюна на окурках сигарет;

¨ волосы человека на спинках и подголовниках

сидений автомобиля;

¨ запаховые следы на сидениях автомобиля;

¨ волокна и волокнистые материалы в салоне

автомобиля;

¨ наличие огнестрельного и холодного оружия,

взрывчатых веществ, пуль и гильз в салоне автомо-

биля и местах задержания преступников;

¨ потожировые следы и др. выделения из носо-

глотки для генетической экспертизы;

¨ наличие видеорегистратора. 

Кроме перечисленных следов, в распоряжении

следствия имеется само наркотическое вещество, ко-

торое выступало предметом «купли–продажи», а

также видеозапись, где в качестве объектов исследо-

вания будут выступать зафиксированные внешний

облик, голос и речь преступников.

В виду специфики проведенной операции следо-

ватель имеет возможность назначить проведение це-

лого комплекса экспертиз и исследований по обна-

руженным, зафиксированным и изъятым следам на

месте задержания преступников. 

На основании выше изложенного можно сфор-

мулировать следующие выводы.

Успех специальной операции по розыску и задер-

жанию вооруженных и иных особо опасных преступ-

ников, занимающихся незаконным оборотом нарко-

тиков, зависит от хорошо продуманной организации

ее проведения, подробно разработанного плана ее

проведения, а также готовности к своевременному ис-

пользованию оперативно-разыскных сил и средств. 

При проведении специальной операции по за-

держанию преступников при сбыте крупной партии

наркотических веществ, личный состав органов

внутренних дел и других силовых ведомств, которые

задействованы в операции, должен действовать с

полной самоотдачей, большой ответственностью и

на высоком профессиональном уровне. 

Кроме того, необходимо отдельно отметить важ-

ность грамотной работы следственно-оперативной

группы в части обнаружения, фиксации и изъятия

следов преступления после проведения специальной

операции, поскольку от профессиональных действий

криминалиста, как участника СОГ, зависит качество

и объем собранных вещественных доказательств по

расследуемому делу.

Каждая специальная операция, безусловно, имеет

свои особенности: успешное ее проведение возможно

только при условии исключительной организованно-

сти, высокого уровня профессиональной и психоло-

гической готовности сотрудников, наличия в их

тактическом арсенале средств, приемов и методов,

основанных на последних достижениях современной

науки и практики.
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Одним из элементов системы юридических га-

рантий охраны конституционных прав граждан, во-

влеченных в сферу оперативно-разыскной деятель-

ности (далее — ОРД), являются условия проведения

оперативно-разыскных мероприятий (далее — ОРМ).

Очевидно, что для того чтобы сделать вывод о за-

конности проведения ОРМ, необходимо не только

иметь основания для их осуществления, но и соблю-

сти условия, при которых возможно конкретное

ОРМ. Важно понимать, что законность проведения

ОРМ является ключевым фактором, влияющим на

возможность использования их результатов в про-

цессе доказывания.

Вместе с тем, в научной литературе существуют

различные точки зрения о том, что следует пони-

мать под «условиями» осуществления оперативно-

разыскных мероприятий и в каких источниках они

могут содержаться.

Е.С. Дубоносов определяет условия проведения

ОРМ как «установленные оперативно-разыскным

законодательством специальные правила, неукосни-

тельное выполнение которых способствует эффек-

тивности осуществления конкретного ОРМ и гаран-

тирует соблюдение принципов ОРД» [3, с. 190]. 

А.Е. Чечетин, рассматривая правовое регулиро-

вание условий проведения ОРМ, счел, что под усло-

Для цитирования: Одношевин И.А. Условия проведения оперативно-разыскных мероприятий как элемент системы юридических
гарантий охраны конституционных прав граждан в процессе оперативно-разыскной деятельности. Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2021;(1):203–207.

УДК 343.211.3 DOI 10.24412/2073-0454-2021-1-203-207
ББК 67.400.34 © И.А. Одношевин, 2021

Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ ОХРАНЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В ПРОЦЕССЕ 
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Игорь Александрович Одношевин, специалист отдела кадров воинской части, кандидат юридических наук
Воинская часть (680020, Хабаровск, ул. Постышева, д. 1)
E-mail: odnoshevin87@mail.ru

Аннотация. Анализируется мнение научного сообщества относительно сущности «условий» проведения оперативно-ра-
зыскных мероприятий. Формулируется авторское определение указанного понятия. Предлагается предусмотреть возможность
проведения оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, по преступлениям не-
большой тяжести и дополнительные гарантии прав в таком случае. Поддерживается дискуссия об использовании результатов
отдельных оперативно-разыскных мероприятий в процессе доказывания.

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные мероприятия, условия оперативно-разыск-
ных мероприятий, конституционные права граждан, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

CONDITIONS FOR CONDUCTING OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES 
AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF LEGAL GUARANTEES 

FOR THE PROTECTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS 
IN THE COURSE OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES

Igor A. Odnoshevin, Specialist of the Personnel Department of the Military Unit, Candidate of Legal Sciences
Military Unit (680020, Khabarovsk, ul. Postysheva, d. 1)
E-mail: odnoshevin87@mail.ru

Abstract. The article analyzes the opinion of the scientific community regarding the essence of the «conditions» for conducting
operational search activities. The author's definition of this concept is formulated. It is proposed to provide for the possibility of con-
ducting operational search measures that restrict the constitutional rights of citizens for crimes of minor gravity and additional gua-
rantees in this case. There is a discussion about the use of the results of operational search activities in the process of proof.

Keywords: operational-search activity, operational-search activities, conditions of operational-search activities, constitutional
rights of citizens, Federal Law «On Operational and Investigative Activities».

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 204

виями проведения ОРМ следует понимать «установ-

ленные Федеральном законом об оперативно-ра-

зыскной деятельности и иными нормативными пра-

вовыми актами обязательные правила, соблюдение

которых обеспечивает их эффективность, соблюде-

ние принципов ОРД, необходимый баланс интере-

сов личности и государства в решении задач борьбы

с преступностью» [6, с. 159–160].

В.Г. Бобров указывает, что условия проведения

ОРМ — это «установленные законодательными и

иными нормативными правовыми актами либо вы-

работанные и апробированные практикой, а также

сформулированные теорией определенные правила,

выполнение которых призвано обеспечить эффек-

тивное осуществление указанных мероприятий по

достижению целей и решению задач оперативно-ра-

зыскной деятельности при строгом соблюдении за-

конности и других принципов указанной деятель-

ности» [1, с. 15].

Разнообразие рассмотренных выше определений

свидетельствует о том, что в теории оперативно-ра-

зыскной деятельности нет единого подхода к опре-

делению условий проведения ОРМ. Мнения ученых

разделились и относительно возможности закрепле-

ния условий проведения ОРМ в иных нормативных

правовых актах, помимо Федерального закона от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» (далее — Федеральный закон об

ОРД). Указанные обстоятельства дают повод для

дальнейших рассуждений.

Безусловно, главным и основополагающим за-

коном, регламентирующим оперативно-разыскную

деятельность, является Федеральный закон об ОРД,

в нормах которого содержатся и условия проведе-

ния ОРМ. Вместе с тем, ст. 4 указанного закона уста-

навливает, что правовую основу ОРД составляют

Конституция РФ, настоящий Федеральный закон,

другие федеральные законы и принятые в соответ-

ствии с ними иные нормативные правовые акты фе-

деральных органов государственной власти. Эта

статья позволяет органам, осуществляющим ОРД,

издавать в пределах своих полномочий, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации,

нормативные акты, регламентирующие организа-

цию и тактику проведения ОРМ. 

Нельзя не обратить внимание, что в ст. 6 Феде-

рального закона об ОРД установлен только перечень

ОРМ, который не раскрывает их сущности, организа-

ции и порядка проведения. Конечно, это обстоятель-

ство осложняет механизм защиты конституционных

прав граждан, вовлеченных в сферу ОРД, но не яв-

ляется критичным. Объясняется это тем, что, прежде

всего, в основе ОРД лежат негласные методы ее осу-

ществления, именно они позволяют вести эффектив-

ную борьбу с организованной преступностью, поэто-

му всякое закрепление организации и порядка прове-

дения конкретных ОРМ в открытых источниках ока-

жут «медвежью услугу» органу, осуществляющему

ОРД. В связи с этим возможность, предоставленная

органам, осуществляющим ОРД, издавать норматив-

ные правовые акты, регламентирующие организацию

и тактику проведения ОРМ, крайне необходима.

В таких актах регламентируется и порядок про-

ведения конкретного ОРМ, устанавливаются допол-

нительные условия его осуществления, законность

которого должен определить прокурор, осуществ-

ляющий надзор за оперативно-разыскной деятель-

ностью. Представляется, что условия проведения

ОРМ, регламентированные в ведомственных прика-

зах, могут различаться в зависимости от субъекта их

проведения. Общими для всех органов, осуществляю-

щих ОРД, должны оставаться только те условия, ко-

торые закреплены в Федеральном законе об ОРД.

Организация, тактика и порядок проведения ОРМ

находится в тесной взаимосвязи с особенностями со-

вершения преступлений и их расследованием различ-

ными ведомствами, исходя из основных направлений

деятельности каждого. Именно поэтому возможны

различия в проведении ОРМ разными ведомствами.

Особую роль в практической деятельности со-

трудников оперативных подразделений занимают

решения Конституционного Суда РФ (далее — КС

РФ), относящиеся к вопросам правого регулирова-

ния ОРД, в том числе и вопросам конституционно-

правового толкования условий проведения ОРМ.

Как отмечает В.Д. Зорькин, в судебных актах КС

РФ сформулированы обязательные для исполнения

правовые позиции и дано конституционно-правовое

толкование отдельных положений Федерального за-

кона об ОРД, имеющих существенное значение для

правоприменительной практики и позволяющих

упорядочить оперативно-разыскные правоотноше-

ния [4, с. 164].

Пример такой правовой позиции, применитель-

но к условиям осуществления ОРМ, содержится в

определении КС РФ от 8 февраля 2007 г. № 1-О. Так,
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КС РФ разъяснил, что допускается поведение ОРМ

в отношении членов Совета Федерации без получе-

ния предварительного согласия Совета Федерации,

если имеется информация о совершении ими тяж-

кого преступления, не связанного с осуществлением

парламентской деятельности. Изложенная в рас-

сматриваем Определении правовая позиция факти-

чески допускает в определенных случаях проведение

ОРМ в отношении лиц, которые, в соответствии с

Конституцией РФ, обладают неприкосновенностью,

при соблюдении общих условий их проведения. 

Представляется, что и правовые позиции Кон-

ституционного Суда РФ являются обязательными

для исполнения сотрудниками оперативно-разыск-

ных подразделений при проведении ОРМ.

Таким образом, под условиями проведения

ОРМ следует понимать установленные Федераль-

ным законом об ОРД и иными нормативными пра-

вовыми актами, а также содержащиеся в решениях

Конституционного Суда РФ обязательные правила

осуществления ОРМ.

Соблюдение данных правил, с одной стороны,

является гарантом обеспечения конституционных

прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу ОРД,

с другой — способствует наиболее эффективному их

проведению в целях решения задач ОРД и с учетом

основных направлений деятельности каждого субъ-

екта, осуществляющего ОРД.

Среди условий проведения ОРМ, закрепленных

в ст. 8 Федерального закона об ОРД, особое место

занимают те, которые определяют правила проведе-

ния ОРМ, ограничивающих конституционные права

граждан.

Согласно ч. 2 ст. Федерального закона об ОРД,

проведение ОРМ, которые ограничивают конститу-

ционные права человека и гражданина на тайну пе-

реписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений, передаваемых по сетям

электрической и почтовой связи, а также право на

неприкосновенность жилища, допускается на осно-

вании судебного решения и при наличии информа-

ции, о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого

или совершенного противоправного деяния, по ко-

торому производство предварительного следствия

обязательно;

2) лицах, подготавливающих, совершающих или

совершивших противоправное деяние, по которому

производство предварительного следствия обяза-

тельно;

3) событиях или действиях (бездействии), создаю-

щих угрозу государственной, военной, экономиче-

ской, информационной или экологической безопас-

ности Российской Федерации.

Хотелось бы обратить внимание на то обстоя-

тельство, что проведение ОРМ, ограничивающих

конституционные права граждан, только при нали-

чии информации о противоправных деяниях, по ко-

торым предварительное следствие обязательно, не

соответствует потребностям практики. Связано это с

тем, что временами раскрывать преступления, по ко-

торым предварительное расследование проводится в

форме дознания, гораздо сложнее, чем по таким, где

производство предварительного следствия обязатель-

но. Иногда преступления небольшой тяжести могут

привести к гораздо более серьезным последствиям,

чем иные преступления. 

Так, например, ст. 128.1 УК РФ устанавливает от-

ветственность за клевету, ст. 136 УК РФ — за нару-

шение прав и свобод человека и гражданина, и эти

преступления относятся к категории «небольшой тя-

жести». Но такие действия способны нанести круп-

ный вред при определенных обстоятельствах, в

конкретный период времени; если они будут совер-

шены в отношении определенного круга лиц; на тер-

ритории какого-либо субъекта; при наличии соци-

альной напряженности вокруг какого-либо события.

В том числе они могут спровоцировать совершение

более тяжких преступлений и даже создать предпо-

сылки к подрыву конституционного строя страны. 

В Федеральном законе об ОРД необходимо пред-

усмотреть норму в качестве исключения из общего

правила, позволяющую проводить ОРМ и по призна-

кам противоправного деяния, предварительное рас-

следование которых может проводиться в форме

дознания. Безусловно, перечень таких преступлений

должен быть ограничен фактором возможности на-

несения крупного вреда. Закрепляя такую норму, не-

обходимо предусмотреть и дополнительные гаран-

тии конституционных прав граждан от необоснован-

ного проведения в отношении них таких ОРМ.

Такой гарантией может стать высшее должност-

ное лицо суда, в который поступило ходатайство об

ограничении конституционных прав граждан по вы-

деленной категории дел, т.е. его председатель. Тем

более, что председатель суда назначается из числа
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наиболее опытных судей, а доверие только ему права

рассмотрения подобных ходатайств еще раз под-

черкнет его значимость и особую роль в системе осу-

ществления правосудия.

Нельзя не отметить, что многие практические ра-

ботники считают необходимым предусмотреть в Фе-

деральном законе об ОРД возможность проведения

ОРМ, ограничивающих конституционные права

граждан, по преступлениям небольшой тяжести.

Небезынтересной с точки зрения практики яв-

ляется и ч. 3 ст. 8 Федерального закона об ОРД, в ко-

торой установлен особый порядок проведения ОРМ.

Так, в случаях, которые не терпят отлагательства и

могут привести к совершению тяжкого или особо

тяжкого преступления, а также при наличии данных

о событиях и действиях (бездействии), создающих

угрозу государственной, военной, экономической,

информационной или экологической безопасности

Российской Федерации, на основании мотивирован-

ного постановления одного из руководителей ор-

гана, осуществляющего оперативно-разыскную дея-

тельность, допускается проведение ОРМ, предусмот-

ренных частью второй настоящей статьи, с обязатель-

ным уведомлением суда (судьи) в течение 24-х часов.

В течение 48-ми часов с момента начала проведения

ОРМ орган, его осуществляющий, обязан получить

судебное решение о проведении такого ОРМ либо

прекратить его проведение.

В.Г. Бобров в свой работе ставит ряд вопросов от-

носительно данной нормы, в частности: правомерны

ли уже проведенные ОРМ, если дальнейшее их осу-

ществление судом санкционировано не будет; воз-

можно ли использование результатов таких меро-

приятий в процессе расследования по уголовному де-

лу; будут ли они иметь доказательственное значение

[2, с. 19]. Отвечая на эти вопросы, автор приходит к

выводу, что поскольку проведение названных меро-

приятий основано на законе, они носят правомерный

характер. Поэтому их результаты могут использо-

ваться в процессе доказывания по уголовному делу.

Иной позиции придерживается А.Е. Чечетин. Он

считает, что отказ судьи в выдаче разрешения на про-

ведение уже начатого в порядке ч. 3 комментируемой

статьи ОРМ следует расценивать не только как запрет

на его дальнейшее продолжение, но и как признание

неправомерности его начала, поскольку судом дается

оценка законности и обоснованности его проведения.

В этом случае постановление руководителя органа,

осуществляющего ОРД, на проведение мероприятия

должно отменяться судебным решением и повлечь за

собой предусмотренные законодательством меры от-

ветственности в зависимости от наступивших послед-

ствий. Результаты, полученные при проведении нача-

того без достаточных оснований мероприятия, не

могут быть использованы в доказывании по уголов-

ным делам в порядке, предусмотренном ст. 11 Феде-

рального закона об ОРД [5, с. 108]. 

Продолжая дискуссию по этим вопросам следует

согласиться, что действительно, при принятии реше-

ния о проведении таких ОРМ руководитель органа,

осуществляющего ОРД, пользуется правом, данным

ему в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона

об ОРД. При этом он должен учитывать все обстоя-

тельства, свидетельствующие о том, что провести

ОРМ необходимо в кратчайшие сроки. Ответствен-

ность за проведение такого мероприятия лежит цели-

ком на руководителе органа, осуществляющего ОРД,

а обязанность получить судебное решение — одна из

форм судебного контроля за проведением таких ме-

роприятий. Отказ в получении судебного решения для

дальнейшего проведения ОРМ может свидетельство-

вать о субъективной оценке судьей обстоятельств, по-

служивших основанием для проведения ОРМ. 

Однако, возможны ситуации, когда такое реше-

ние принимается с серьезными упущениями руково-

дителя органа, осуществляющего ОРД, а судья лишь

выявляет эти нарушения. В связи с этим, в случае от-

каза в получении судебного решения, такое меро-

приятие не должно признаваться правомерным.

Соответственно, его результаты недопустимо ис-

пользовать в процессе доказывания. 

Вместе с тем, «поголовное» привлечение к ответ-

ственности руководителей органов, осуществляющих

ОРД, может повлечь за собой нерешительность в

принятии своевременных решений и получении до-

полнительной «страховки» суда перед началом про-

ведения ОРМ. Тем самым, рассматриваемая норма

перестанет работать должным образом. Поэтому при

принятии решения о привлечении к ответственности

руководителя органа, осуществляющего ОРД, вынес-

шего постановление о проведении ОРМ, возможен

индивидуальный подход, основанный на очевидно-

сти выявленных нарушений и наступивших послед-

ствий. Представляется, что оценку действиям руко-

водителя органа, осуществляющего ОРД, обязан да-

вать прокурор, осуществляющий надзор за ОРД.
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Подводя итог рассмотрению положений данной

статьи, можно сделать вывод о том, что условия осу-

ществления ОРМ являются неотъемлемой частью си-

стемы юридических гарантий охраны конституцион-

ных прав граждан, вовлеченных в сферу оперативно-

разыскной деятельности, а правила об условиях про-

ведения ОРМ входят в систему норм, определяющих

пределы возможного ограничения конституционных

прав граждан органами, осуществляющими опера-

тивно-разыскную деятельность.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
В ДОКАЗЫВАНИИ. СПЕЦКУРС

2-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. 255 с.
Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник»

Гриф НИИ образования и науки
Н.П. Майлис

Изложены истоки формирования и развития теории судебной
экспертизы, основные теоретические понятия. Рассмотрены теория
идентификации и диагностики, современная классификация судеб-
ных экспертиз, субъекты судебно-экспертной деятельности и си-
стема государственных экспертных учреждений. Раскрыто право-
вое обеспечение судебно-экспертной деятельности. В соответствии
с процессуальным уголовным, гражданским, арбитражным и адми-
нистративным законодательством рассмотрены основные виды
экспертиз, назначаемых правоохранительными органами. 

Подробно изложены технологическое обеспечение про-
изводства судебных экспертиз, их доказательственное значение
в раскрытии и рас-следовании преступлений. Должное внимание
уделено информационному обеспечению судебно-экспертной
деятельности, комплексным исследованиям, экспертной этике и
экспертным ошибкам.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учеб-
ных заведений, практических работников, назначающих судеб-
ные экспертизы, и специалистов, которые их проводят.
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К настоящему времени международное судебно-

экспертное сотрудничество Российской Федерации в

сфере криминалистического документоведения по

вопросам науки осуществляется, в основном, в таких

традиционных формах, как проведение международ-

ных научно-представительских мероприятий и про-

ведение международных научных исследований.

Причем первая из них значительно преобладает в со-

временной практике взаимодействия.

В международных научно-практических меро-

приятиях принимает участие самый широкий круг

субъектов — научные работники, преподаватели ву-

зов, судебные эксперты, представители компаний, раз-

рабатывающих и изготавливающих технические сред-

ства обеспечения судебно-экспертной деятельности и

проч. Такой формат мероприятий обеспечивает связь

между теорией и практикой судебной экспертизы, поз-

воляет обсуждать наиболее широкий спектр вопросов,

касающихся международного сотрудничества в соот-

ветствующей области. Организаторами подобных

встреч выступают, как правило, международные ор-

ганизации, экспертно-криминалистические учрежде-
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ния и объединения экспертов, а также различные учеб-

ные заведения. Ниже мы предлагаем рассмотреть наи-

более значимые регулярные международные научные

мероприятия, связанные непосредственно с пробле-

мами криминалистического документоведения.

Конференции по судебной экспертизе, проводи-

мые Международной организацией уголовной поли-

ции (Интерполом). На сегодняшний день Интерпол

играет ведущую роль в объединении усилий стран–

участниц в борьбе с преступностью. Особое место в

его работе занимает судебная экспертиза. Интерпол

организует и проводит научные мероприятия, посвя-

щенные проблемам различных видов судебно-экс-

пертных исследований, в том числе относящихся к

криминалистическому документоведению. 

Интерпол регулярно организует конференции с

участием представителей эмиссионных банков и

стран–участниц. По итогам данных мероприятий соз-

даются рекомендации по совершенствованию средств

защиты национальных денежных знаков [2, с. 141].

Также стоит отметить конференцию Интерпола

по поддельным документам, состоявшуюся в Лионе

в октябре 2017 г. Во встрече приняли участие 140 экс-

пертов из правоохранительных органов различных

стран, международных организаций и частных экс-

пертных бюро. Представители почти 50 стран–чле-

нов, пяти международных организаций (Управле-

ние ООН по наркотикам и преступности, Агентство

ЕС по безопасности внешних границ, Международ-

ная организация гражданской авиации, Европол и

ОБСЕ) и 17 частных компаний обменялись идеями,

обсудили возникающие тенденции и рассмотрели пе-

редовой опыт борьбы с угрозой контрафакции до-

кументов и других связанных с этим преступлений.

Практическая часть конференции представляла со-

бой около 20 информативных презентаций, шесть се-

минаров и панельных дискуссий. Участники меро-

приятия смогли проанализировать существующую

практику технико-криминалистического исследова-

ния документов и предложить различные новшества

в указанной области1.

Международная судебно-экспертная конферен-

ция–выставка в Объединенных Арабских Эмира-

тах — еще одно научное мероприятие общемиро-

вого уровня. Оно систематически приводится в

Дубае с 1994 г. Конференции проходят с участием из-

вестных криминалистов из России, США, Велико-

британии, Швеции, Австралии и проч. Традиционно

одной из тем мероприятия является проблема иссле-

дования поддельных документов2. 

Международные научно-практические конфе-

ренции «Восток–Запад: партнерство в судебной экс-

пертизе» ведут свою историю с 2004 г. Опыт прове-

дения данного мероприятия был признан удачным,

и с тех пор оно получило статус постоянно действую-

щего форума, проводимого в различных странах. В

указанных конференциях регионального уровня, как

правило, участвуют представители органов испол-

нительной власти, судебно-экспертных учреждений

и вузов Шанхайской организации сотрудничества

(Россия, КНР, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и

Таджикистан) и других государств. На конферен-

циях обсуждаются «теоретические и практические

вопросы развития сотрудничества зарубежных и рос-

сийских судебно-экспертных учреждений, в том

числе участие судебно-экспертных учреждений Мин-

юста России в работе Европейской сети судебно-экс-

пертных учреждений» [4, с. 308], правовое регулиро-

вание судебно-экспертной деятельности, методиче-

ское, образовательное и этическое обеспечение су-

дебно-экспертной деятельности. В рамках выступле-

ний на данном форуме нередко поднимаются про-

блемы производства отдельных видов экспертиз, в

том числе относящихся к криминалистическому до-

кументоведению: «Исследование возможности диф-

ференцирования и идентификации цветных струй-

ных принтеров по распечатанным изображениям»

(Ф.А. Бахтиярова), «Институт предварительной экс-

пертизы защищенности от подделки ценных бумаг и

документов с определенной степенью защиты в Рес-

публике Беларусь» (О.С. Бочарова), «Влияние эмо-

ций на письменно-двигательный навык в почерке»

(М.К. Кенжигалиева) и т.д.

Международные научно-практические судебно-

экспертные конференции регулярно проходят на

базе Московского государственного юридического

университета имени О.Е. Кутафина. Первая из них,

«Теория и практика судебной экспертизы в совре-

менных условиях», состоялась в 2007 г. В этих кон-

ференциях регулярно принимают участие ведущие

специалисты в области судебной экспертизы, а

1 Counterfeit currency and documents conferences // URL://-
https://www.interpol.int/Crimes/Counterfeit-currency-and-secu-
rity documents/Counterfeit-currency-and-documents-conferences
2 Conference topics // URL://https://emiratesforensic.ae/confe-
rence/conference-topics/
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также большое количество экспертов-практиков из

России, Казахстана, Литвы, Польши и т.д. На встре-

чах, организуемых МГЮА им. О.Е. Кутафина, наи-

большее внимание уделяется вопросам общей тео-

рии судебной экспертизы [4, с. 310], однако пробле-

мы отдельных родов и видов экспертиз, в том числе

документоведческих, также получают развитие:

«Биполярный синдром и почерк» (Г. Мацца), «Ис-

следование рукописных текстов, выполненных на

туркменском языке, использующих графический ри-

сунок латиницы, с образцами почерка, выполнен-

ных на русском языке, использующих графический

рисунок кириллицы» (Р.В. Бондаренко, Е.Г. Гули-

на), «Почерковедческое исследование подписей, вы-

полненных родственниками» (Р.Н. Изюмов, В.В. Ус-

тинов) и т.д.3.

Международные круглы столы, посвященные

проблемам международного сотрудничества в сфере

судебно-экспертной деятельности проходят и в Мос-

ковском университете МВД России имени В.Я. Ки-

котя. В этих мероприятиях принимают участие пред-

ставители МВД России и Минюста России, ведущих

российских вузов, осуществляющих подготовку су-

дебно-экспертных кадров, а также представители

правоохранительных органов иностранных госу-

дарств — Беларуси, Вьетнама и проч. На указанных

мероприятиях обсуждаются такие вопросы, как тео-

ретическое и методическое обеспечение различных

видов судебных экспертиз (в том числе документовед-

ческих), повышение качества подготовки судебных

экспертов, перспективы сотрудничества и обмена

опытом в области судебной экспертизы между стра-

нами и другие актуальные проблемы судебно-экс-

пертной деятельности.

Говоря о международном судебно-экспертном

сотрудничестве в сфере криминалистического доку-

ментоведения по вопросам науки, необходимо заме-

тить, что в настоящее время существует значительное

количество международных судебно-экспертных на-

учных организаций, большинство которых является

неправительственными общественными объедине-

ниями — академиями [4, c. 183–184]. Указанные ака-

демии проводят многочисленные конференции, пос-

вященные актуальным вопросам судебно-экспертной

деятельности. 

Особое место в международном судебно-эксперт-

ном сотрудничестве Российской Федерации занимает

Европейская академия судебно-экспертной науки.

Данная организация выступает в роли постоянно

функционирующего учреждения ЕСКУ. В деятельно-

сти академии активное участие принимают сотруд-

ники РФЦСЭ при Минюсте России. В частности, они

входят в состав рабочих групп и комитетов этой на-

учной организации, участвуют в проведении научно-

представительских мероприятий и реализации спе-

циальных проектов, осуществлении стратегического

плана Европейской сети криминалистических учреж-

дений [1, с. 200–201].

Так, постоянный комитет по исследованиям и

разработкам (RDSC) осуществляет поддержку стра-

тегии ЕСКУ в области исследований и разработок,

предоставление рекомендаций и информации экс-

пертным рабочим группам и членам ЕСКУ по соот-

ветствующим темам исследований и разработок,

содействие совместным исследованиям между лабо-

раториями на международном уровне. 

Также в ЕСКУ насчитывается 17 рабочих групп,

в число которых входят и такие, как «Документы»

и «Почерк». На указанные рабочие группы возло-

жены следующие задачи по взаимодействию с су-

дебно-экспертными учреждениями, входящими в

ЕСКУ: содействие обеспечению качества исследова-

ний, проверке квалификации экспертов и совмест-

ным тренингам; гармонизация процедур и методов

проведения экспертных исследований; сотрудниче-

ство в научно-исследовательской деятельности.

Наибольшая заслуга рабочих групп состоит в раз-

работке рекомендаций по использованию передо-

вого опыта проведения экспертных исследований

(Best practice manuals). Например, в июне 2018 г. Ра-

бочей группой «Handwriting» («Почерк») была из-

дана вторая версия руководства по передовой

практике проведения почерковедческой экспертизы.

Оно представляет собой полноценную методику, со-

держащую термины и определения, требования к

лабораторно-техническому обеспечению, правила

работы с объектами, описание последовательности

применения методов исследования и т.д. Данное ру-

ководство основано на практике ведущих судебно-

экспертных учреждений ЕСКУ и доступно для всех

заинтересованных лиц. 

На наш взгляд, опыт работы организаций, по-

добных Европейской академии судебно-экспертной
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3 Теория и практика судебной экспертизы в современных усло-
виях. Материалы VII Международной научно-практической
конференции // URL://https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38184741
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науки, как нельзя лучше способствует дальнейшему

развитию судебной экспертизы и укреплению между-

народных связей в данной области. Деятельность

указанных объединений, как правило, отличает по-

стоянство научного взаимодействия, непрерывное,

последовательное проведение исследований в соот-

ветствии с выработанной стратегией, большие мас-

штабы. Подобный уровень не могут обеспечить даже

систематически проводимые конференции по отдель-

ным видам судебных экспертиз. Ввиду сказанного

нами предлагается учреждение Евразийской акаде-

мии криминалистического документоведения, ра-

бота которой позволила бы повысить эффективность

международного сотрудничества в соответствующей

сфере. Данная организация должна стать постоянно

действующей структурой, сотрудничающей с су-

дебно-экспертными, научными и образовательными

учреждениями стран Евразийского региона, консо-

лидирующей их усилия. Необходимость создания

такой академии также диктуется территориальной,

культурной и экономической общностью государств,

схожими правовыми институтами (в том числе ин-

ститутом судебной экспертизы). 

Стоит отметить, что за создание подобных орга-

низаций выступал и Ш.Н. Хазиев: «В сложившейся

ситуации представляется своевременным и целесо-

образным инициировать создание Евразийской ака-

демии судебно-экспертных наук. Эта академия могла

бы обеспечить возможность обмена новыми на-

учными достижениями в области судебной экспер-

тизы, а также дать возможность формирования еди-

ных теоретических основ судебной экспертизы с уче-

том сложившихся особенностей регионального раз-

вития» [4, с. 312]. Однако, мы полагаем необходимым

консолидировать усилия в конкретной сфере — кри-

миналистическом документоведении, как это было

сделано при учреждении Евразийской судебно-экс-

пертной сети в области охраны дикой флоры и фау-

ны в 2014 г.
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Одной из наиболее актуальных проблем угрозы

безопасности стабильности, препятствующей соци-

ально-экономическому, политическому и культур-

ному развитию государств, продолжает оставаться

преступность, в том числе преступность, связанная

с наркотиками1.

На сегодняшний день продолжает активно ве-

стись работа по выполнению Плана реализации

№ 1 / 2021

Для цитирования: Сулейменов Т.Е. Анализ правового регулирования оперативно-разыскных мероприятий, направленных на
борьбу с незаконным сбытом наркотиков, по законодательствам Российской Федерации и Республики Казахстан. Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2021;(1):212–216.

УДК 34 DOI 10.24412/2073-0454-2021-1-212-216
ББК 67 © Т.Е. Сулейменов, 2021

Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМ 

СБЫТОМ НАРКОТИКОВ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Такежан Есентаевич Сулейменов, адъюнкт очного обучения кафедры оперативно-разыскной деятельности в ОВД
Санкт-Петербургский университет МВД России (198206, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1)
E-mail: Ste_75@mail.ru

Аннотация. Проводится сравнительный анализ правового регулирования оперативно-разыскных мероприятий, направлен-
ных на борьбу с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, в оперативно-разыскной деятельности ор-
ганов внутренних дел по законодательствам Российской Федерации и Республики Казахстан. Выделены понятия, сущность,
значения, основные тождественные и отличительные признаки оперативно-разыскных мероприятий; предложено авторское мне-
ние по определению проверочной закупки наркотических средств. Исследование базируется на основополагающих диалектиче-
ских методах, в частности на методе системного анализа, а также на применении специально-юридических методов, таких как
формально-юридический, сравнительно-правовой. На основе сравнительно-правового анализа сделаны выводы о необходимости
дополнительных исследований, направленных на борьбу с незаконным сбытом наркотиков, для выработки надежного механизма
регулирования конституционных прав и свобод граждан в оперативно-разыскной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные мероприятия, негласные следственные
действия, наркотические средства, проверочная закупка, оперативный закуп, негласный контрольный закуп.

ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE 
MEASURES AIMED AT COMBATING THE ILLEGAL SALE OF DRUGS 

UNDER THE LAWS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Takezhan E. Suleymenov, Adjunct of Full-Time Training of the Department of Operational and Investigative Activities 
in the Department of Internal Affairs
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (198206, St. Petersburg, ul. Letchika Pilyutova, d. 1)
E-mail: Ste_75@mail.ru

Abstract. A comparative analysis of the legal regulation of operational-search measures aimed at combating the illegal sale of
narcotic drugs and psychotropic substances in the operational-search activities of the internal affairs bodies under the laws of the Rus-
sian Federation and the Republic of Kazakhstan is carried out. In this regard, the concepts, essence, meanings, main identical and dis-
tinctive features of operational search activities are highlighted and the author's opinion on the definition of the verification purchase
of narcotic drugs is proposed. The research is based on fundamental dialectical methods, in particular, on the method of system
analysis, as well as on the use of special legal methods, such as formal legal, comparative legal. Based on the comparative legal analysis,
conclusions are drawn about the need for additional research aimed at combating the illegal sale of drugs in order to develop a reliable
mechanism for regulating the constitutional rights and freedoms of citizens in operational investigative activities.

Keywords: operational-search activity, operational-search measures, secret investigative actions, narcotic drugs, test purchase,
operational purchase, secret test purchase.

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

1 В данной статье под наркотиками мы подразумеваем: вещества синтетического или природного происхождения, класси-
фицированные как наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, подлежащие контролю в Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 213№ 1 / 2021

Стратегии антинаркотической политики2, где ос-

новной упор делается также на борьбу и ликвида-

цию различных схем сбыта наркотиков, о чем сви-

детельствуют данные Портала правовой статистики

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Так, в 2019 г. всего по Российской Федерации заре-

гистрировано — 2 024 337 преступлений, из кото-

рых — 190 197 связаны с незаконным оборотом нар-

котиков, что на 10 109 или 9,4% меньше, чем за ана-

логичный период 2018 г. — 200 306 преступлений.

Выявлено 85 425 лиц, совершивших преступления,

связанных с незаконным оборотом наркотиков в

2019 г., против — 95 683 за 2018 г. Здесь мы также

наблюдаем снижение на 8,9%3.

Особое значение в борьбе с наркопреступностью

приобретает возможность использования опера-

тивно-разыскных мероприятий (далее — ОРМ), объ-

единенных одной целью — направленностью на

сбор и реализацию необходимой информации. Це-

лесообразность, последовательность и тактика их

проведения зависит от конкретных обстоятельств и

определяется непосредственно оперативными со-

трудниками. Ведь сбытчики наркотиков, наркокурь-

еры, как и сами приобретатели, стремятся сохранить

втайне от окружающих свою противоправную дея-

тельность. Поэтому в целях успешной борьбы с не-

законным оборотом наркотиков необходимо, наря-

ду с другими возможностям,и шире применять такое

ОРМ, как проверочная закупка. 

Практика деятельности оперативных подразде-

лений ОВД свидетельствует о том, что проверочная

закупка — один из наиболее результативных спосо-

бов выявления и разоблачения сбытчиков по делам

о незаконном сбыте наркотических средств. Такти-

чески грамотное ее проведение способствует не

только об осведомленности сотрудников оператив-

ных подразделений ОВД о совершаемых преступле-

ниях, но имеет и важное доказательственное значение

в уголовном судопроизводстве. В этой связи трудно

переоценить роль оперативных подразделений орга-

нов внутренних дел. Ведь являясь субъектом опера-

тивно-разыскной деятельности (далее — ОРД),

оперативные подразделения ОВД наделены необхо-

димым объемом полномочий, позволяющих эффек-

тивно бороться с преступностью.

Анализ проведенного анкетирования показы-

вает, что 89% оперативных сотрудников органов

внутренних дел Российской Федерации по противо-

действию наркопреступлениям для документирова-

ния фактов, связанных с незаконным сбытом нарко-

тических средств, в основном осуществляют ОРМ —

проверочная закупка (п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ Российской

Федерации № 144 «Об оперативно-розыскной дея-

тельности»), в Республике Казахстан — 61% сотруд-

ников проводят оперативно-разыскное мероприя-

тие — оперативный закуп (подп. 10 п. 2 ст. 11 Закона

Республики Казахстан № 154-XIII «Об оперативно-

розыскной деятельности»). Оба мероприятий схожи

тем, что: «проводятся органами, осуществляющими

оперативно-разыскную деятельность, заключаю-

щиеся в затратном приобретении предметов, ве-

ществ, изделий, продукции и услуг с целью выяв-

ления, предупреждения, пресечения и документиро-

вания преступных действий, задержания с полич-

ным причастных к ним лиц, а также установления

других обстоятельств, имеющих значение для реше-

ния задач ОРД» [4].

Схожесть рассматриваемых мероприятий позво-

ляют нам провести сравнение на законодательном

уровне. Так, в Федеральном Законе Российской Фе-

дерации «Об оперативно-розыскной деятельности»

(далее — ФЗ РФ «Об ОРД»), нет четкого определения

ОРМ проверочной закупки. Однако, как считает про-

фессор А.В. Шахматов: «для унификации оператив-

но-разыскных законодательств государств–участни-

ков СНГ необходимо отталкиваться от центрального

направляющего нормативного акта — модельного

закона Об ОРД» [8, с. 83–84], в котором определение,

именуемое как проверочная закупка, носящее общий

характер, сформулировано в ст. 1 Модельного закона

об ОРД: «создание органом, осуществляющим ОРД,

ситуаций, в которой под оперативным контролем

возмездно приобретаются товары или предметы без

цели потребления или сбыта у лица, обоснованно по-

дозреваемого в совершении преступления, с целью

получения информации о вероятной преступной дея-

2 Стратегия утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 24. Ст. 3015; 2011.
№ 40. Ст. 5527; 2014. № 27. Ст. 3754; 2016. № 50. Ст. 7077; 2018.
№ 9. Ст. 1376. Целями Стратегии являются пресечение неза-
конного распространения наркотиков и их прекурсоров на
территории Российской Федерации, снижение немедицин-
ского потребления наркотиков.
3 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации // URL://http://crimestat.ru/offenses_map
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тельности, а также решения иных задач оперативно-

разыскной деятельности»4.

На наш взгляд это определение нуждается в до-

полнении; так, целью ОРД является не только полу-

чение информации о преступной деятельности, подо-

зреваемого, но и документирование с последующим

пресечением этого деяния.

В исследованиях профессора А.Е. Чечетина,

предполагается следующее определение проверочной

закупки — «это оперативно-разыскное мероприятие,

заключающееся в легендированном совершении мни-

мой сделки купли продажи с лицом, в отношении ко-

торого имеются сведения о том, что оно подготав-

ливает, совершает или совершило преступление с

целью выявления, документирования и пресечения

его противоправной деятельности, а также для реше-

ния других задач ОРД» [6, с. 168].

На наш взгляд, данное определение является

более объемным и актуальным, ведь документирова-

ние факта преступного деяния, в основном, осуществ-

ляется посредством совокупности нескольких видов

ОРМ установочного характера (опрос, наведение

справок, наблюдение), а пресечение в виде провероч-

ной закупки является ее завершающим этапом. 

Сравним рассматриваемое мероприятие в зако-

нодательстве Республики Казахстан. Так, в ч. 14 

ст. 1 Закона Республики Казахстан «Об ОРД» (да-

лее — ЗРК «Об ОРД»), дано основное понятие ОРМ:

«оперативный закуп» — создание ситуации мнимой

сделки, в которой с ведома органа, осуществляю-

щего оперативно-разыскную деятельность, и под его

контролем у изучаемого лица возмездно приобре-

таются без цели потребления или сбыта предметы в

целях получения информации о вероятности пре-

ступной деятельности5.

Рассматриваемое ОРМ — «оперативный закуп»

относится к числу общих мероприятий, требующих

ведомственного разрешения (схожее по аналогии с

п. 4 ч. 1 ст. 6 ФЗ РФ «ОРД» — проверочная закупка).

Это означает, что уполномоченное лицо оператив-

ного подразделения в обязательном порядке выно-

сит постановление о проведении ОРМ «оперативная

закупка», которое утверждается первым руководи-

телем органа, осуществляющего оперативно-ра-

зыскную деятельность или его заместителем по опе-

ративной работе. 

С.Ж. Галиев и О.Е. Сапарин рассматривают

контрольную закупку только в связи с использова-

нием этого мероприятия в сфере борьбы с экономи-

ческой преступностью как эффективный способ по-

лучения фактических данных о совершаемых прес-

туплениях в сфере торговли и бытового обслужива-

ния населения (столовая, кафе, магазин и пр.), неза-

висимо от форм собственности [2]. Аналогичное

определение дают А.К. Мулдахметов и А.Ч. Ураза-

лиев: контрольная закупка — тактический прием,

заключающийся в закупке товаров или блюд для по-

лучения фактических данных об обмане покупате-

лей [7, с. 44–51].

Ж.Т. Успанов определяет оперативную закупку

как оперативно-разыскное мероприятие, при кото-

ром приобретается небольшое количество наркоти-

ческого вещества для установления связей продав-

ца, в том числе и среди коррумпированных сотруд-

ников правоохранительных органов, его возможно-

стей по продаже более крупных партий, вероятного

поставщика наркотиков, а также, при необходимо-

сти для определения точного химического состава

наркотика. Но в данном определении автор ограни-

чивается только преступлениями в сфере борьбы с

незаконным оборотом наркотиков и с коррупцион-

ными преступлениями [5, с. 51].

А.К. Мулдахметов и А.Д. Шаймуханов рассмат-

ривают данное мероприятие как: контрольная за-

купка — это оперативно-разыскное мероприятие,

заключающееся в совершении мнимой сделки купли-

продажи с лицом, подозреваемым в противоправной

деятельности (обмане покупателей, торговле запре-

щенными товарами и т.д.) [7, с. 49]. Но и это опреде-

ление, на наш взгляд, нуждается в дополнении.

В каждом из приведенных выше казахстанскими

учеными определений понятия данного оперативно-

разыскного мероприятия имеет один и тот же смысл,

цель и значение, но некоторые из них имеют узкую

направленность (в сфере борьбы с незаконным обо-

ротом наркотиков, в сфере борьбы с экономиче-

скими преступлениями), а также разное название.
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4 Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» принят на 27-м пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление от
16 ноября 2006 г. № 27-6) // URL://http://iacis.ru/upload/iblok/-
093/192.pdf
5 Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 154-XIII
«Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм. и доп. по
сост. на 27 декабря 2019 г.) // URL://https://online.zakon.kz/Do-
cument/?doc_id=1003158
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С учетом вышеизложенного, считаем целесооб-

разным дать следующее определение данного ОРМ

«оперативный закуп» — это контролируемое опера-

тивно-разыскным органом ОРМ, заключающееся в

затратном приобретении предметов, веществ, изде-

лий, оборот которых запрещен или ограничен под

легендой совершения противоправного действия в

виде купли продажи, с субъектом противоправного

деяния, в отношении которого имеются достаточные

достоверные сведения позволяющие полагать, что

оно совершает или совершило преступление, даю-

щие основание для документирования, пресечения и

задержания с поличным подозреваемого, а также

для решения иных задач ОРД».

На данном этапе нами был проведен сравни-

тельный анализ ОРМ — проверочная закупка по за-

конодательству двух стран. Далее рассмотрим

указанное ОРМ при предупреждении, пресечении и

раскрытии преступлений, связанных с незаконным

сбытом наркотиков.

Понятие проверочной закупки в сфере незакон-

ного сбыта наркотиков нашло свое законодательное

отражение в ст. 49 Федерального Закона «О нарко-

тических средствах и психотропных веществах»:

«Проверочная закупка — это ОРМ, при котором с

ведома и под контролем органов, осуществляющих

ОРД, допускается приобретение наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а

также инструментов или оборудования»6.

Это же понятие нашло свое отражение и в ст. 29

Закона Республики Казахстан «О наркотических

средствах, психотропных веществах, их аналогах и

прекурсорах и мерах противодействия их незакон-

ному обороту и злоупотреблению ими»7, но только в

виде контрольной закупки (ранее до внесения изме-

нений и дополнений от 28 декабря 2016 г. № 36-VI,

она называлась оперативная закупка), в которой ука-

зано, что для получения доказательств преступной

деятельности, связанной с незаконным оборотом

наркотических средств, психотропных веществ, их

аналогов и прекурсоров, сотрудники органов, осу-

ществляющих ОРД, в пределах своей компетенции

имеют право на проведение контрольной закупки

наркотических средств, психотропных веществ, их

аналогов и прекурсоров. Порядок проведения конт-

рольной закупки определяется нормативно-право-

выми актами Республики Казахстан, которые дают

ссылку только на ЗРК «Об ОРД». Полагаем, что по-

добный пробел в законодательстве Казахстана про-

изошел вследствие трансформации (2014 г.) ряда

ОРМ из ЗКР «Об ОРД» в Уголовно-процессуальный

кодекс Республики Казахстан (далее — УПК РК) под

названием негласные следственные действия (да-

лее — НСД, гл. 30). В этой же главе, наряду с другими

ОРМ, нашло и свое отражение ОРМ — оперативный

закуп, в виде НСД — негласный контрольный закуп

(ст. 250 УПК РК). 

Поэтому предлагаем свое понимание определе-

ния проверочной закупки в сфере незаконного сбыта

наркотиков — это контролируемое оперативно-ра-

зыскным органом оперативно-разыскное мероприя-

тие заключающееся в затратном приобретении нар-

косодержащих предметов, веществ, изделий и их ана-

логов под легендой совершения мнимой сделки купли

продажи с лицом, в отношении которого имеются до-

стоверные сведения о том, что оно совершает или со-

вершило преступление с целью выявления, докумен-

тирования и пресечения его противоправной деятель-

ности, а также для решения других задач ОРД.

В данном определении мы намеренно исключаем

лицо (лиц), противоправный умысел которого направ-

лен на подготовку к противоправному действию —

сбыт наркотиков, — несмотря на то, что задачами

оперативно-разыскной деятельности, помимо выявле-

ния, пресечения и раскрытия преступлений, является

и предупреждение. В противном случае действия опе-

ративных работников могут рассматриваться право-

защитными организациями как провокация. 

Самым распространенным поводом обращений

в Конституционный суд Российской Федерации и

ЕСПЧ на нарушение прав личности при проведении

проверочных закупок наркотиков является утвер-

ждение заявителей об имевшей место в их делах про-

вокации преступления. Эти вопросы глубоко рас-

смотрены в решениях ЕСПЧ, в которых дается оцен-

ка не только конкретным действиям российских опе-

ративно-разыскных служб с позиции международных

стандартов обеспечения прав личности, но и указы-

вается на системные проблемы уголовной юстиции

государства [6, с. 172].

6 Федеральный закон Российской Федерации 8 января 1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах».
7 Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-I «О
наркотических средствах, психотропных веществах, их ана-
логах и прекурсорах и мерах противодействия их незакон-
ному обороту и злоупотреблению ими».
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Применение проверочной закупки наркотиков

при наличии неразрешенных проблем требует прове-

дения исследований в области правового регулиро-

вания последствий принятых решений ЕСПЧ (нап-

ример, об отмене приговоров судов, о нарушениях

прав лиц, незаконно привлеченных к уголовной от-

ветственности и т.д.).

Подводя итог сравнительно-правового регули-

рования оперативно-разыскных мероприятий, на-

правленных на борьбу с незаконным сбытом нарко-

тических средств в оперативно-разыскной деятель-

ности органов внутренних дел по законодатель-

ствам Российской Федерации и Республики Казах-

стан, мы приходим к выводу, что необходимы допол-

нительные исследования этого направления с целью

выработки надежного механизма регулирования кон-

ституционных прав и свобод граждан в оперативно-

разыскной деятельности.
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В последние годы уделяется повышенное внима-

ние методологическим аспектам использования меж-

дисциплинарных (МД) связей в системе уголовно-

правовых наук, в частности, развитию (совершен-

ствованию) теории оперативно-разыскной деятель-

ности (ОРД) на основе использования ее связей с

другими уголовно-правовыми науками [1].

В общем случае алгоритм использования МД

связей для развития теории ОРД включает три ос-

новных стадии:

1) выявление и характеризация связей;

2) оценка целесообразности использования связей;

3) собственно использование связей.

На стадии выявления и характеризации связей

предполагается выполнение следующих процедур

[2, с. 36–43]:

¨ выявление проблемных (слабых) мест теории

ОРД и их особенностей (например, отсутствие либо

недостаточно полное / недостаточно точное / недо-

статочно конкретное / изложение отдельных поло-

жений), которые не могут быть устранены за счет ее

собственного арсенала знаний;

¨ установление путей устранения выявленных

проблемных (слабых) мест теории ОРД с учетом их

особенностей (например, введение новых либо до-

полнение / уточнение / конкретизация / существую-

щих положений);

¨ определение уголовно-правовых наук, арсенал

знаний которых в целом может быть использован

(заимствован) для устранения установленных про-

блемных мест теории ОРД с учетом содержательной

общности;
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rational-search activity theory is proposed taking into account the system of criteria including actuality criterion, scientific and practical
significance criterion and interdisciplinary relations use efficiency criterion.
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¨ определение конкретных элементов знаний уго-

ловно-правовых наук (например, отдельных положе-

ний либо их фрагментов), использование (заим-

ствование) которых теорией ОРД может способство-

вать устранению ее проблемных мест;

¨ определение способа использования (заимство-

вания) конкретных элементов знаний уголовно-пра-

вовых наук теорией ОРД (например, без каких-либо

изменений либо с определенными дополнениями,

уточнениями, конкретизацией).

На стадии собственно использования связей вы-

полняются процедуры по переносу элементов знаний

уголовно-правовых наук в соответствующие места

содержания теории ОРД с учетом принятого способа

использования связей. Перед тем как приступать к

этим процедурам следует принять решение о том,

стоит проводить их в принципе или нет, т.е. следует

оценить целесообразность использования связей. До

сих пор такие оценки не проводились из-за отсут-

ствия соответствующих оценочных методик. 

Данная статья посвящена разработке методоло-

гических принципов оценки целесообразности ис-

пользования МД связей для развития теории ОРД.

Будем разрабатывать методику оценки целесооб-

разности использования МД связей для развития тео-

рии ОРД по аналогии с методикой рейтинговой

оценки научных проектов [3, с. 186–191].

Согласно предлагаемой рейтинговой модели це-

лесообразность использования МДС оценивается по

ряду критериев, позволяющих выявить такие МД

связи (из некоторого числа предварительно выявлен-

ных и отобранных для оценки), использование кото-

рых может обеспечить наиболее успешное развитие

теории ОРД. Каждому критерию ставится соответ-

ствующая критериальная переменная и шкала оцен-

ки, как показано в табл. 1. 

Численные значения критериальных переменных

равны значениям рангов соответствующих критериев,

например, 4-му рангу актуальности k-ой МД связи со-

ответствует критериальная переменная Хk1 = 4; 3-му

рангу научной новизны k-ой МД связи соответствует

критериальная переменная Хk2 = 3 и т.д.

В табл. 2 дана характеристика ранжированных

критериев для связей теории ОРД с уголовно-право-

выми науками по аналогии с характеристикой ран-

жированных критериев для МД связей в системе

педагогических наук [4, с. 161–173]. 

Рейтинг k-ой МД связи определяется как сред-

нее арифметическое критериальных переменных,

значения которых установлены с учетом ранга со-

ответствующих критериев:

Rki = (1)

где Хki — i-ая критериальная переменная, n —

число критериальных переменных. 

Для k-ой МД связи, предназначенной к исполь-

зованию для развития теории ОРД, выражение (1)

можно переписать в виде:

Rki = (2)

Рассмотрим пример вычисления Rki для про-

извольных значений критериальных переменных,
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Табл. 1. Критериальные переменные рейтинговой модели и их характеристики для k-ой МД связи, 
предназначенной к использованию для развития теории ОРД

Обозначение переменной Хi Наименование критерия Шкала оценки

Хk1
Критерий оценки актуальности 
использования связи

4-й ранг актуальности
3-й ранг актуальности
2-й ранг актуальности
1-й ранг актуальности

Хk2
Критерий оценки научной значимости 
использования связи 

4-й ранг научной значимости
3-й ранг научной значимости
2-й ранг научной значимости
1-й ранг научной значимости

Хk3
Критерий оценки практической значимости 
использования связи

4-й ранг практической значимости
3-й ранг практической значимости
2-й ранг практической значимости
1-й ранг практической значимости

Хk4
Критерий оценки эффективности 
использования связи 

4-й ранг эффективности
3-й ранг эффективности
2-й ранг эффективности
1-й ранг эффективности

1
n ∑ Xki

1

i = 1

Xk1 + Xk2 + Xk3 + Xk4

4
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Табл. 2. Характеристика разных рангов критериев для k-ой МД связи, 
предназначенной к использованию для развития теории ОРД

Наименование критерия РК* Характеристика критерия 

Критерий актуальности 
использования связи

4 Имеется остро выраженная потребность в использовании связи, 
так как она может сильно изменить существующие положения теории ОРД

3
Имеется довольно выраженная потребность в использовании связи, 
так как она может дополнить существующие положения теории ОРД 
по отдельным вопросам

2
Имеется незначительная потребность в использовании связи, 
так как она может уточнить существующие положения теории ОРД 
по отдельным малозначимым вопросам

1

В использовании связи нет необходимости, так как она ничего не может 
изменить в теории ОРД, а привнесенные из других наук знания 
будут дублировать ее существующие положения без каких-либо дополнений 
и уточнений

Критерий научной значимости 
использования связи

4
Благодаря использованию связи теория ОРД обогащается принципиально 
новыми научными знаниями, ее существующие положения подвергаются 
сильным изменениям 

3 Благодаря использованию связи в существующие положения теория ОРД 
вносятся новые дополнения 

2 Благодаря использованию связи существующие положения теория ОРД 
уточняются и конкретизируются

1 Использование связи не вносит никакой новизны в теорию ОРД, а привнесенные
из других наук знания повторяют существующие положения теории ОРД 

Критерий практической 
значимости использования связи

4
Изменения, внесенные в теорию ОРД, благодаря использованию связи 
оказывают сильное влияние на практику ОРД в целом, вызывая 
в ней кардинальные изменения

3 Изменения, внесенные в теорию ОРД, благодаря использованию связи 
оказывают влияние на практику ОРД по отдельным вопросам

2 Изменения, внесенные в теорию ОРД, благодаря использованию связи 
слабо влияют на практику ОРД

1 Изменения, внесенные в теорию ОРД, благодаря использованию связи 
не вызывают никаких изменений в практике ОРД

Критерий эффективности 
использования связи

4
Осуществление изменений в теории и практике ОРД благодаря использованию
связи практически не вызывает никаких материальных, трудовых 
или временных затрат

3 Осуществление изменений в теории и практике ОРД благодаря использованию
связи вызывает незначительные материальные, трудовые или временные затраты

2 Осуществление изменений в теории и практике ОРД благодаря использованию
связи вызывает значительные материальные, трудовые или временные затраты

1
Осуществление изменений в теории и практике ОРД благодаря использованию
связи вызывает весьма значительные материальные, трудовые 
или временные затраты

*  РК — ранг критерия.

представленных в табл. 3. Подставляя эти значения

в формулу (2) находим искомый рейтинг:

Rki = = 3,25

Рейтинговую оценку делают эксперты. Поэтому

итоговое значение рейтинга для k-ой МД связи опре-

деляется как среднее арифметическое рейтингов, уста-

новленных всеми экспертом (каждым в отдельности): 

Rk = (3)

где Rkij — рейтинг Rki, установленных j-ым экспертом,

m — число экспертов, участвовавших в рейтинговой

оценке.

Рассмотрим пример вычисления Rk для про-

извольных значений рейтингов Rkij, установленных

четырьмя экспертами и представленных в табл. 4.

Табл. 3. Значения критериальных переменных

Х1 Х2 Х3 Х4

4 4 3 2

4 + 4 + 3 + 2
4

1
m ∑ Xkij

m

j = 1



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 220

Подставляя эти значения в формулу (3) находим

итоговый рейтинг:

Rk = = 3,06

Для принятия решения о целесообразности ис-

пользования МД связей для развития теории ОРД

следует определить пороговое значение рейтинга Rk,

выше которого использование связей является целе-

сообразным. Это значение определяют эксперты.

Например, с учетом крайних значений рейтинга

(Rkmax = 4 — все четыре критериальные переменные

Хki = 4 и Rkmin = 1 — все четыре критериальные пере-

менные Хki = 1), в качестве порогового может быть

выбрано значение Rk = 2. При этом можно считать,

что использование МД связей для развития теории

ОРД будет успешным при условии 3 ≥ Rk > 2 и

весьма успешным при условии 4 ≥ Rk > 3. 

Если рассматривается вопрос о целесообразно-

сти использования одной из нескольких МД-связей,

то проводится сравнение рейтингов всех связей. На-

пример, в случае параллельного рассмотрения 3-х

МД связей (k = 3) следует сравнить рейтинги R1, R2

и R3 и отдать предпочтение использованию той связи,

рейтинг которой оказался выше. 

Выводы.

Предложен алгоритм использования МД связей

для развития теории ОРД, включающий три основ-

ных стадии: выявление и характеризацию связей,

оценку целесообразности использования связей и

собственно использование связей. 

Разработаны методологические принципы рей-

тинговой оценки целесообразности использования

МД связей для развития теории ОРД, основанной

на учете системы критериев, включая критерии ак-

туальности, научной и практической значимости и

эффективности использования связей. 
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3,25 + 3,25 + 2,75 + 3,0
4

Табл. 4. Значения рейтингов Rkij, 
установленных разными экспертами

1-й эксперт
Х1 Х2 Х3 Х4 Rki1

4 4 3 2 3,25

2-й эксперт
Х1 Х2 Х3 Х4 Rki2

4 3 4 2 3,25

3-й эксперт
Х1 Х2 Х3 Х4 Rki3

3 4 3 1 2,75

4-й эксперт
Х1 Х2 Х3 Х4 Rki4

3 3 4 2 3,0
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Проблема следственной ситуации уже долгое

время находит отражение в работах ученых-крими-

налистов. Однако, они до сих пор не пришли к еди-

ному мнению об определении и содержании этой

криминалистической категории, в том числе и при

расследовании хищения наркотических средств или

психотропных веществ.

Так, Г.М. Меретуков отмечает три типичные си-

туации по делам данной категории:

1) лицо задержано с поличным за одно из пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котических средств или психотропных веществ и

признается в совершенном правонарушении;

2) имеются очевидные признаки преступления,

связанного с незаконным оборотом наркотиков, но

заподозренное лицо скрылось;

3) имеются очевидные признаки преступления

рассматриваемой категории, но конкретное лицо,

заподозренное в совершении преступления, не уста-

новлено» [1, с. 452–453].

А.А. Проткин выделяет две типичные ситуации:

«1) подозреваемый задержан с поличным право-

охранительными органами при совершении либо

сразу же после совершения преступления, связанного

с наркотиками, которые у него изъяты;

2) лицо задержано по подозрению в незаконном

обороте наркотиков, но они у него не обнаружены»

[4, с. 400–404; 5, с. 681–686; 6, с. 682–683].

Как нам представляется, следственные ситуации,

складывающиеся на первоначальном этапе рассле-

дования хищения наркотических средств или психо-

тропных веществ, следует рассматривать исходя из

вида хищения.

Так, применительно к хищениям таких средств

или веществ путем кражи из квартир, аптек и дру-

гих помещений на первоначальном этапе мо-
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гут сложиться следующие типичные следственные

ситуации.

1. Лицо задержано непосредственно на месте со-

вершения преступления или при расследовании по

«горячим следам».

2. Лицо, совершившее преступление, не установ-

лено, но, исходя из первоначальной информации, сле-

дует, что кражу наркотических средств или психотроп-

ных веществ совершило лицо, употребляющее их.

3. Лицо, совершившее преступление, не установ-

лено, но, исходя из полученной первоначальной ин-

формации, следует, что кражу наркотических средств

или психотропных веществ совершило лицо не для

личного пользования, а для других целей.

При первой ситуации проведение следственных

действий может строиться по следующей схеме:

¨ осмотр места происшествия;

¨ задержание подозреваемого;

¨ личный обыск подозреваемого;

¨ осмотр изъятых у подозреваемого предметов,

наркотических средств или психотропных веществ; 

¨ освидетельствование подозреваемого;

¨ получение у подозреваемых образцов для срав-

нительного исследования в зависимости от следов,

предметов и объектов, обнаруженных в процессе про-

ведения осмотра, обыска (например, отпечатков паль-

цев рук, почерка, крови, наркотических средств или

психотропных веществ и др.).

¨ допрос подозреваемого;

¨ проведение инвентаризации в медицинских

учреждениях, аптеках, фармацевтических предприя-

тиях и объектах хранения похищенных наркотиче-

ских средств или психотропных веществ;

¨ допрос потерпевших;

¨ допрос сотрудников аптек, медицинских уч-

реждений, фармацевтических предприятий и т.д.;

¨ допрос свидетелей;

¨ предъявление для опознания подозреваемых;

¨ обыски по месту жительства и работы подо-

зреваемых;

¨ назначение различных видов экспертиз: судеб-

ной экспертизы материалов, веществ и изделий из

них (экспертиза наркотических средств, психотроп-

ных, сильнодействующих и ядовитых веществ); кри-

миналистических, судебно-медицинской экспертизы

вещественных доказательств и др.

¨ при необходимости — следственный экспе-

римент;

¨ проверка показаний на месте;

¨ поручение органу дознания  проведения опе-

ративно-разыскных мероприятий по установлению

и задержанию организаторов и иных участников

преступных действий (приобретателей, реализато-

ров и др.).

При второй следственной ситуации действия

следователя могут быть следующими:

¨ осмотр места происшествия;

¨ допрос потерпевших или работников аптек, ме-

дицинских и фармацевтических предприятий и т.д.;

¨ назначение различных видов экспертиз: при об-

наружении на месте происшествия пустых флаконов

или шприцев с остатками жидкости, разбросанных

таблеток — судебной экспертизы материалов, ве-

ществ и изделий из них (экспертиза наркотических

средств, психотропных, сильнодействующих и ядови-

тых веществ); ваты со следами крови — судебно-ме-

дицинской экспертизы вещественных доказательств;

следов пальцев рук — дактилоскопической и др.;

¨ проведение инвентаризации;

¨ направление поручения в оперативное подраз-

деление с целью проверки на причастность к краже

лиц, состоящих на учете у нарколога или не состоя-

щих на этом учете, но употребляющих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества.

При установлении таких лиц возможно прове-

дение следующих следственных действий:

¨ освидетельствование подозреваемого;

¨ личный обыск;

¨ обыск по месту жительства или работы;

¨ назначение различных видов экспертиз;

¨ допрос подозреваемого;

¨ проверка показаний на месте и другие след-

ственные действия, необходимые для установле-

ния всех обстоятельств происшедшего события [2, 

с. 69–74].

При третьей ситуации целесообразно проводить

следующие мероприятия;

¨ осмотр места происшествия;

¨ допрос потерпевших и работников аптек, ме-

дицинских, фармацевтических и других предприятий;

¨ проведение инвентаризации;

¨ назначение различных видов экспертиз;

¨ направление поручения в оперативное подраз-

деление с целью установления лиц, занимающихся

сбытом наркотических средств или психотропных

веществ, или другими незаконными операциями с
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наркотиками с целью установления их причастности

к совершению данного преступления;

¨ задержание подозреваемых;

¨ их освидетельствование и личный обыск;

¨ допрос подозреваемых;

¨ обыски по месту жительства и работы подо-

зреваемых;

¨ назначение необходимых экспертиз;

¨ допрос лиц, могущих дать показания о совер-

шении подозреваемыми незаконных действий с

наркотическими средствами или психотропными

веществами;

¨ при необходимости предъявление для опозна-

ния подозреваемых;

¨ очная ставка и другие следственные действия,

необходимые для установления всех обстоятельств

расследуемого преступления.

При расследовании грабежей и разбойных напа-

дений на бригады скорой помощи и других лиц с

целью завладения наркотическими средствами или

психотропными веществами на первоначальном

этапе расследования могут возникнуть следующие

типичные ситуации.

1. Лицо задержано на месте совершения пре-

ступления или сразу при расследовании по «горя-

чим следам».

2. Лицо, совершившее преступление, не задер-

жано, но имеются основания полагать, что оно по-

хитило наркотические средства или психотропные

вещества в личных целях или для совершения дру-

гих незаконных действий с наркотиками.

Программа действия следователя по этим ситуа-

циям может быть аналогичной тем, которые мы рас-

смотрели применительно к первой и второй след-

ственным ситуациям при расследовании краж таких

средств или веществ. 

Что касается расследования преступлений, связан-

ных с хищениями рассматриваемых средств или ве-

ществ с использованием своего служебного положе-

ния, типичные ситуации, возникающие на первоначаль-

ном этапе расследования, могут быть следующими. 

1. В распоряжении следователя имеется оператив-

ная информация о совершении хищений наркотиче-

ских средств или психотропных веществ из меди-

цинского учреждения или иной организации, деятель-

ность которой связана с легальным оборотом нарко-

тических средств или психотропных веществ. Винов-

ным об этом неизвестно.

2. Уголовное дело возбуждено по материалам

проверки о недостаче в медицинском учреждении

или иной организации, деятельность которой свя-

зана с легальным оборотом наркотических средств

или психотропных веществ. Виновные лица об этом

осведомлены.

По первой ситуации необходимо проведение ин-

вентаризации или документальной ревизии, а неко-

торые первоначальные следственные действия,

например, допросы свидетелей, виновных в хище-

нии лиц и т.д., следует проводить очень осторожно,

чтобы не вызвать подозрений у заинтересованных

лиц и они не могли бы уничтожить следы и другие

вещественные доказательства, свидетельствующие о

их преступной деятельности.

После того, как в распоряжении следователя

будет находиться достаточно доказательственной

информации о виновности в хищении наркотиче-

ских средств или психотропных веществ определен-

ных лиц, возможно их задержание с поличным, с

последующем производством обысков как личных,

так и по месту их жительства или иных местах; вы-

емка документов, представляющих интерес для след-

ствия; их осмотр; осмотры производственных и

складских помещений, различного оборудования;

изъятие образцов сырья, готовой продукции, полу-

фабрикатов для последующего назначения судеб-

ных экспертиз.

Помимо этого, следует наложить арест на обна-

руженные вклады расхитителей в учреждениях сбе-

регательных банков, а также имущества и ценностей,

нажитых преступным путем и провести другие след-

ственные действия и иные мероприятия, исходя из

особенностей расследуемого хищения. 

По второй следственной ситуации проводятся

следственные действия и оперативно-разыскные ме-

роприятия с целью выявления всех обстоятельств

хищения наркотических средств или психотропных

веществ, также исходя из специфики конкретного

незаконного действия [3, с. 97–100].

Таким образом, из исходя из сложившихся на

первоначальный момент расследования следствен-

ных ситуаций, возможно правильно определить на-

правление расследования, быстро получить доказа-

тельственную информацию о причастности конкрет-

ного лица к хищению наркотических средств или пси-

хотропных веществ, а также полно и объективно

расследовать каждое уголовное дело.
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Статьей 10 Конвенции о защите прав человека и

основных свобод 1950 г. (далее — Конвенция) каж-

дому гарантировано право свободно выражать свое

мнение, включающее, в том числе, свободу получать

и распространять информацию и идеи без какого-

либо вмешательства со стороны публичных властей

и независимо от государственных границ.

Европейский суд по правам человека, толкуя по-

ложения Конвенции, неоднократно отмечал, что пре-

делы допустимой критики политического деятеля

шире, чем в отношении других лиц1. Указанная по-

зиция оформилась в качестве общеевропейского

принципа повышенной терпимости к критике в адрес

представителей власти, которого Европейский суд по

правам человека, за некоторыми исключениями, при-

держивается и в настоящее время2.

Российская Федерация как член Совета Европы

обеспечивает соответствие действующего законода-

тельства принципам и минимальным гарантиям, уста-

новленным в том числе Конвенцией.

В соответствии с ч. 1 ст. 29 Конституции РФ каж-

дому гарантируется свобода мысли и слова.

Вместе с тем, указанное право, в силу ч. 3 ст. 55

Конституции РФ, может быть ограничено федераль-

ным законом, но лишь в той мере, в какой это не-

обходимо в целях защиты основ конституционного
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строя, нравственности, здоровья, прав и законных

интересов других лиц, обеспечения обороны страны

и безопасности государства.

Также в соответствии с ч. 3 ст. 21 Конституции РФ

осуществление прав и свобод человека и гражданина

не должно нарушать права и свободы других лиц.

Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 28-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях» 

ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (далее — КоАП РФ)

дополнена ч. 3–5, которыми устанавливается адми-

нистративная ответственность за распространение в

информационно-телекоммуникационных сетях, в том

числе в сети Интернет, информации, выражающей в

неприличной форме, которая оскорбляет человече-

ское достоинство и общественную нравственность,

явное неуважение к обществу, государству, офици-

альным государственным символам РФ, Конститу-

ции РФ или органам, осуществляющим государст-

венную власть в Российской Федерации.

Мы не можем разделить позицию, согласно кото-

рой вышеназванный нормативный правовой акт не

соответствует Конституции РФ в той части, в какой

безосновательно ограничивает свободу мысли и сло-

ва. Так, сложно согласиться с выводом о том, что дан-

ным актом вводится запрет на любую критику власти

либо нивелируется выработанный Европейским су-

дом по правам человека принцип повышенной терпи-

мости к критике в адрес представителей власти.

Напротив, подлежит привлечению к администра-

тивной ответственности не любое лицо, критикующее

власть, но такое, которое допускает при этом выра-

жения в неприличной форме, оскорбляющие челове-

ческое достоинство и общественную нравственность,

и при этом проявляет явное неуважение к обществу,

государству и т.д.

Однако, стоит отметить, что при правопримене-

нии введенных вышеназванным нормативным право-

вым актом положений возникают достаточно серьез-

ные проблемы, которые, по нашему мнению, свиде-

тельствуют о целесообразности подготовки Верхов-

ным Судом Российской Федерации разъяснений о

практике привлечения к административной ответст-

венности по делам об «оскорблении власти».

Как правило, привлечение виновных лиц к ад-

министративной ответственности по ч. 3–5 ст. 20.1

КоАП РФ вызывает недовольство в обществе, в

связи с чем настоящая статья, в отсутствие фунда-

ментальных исследований рассматриваемой нормы,

представляет интерес как с теоретической, так и с

практической точек зрения.

В рамках настоящей статьи, на основании ана-

лиза судебных актов с использованием формально-

юридического метода, планируется осветить пра-

воприменительную практику реализации ч. 3–5 

ст. 20.1 КоАП РФ.

Как следует из диспозиции ч. 3 ст. 20.1 КоАП

РФ, наказуемым в административном порядке яв-

ляется такое распространение информации, которое

совершено в информационно-телекоммуникацион-

ных сетях, в том числе в Интернет.

Суды нередко отмечают, что сеть Интернет обес-

печивает признак публичности3. Так, в одном из судеб-

ных актов обращалось внимание на следующее: «Ин-

формационно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет» является общедоступным пространством, в кото-

ром наряду с общественным местом, должны соблю-

даться правила допустимого поведения, направлен-

ные на обеспечение общественного порядка и уваже-

ния к обществу и государственным институтам»4. 

В отношении физических лиц возбуждаются про-

изводства по делам об «оскорблении власти» за разме-

щение информации в социальных сетях («ВКонтакте»,

«Facebook», «Instagram», «Одноклассники»5), в со-

обществах мессенджеров («Viber», «Telegram»6) и на ви-

деохостинге «YouTube»7. 

Полагаем, что повышенное внимание должност-

ных лиц органов внутренних дел (полиции), которые
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3 Решение Кемеровского областного суда от 19 августа 2020 г.
по делу № 12-354/2020 // ГАС «Правосудие»; постановление
Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 20 ноября
2019 г. по делу № 5-1030/2019 // ГАС «Правосудие».
4 Решение Архангельского областного суда от 30 июля 2019 г.
по делу № 7п-376/2019 // ГАС «Правосудие».
5 Решение Астраханского областного суда от 22 мая 2020 г. по
делу № 12-123/2020 // ГАС «Правосудие»; решение Краснодар-
ского краевого суда от 15 июля 2020 г. по делу № 12-2963/2020 //
ГАС «Правосудие»; постановление Сургутского городского
суда Ханты-Мансийского автономного округа от 28 сентября
2019 г. по делу № 5-4487/2019 // ГАС «Правосудие»; постанов-
ление Центрального районного суда г. Читы от 28 июля 2020 г.
по делу № 5-1733/2020 // ГАС «Правосудие».
6 Постановление Московского районного суда г. Рязани от
16 марта 2020 г. по делу № 5-46/2020 // ГАС «Правосудие»; по-
становление Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону
от 23 апреля 2020 г. по делу № 5-300/2020 // ГАС «Правосудие»;
постановление Усть-Удинского районного суда Иркутской облас-
ти от 29 мая 2020 г. по делу № 5-5/2020 // ГАС «Правосудие».
7 Решение Кемеровского областного суда от 15 июля 2020 г.
по делу № 12-256/2020 // ГАС «Правосудие»; постановление
Кировского районного суда г. Кемерово от 16 июня 2020 г.
по делу № 5-174/2020 // ГАС «Правосудие».
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уполномочены на составление протоколов об адми-

нистративных правонарушениях по делам об «оскорб-

лении власти», может быть объяснено тем, что на ука-

занных ресурсах необходимо приложить относитель-

но меньшие усилия на идентификацию физического

лица. Работа же с информацией, размещенной на иных

сайтах в сети Интернет, полагаем, осуществляется в

рамках реализации ст. 15.1-1 Федерального закона от

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации».

В судебной практике по ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП РФ

упоминаются различные способы размещения ин-

формации в сети Интернет.

Наиболее частыми случаями являются размеще-

ние комментариев под постами на интернет-ресурсах

или самостоятельное создание постов — текстовых

записей8.

Нередко при создании поста используются изоб-

ражения различного характера: как фотоизображения

конкретного человека с надписью неприличного, в

том числе нецензурного, содержания9, так и карика-

туры на лиц, замещающих государственные должно-

сти Российской Федерации10. Разумеется, перечень

объектов, которые могут быть запечатлены на изоб-

ражениях, не является закрытым. Так, большой обще-

ственный резонанс имело привлечение физического

лица к административной ответственности за распро-

странение в сети Интернет фотографии стены нежи-

лого строения, на которой содержалась надпись с

неприличным содержанием, обращенная к лицу, за-

мещающему государственную должность РФ11.

Также используется размещение видеозаписей,

которые содержат информацию, выражающую в не-

приличной форме явное неуважение к обществу, го-

сударству12. 

Следует отметить, что суды обоснованно откло-

няют доводы привлекаемых к административной от-

ветственности лиц о том, что указанные лица не

являются авторами спорных видеозаписей или изоб-

ражений, а лишь, к примеру, осуществили «репост»13.

Как верно указывают суды, само по себе наличие про-

тивоправной информации на личной странице при-

влекаемого лица служит основанием для привлечения

его к административной ответственности вне зависи-

мости от того, кто является производителем соответ-

ствующей информации14.

Наиболее частым основанием для возбуждения

дела об административном правонарушении по ч. 3–

5 ст. 20.1 КоАП РФ является распространение инфор-

мации, выражающей в неприличной форме явное не-

уважение к Президенту РФ15. Также объектом не-

конструктивной критики в неприличной форме вы-

ступали по делам данной категории Конституция РФ,

судьи РФ (в том числе судьи Конституционного Суда

РФ), члены Правительства РФ, депутаты Государст-

венной Думы Федерального Собрания РФ, предста-

вители органов внутренних дел, главы и правитель-

ства субъектов РФ, политические партии16.

8 Решение Оренбургского областного суда от 5 ноября 2019 г.
по делу № 12-238/2019 // ГАС «Правосудие»; Решение Смолен-
ского областного суда от 15 июля 2020 г. по делу № 12-36/2020 //
ГАС «Правосудие»; постановление Рудничного районного
суда г. Прокопьевска Кемеровской области от 6 июля 2020 г.
по делу № 5-335/2020 // ГАС «Правосудие».
9 Решение Верховного Суда Республики Карелия от 17 июня
2020 г. по делу № 12-68/2020 // ГАС «Правосудие»; постанов-
ление Усть-Удинского районного суда Иркутской области от
29 мая 2020 г. по делу № 5-5/2020 // ГАС «Правосудие».
10 Постановление Лабинского районного суда Краснодар-
ского края от 14 апреля 2020 г. по делу № 5-132/2020 // ГАС
«Правосудие».
11 Решение Оренбургского областного суда от 5 ноября 2019 г.
по делу № 12-238/2019 // ГАС «Правосудие».
12 Решение Кемеровского областного суда от 15 июля 2020 г.
по делу № 12-256/2020 // ГАС «Правосудие»; постановление Же-
лезнодорожного районного суда г. Читы от 5 ноября 2019 г. по
делу № 5-157/2019 // ГАС «Правосудие»; постановление Ки-
ровского районного суда г. Кемерово от 16 июня 2020 г. по
делу № 5-174/2020 // ГАС «Правосудие».
13 Постановление Элистинского городского суда Республики
Калмыкия от 8 июня 2020 г. по делу № 5-814/2020 // ГАС
«Правосудие».
14 Решение Кемеровского областного суда от 29 июля 2019 г.
по делу № 12-423/2019 // ГАС «Правосудие».
15 Постановление Кировского районного суда г. Ярославля от
14 мая 2019 г. по делу № 5-67/2019 // ГАС «Правосудие»; поста-
новление Советского районного суда г. Омска от 18 сентября
2019 г. по делу № 5-146/2019 // ГАС «Правосудие»; постановле-
ние Центрального районного суда г. Читы от 28 июля 2020 г.
по делу № 5-1733/2020 // ГАС «Правосудие».
16 Решение Архангельского областного суда от 30 июля 2019 г.
по делу № 7п-376/2019 // ГАС «Правосудие»; решение Ар-
хангельского областного суда от 24 сентября 2019 г. по делу 
№ 7п-397/2019 // ГАС «Правосудие»; решение Оренбургского
областного суда от 5 ноября 2019 г. по делу № 12-238/2019 //
ГАС «Правосудие»; решение Свердловского областного суда
от 27 июля 2020 г. по делу № 71-486/2020 // ГАС «Правосудие»;
определение Ленинского районного суда г. Пензы от 17 сен-
тября 2019 г. по делу № 5-426/2019 // ГАС «Правосудие»; по-
становление Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от
20 ноября 2019 г. по делу № 5-1030/2019 // ГАС «Правосудие»;
постановление Московского районного суда г. Рязани от 
16 марта 2020 г. по делу № 5-46/2020 // ГАС «Правосудие»; по-
становление Пролетарского районного суда г. Ростова-на-
Дону от 11 августа 2020 г. по делу № 5-1330/2020 // ГАС «Пра-
восудие»; постановление Сармановского районного суда Рес-
публики Татарстан от 28 июня 2020 г. по делу № 5-15/2019 //
ГАС «Правосудие»; постановление Советского районного
суда г. Омска от 25 февраля 2020 г. по делу № 5-20/2020 // ГАС
«Правосудие»; постановление Центрального районного суда
г. Читы от 28 июля 2020 г. по делу № 5-1733/2020 // ГАС «Пра-
восудие»; постановление Якутского городского суда Респуб-
лики Саха (Якутия) от 23 июля 2020 г. по делу № 5-2892/2020 //
ГАС «Правосудие».
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И если по поводу информации в отношении Кон-

ституции РФ, Президента РФ и представителей судеб-

ной системы квалификация деяний по ч. 3–5 ст. 20.1

КоАП РФ не вызывает возражений, то в остальном

нельзя не выразить принципиальное несогласие со

складывающейся практикой. 

Конечно, стоит отметить, что в Республике Хака-

сия суд отказался привлекать лицо к административ-

ной ответственности за распространение информации

в отношении главы республики ввиду того, что не по-

считал главу субъекта РФ органом, осуществляющим

государственную власть в Российской Федерации, а,

соответственно, не нашел в действиях привлекаемого

лица события административного правонарушения17.

Вместе с тем, вынуждены констатировать, что это ско-

рее исключение, чем правило.

Суды справедливо обращаются к положениям

ст. 11 Конституции РФ, в соответствии с которой го-

сударственную власть в Российской Федерации осу-

ществляют Президент РФ, Федеральное Собрание

(Совет Федерации и Государственная Дума), Прави-

тельство РФ, суды РФ.

Однако, суды отмечают, что данный перечень от-

крытый и, следовательно, нет оснований для того,

чтобы не признавать в качестве органов, осуществ-

ляющих государственную власть в Российской Феде-

рации, глав субъектов РФ (как лица, осуществляющие

в соответствии с ч. 2 ст. 11 Конституции РФ госу-

дарственную власть в субъекте) или органы внутрен-

них дел (полиция, как обращает внимание суд в одном

из дел, «является составной частью единой централи-

зованной системы федерального органа исполнитель-

ной власти в сфере внутренних дел»)18.

Полагаем вышеназванную позицию необоснован-

ной и противоречащей ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ, в соот-

ветствии с которой лицо, привлекаемое к админист-

ративной ответственности, не может быть подверг-

нуто административному наказанию и мерам обес-

печения производства по делу об административном

правонарушении иначе как на основаниях и в по-

рядке, установленных законом.

И в этой связи стоит обратить внимание на то,

что Верховный Суд Российской Федерации в своем

акте по конкретному делу, связанному с распростра-

нением информации в отношении губернатора Ар-

хангельской области, указал судам на недопусти-

мость подобного расширительного толкования, от-

метив, что «распространение в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет информации,

выражающей в неприличной форме явное неуваже-

ние к высшему должностному лицу Архангельской

области, осуществлявшему государственную власть

в Архангельской области, состав указанного адми-

нистративного правонарушения исходя из букваль-

ного содержания нормы ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ не

образует»19.

Названное указание на ошибку носит точечный

характер и может не повлиять на практику привлече-

ния к ответственности, к примеру, за «оскорбление»

сотрудников органов внутренних дел, в связи с чем

целесообразно дать общие разъяснения по делам дан-

ной категории.

Необходимо также разъяснить следующие про-

блемные моменты.

Суды при квалификации деяния физического

лица по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ должны установить,

что в таких деяниях «имеются одновременно все

квалифицирующие признаки, предусмотренные дис-

позицией нормы:

¨ информация должна быть в неприличной фор-

ме, которая оскорбляет человеческое достоинство и

общественную нравственность;

¨ информация должна выражать явное неуваже-

ние к обществу, государству, официальным госу-

дарственным символам Российской Федерации, Кон-

ституции РФ или органам, осуществляющим госу-

дарственную власть в Российской Федерации;

¨ за размещение такой информации не насту-

пает ответственность по ст. 20.3.1 КоАП РФ (воз-

буждение ненависти либо вражды, а равно унижение

человеческого достоинства) или уголовная ответ-

ственность»20.
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17 Постановление Абаканского городского суда Республики
Хакасия от 26 июня 2019 г. по делу № 5-802/2019 // ГАС «Пра-
восудие».
18 Постановление Архангельского областного суда от 15 ок-
тября 2019 г. по делу № 4а-568/2019 // ГАС «Правосудие»; ре-
шение Архангельского областного суда от 30 июля 2019 г. по
делу № 7п-357/2019 // ГАС «Правосудие»; постановление Ок-
тябрьского районного суда г. Ижевска от 9 июля 2019 г. по
делу № 5-119/2019 // ГАС «Правосудие»; постановление Про-
летарского районного суда г. Ростова-на-Дону от 11 августа
2020 г. по делу № 5-1330/2020 // ГАС «Правосудие»; постанов-
ление Советского районного суда г. Владивостока от 11 ав-
густа 2020 г. по делу № 5-1211/2020 // ГАС «Правосудие».
19 Постановление Верховного Суда Российской Федерации
от 13 августа 2020 г. по делу № 1-АД20-1 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
20 Постановление Котласского городского суда Архангель-
ской области от 26 июля 2019 г. по делу № 5-230/2019 // ГАС
«Правосудие».
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И если с последним признаком, за редким исклю-

чением21, у судов проблем не возникает, то по пер-

вым двум судебная практика неоднородна.

Суды отмечают, что под неприличной формой

распространения информации понимаются «выска-

зывания в адрес гражданина, содержащие оскорби-

тельную, непристойную лексику и фразеологию, ко-

торая оскорбляет общественную мораль, нарушает

нормы общественных приличий»22. Как правило, не

вызывает затруднений квалификация деяний, выра-

зившихся в распространении нецензурной брани, ко-

торая обращена к органам, осуществляющим госу-

дарственную власть в Российской Федерации23.

Вместе с тем, выражается ли та иная информация

в неприличной форме в случае отсутствия непристой-

ной, бранной, нецензурной лексики? Согласия у ор-

ганов правосудия в данном случае нет, что в прин-

ципе логично, поскольку каждая ситуация индивиду-

альна и представляется невозможным разработать

какие-то общие и всеобъемлющие критерии для оп-

ределения неприличной формы подачи материала. 

Однако, возможно ли признать фразы «ответит за

преступления», «государственный преступник», «вор

и самозванец» выраженными в неприличной форме24?

Представляется, что нельзя, поскольку ничего непри-

стойного в указанных фразах нет, такие выражения

не являются сами по себе злоупотреблением свободой

мысли и слова. 

Или может ли фотография, на которой изобра-

жена девушка, стоящая на крыше полицейского ав-

томобиля, относиться к неприличной форме выра-

жения отношения к полицейским25? Ответ, мы пола-

гаем, тот же.

При этом суды за распространение указанных

фраз и фотографий в итоге привлекли физических

лиц к административной ответственности за совер-

шение административного правонарушения, пред-

усмотренного ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полагаем, что в целях предотвращения подоб-

ного истолкования неоднозначных для понимания

выражений, изображений, видеозаписей стоит при-

влекать специалистов с необходимым уровнем позна-

ний для проведения соответствующих исследований.

К тому же в большинстве случаев такие эксперты,

по крайней мере со стороны экспертно-криминали-

стических центров Министерства внутренних дел

Российской Федерации, привлекаются: справки об

исследовании приобщаются к материалам дела в ка-

чества доказательств26. Реже привлекаются эксперты

сторонних организаций27, при этом суды иногда на-

значают экспертизу по собственной инициативе, в

том числе если имеются обоснованные сомнения в ка-

честве проведенного экспертами органов внутренних

дел исследования28.

Судя по текстам судебным актов, по фактам

распространения вышеназванных спорных фраз и

фотоизображения экспертизы не проводились, что,

по нашему мнению, отразилось на качестве реше-

ний судов. 

Относительно проявления неуважения к обще-

ству, государству и проч. ситуация аналогичная. Как

правило, если суд признает, что информация распро-

странена в неприличной форме, он констатирует и

наличие неуважения.

При этом доводы привлекаемых к администра-

тивной ответственности лиц о том, что неуважение,

к примеру, проявлялось не к самому институту пре-

зидентства, а к конкретному действующему Прези-

денту Российской Федерации, с политикой которого

несогласно привлекаемое лицо, судами обоснованно

отклоняются29.

Отклоняются также доводы о том, что лицо про-

явило неуважение к органам, осуществляющим госу-

21 Решение Архангельского областного суда от 30 июля 2019 г.
по делу № 7п-376/2019 // ГАС «Правосудие»; постановление Ок-
тябрьского районного суда г. Архангельска от 8 июля 2019 г.
по делу № 5-375/2019 // ГАС «Правосудие».
22 Решение Архангельского областного суда от 30 июля 2019 г.
по делу № 7п-357/2019 // ГАС «Правосудие».
23 Решение Смоленского областного суда от 15 июля 2020 г.
по делу № 12-36/2020 // ГАС «Правосудие»; постановление
Советского районного суда г. Владивостока от 11 августа
2020 г. по делу № 5-1211/2020 // ГАС «Правосудие».
24 Постановление Динского районного суда Краснодарского
края от 12 декабря 2019 г. по делу № 5-1008/2019 // ГАС «Пра-
восудие»; постановление Советского районного суда г. Томска
от 4 марта 2020 г. по делу № 5-55/2020 // ГАС «Правосудие».
25 Постановление Якутского городского суда Республики
Саха (Якутия) от 23 июля 2020 г. по делу № 5-2892/2020 // ГАС
«Правосудие».
26 Постановление Благовещенского городского суда Амур-
ской области от 24 августа 2020 г. по делу № 5-559/2020 // ГАС
«Правосудие»; постановление Октябрьского районного суда
г. Архангельска от 18 июля 2019 г. по делу № 5-392/2019 //
ГАС «Правосудие»; постановление Усть-Удинского район-
ного суда Иркутской области от 29 мая 2020 г. по делу 
№ 5-5/2020 // ГАС «Правосудие».
27 Постановление Элистинского городского суда Республики
Калмыкия от 8 июня 2020 г. по делу № 5-814/2020 // ГАС
«Правосудие».
28 Решение Архангельского областного суда от 24 сентября
2019 г. по делу № 7п-397/2019 // ГАС «Правосудие»; решение
Верховного Суда Республики Татарстан от 12 июля 2019 г. по
делу № 7-831/2019 // ГАС «Правосудие».
29 Решение Томского областного суда от 15 мая 2020 г. по
делу № 77-35/2020 // ГАС «Правосудие».
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дарственную власть в Российской Федерации, под

впечатлением от какой-либо новости30. В одном из

судебных актов совершенно справедливо отмечено:

«…даже если признать обоснованной ссылку… на

то, что… нецензурные выражения произнес из-за

шока и удивления, то на момент публикации на

своей странице в социальной сети «Instagram» видео-

записи, на которой зафиксирован данный процесс…

не мог не осознавать, что указанная видеозапись со-

держит оглашенные им оскорбительные и пренебре-

жительные выражения…»31. 

Не принимают во внимание суды также отсылки

привлекаемых к административной ответственности

лиц к свободе мысли и слова, поскольку «свобода

мысли и слова не предполагает неограниченного

права публиковать мнение о государственных, обще-

ственных институтах в оскорбительной форме с вы-

ражением явного неуважения к ним. Распростра-

ненная привлекаемым к ответственности лицом ин-

формация выражена в циничной форме, противо-

речащей установленным правилам поведения, и к

разумной критике отнесена быть не может (курсив

авт. — В.К.)»32.

Таким образом, суды обоснованно настаивают

на том, что человек, который не согласен с дейст-

виями тех или иных лиц, вправе выразить такое не-

согласие в сети Интернет, но без использования не-

приличной формы и без проявления неуважения к

органам, осуществляющим государственную власть

в Российской Федерации. В противном случае, как

отмечает суд в одном из решений, «затрагиваются ин-

тересы широкого круга лиц, которые являются наме-

ренными или невольными читателями такого рода

[неприличной, неуважительной] информации»33.

Еще одним проблемным вопросом в судебной

практике является отнесение правонарушения, на-

казание за которое предусмотрено ч. 3–5 ст. 20.1

КоАП РФ, к длящимся. Позиция судов по данному

вопросу разделилась: часть судов считает указанное

правонарушение длящимся, в то время как другая

часть отказывает в длящемся характере34. При этом

единогласие по указанному вопросу имеет принци-

пиальное значение, поскольку в зависимости от

этого находится исчисление сроков привлечения к

административной ответственности, что, в свою

очередь, напрямую влияет на права и законные ин-

тересы лиц, привлекаемых к административной от-

ветственности.

Полагаем, необходимо руководствоваться разъ-

яснениями Верховного Суда Российской Федерации,

который отмечал, что «длящимся является такое ад-

министративное правонарушение… которое выра-

жается в длительном непрекращающемся невыпол-

нении или ненадлежащем выполнении предусмот-

ренных законом обязанностей»35.

Какие-либо нормативные основания для того,

чтобы считать, что на физических лиц возложена

обязанность по правильному освещению ситуации в

обществе и государстве, отсутствуют. Само по себе

размещение информации в сети Интернет в течение

продолжительного времени не свидетельствует о

длящемся характере правонарушения, во всяком слу-

чае исходя из разъяснений Верховного Суда Россий-

ской Федерации. 

В этой связи полагаем, что сроки привлечения к

административной ответственности должны исчис-

ляться по общим правилам — со дня совершения ад-

министративного правонарушения.

В целом правоприменительная практика реали-

зации ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП РФ органами внутренних

дел Российской Федерации сталкивается со следую-

щими проблемами.

№ 1 / 2021

30 Постановление Октябрьского районного суда г. Архан-
гельска от 18 июля 2019 г. по делу № 5-392/2019 // ГАС «Пра-
восудие».
31 Постановление Советского районного суда г. Владиво-
стока от 11 августа 2020 г. по делу № 5-1211/2020 // ГАС «Пра-
восудие».
32 Решение Верховного Суда Республики Карелия от 17 июня
2020 г. по делу № 12-68/2020 // ГАС «Правосудие»; постанов-
ление Ленинского районного суда г. Краснодара от 31 июля
2020 г. по делу № 5-2562/2020 // ГАС «Правосудие»; постанов-
ление Элистинского городского суда Республики Калмыкия
от 4 июня 2020 г. по делу № 5-915/2020 // ГАС «Правосудие».
33 Решение Новгородского областного суда от 23 мая 2019 г.
по делу № 7-44/2019 // ГАС «Правосудие».
34 Решение Астраханского областного суда от 22 мая 2020 г. по
делу № 12-123/2020 // ГАС «Правосудие»; постановление Бла-
говещенского городского суда Амурской области от 24 августа
2020 г. по делу № 5-559/2020 // ГАС «Правосудие»; постановле-
ние Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 3 мар-
та 2020 г. по делу № 5-97/2020 // ГАС «Правосудие»; постанов-
ление Володарского районного суда г. Брянска от 1 августа
2019 г. по делу № 5-390/2019 // ГАС «Правосудие»; постановле-
ние Ленинского районного суда г. Краснодара от 31 июля 2020 г.
по делу № 5-2562/2020 // ГАС «Правосудие»; постановление
Промышленного районного суда г. Ставрополя от 10 февраля
2020 г. по делу № 5-13/2020 // ГАС «Правосудие»; постановле-
ние Элистинского городского суда Республики Калмыкия от 
3 июля 2020 г. по делу № 5-1084/2020 // ГАС «Правосудие».
35 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, воз-
никающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» // СПС
«КонсультантПлюс».
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Во-первых, несмотря на размещение информации

в социальных сетях, иногда установить достоверно

лицо, которое распространило соответствующую ин-

формацию, не удается36. Так, даже при наличии ин-

формации о номере мобильного телефона неизбежны

ситуации, при которых привлекаемое лицо доказы-

вает, что не пользуется указанным номером и не ре-

гистрировалось на интернет-ресурсе37. При этом суды

нередко считают факт распространения информации

конкретным лицом, установленным на основании

сведений о сетевом адресе38, что само по себе оши-

бочно ввиду технической природы сетевого адреса.

Полагаем, что состав административного правона-

рушения может быть установлен лишь на основании

совокупности неопровержимых доказательств: но-

мер мобильного телефона, сетевой адрес, косвенные

доказательства принадлежности страницы в сети Ин-

тернет конкретному лицу.

Во-вторых, следует отметить, что само по себе

распространение материалов, содержащих нецензур-

ную брань, вопреки позиции органов внутренних дел,

не является выражением неуважения к обществу, в

связи с чем не образует состава административного

правонарушения по делам об «оскорблении власти»39.

Суды по данным делам не встают на позицию орга-

нов внутренних дел, однако уже само по себе возбуж-

дение дела об административном правонарушении по

подобным фактам вызывает опасения. Органы пра-

восудия нередко обращают внимание должностных

лиц, составивших протокол об административном

правонарушении, на необходимость четко формули-

ровать событие правонарушения, в том числе указы-

вать, в чем заключается неприличность формы пода-

чи материала и проявляется неуважение к обществу,

государству и т.д., подтверждая все надлежащим об-

разом заверенными доказательствами (скриншотами

экрана, видеозаписями и проч.)40.

Наконец, в-третьих, в одном из определений суд

обратил внимание органа внутренних дел на принци-

пиальное условие, которое необходимо соблюсти при

возбуждении производства по делу об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ч. 3–5 

ст. 20.1 КоАП РФ. Так, согласно примечанию к 

ст. 20.1 КоАП РФ, обо всех случаях возбуждения дел

об административных правонарушениях, предусмот-

ренных ч. 3–5 настоящей статьи, в течение 24-х часов

уведомляются органы прокуратуры РФ. Отсутствие

информации о таком извещении является препят-

ствием для рассмотрения дела судом41. При этом не-

посредственное участие прокурора в судебном заседа-

нии, вопреки доводам привлекаемых к администра-

тивной ответственности лиц, не требуется42.

Резюмируя сказанное, отмечаем, что при при-

влечении к административной ответственности за со-

вершение административных правонарушений, пре-

дусмотренных ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП РФ, имеются спе-

цифические проблемы, которые, по нашему мнению,

могут быть разрешены на основании разъяснений

Верховного Суда Российской Федерации.

Во-первых, следует четко обозначить, какие лица

относятся к органам, осуществляющим государст-

венную власть в Российской Федерации, в понима-

нии ст. 20.1 КоАП РФ.

Во-вторых, полагаем целесообразным при опре-

делении того, является ли конкретная информация

выражающей в неприличной форме явное неуважение

к обществу, государству, официальным государствен-

ным символам Российской Федерации, Конституции

РФ или органам, осуществляющим государственную

власть в РФ, привлекать по общему правилу экспер-

тов с необходимым уровнем квалификации.

И, в-третьих, важно охарактеризовать состав ад-

министративного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 3–5 ст. 20.1 КоАП РФ, с точки зрения того,

является ли указанное правонарушение длящимся

или нет. По нашему мнению, правонарушения дан-

ной категории не носят длящегося характера.

36 Постановление Второго кассационного суда общей юрис-
дикции от 7 февраля 2020 г. по делу № 16-491/2020 // СПС «Кон-
сультантПлюс»; постановление Второго кассационного суда
общей юрисдикции от 20 мая 2020 г. по делу № 16-490/2020 //
СПС «КонсультантПлюс».
37 Постановление Элистинского городского суда Республики
Калмыкия от 3 июля 2020 г. по делу № 5-1084/2020 // ГАС
«Правосудие».
38 Постановление Московского районного суда г. Рязани от
16 марта 2020 г. по делу № 5-46/2020 // ГАС «Правосудие»; по-
становление Рудничного районного суда г. Прокопьевска Ке-
меровской области от 6 июля 2020 г. по делу № 5-335/2020 //
ГАС «Правосудие».
39 Решение Кемеровского областного суда от 2 июля 2020 г.
по делу № 12-253/2020 // ГАС «Правосудие»; постановление Кот-
ласского городского суда Архангельской области от 26 июля
2019 г. по делу № 5-230/2019 // ГАС «Правосудие».
40 Постановление Солнечногорского городского суда Москов-
ской области от 17 апреля 2020 г. по делу № 5-257/2020 // ГАС
«Правосудие»; постановление Промышленного районного
суда г. Ставрополя от 10 февраля 2020 г. по делу № 5-13/2020 //
ГАС «Правосудие»; решение Кемеровского областного суда
от 2 июля 2020 г. по делу № 12-253/2020 // ГАС «Правосудие».
41 Определение Заводского районного суда г. Саратова от 7 мая
2020 г. по делу № 5-259/2020 // ГАС «Правосудие».
42 Решение Архангельского областного суда от 24 сентября
2019 г. по делу № 7п-397/2019 // ГАС «Правосудие».
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Действующее законодательство предусматривает

ограничительные процедуры не только к праву на

управление транспортным средством (далее — ТС), но

и к юридическому документу, подтверждающему на-

личие такого права (водительскому удостоверению).

В целом для права на управление ТС действующее

законодательство предусматривает следующие формы

его реализации и ограничения: возникновение, при-

остановление, прекращение и возобновление права.

Применительно к водительскому удостоверению пред-

усмотрены следующие процедуры: получение, призна-

ние недействительным, аннулирование и возврат. 

В рамках данного исследования установим взаи-

мосвязи и соотношения ограничений, предусмот-

ренных для права управления и водительского

удостоверения. 

Применительно к праву управления ч. 1 ст. 28

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ

«О безопасности дорожного движения» закрепляет

три основания его прекращения: истечение срока

действия водительского удостоверения; выявление

медицинских противопоказаний; лишение права на

управление ТС1.

В отношении водительского удостоверения п. 35

Правил проведения экзаменов на право управления

транспортными средствами и выдачи водительских

удостоверений, утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 «О до-

пуске к управлению транспортными средствами»

(далее — Правила выдачи ВУ) предусмотрено, что

оно считается недействительным и подлежит аннули-

рованию в случаях:

а) истечения срока действия;
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б) изменения персональных данные владельца;

в) приведения в негодность (износ, повреждение

и др. если сведения, указанные в нем, не читаемы);

г) выдачи на основании документов, которые в

установленном порядке были признаны подложными

(поддельными), либо выданы с нарушением установ-

ленного порядка;

д) поступления заявления об утрате (хищении);

е) выдачи нового;

ж) подтверждения наличия у водителя ТС меди-

цинских противопоказаний или ограничений;

з) смерти владельца2.

Признание водительского удостоверения недей-

ствительным в рассматриваемом контексте пред-

ставляет собой официальное подтверждение утраты

его юридических свойств. С определенного момента

оно перестает являться официальным юридическим

подтверждением наличия права управления. Следо-

вательно, аннулирование водительского удостовере-

ния в рассматриваемом контексте представляет со-

бой юридическую процедуру признания водитель-

ского удостоверения недействительным.

Рассматривая взаимосвязь прекращения права

управления и аннулирования водительского удосто-

верения можно выделить три группы их взаимодей-

ствия между собой. 

В рамках первой группы прекращение права по-

рождает аннулирование водительского удостовере-

ния. Во второй группе аннулирование водительского

удостоверения не влияет на наличие права на управ-

ление. В третьей группе аннулирование водительско-

го удостоверения подтверждает, что указанное право

в принципе не возникало. Рассмотрим указанные

группы более подробно.

Первое. Только два из трех оснований прекра-

щения права управления ТС влекут признание во-

дительского удостоверения недействительным и его

аннулирование — истечение срока его действия 

(п. «а») и подтверждение наличия медицинских про-

тивопоказаний (п. «ж»). 

Оставшееся основание прекращения права уп-

равления ТС в виде лишения специального права уп-

равления не указано в качестве основания для анну-

лирования водительского удостоверения. Однако,

считать его действительным также нельзя, так как ос-

новная его функция — подтверждение наличия спе-

циального права, а лицо такого права лишено, сле-

довательно, и юридический документ, подтверждаю-

щий такое право, следует считать недействительным.

Более того, истечение срока лишения права управле-

ния автоматически не восстанавливает право управ-

ления, следовательно, не восстанавливает и действие

самого водительского удостоверения. 

Рассматривая лишение права заниматься деятель-

ностью по управлению ТС как вид уголовного нака-

зания, стоит отметить, что в настоящее время это не

является основанием прекращения права управления

ТС, однако в соответствии с ч. 2 ст. 35 УИК РФ ор-

ганы, правомочные аннулировать разрешение на за-

нятие соответствующей деятельностью, обязаны

аннулировать разрешение на занятие этой деятель-

ностью и изъять соответствующий документ3. Такое

основание аннулирования водительского удостове-

рения Правилами выдачи ВУ не предусмотрено. По

аналогии с лишением права управления действитель-

ным, такое удостоверение на период лишения права

считаться не может. Действительным его следует счи-

тать с момента истечения срока лишения права зани-

маться определенной деятельностью, так как в нас-

тоящее время специальной процедуры его возврата

не предусмотрено.

Второе. Ряд оснований аннулирования водитель-

ского удостоверения никак не связан с наличием

права управления — это изменение персональных

данных владельца (п. «б»), приведение его в негод-

ность (п. «в»), поступление заявления об утрате или

хищении (п. «д»), выдача нового водительского удо-

стоверения (п. «е»).

Как справедливо отмечает ВС РФ, «признание

недействительным бланка водительского удостове-

рения вследствие изменения персональных данных

не влечет прекращения права лица на управление

транспортным средством, а лишь является админи-

стративной процедурой»4.

2 Постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. 
№ 1097 (ред. от 20 декабря 2019 г.) «О допуске к управлению
транспортными средствами» (вместе с «Правилами проведе-
ния экзаменов на право управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских удостоверений») // СЗ РФ.
2014. № 44. Ст. 6063.
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г.) // СЗ РФ.
1997. № 2. Ст. 198.
4 Решение Верховного Суда РФ от 13 февраля 2015 г. 
№ АКПИ14-1449 «Об отказе в удовлетворении заявления о
признании частично недействующими подпунктов «б», «е»
пункта 35 Правил проведения экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостове-
рений, утв. постановлением Правительства РФ от 24 октября
2014 г. № 1097» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.
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Третье. Водительское удостоверение аннулируется,

если оно выдано на основании документов, которые в

установленном порядке были признаны подложными

(поддельными), либо выданы с нарушением установ-

ленного порядка (п. «г»). Указанные обстоятельства не

могут является основанием для прекращения права уп-

равления ТС, ввиду того, что право, полученное на ос-

нове подложных (недействительных) документов, не-

законных решений должностных лиц или в нарушение

установленного порядка, не могло изначально возник-

нуть. В этом случае правильнее сказать о том, что пра-

во управления ТС у этого лица никогда не возникало. 

В этом случае стоит говорить не о признании до-

кумента недействительным, так как признать недейст-

вительным можно только то, что было до этого дей-

ствительным, а о признании решения о представлении

права управления недействительным (незаконным).

Таким образом, мы наблюдаем определенную не-

согласованность оснований и процедур прекращения

права управления ТС (разрешения), а также отсут-

ствие конкретной взаимосвязи этих процессов для

признания недействительным и аннулирования води-

тельского удостоверения.

Рассматривая соотношение аннулирования разре-

шения на занятие определенным видом деятельности

(ст. 35 УИК) с аннулированием водительского удосто-

верения (п. 35 Правил выдачи ВУ) стоит отметить, что

аннулирование разрешения необходимо рассматри-

вать шире, чем аннулирование водительского удосто-

верения. С точки зрения разрешительной системы, как

самостоятельного института административного пра-

ва, разрешением (индивидуальным правовым актом)5

в рассматриваемом случае является предоставление

уполномоченным должностным лицом права управле-

ния ТС, наличие которого подтверждается выдачей в

установленном порядке водительского удостоверения6.

Следовательно, разрешение на управление ТС

включает в себя представление права на управление

и выдачу водительского удостоверения, а аннулиро-

вание разрешения должно повлечь прекращение пра-

ва управления и признание недействительным самого

водительского удостоверения.

Данная ситуация стала возможной ввиду несо-

вершенства законодательства, не предусматриваю-

щего четкого соотношения возникновения, приоста-

новления, прекращения права управления и получе-

ния, признания недействительным, аннулирования

и возврата водительского удостоверения. 

В целом, рассматривая различные формы ограни-

чения специального права, стоит отметить, что, со-

гласно толковому словарю, слово «прекращать»

означает положить конец чему-нибудь, перестать де-

лать что-нибудь [10].

Под аннулированием (от лат. аnnulio — уничто-

жаю) в юридической науке понимают расторжение

договора, отмену заказа, признание недействитель-

ным ранее заключенного соглашения, прав или пол-

номочий, принятых обязательств, отказ от них7.

Прекращение или ограничение специального пра-

ва гражданина, представленного ему специальным

разрешением, и изменение статуса выданного офици-

ального документа рассматривается специфически

для каждого вида общественных отношений.

Однако, все они имеют общие начала и конкрет-

ный порядок оспаривания таких решений и выданных

на основе них документов, так как все они представ-

ляют властный правоприменительный акт (решение)

уполномоченных должностных лиц. 

В этой связи рассмотрим указанные категории

через призму гражданского, арбитражного и адми-

нистративного права.

В соответствии со ст. 13 ГК РФ ненормативный

акт государственного органа или органа местного са-

моуправления, а в случаях, предусмотренных зако-

ном, также нормативный акт, не соответствующий

закону или иным правовым актам и нарушающий

гражданские права и охраняемые законом интересы

гражданина или юридического лица, могут быть

признаны судом недействительными8.

Под ненормативным правовым актом понима-

ется акт публичной власти, устанавливающий, изме-

няющий или отменяющий права и обязанности кон-

кретных лиц9 (ненормативный правовой акт еще на-
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5 Акт как волеизъявление, а не документ.
6 Решение в данном случае представляет собой совокупность
действий по утверждению уполномоченным должностным
лицом экзаменационного листа, внесении уполномоченными
должностными лицами сведений в информационную систему
и физической выдачи водительской удостоверения и фикса-
ции этого факта в журнале. 
7 Юридическая энциклопедия. 2015 // URL://https://yuridiches-
kaya_encyclopediya.academic.ru/403
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II)» от 
26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г., с изм.
от 28 апреля 2020 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
9 Обзор практики разрешения споров, связанных с примене-
нием норм законодательства, регулирующих предоставление
земельных участков для строительства (одобрен Президиу-
мом Федерального арбитражного суда Уральского округа 
15 июня 2007 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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зывают индивидуальным правовым актом или инди-

видуальным правовым предписанием) [2].

В рассматриваемых правоотношениях таким не-

нормативным правовым актом следует считать ре-

шение должностного лица о представлении права на

управление ТС.

Акт, нарушающий права и свободы граждан, с мо-

мента вступления в законную силу решений суда счи-

тается не действующим полностью или в части. Приз-

нание судом недействительным ненормативный или

нормативный акта означает, что он не создал юриди-

ческих последствий с момента его принятия [1].

В соответствии с ч. 1 ст. 167 ГК РФ недействи-

тельная сделка является недействительной с мо-

мента ее совершения. В соответствии с ч. 7 ст. 181.4

ГК РФ решение собрания, признанное судом недей-

ствительным, является недействительным с момента

его принятия10.

Основания и порядок признания ненорматив-

ного акта недействительным полностью или в части

определены в гл. 25 ГПК РФ и в гл. 24 АПК РФ [2].

В арбитражном процессе, в соответствии с ч. 2

ст. 201 АПК РФ, ненормативный правовой акт, не

соответствующий закону или иному нормативному

правовому акту, и нарушающий права и законные

интересы заявителя, может быть признан судом не-

действительным, а решения и действия (бездействие)

органов, осуществляющих публичные полномочия

должностных лиц, незаконными11.

В судебной практике отмечается, что ненорма-

тивный правовой акт, не отвечающий требованиям

закона, является незаконным (ничтожным) с момента

его принятия, а не с момента вступления в силу реше-

ния суда о признании его недействительным12.

Признание оспариваемого ненормативного акта

недействительным означает одновременное призна-

ние этого акта, не порождающее правовые послед-

ствия с момента его принятия13. Кроме того, отме-

чается, что при отмене акта самим органом, его при-

нявшим, акт считается недействующим с момента его

отмены, а при признании ненормативного акта недей-

ствительным (незаконным) в судебном порядке уста-

навливается юридический факт недействительности

акта с момента его издания14.

Мы наблюдаем определенное расхождение под-

ходов, определяющих момент, с которого призна-

ние ненормативным правового акта или решения

недействительным (незаконным) прекращаются

юридические последствия, связанные с таким актом

или решением. 

В этой связи стоит отметить, что в теории админи-

стративного права используются категории ничтож-

ных и оспоримых административно-правовых актов

по аналогии с ничтожными и оспоримыми сделками.

Согласно сложившимся подходам, административный

акт, изданный с нарушением закона, является ничтож-

ным с момента его издания и именно с этого момента

не порождает никаких юридически значимых послед-

ствий, а не с момента признания его незаконным судом

[6, с. 59–62]. Именно такой подход, исходя из сложив-

шейся практики применения законодательства, имеет

место в российской правовой системе15.

В науке административного права администра-

тивно-правовые акты, в зависимости от их соответ-

ствия требованию законности, принято разделять на:

1) правомерные (законные) — акты, отвечающие

всем требованиям;

2) ничтожные — акты, юридическая несостоя-

тельность которых очевидна в момент принятия, они

не порождают юридически значимых последствий;

3) оспоримые — акты, незаконность которых не

очевидна, но они могут быть оспорены [3, с. 296; 

11, с. 352]. 

Ничтожный акт не существует с момента изда-

ния и признается таковым в случаях, если:

¨ есть прямое указание закона;

¨ грубо нарушена подведомственность;

¨ нет законного основания для принятия акта;

¨ нарушен срок давности;

¨ акт предписывает совершение правонаруше-

ния [3, с. 296].

Рассматривая вопросы прекращения права управ-

ления и признания недействительным решения о вы-

10 Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. II) от 26 ян-
варя 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г., с изм. от 
28 апреля 2020 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
11 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 8 декабря 2020 г.) //
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
12 Постановление Верховного Суда РФ от 17 октября 2016 г.
№ 309-АД16-10395 по делу № А60-16466/2015.
13 Постановление Арбитражного суда Центрального округа
от 12.09.2019 № Ф10-3873/2019 по делу № А83-8020/2018.
14 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 28 мая 2018 г. № 13АП-8973/2018 по делу № А56-
49135/2017; постановление Арбитражного суда Московского
округа от 25 августа 2017 г. № Ф05-11743/2017 по делу № А40-
238260/2016.
15 Тютин Д.В. Налоговое право: Курс лекций // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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даче водительского удостоверения или отказе в воз-

врате водительского в рамках гражданского судо-

производства суды отмечали, что последствия выне-

сенного судом решения о признании оспариваемого

решения незаконным заключаются в том, что недей-

ствительное решение рассматривается как акт, не

имеющий юридической силы и не подлежащий при-

менению с момента издания16.

Мы видим, как понятия недействительности пра-

вовых актов и решений уполномоченных должност-

ных лиц из гражданского судопроизводства при-

меняются к правоотношениям, связанным с прекра-

щением и восстановлением права управления и при-

знанием недействительным ВУ и их аннулирова-

нием, а также их последующим возвратом, которые

имеют принципиально разные значения.

Некоторые суды, устанавливая нарушения зако-

нодательства при выдаче водительского удостовере-

ния, не разграничивают признание решения о выдаче

водительского удостоверения и самого водитель-

ского удостоверения недействительными и прекра-

щение права управления.

Например, в судебных решениях констатирова-

лось, что водительское удостоверение, выданное в на-

рушение требований указанных нормативных актов,

например, лицу, имевшему медицинские противопо-

казания17, получившему медицинское заключение без

проведения необходимых осмотров18, или на основа-

нии подложных документов об образовании19, под-

лежит признанию недействительным и влечет прекра-

щение права управления ТС.

Вместе с тем, признание недействительным (неза-

конным, ничтожным) решения о выдаче водитель-

ского удостоверения отличается от признания недейст-

вительным водительского удостоверения, так как пер-

вое означает, что решение о выдаче ВУ недействитель-

но (ничтожно) с самого начала и это лицо никогда не

имело право управления, а во втором случае призна-

ется недействительным сам бланк водительского удо-

стоверения с момента принятия такого решения, не вле-

кущего ограничения имеющегося права управления. 

Следовательно, в случае признания недействи-

тельным (незаконным, ничтожным) решения о выдаче

водительского удостоверения нельзя решать вопрос о

прекращении права управления, так как у лица оно и

не возникало.

В научной литературе отмечается, что прекра-

тить действие права управления можно только по

действительным водительским удостоверениям. Если

же прокурор заявляет требования о признании недей-

ствительным водительского удостоверения на право

управления ТС, то правовые последствия сами по

себе уже наступают с момента их выдачи, т.е. утра-

чивают юридическую силу с момента их получения

[7, с. 10; 5, с. 67]. Соглашаясь по сути с этим утвержде-

нием, следует отметить подмену понятий признания

недействительным водительского удостоверения и

решения о предоставлении права управления.

В этой связи показательны другие подходы в су-

дебной практике. 

Например, Верховным судом Чеченской Респуб-

лики справедливо отмечалось, что, признавая неза-

конным решения суда о прекращении права управ-

ления лица, имеющего медицинские противопоказа-

ния, нельзя согласиться с требованием о признании

недействительным водительского удостоверения,

так как доказательств, подтверждающих, что води-

тельское удостоверение выдано с нарушением за-

кона, административным истцом не представлено,

медицинских ограничений на допуск к управлению

ТС на момент выдачи водительского удостоверения

не имелось20.

Напротив, Челябинским областным судом от-

мечалось, что в случае, если на момент выдачи води-

тельского удостоверения ответчик имел медицинские

противопоказания, препятствующие получению пра-

ва управления, то такое водительское удостоверение

является недействительным21.

Пермский краевой суд, разграничивая прекраще-

ние права управления и признание недействительным

водительского удостоверения, отмечает, что признание

водительского удостоверения недействительным вле-

чет для М. необходимость прохождения процедуры по

№ 1 / 2021

16 Апелляционное определение Пермского краевого суда от
8 июня 2015 г. по делу № 33-5586; апелляционное определение
Пермского краевого суда от 22 апреля 2015 г. по делу № 33-
4045-2015; апелляционное определение Пермского краевого
суда от 20 апреля 2015 г. по делу № 33-3858-2015. 
17 Апелляционное определение Ульяновского областного
суда от 19 июня 2018 г. по делу № 33а-2450/2018; апелляцион-
ное определение Московского городского суда от 30 июня
2015 г. по делу № 33-22332/2015.
18 Апелляционное определение Верховного суда Республики
Бурятия от 7 июня 2017 г. по делу № 33-2220/2017.
19 Апелляционное определение Московского городского суда
от 22 мая 2018 г. по делу № 33а-3789/2018.
20 Апелляционное определение Верховного суда Чеченской
Республики от 26 июня 2018 г. по делу № 33а-385/2018.
21 Определение Челябинского областного суда от 12 мая 2011 г.
по делу № 33-4894/2011.
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получению водительского удостоверения на право

управления ТС вновь22, в отличие от установленных в

п. 8 Правил возврата водительского удостоверения

после утраты оснований прекращения действия права

на управление транспортными средствами, утвер-

жденных постановлением Правительства РФ от 14 но-

ября 2014 г. № 1191 (далее — Правила возврата ВУ)23. 

Отмечая справедливость и законность указан-

ных решений следует отметить терминологическую

путаницу, в соответствии с которой признание води-

тельского удостоверения недействительным исполь-

зуется не в смысле, придаваемом ему п. 35 Правил

выдачи ВУ, а в смысле признания недействительным

(ничтожным) решения о представлении права управ-

ления и выдаче водительского удостоверения в соот-

ветствии со ст. 13 ГК РФ.

Принципиальным отличием правовых послед-

ствий является то, что при признании недействитель-

ным водительского удостоверения лицу необходимо

пройти упрощенную процедуру возврата водитель-

ского удостоверения, а при признании недействитель-

ным (ничтожным) решения о представлении права на

управление ТС лицу необходимо заново пройти про-

цедуру получения права управления.

Данный правовой пробел также не остался без

внимания, в результате чего внесены изменения в

Правила выдачи ВУ, которые должны вступить в

силу с 1 апреля 2021 г.

Согласно данным нововведениям предусматри-

вается новая мера государственного принуждения,

затрагивающая вопросы наличия права управления

у гражданина. 

В соответствии с п. 23(1) Правил выдачи ВУ ре-

зультаты экзамена будут подлежать аннулированию

в случае:

а) удовлетворения жалобы кандидата в води-

тели на результат проведения экзамена;

б) признания в установленном порядке докумен-

тов, указанных в подп. «б»–«е» п. 18 Правил выдачи

ВУ, подложными (поддельными) (медицинское за-

ключение, документ об образовании и др.);

в) получения от компетентного органа иностран-

ного государства информации об отсутствии сведе-

ний о выдаче иностранного водительского удосто-

верения — в случае обмена иностранного водитель-

ского удостоверения;

г) проведения экзамена с нарушением установ-

ленных требований24.

Стоит отметить, что данная процедура в ряде слу-

чаев будет проводиться одновременно с аннулирова-

нием водительского удостоверения.

По нашему мнению, данное нововведение по

смыслу является верным, однако использует неопти-

мальный подход к решению обозначенной правовой

неопределенности, так как фактически подменяет ре-

шение о представлении права на управление ТС ре-

зультатами экзаменов. В то время, как результат

экзаменов является только одним из условий для по-

лучения права управления.

В этой связи представляют интерес подходы,

сформировавшиеся в других разрешительных систе-

мах. Д.Н. Бахрах, анализируя лицензионно-разре-

шительную систему, отмечает, что основанием для

принятия решения о прекращении лицензии (анну-

лировании или отзыве) могут являться следующие

обстоятельства:

¨ обнаружение недостоверных или искаженных

данных в документах, представленных для получения

лицензии (несоответствие стартовым лицензионным

требованиям) (нарушения со стороны лицензиата);

¨ неоднократное или грубое нарушение лицен-

зиатом лицензионных требований и условий (нару-

шение функциональных лицензионных требований)

(совершения уголовных или административных 

нарушений, а также нарушения лицензионных тре-

бований);

¨незаконность решения о выдаче лицензии (нару-

шения со стороны лицензирующего органа) [4, с. 165].

При этом аннулирование лицензии производится,

если она выдана незаконно в связи с нарушениями

стартовых условий лицензиатом или лицензирующим

органом (такая лицензия не имеет силу с момента ее

выдачи).

Отзыв лицензии производится за нарушение ли-

цензиатом требований и условий при осуществлении

лицензируемого вида деятельности, решение об от-

22 Апелляционное определение Пермского краевого суда от
22 апреля 2015 г. по делу № 33-4045-2015; апелляционное
определение Пермского краевого суда от 20 апреля 2015 г. по
делу № 33-3858-2015.
23 Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. 
№ 1191 (ред. от 10 октября 2018 г.) «Об утверждении Правил
возврата водительского удостоверения после утраты основа-
ний прекращения действия права на управление транспорт-
ными средствами» // СЗ РФ. 2014. № 47. Ст. 6551.
24 Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. 
№ 1734 (ред. от 28 апреля 2020 г.) «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам допуска граждан к управлению транспортными сред-
ствами» // СЗ РФ. 2019. № 52 (ч. I). Ст. 7974.
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зыве лицензии действует с даты принятия такого ре-

шения [4, с. 165].

В виду отсутствия единого законодательного ак-

та, регулирующего разрешительную систему в РФ,

каждая разрешительная деятельность шла своим

путем и устанавливала самостоятельные правила; в

результате все возможные ограничения права (разре-

шения) имеют свой терминологический аппарат, пра-

вила их установления и прекращения.

Например, в соответствии с п. 3 ст. 153 ФЗ «О та-

моженном регулировании в Российской Федерации»

разрешения на переработку товаров может быть ото-

звано таможенным органом или аннулировано, при

этом решение об отзыве действует с момента принятия

решения об отзыве, а решение об аннулировании дей-

ствует с даты выдачи такого разрешения25. Как спра-

ведливо отмечают в специальной научной литературе,

данный подход представляется наиболее ясным и ло-

гичным при анализе лицензионной системы [9, с. 70].

Ввиду того, что представление и прекращение

права управления и лицензионно-разрешительная

деятельность являются видами единой разрешитель-

ной системы, данные подходы в полной мере могут

быть применимы к рассматриваемым нами право-

отношениям. 

I. При нарушении стартовых требований и усло-

вий получения права управления решение о пред-

ставлении права управления подлежит признанию

недействительным (незаконным) с момента приня-

тия решения о представлении такого права.

К нарушениям стартовых условий со стороны

кандидата в водители относятся следующие.

1. Представление подложных документов:

1.1) медицинского заключения об отсутствии ме-

дицинских противопоказаний (наличие соответ-

ствующих заболеваний на момент получения права

управления);

1.2) документа об образовании;

1.3) других документов (например, паспорта).

2. Нарушение установленного порядка получения:

2.1) медицинского заключения об отсутствии ме-

дицинских противопоказаний (прохождение обследо-

вания нарколога или психиатра не в специализиро-

ванных медицинских организациях, получение за-

ключения без проведения необходимых осмотров,

прохождение обязательного МО не в уполномочен-

ных организациях (отсутствие лицензии и др.) или

утверждение не уполномоченным лицом и др.);

2.2) документа об образовании;

2.3) других документов.

К нарушениям стартовых условий со стороны

уполномоченных экзаменационных подразделений

Госавтоинспекции следует рассматривать различные

фальсификации со стороны должностных лиц при

проведении экзаменов при получении права на

управление ТС [8, с. 65].

II. При нарушении функциональных требований

и условий право управления подлежит прекращению,

а водительское удостоверение — аннулированию. 

К нарушениям функциональных требований и

условий относятся следующие.

1. Совершение административных правонаруше-

ний, за совершение которых предусмотрено наказа-

ние в виде лишения права на занятие деятельностью

по управлению ТС.

2. Совершение преступления, предусматриваю-

щего наказание в виде лишения права на занятие дея-

тельностью по управлению ТС.

3. Ухудшение состояния здоровья, в результате

которого у лица появляются медицинские противо-

показания к управлению ТС.

Следовательно, в ФЗ о БДД предлагается закре-

пить норму, согласно которой, в случае, если води-

тельское удостоверение выдано на основании доку-

ментов, которые в установленном порядке были

признаны подложными (поддельными), либо выда-

ны с нарушением установленного порядка, решение

о представлении права управления ТС и водитель-

ское удостоверение подлежат признанию ничтож-

ными (незаконными), а водительское удостовере-

ние — уничтожению.

В тоже время, в Правилах выдачи ВУ среди ос-

нований аннулирования водительского удостовере-

ния должно быть закреплено основание в виде пре-

кращения действия права на управление транспорт-

ным средством.
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Сама по себе административно-юрисдикцион-
ная деятельность ГИБДД МВД России обусловлена
значительным количеством дел об административ-
ных правонарушениях в общей структуре правона-

рушений. Именно поэтому наблюдается тенденция
расширения такой административной деятельности
на современном этапе развития общества и госу-
дарства. И это является вполне обоснованным.
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Важная задача, стоящая перед ГИБДД МВД Рос-
сии, заключается в необходимости обеспечения всеми
без исключения участниками дорожного движения
правил в области дорожного движения, которые дей-
ствуют на территории Российской Федерации. Во
многом это предопределено необходимостью созда-
ния должного уровня безопасности в государстве, в
частности в сфере дорожного движения. Стоит учи-
тывать и тот факт, что такая деятельность Госав-
тоинспекции сказывается на процессе обеспечения
жизни, здоровья граждан, сохранении имущества, а
также практической реализации прав и законных ин-
тересов как физических, так и юридических лиц, а
также всего государства в целом. Соответственно, со-
трудники ГИБДД МВД России со своей стороны
должны принимать все необходимые меры для того,
чтобы практически реализовать поставленные за-
дачи. Тем не менее, на практике не всегда это пред-
ставляется возможным, частично это объясняется и
несовершенством нормативно-правовой базы.

Положениями Конституции РФ регламентиро-
вана паритетность всех без исключения лиц перед за-
коном, а также судебными инстанциями. Эти ус-
тановления являются одними из главенствующих,
так как нашли зеркальный отклик в иных правовых
актах. КоАП РФ в данном контексте не является ис-
ключением. Согласно КоАП РФ, все лица, которые
являются административными делинквентами, также
одинаковы перед законом, вне зависимости от каких-
либо условий. Сообразно получается, что пол, раса,
вероисповедание и т.д. не могут давать преимущества
одним лицам перед другими при привлечении лиц к
административной ответственности. Тем не менее,
законодатель предусмотрел некоторые исключения
из указанного правила. Это касается производства по
делам об административных проступках. Так, суще-
ствуют лица, в отношении которых действует особый
порядок привлечения к административной ответ-
ственности. Перечень таких лиц строго определен на
законодательном уровне, чтобы исключить возмож-
ные злоупотребления. 

Согласно ч. 3 ст. 2.6 КоАП РФ предусмотрен спе-
цифический порядок привлечения к административ-
ной ответственности иностранных граждан, имею-
щих в РФ иммунитет от административной юрисдик-
ции. Наличие таких норм в национальном законода-
тельстве продиктовано положениями международ-
ного права, различными актами в данной сфере, ко-
торые были ратифицированы РФ.

Несмотря на важность указанного вопроса, в ад-
министративном законодательстве данная тема рас-
крыта поверхностно. Так, теоретические вопросы
дипломатического иммунитета как элемента процес-

суального статуса иностранных граждан, рассматри-
вал А.В. Гусев1, элементы административно-право-
вого статуса, административной ответственности
иностранных граждан, обладающих дипломатиче-
ским иммунитетом, исследовали Е.И. Алфурова,
Ю.М. Луценко2, С.Н. Керамова3, проблемы примене-
ния мер обеспечения производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях и привлечения к
административной ответственности за правонаруше-
ния в области дорожного движения иностранных
граждан, пользующихся иммунитетом от админист-
ративной ответственности, анализировал А.А. Зато-
локин4. Но и указанные авторы отмечают ряд труд-
ностей, так как существует значительное количество
нормативно-правовых актов (как международных,
так и национальных), которые, так или иначе, регу-
лируют указанный вопрос. При этом, единый доку-
мент отсутствует, что может привести к неправиль-
ному толкованию отсылочных норм.

Часть положений законодательства, которые ка-
саются деятельности ГИБДД МВД России, содержат
всего лишь отсылочные нормы, при этом, конкретная
информация относительно деятельности инспекторов
дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции при
совершении иностранными гражданами, имеющими
в РФ иммунитет от административной юрисдикции,
нарушений правил дорожного движения отсутствует.
Все это вызывает значительные сложности в право-
применительной административной практике.

В соответствии с ч. 3 ст. 2.6 КоАП РФ, вопросы о
привлечении к административной ответственности
указанной категории лиц должны быть разрешены с
учетом положений международного права. Соответ-
ственно, есть практическая необходимость уяснить,
кто из иностранных граждан обладает на территории
РФ иммунитетом от административной юрисдикции.
Здесь имеется ряд особенностей, которые стоит учи-
тывать в правоприменительной административной
практике. Во-первых, значительное количество меж-
дународных актов посвящено данной теме, что яв-
ляется вполне разумным, поскольку затрагивается
область международно-правовых отношений. Среди

1 Гусев А.В. Дипломатический иммунитет как элемент про-
цессуального статуса иностранных граждан // Личность,
право, государство. 2019. № 2. С. 152–165.
2 Луценко Ю.М., Алфурова Е.И. Вопросы административной
ответственности лиц с дипломатическим и иным междуна-
родно-правовым иммунитетом // Наука через призму времени.
2018. № 4 (13). С. 98–100.
3 Керамова С.Н. Административно-правовой статус иностран-
ных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом в
Российской Федерации // Государственная служба и кадры.
2020. № 1. С. 165–167.
4 Затолокин А.А. Амбивалентность в контроле и надзоре за
дорожным движением // Общество и право. 2014. № 2 (48). 
С. 276–280.
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международных актов, так или иначе раскрывающих
сущность указанного вопроса, необходимо отметить
Венскую конвенцию о консульских сношениях5; Вен-
скую конвенцию о дипломатических сношениях6.

Указанные международные акты позволяют сде-
лать вывод о том, что иммунитет от административ-
ной юрисдикции может быть двух видов: полный
иммунитет и ограниченный иммунитет.

Полный иммунитет — это иммунитет, который
способствует тому, что в отношении лица не пред-
ставляется возможным применить меры наказания,
в том числе и меры административного наказания,
иные меры административного принуждения. Ис-
ключение составляют случаи, когда имеется угроза
безопасности жизни и здоровья иных лиц. 

Ограниченный иммунитет — это иммунитет, ко-
торый предоставляет возможность не применять в
отношении иностранного гражданина определен-
ные меры административной ответственности при
совершении административного правонарушения.

С учетом положений международного права к
лицам, имеющим административный иммунитет на
территории РФ, необходимо отнести: лиц диплома-
тических представительств, должностных лиц и кон-
сульских служащих консульских учреждений. 

Стоит обратить внимание на то, что с учетом по-
ложений законодательства, личность дипломатиче-
ского агента необходимо рассматривать как непри-
косновенную. Соответственно, произвести задержа-
ние указанного лица не представляется возможным.

В отношении него не могут применяться и какие-
либо исполнительные меры. Для дипломатических
агентов характерен абсолютный иммунитет от уго-
ловной юрисдикции, при этом каких-либо исключе-
ний не предусматривается. У дипломатического аген-
та имеется иммунитет от административной юрис-
дикции. Возможны исключения, которые четко опре-
делены положениями законодательства. 

Административный иммунитет имеют и сотруд-
ники консульских учреждений, что является вполне
обоснованным и необходимым пунктом. 

Консульские служащие начинают пользоваться
иммунитетом с того времени, как они пересекли гра-
ницу страны нахождения при следовании к своему
месту назначения или, если они уже находятся на
данной территории, с мгновения, когда они присту-
пили к осуществлению своих профессиональных
обязанностей в консульском учреждении. 

Главы государства обладают практически абсо-
лютным иммунитетом, что предопределено их осо-
бым статусом. 

С позиции международного права, иммунитет
от административной юрисдикции — это собира-

тельное понятие, которое включает в себя в том
числе иммунитет от:

¨ административной ответственности;
¨ осуществления применительно к лицу разно-

образных процессуальных действий, которые могут,
так или иначе, сказаться на свободе, неприкосновен-
ности лица. 

Но здесь нужно учесть, что все без исключения
лица, пребывая на территории нашей державы (в
частности иностранные граждане, располагающие
административным иммунитетом) обязаны строго
придерживаться положений отечественного законо-
дательства. Это имеет отношение и к администра-
тивному законодательству, в том числе соблюдению
Правил дорожного движения. 

В эпизоде, когда иностранец, имеющий иммуни-
тет от административной юрисдикции, совершил ад-
министративный деликт, инспектор дорожно-пат-
рульной службы ГИБДД МВД России должен зафик-
сировать административный проступок, составить
надлежащий протокол о совершении административ-
ного правонарушения или вынести определение о воз-
буждении дела об административном правонаруше-
нии. Это требуется, чтобы совершить фиксацию
факта, при этом, все документы, в том числе удосто-
веряющие личность иностранца, должны быть воз-
вращены обладателю. Применительно к данным ли-
цам не применяются меры обеспечения производства
по делу об административном правонарушении. 

Если есть исходные посылки полагать, что лицо,
имеющее иммунитет, осуществляло управление авто-
транспортным средством в состоянии наркотическо-
го или алкогольного опьянения, инспектор дорожно-
патрульной службы Госавтоинспекции обязан при-
нять исчерпывающие меры для того, чтобы движение
транспортного средства по дорогам и улицам было
прекращено. О данном эпизоде необходимо проин-
формировать дипломатическое представительство,
консульское учреждение, международные организа-
ции. С учетом норм законодательства уведомлению
подлежит и Министерство иностранных дел РФ. 

После прекращения движения транспортного
средства необходимо подготовить рапорт с фикса-
цией свидетелей, с которых были взяты объяснения
по указанному факту.

В случае, когда лицом, располагающим админи-
стративным иммунитетом, было совершено дорожно-

№ 1 / 2021

5 Венская конвенция о консульских сношениях (Vienna Conven-
tion on Consular Relations), заключена в Вене 24 апреля 1963 г.
6 Венская конвенция о дипломатических сношениях (Vienna
Convention on Diplomatic Relations), принята на международ-
ной конференции в Вене, которая проходила в период со 
2 марта по 14 апреля 1961 г. 
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транспортное происшествие, водителю транспорт-
ного средства должно быть предложено присутство-
вать при составлении всех необходимых в рамках дан-
ного дела служебных и процессуальных материалов.
Если есть несогласия относительно присутствия, ин-
спектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД
России делает в материалах дела об этом соответст-
вующую фиксацию и санкционирует оставить место
происшествия.

Все материалы о таком дорожно-транспортном
происшествии должны быть непременно представ-
лены в Департамент государственного протокола
Министерства иностранных дел РФ.

Осмотр транспортных средств, перевозимого
груза может быть произведен только при наличии
ориентировок в отношении лиц, имеющих иммуни-
тет от административной юрисдикции.

Потенциальны эпизоды, когда участники дорож-
ного движения могут совершить противоправные
действия, которые не относятся к административным
правонарушениям в области дорожного движения.
При таких обстоятельствах сотрудники ГИБДД
МВД России, с учетом положений федерального за-
кона «О полиции», обязаны пресечь такие нарушения
на месте. Стоит учитывать то, что неприкосновен-
ность иностранных граждан, которые обладают им-
мунитетом от административной юрисдикции, не
исключает случаев потенциальной самообороны от
противоправных действий, вероятности применения
физической силы в отношении таких лиц, специ-
альных средств и огнестрельного оружия с учетом
положений российского законодательства. 

Стоит обратить внимание на то, что в отношении
иностранных граждан, имеющих иммунитет, могут
быть совершены некоторые административные дейст-
вия. Данное обстоятельство весьма четко определено
приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664
«Об утверждении Административного регламента
исполнения Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации государственной функции по осу-
ществлению федерального государственного надзора
за соблюдением участниками дорожного движения
требований законодательства Российской Федера-
ции в области безопасности дорожного движения».

Все лица без исключения, находящиеся на тер-
ритории РФ (это касается и иностранных граждан,
которые имеют иммунитет от административной
юрисдикции), просто обязаны соблюдать действую-
щие положения законодательства. Это касается и
сегмента дорожного движения. Фактически получа-
ется, что необходимо исключить любое нарушение
законодательства в стране пребывания. Однако, на
практике это далеко не всегда удается. Недопусти-

мым является и возможное вмешательство ино-
странных граждан во внутренние дела Российской
Федерации.

Вероятны случаи, когда иностранные лица, имею-
щие иммунитет, грубо нарушают положения админи-
стративного законодательства в РФ. При этом к ним
нельзя фактически применить меры административ-
ной ответственности. Интересным представляется тот
факт, что такую ситуацию возможно разрешить по-
средством иных мер. Например, иностранным граж-
данам просто может быть закрыт въезд на терри-
торию Российского государства, что в ряде случаев
оказывается весьма эффективной мерой.

Стоит учитывать то, что наличие иммунитета у
иностранных граждан от привлечения к администра-
тивной ответственности в России не означает, что
такие лица не могут быть привлечены к юридической
или дисциплинарной ответственности в стране, граж-
данами которой они являются. Фактически происхо-
дит передача рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении в иные органы, которые специ-
ально уполномочены на такую деятельность. Однако,
на практике это вызывает существенные проблемы.
Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД
МВД России обладают минимальным объемом пол-
номочий, чтобы осуществить данные действия.

В нашей стране инспекторы дорожно-патруль-
ной службы Госавтоинспекции, ввиду особого ста-
туса указанных лиц, не могут применить в отно-
шении них меры обеспечения, сообразно складыва-
ется ситуация, при которой иностранных граждан,
обладающих иммунитетом от административной
юрисдикции, на практике просто не представляется
возможным привлечь в России к административной
ответственности.

Все это приводит к тому, что полицейские до-
рожно-патрульной службы ГИБДД МВД России, ад-
министративная деятельность которых связана с
обеспечением должного уровня безопасности дорож-
ного движения, не могут в полном объеме гаранти-
ровать такую безопасность, так как есть ряд огра-
ничений в привлечении виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

В целях совершенствования законодательства РФ
представляется возможным в ч. 3 ст. 2.6 КоАП РФ
внести соответствующие изменения, а именно пре-
дусмотреть детальные особенности и порядок при-
влечения к административной ответственности ино-
странного гражданина, который пользуется им-
мунитетом от административной юрисдикции в РФ.
Это позволит исключить имеющиеся проблемы в
правоприменительной практике или хотя бы мини-
мизировать их.
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Законодательство Российской Федерации не дает

представления, поддающегося однозначной трак-

товке, о вопросах допустимости применения сотруд-

никами правоохранительных органов тех или иных

специальных средств. Так, в соответствии со ст. 19

Федерального Закона «О полиции» (далее — ФЗ «О

полиции»), правомерность применения физической

силы, специальных средств или огнестрельного ору-

жия может отличаться в зависимости от ряда обстоя-

тельств, связанных с уровнем общественной опаснос-

ти деяния лица, на которое оказывается воздействие,

угрозы жизни и здоровью иных лиц, а также непо-

средственно самому сотруднику полиции, приме-

нившему специальное средство. 

На сотрудника полиции возлагается обязанность

оценить степень общественной опасности противо-

правного поведения лица и применить соответствую-

щее специальное средство. Также, в случае необхо-

димости, обусловленной возможными проверками за-

конности действий сотрудника полиции, на послед-
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него возлагается обязанность предоставить доказа-

тельства обоснованности применения физической

силы или специальных средств.

В случае установления факта незаконных дей-

ствий сотрудника полиции при указанных обстоя-

тельствах, его действия могут быть квалифициро-

ваны как превышение должностных полномочий в

соответствии со ст. 286 УК РФ, а также по иным со-

ставам, предусмотренным уголовным законодатель-

ством, в зависимости от наступивших общественно-

опасных последствий для жизни и здоровья лица, в

отношении которого были применены специальные

средства или огнестрельное оружие с нарушением

условий их правомерности применения.

Таким образом, мы видим, что сотрудник пра-

воохранительных органов оказывается в ситуации,

при которой он вынужден искать баланс интересов,

в момент пресечения преступных действий лица или

в момент его задержания.

Указанная проблема и правовая неопределен-

ность имеет негативные последствия как для право-

применителей, так и для граждан, в отношении

которых применяются огнестрельное оружие ограни-

ченного поражения и специальные средства неле-

тального воздействия.

Граждане, в отношении которых имеются доста-

точные основания для применения огнестрельного

оружия ограниченного поражения и специальных

средств нелетального воздействия, рискуют быть

подвергнуты неоправданно суровому методу воздей-

ствия со стороны правоохранительных органов.

Сотрудники правоохранительных органов, в

свою очередь, при выполнении должностных обязан-

ностей, направленных на поддержание законности и

правопорядка, на пресечение совершаемых преступ-

лений и тому подобного, оказываются вынужден-

ными искать баланс интересов и тратить время в

безотлагательных ситуациях на оценку угрозы, кото-

рую представляет лицо, в отношении которого пла-

нируется применение специальных средств или ог-

нестрельного оружия.

Нередко перед сотрудниками правоохранитель-

ных органов стоит выбор — рисковать собственной

жизнью, отказываясь применять огнестрельное ору-

жие в момент задержание лиц, представляющих су-

щественную угрозу, с той целью, чтобы избавить себя

от обязанности в дальнейшем обоснованность при-

менения огнестрельного оружия.

Таким образом, сотрудник полиции оказывается

вынужден выбирать между малоэффективными спе-

циальными средствами нелетального воздействия или

огнестрельным оружием, последствия применения ко-

торого имеют прямую угрозу жизни для лица, в отно-

шении которого имеются основания для применения

предусмотренных законом методов воздействия.

В условиях правового государства недопустимо

ставить подобный выбор перед сотрудником право-

охранительных органов. Для целей обеспечения ре-

жима законности, в распоряжении сотрудника право-

охранительных органов должны быть эффективные

средства нелетального воздействия, например, огне-

стрельное оружие ограниченного поражения, при по-

мощи которого можно пресечь противоправное по-

ведение лица, не ставя под угрозу его жизнь, а также

жизнь самого сотрудника правоохранительных орга-

нов, вынужденного идти на риск, отказываясь от при-

менения огнестрельного оружия.

Актуальность проблемы исследования подтвер-

ждается данными судебной статистики, представляе-

мой судебным департаментом Верховного суда РФ

(далее — ВС РФ)1, согласно которой в России из года

в год число должностных преступлений, совершен-

ных сотрудниками правоохранительных органов, и

связанных с применения насилия или иного незакон-

ного воздействия, совершенного в том числе, с при-

менением специальных средств, остается неизменно

высоким. Правозащитные организации, занимаю-

щиеся исследованием указанной проблемы, также об-

ращают на нее особое внимание2. Так, например,

согласно данным, представленным международной

правозащитной группой «Агора», за превышение

должностных полномочий в 2017 г. было осуждено

867 сотрудников правоохранительных органов, в

2018 г. — 772, в 2019 г. — 6413.

Указанные статистические данные подтверждают

выводы о том, что недостатки административно-пра-

вового регулирования в данной сфере приводят к на-

рушению режима законности, утрате авторитета пра-

воохранительных органов перед согражданами и

подрыву доверия к правоохранительным органам

Российской Федерации.

1 URL://http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259
2 URL://https://www.agora.legal/news/2020.04.14/V-Rossii-641-
silovik-osuzhden-za-pytki-v-2019-godu/1012
3 URL://https://www.znak.com/2020-04-14/za_10_let_chislo_silo-
vikov_privlechennyh_k_otvetstvennosti_za_pytki_sokratilos_v_2_
5_raza
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Государство, в целях обеспечения режима закон-

ности и правопорядка, возлагает на органы внутрен-

них дел исключительные полномочия, связанные с

применением мер силового характера при обеспече-

нии общественного порядка и безопасности, для вы-

полнения предупредительных мероприятий, пресече-

ния совершения правонарушений и преступлений,

привлечению к ответственности и восстановлению

нарушенных прав [4, с. 216–219].

Указанные полномочия позволяют сотрудникам

правоохранительных органов ограничивать права

граждан для достижения общественно-полезных

целей и борьбы с противоправным поведением. По-

скольку в Российской Федерации права и свободы

человека признаны высшей ценностью4, злоупотреб-

ление или превышение необходимого воздействия

на лицо со стороны представителей правоохрани-

тельных органов является недопустимым. Упущения

в регламентации административно-правового регу-

лирования приводят как к нарушению конститу-

ционных прав граждан, так и к возникновению

социальной напряженности, а также к необеспече-

нию «должного уровня правовой защищенности со-

трудника полиции».

Для этих целей необходимо наличие эффектив-

ного административно-правового регулирования,

не допускающего двойственного толкования или

правовой неопределенности в каких бы то ни было

вопросах.

Соблюдение четко закрепленных порядка и ос-

нований применения мер принуждения, законода-

тельных запретов и ограничений на их применение

выступает неукоснительным условием, обеспечи-

вающим соблюдение законности, с одной стороны,

эффективную защиту охраняемых интересов, — с

другой. Важнейшим условием при этом выступает

детальная урегулированность порядка и оснований

применения оружия сотрудниками полиции, отсут-

ствие двусмысленных и неоднозначно толкуемых

положений [5, с. 28–32]. 

На сегодняшний день, правоотношения в ука-

занной сфере регулируются следующими норматив-

ными актами и разъяснениями высших судов, дан-

ными в пределах их компетенции.

1. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля

2011 г. № 3-ФЗ;

2. Федеральный закон «Об оружии» от 13 де-

кабря 1996 г. № 150-ФЗ;

3. Приказ МВД РФ от 30 июня 2017 г. № 429 «Об

утверждении Криминалистических требований к

техническим характеристикам гражданского и слу-

жебного оружия, а также патронов к нему»;

4. Постановление Пленума Верховного Суда

Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19

«О применении судами законодательства о необхо-

димой обороне и причинении вреда при задержании

лица, совершившего преступление».

Детальное регулирование осуществляется путем

издания приказов и инструкций как федерального

уровня, так и уровня субъектов РФ.

Основным нормативным актом, регулирующим

правоотношения в указанной сфере, является ФЗ «О

полиции», гл. 5 которого посвящена регламентации

законности применения сотрудником полиции физи-

ческой силы, специальных средств и огнестрельного

оружия. Структура изложения гл. 5 представляет

собой иерархию методов воздействия от наиболее

слабых и не представляющих существенной угрозы

жизни и здоровью, к наиболее сильным, способным

повлечь наступление летального исхода.

Для целей настоящего исследования представ-

ляется следующая иерархия средств воздействия:

1) применение физической силы без использова-

ния специальных средств и огнестрельного оружия;

2) специальные средства нелетального воздей-

ствия;

3) огнестрельное оружие ограниченного пора-

жения;

4) огнестрельное оружие.

Согласно позиции Верховного Суда Российской

Федерации, к специальным средствам следует отно-

сить приспособления и устройства, которыми, как и

оружием, может быть причинен вред жизни и здоро-

вью людей, а также объектам материального мира и

окружающей среды5.

В научном сообществе распространенной яв-

ляется точка зрения о том, что под термином «специ-

альные средства» следует понимать состоящие на

вооружении полиции и применяемые ею в случаях и

порядке, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, технические средства, вещества

и служебные животные, назначением которых яв-

№ 1 / 2021

4 Статья 2 Конституции Российской Федерации, принятой
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
5 Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС
РФ от 5 марта 2007 г. № 9-О07-9СС.
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ляется оказание прямого либо косвенного принуди-

тельного физического воздействия на человека, без

нанесения существенного ущерба его здоровью, а

также какие-либо материальные объекты [1, с. 32–36].

Интересным представляется определение термина

«специальное средство», предложенное А.Ю. Моля-

новым: «специальные средства, это состоящие на во-

оружении полиции и внутренних войск и приме-

няемые ими в случаях и порядке, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, техниче-

ские средства, вещества и служебные животные, пред-

назначенные для нелетального, иммобилизующего

воздействия на человека, без нанесения ущерба его

здоровью, а также для физического воздействия на

материальные объекты» [3, с. 333].

В ФЗ «О полиции» содержится подробное опи-

сание правомерности применения тех или иных

видов воздействия на лицо, в отношении которого

планируется применить специальные средства или

огнестрельное оружие.

Неправомерное применение огнестрельного ору-

жия или специальных средств в большинстве случаев

влечет за собой привлечение сотрудника правоохра-

нительных органов к уголовной ответственности по

ч. 3 ст. 286 УК РФ. Указанная норма предусматри-

вает ответственность за превышение должностных

полномочий, совершенное с: 

1) применением насилия или с угрозой его при-

менения; 

2) применением оружия или специальных средств;

3) причинением тяжких последствий.

Анализ нормы, предусматривающей уголовную

ответственность для сотрудников правоохранитель-

ных органов, позволяет сделать вывод о том, что

важнейшим критерием соблюдения принципа закон-

ности является соблюдение условий правомерности

применения специальных средств и огнестрельного

оружия.

Полномочия сотрудников правоохранительных

органов не являются абсолютными, они всегда долж-

ны быть соразмерны общественной опасности про-

тивоправного деяния. Основополагающей пробле-

мой всего административно-правового регулирова-

ния исследуемой сферы является наделение сотруд-

ника правоохранительных органов чрезмерно широ-

ким спектром полномочий, зависящих от его субъек-

тивной оценки противоправного поведения лица, в

отношении которого планируется применить специ-

альные средства или огнестрельное оружие. В тоже

время, сотрудник правоохранительных органов несет

ответственность за все предпринимаемые им решения

в рамках исполнения должностных полномочий.

Именно эта дилемма заставляет сотрудника пра-

воохранительных органов рисковать собственной

жизнью, безопасностью общества и не применять

крайнюю форму воздействия в виде применения ог-

нестрельного оружия к лицу, совершающему обще-

ственно-опасное деяние.

Согласно открытым статистическим данным,

многие сотрудники правоохранительных органов

отказываются от применения специальных средств и

огнестрельного оружия в ситуациях, даже когда это

необходимо для защиты самих себя и окружающих

от посягательств со стороны лиц, совершающих про-

тивоправные деяния. В соответствии с данными,

опубликованными в «Российской газете», из-за от-

каза применять огнестрельное оружие российские

полицейские получали травмы или погибали в пе-

риод с 2010 по 2019 гг. в три раза чаще, чем в период

с 2000 по 2010 гг.6.

В ходе поиска баланса между публичными и

частными интересами логично прийти к выводу о

том, что сотрудник правоохранительных органов,

кроме классических видов служебного огнестрель-

ного оружия, должен обладать также огнестрельным

оружием ограниченного поражения с патронами

травматического действия. 

Указанный вид огнестрельного оружия пред-

ставляет собой эффективное средство пресечения со-

вершаемых преступлений, не способное причинить

существенную угрозу жизни лица, в отношении ко-

торого имеются достаточные данные полагать о его

причастности к противоправной деятельности.

В настоящее время ведется активное обсуждение

поправок в ФЗ «О полиции». Весной 2020 г. законо-

проект передан на рассмотрение в Государственную

Думу Российской Федерации7; указанный законо-

проект разработан во исполнение п. 23 Плана зако-

нопроектной деятельности Правительства РФ на

2019 г. В число обсуждаемых поправок входят поло-

жения о порядке представления задержанному уже

6 URL://http://sciff.ru/problema-prevyshenija-polnomochij-so-
trudnikami-policii-pri-primenenii-fizicheskoj-sily-specialnyh-
sredstv-i-oruzhija/
7 URL://https://rg.ru/2020/05/07/eksperty-prokommentirovali-po-
pravki-v-zakon-o-policii.html
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после прекращения им опасных, т.е. угрожающих

жизни и имуществу, противоправных действий; о по-

рядке применении огнестрельного оружия, не дожи-

даясь наступления общественно-опасных последст-

вий; о порядке досмотра граждан и т.д.

Указанные поправки в действительности предо-

ставляют сотруднику правоохранительных органов

больше полномочий, однако не решают проблемы

угрозы применения к лицам, совершающим противо-

правные деяния, чрезмерно строгих мер воздействия.

Указанные поправки не способны в полной мере

разрешить существующую проблему, поскольку она

разрешается не путем расширения полномочий со-

трудников правоохранительных органов, а путем по-

степенного изменения правоприменительной практи-

ки, в рамках которой, огнестрельное оружие леталь-

ного воздействия будет заменено на огнестрельное

оружие ограниченного поражения с патронами трав-

матического действия.

Указанный вид оружия должен находиться у каж-

дого сотрудника полиции, находящегося при испол-

нении своих должностных обязанностей, наряду с

огнестрельным оружием летального воздействия. В

свою очередь, огнестрельное оружие летального воз-

действия должно применяться в исключительных слу-

чаях и должно быть оправдано уровнем общест-

венной опасности.

В качестве следующей проблемы хотелось бы

привести возможность и правомерность использо-

вания сотрудниками правоохранительных органов

специальных средств, предусмотренных в ч. 2 ст. 19

ФЗ «О полиции». 

Во-первых, проблемы их применения начинаются

с организации доступа к использованию указанных

специальных средств по причинам, связанным с недо-

статочным материально-техническим обеспечением

сотрудников правоохранительных органов. Далеко не

все специальные средства имеются в распоряжении

органов внутренних дел, что делает невозможным их

использование в правоприменительной практике.

Во-вторых, сотрудники правоохранительных ор-

ганов должны проходить надлежащее обучение и ин-

структирование о порядке применения некоторых

специальных средств.

В-третьих, необходимо организовать должное

ознакомление сотрудников правоохранительных

органов с ведомственными нормативными актами

(приказами и инструкциями), посвященными ис-

пользованию специальных средств. Нередки случаи,

когда подобное ознакомление носит декларативный

характер и неспособно в полной мере разъяснить со-

трудникам условия правомерности применения спе-

циальных средств. 

В.И. Ковшевацкиим и С.П. Стащенко в научном

исследовании, посвященном правовым аспектам при-

менения специальных средств сотрудниками поли-

ции, были проанализированы выборочные конт-

рольные опросы, согласно которым сотрудники по-

лиции демонстрируют неуверенное знание ограни-

чений на применение специальных средств, особен-

но тех, которые закреплены в ведомственных нор-

мативных актах МВД России, что требует взвешен-

ного подхода к формированию, в рамках служебной

подготовки учебных программ по изучению осно-

ваний, порядка и особенностей применения специ-

альных средств, а также качественного проведения

инструктажей [2, с. 166–169].

В рамках настоящего исследования авторы при-

ходят к выводу о необходимости поэтапного рефор-

мирования законодательства в сфере административ-

но-правового регулирования в сфере применения ог-

нестрельного оружия ограниченного поражения и

специальных средств нелетального воздействия со-

трудниками правоохранительных органов.

В действующем законодательстве необходимо

устранить все имеющиеся противоречия, допускаю-

щие двойственное толкование сотрудниками право-

охранительных органов положений о законности и

правомерности своих полномочий, связанных с при-

менением мер воздействия путем использования спе-

циальных средств и огнестрельного оружия.

Также необходимо обратить внимание обще-

ственности и уполномоченных государственных ор-

ганов к проблемам материально-технического обес-

печения специальными средствами сотрудников пра-

воохранительных органов.

Необходимо развивать направления теоретиче-

ской и практической подготовки сотрудников право-

охранительных органов к применению специальных

средств нелетального воздействия, а также огнест-

рельного оружия ограниченного поражения с патро-

нами травматического действия.

Развивать применение огнестрельного оружия

ограниченного поражения с патронами травматиче-

ского действия, допустимого к применению вместо

огнестрельного оружия летального действия.
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Предложенные нововведения способны суще-

ственно повысить качество работы правоохранитель-

ных органов, поскольку они нацелены на решение

сразу двух разноплановых, и, казалось бы, несовме-

стимых задач:

1) обеспечить защиту прав человека от чрезмерно

жестких мер воздействия, способных причинить су-

щественный вред его жизни и здоровью; 

2) предоставить эффективные и гуманные сред-

ства пресечения противоправных деяний сотрудни-

кам правоохранительных органов. Минимизировать

условия, при которых было бы допустимо примене-

ние огнестрельного оружия летального воздействия.
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Основная классификация транспортных право-

нарушений заключается в их делении на преступле-

ния и административные проступки.

Законодательная классификация правонаруше-

ний в области транспортных правоотношений также

сводится к их делению на административные про-

ступки и уголовные преступления. Так, в Кодексе

Российской Федерации об административных право-

нарушениях транспортные проступки расположены

в гл. 111. Сюда входят действия, угрожающие без-

опасности полетов, на водном транспорте, правил

погрузки и разгрузки грузов, угрожающие безопас-

ности движения на железнодорожном транспорте;

нарушения правил авиационной безопасности, ис-

пользования воздушного пространства, эксплуата-

ции воздушных судов, правил плавания, несоблю-

дение мер по обеспечению безопасности судоходства,

правил стоянок судов, перевоза крупногабаритных

грузов, правил пожарной безопасности, землеполь-

зователями правил охраны автомобильных дорог и

дорожных сооружений, порядка использования ав-

тобуса, трамвая или троллейбуса, а также безбилет-

ный проезд и многое другое.

С 2001 г. Кодекс претерпевал различные измене-

ния и редакции, поэтому перечень административ-

ных правонарушений тоже менялся.

В научной среде исследователи, как правило,

идут по варианту отраслевого исследования проблем

юридической ответственности за транспортные пра-

вонарушения в зависимости от таких критериев, как

вид транспорта и вид правонарушения (администра-

тивный проступок и уголовное преступление).

Критерием деления транспортных правонаруше-

ний на преступления и административные проступки

является уровень общественной безопасности.

Нарушения правил безопасности дорожного

движения могут относиться к административным

проступкам и к уголовным преступлениям. При этом

стоит отметить, что составы данных преступлений

схожи между собой.

Состав преступлений и проступков в области на-

рушений дорожного движения состоит в следующем:

¨ объект транспортного правонарушения — на-

рушения, связанные с перемещением людей и грузов

с помощью транспортных средств;

¨ объективную сторону составляют нарушения

установленных дорожных правил и их последст-

вия — причинение вреда;

¨ субъект правонарушения — вменяемое лицо,

достигшее возраста 16 лет;

¨ субъективную сторону составляет внутреннее

психическое отношения лица к совершенному им

общественно опасному деянию.

Как было сказано выше, транспортные правона-

рушения, в зависимости от степени тяжести, могут

быть квалифицированы на административные про-

ступки и уголовные преступления. Так, если транс-

портное правонарушение не повлекло за собой тя-

желых последствий, то данное нарушение является

административным, если же за ним следуют тяжкие

последствия, то это уже уголовное преступление. 

Такая научная позиция по отношению к класси-

фикации транспортных правонарушений базируется

на законодательной их категоризации, поскольку в

Кодекс об административных правонарушениях

Российской Федерации РФ КоАП РФ и Уголовном

Кодексе Российской Федерации выделены законо-

дателем соответствующие главы.

Особый порядок квалификации нарушений ус-

тановлен для железнодорожного, водного и воздуш-

ного транспорта. 

Данные особенности связаны с тем, что: 

¨ на данных видах транспорта как правило при-

сутствуют товарно-материальные ценности;

¨ на данных видах транспорта концентрируется

большой поток людей; 

¨ перемещение на данных видах транспорта

имеет достаточно высокую скорость, в связи с чем

затрудняется выявление совершенных нарушений; 

¨ на данном транспорте могут перевозиться ве-

щи, изъятые из оборота (наркотики, оружие, взрыв-

чатые и радиоактивные предметы и вещества и т.д.).

Правонарушения на воздушном, водном и желез-

нодорожном транспорте являются одними из самых

распространенных, потому что это связанно со скоп-

лением людей, со спецификой этих видов транс-

порта. Все эти правонарушения, которые совершены

за какой-то определенный срок и обусловлены спе-

цифичностью этих видов транспорта, в целом и со-

ставляют социальное явление административно-пра-

вового характера. И это социальное явление харак-

теризуется негативностью, массовостью и изменяе-

мостью. 

1 Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 фев-
раля 2019 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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В соответствии со статистикой и проведенными

аналитическими выкладками именно правонарушения

общественного порядка можно отнести к самым рас-

пространенным правовым нарушениям, а по форме их

проявления — к самым многообразным. 

Общим признаком всех этих правонарушения яв-

ляется то, что все они направлены против обще-

ственного порядка, который понимается как система

сложившихся исторически под воздействием различ-

ных социальных норм морали, обычаев, прав и сво-

бод взаимоотношений между людьми, а также между

людьми и обществом. 

Также эти отношения обеспечивают нормальные

условия для деятельности различных предприятий,

органов, организаций и учреждений, охраняют честь

и достоинство граждан, обеспечивают уважение об-

щественной нравственности. 

Так как объекты транспорта являются обще-

ственным местом, а значит и правонарушения, со-

вершенные на них, направлены против обществен-

ного порядка. 

Но те административные правонарушения, со-

вершенные на объектах транспорта, которые мы рас-

сматриваем в этой работе, отличаются активными

действиями нарушителя, которые направлены, чаще

всего, против других граждан, нарушают правила

нахождения в общественных местах.

Все виды административных правонарушений,

направленных против общественного порядка, со-

держатся в гл. 20 КоАП РФ, в их число входят три

вида этих правонарушений, пресечение которых от-

носятся к полномочиям органов внутренних дел:  по-

явление в общественных местах в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения; мелкое ху-

лиганство; распитие алкогольной продукции либо

потребление психотропных веществ или наркотиче-

ских средств в общественных местах. 

Такое правонарушение, как мелкое хулиганство,

более всего характеризуется распространенностью,

и ответственность за него наступает в соответствии

со ст. 20.1 КоАП РФ. 

Каждое совершенное мелкое хулиганство всегда

направлено против общественного порядка и за-

ключается, чаще всего, в причинении какого-то вре-

да непосредственно окружающим, выраженного в

нарушении чести и достоинства граждан, наруше-

нии общественного спокойствия, нарушении усло-

вий отдыха, работы, быта, прав, интересов и свобод. 

Формы, в которых совершаются эти правонару-

шения, отличаются многообразием, но почти всегда

в основе этих проступков лежат активные действия

нарушителя. 

Если гражданин своим поведением выказывает

неуважение к обществу, которое проявляется в фор-

ме нецензурной речи; в приставании к гражданам; в

нанесении какого-либо ущерба или уничтожении

имущества, и при всем этом оказывает сопротивле-

ние или неповиновение сотруднику полиции или

другим лицам, отвечающим за обеспечение обще-

ственного порядка, то к нему могут применяться

меры административной ответственности за наруше-

ние общественного порядка, закрепленные в законо-

дательстве. 

Следующее правонарушение, такое как распи-

тие алкогольной и спиртосодержащей продукции

или потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ в общественных местах, также под-

лежит административной ответственности (ст. 20.20

КоАП РФ), потому что это правонарушение не

только нарушают общественный порядок, но и уни-

жает общественную нравственность. 

Также эти правонарушения чаще всего являются

причиной совершения более серьезных правонару-

шений, таких как кража, разбой, злостное хулиган-

ство и т.д. Законодатель при формулировании

объективной стороны этого правонарушения не

смешивает воедино распитие алкогольной и спир-

тосодержащей продукции в общественных местах и

потребление в общественном месте наркотических

средств либо психотропных веществ, а разделяет их

на два вида правонарушений. Также законодатель-

ство указывает на то, что когда стоит вопрос о при-

влечении к ответственности в этом случае необхо-

димо брать во внимание то место, где произошло

это правонарушение, т.е. является ли это место об-

щественным.

Общественное место — это то место, где про-

исходит постоянное, периодическое или разовое

общение граждан для того, чтобы удовлетворить

свои жизненные потребности. Другим правонару-

шением, связанным с употреблением алкоголя или

наркотиков, является появление гражданина в об-

щественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21

КоАП РФ). 

Как показывает анализ практики органов внут-

ренних дел, лица, которые употребили алкоголь,
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чаще всего или сами совершают другие преступле-

ния или они становятся объектами для посягательств

со стороны преступников. 

Формулировка объективной стороны этого пра-

вонарушения интерпретируется следующим обра-

зом: появление в общественных местах в состоянии

опьянения, которое унижает человеческое достоин-

ство и общественную нравственность. И вот именно

указание на посягательство общественной нрав-

ственности является определяющим при привлече-

нии гражданина к административной ответствен-

ности, потому что законодательство не считает пра-

вонарушением, если человек в состоянии опьянения

пришел в общественное место, но если он начинает

себя вести неуважительно к окружающим, т.е. пося-

гает на общественную нравственность, то в этом

случае это считается правонарушением. 

Посягательство на общественную нравствен-

ность может выражаться в следующем: 

¨ в отсутствии простых навыков поведения и

гигиены в общественных местах, это может быть

рвота, тошнота, оправление естественных нужд на

глазах окружающих, отсутствие некоторых частей

одежды и т.д.; 

¨ в отсутствии стыда, которое выражается в вы-

криках, в брани, в кривлянии, использовании непри-

стойных жестов; 

¨ в проявлении потери ориентации, некоорди-

нированного движения; 

¨ в беспомощности и бесчувственности. 

Наличие таких форм посягательства на обще-

ственную нравственность не ведет к возникновению

состава административного проступка. Если поведе-

ние этого гражданина не наносит урона чести и до-

стоинству других лиц, то это и будет считаться право-

нарушением: появление гражданина в общественном

месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ).

Но если этот гражданин ведет себя агрессивно по

отношению к другим гражданам, т.е. он или пристает

к ним, или выражается в их сторону нецензурной

речью и т.д., то это правонарушение классифициру-

ется как мелкое хулиганство. 

Поэтому законодательство требует от сотрудни-

ков при составлении протокола указывать, в какой

форме произошли такие виды правонарушений, и

как они были выражены. 

Субъектом административных правонарушений

может быть любое вменяемое лицо с 16 лет. Меры

ответственности за эти правонарушения варь-

ируются от штрафа в 500 руб. до 1500 руб. или адми-

нистративный арест на срок до 15 суток.

Но бывает, что вышеописанные правонаруше-

ние совершают несовершеннолетние подростки в

возрасте до 16 лет. В этом случае если ребенок был

задержан за появление в общественном месте в со-

стоянии опьянения или при распитии им в обще-

ственном месте алкоголя или спиртосодержащей

продукции, потребление психотропных, наркотиче-

ских средств или иных одурманивающих веществ,

административную ответственность несут его роди-

тели или законные представители (ст. 20.22 КоАП

РФ). В этом случае на них налагается штраф в раз-

мере 1500–2000 руб.

Перечень общественных мест на объектах

транспорта содержится в Приказе МВД России от

28 марта 2015 г. № 381 «Об организации взаимодей-

ствия территориальных органов МВД России на

железнодорожном, водном и воздушном транспор-

те с иными территориальными органами МВД Рос-

сии и разграничении объектов оперативного обслу-

живания» [1, с. 32]. 

Этот приказ также указал те места, обслужива-

ние которых не входит в круг полномочий органов

внутренних дел на транспорте: 

¨ железнодорожном — это скверы и сады возле

станций; населенные пункты; путепроводы; пере-

кидные мосты; виадуки, железнодорожные пере-

езды, автодороги, которые пересекают железнодо-

рожные станции; 

¨ воздушном — объекты гражданской авиации,

которые находятся вне аэродромов и аэровокзаль-

ных комплексов (аэровокзалов); 

¨ водном — острова, набережные в населенных

пунктах, пляжи, береговые знаки судоходной обста-

новки, маломерные суда, плавучие базы отдыха, де-

баркадеры.

Помимо указанных в гл. 20 КоАП РФ админи-

стративных правонарушений, имеются и другие пра-

вонарушения, связанные с объектами транспорта и

которые влияют на обеспечение общественного по-

рядка на этих объектах [2, с. 39; 3, с. 77]. 

Это следующие правонарушения: повреждение

железных дорог, сбрасывание или оставление раз-

личных предметов, устройств и т.д., которые могут

повлиять на движение транспорта; переход железно-

дорожных путей в неположенном месте, которые
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при их совершении подпадают под ст. 11.1 КоАП

Российской Федерации, в соответствии с которой на-

рушителям грозит административная ответствен-

ность [4, с. 89]. 

Статья 11.17. КоАП РФ гласит о том, за какие

нарушения правил поведения граждан на железнодо-

рожном, воздушном или водном транспорте, насту-

пает ответственность за: 

¨ то, что людей высаживают или садят на ходу

поезда, за то, что люди едут в неразрешенном месте

для проезда, за проезд в грузовом поезде, за оста-

новку поезда без причин. В этих случаях накладыва-

ется административный штраф в размере 100 руб.;

¨ выкидывание различных предметов из транс-

порта, за это штраф — 100 руб. или предупреждение; 

¨ нарушение запрета о фото- и киносъемках,

видео или запрета о пользовании телефонами, ра-

циями и т.д. на борту воздушного судна — пре-

дупреждение или наложение административного

штрафа в размере 100 руб. с конфискацией пленки; 

¨ невыполнение законных распоряжений ко-

мандира (капитана) судна — штраф в размере от 2-х

до 5 тыс. руб.;

¨ невыполнение законных распоряжений ко-

мандира воздушного судна — штраф в размере от 

2-х до 5 тыс. руб. или административный арест на

срок до 15 суток. 

Помимо рассмотренных норм права, необходи-

мо обратить внимание, что имеются и другие нормы

права в отношении транспорта, это: управление суд-

ном судоводителем или иным лицом, находящимся

в состоянии опьянения; нарушение правил пожарной

безопасности на железнодорожном, морском, внут-

реннем водном или воздушном транспорте; безби-

летный проезд. 

Транспортные правоотношения представляют

собой особую юридическую связь участников соци-

альных процессов в области транспортной деятель-

ности по осуществлению перевозок грузов, пасса-

жиров, багажа, которая возникает и существует на

основании норм транспортного права. По сути, они

являются формой, в которой абстрактные транспорт-

ные нормы получают конкретное выражение. Специ-

фикой транспортных правоотношений является то,

что они не являются общественными отношениями

одного вида. Большая часть транспортных право-

отношений — это частноправовые отношения иму-

щественного характера.
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При реализации федерального и регионального
законодательства об административных правонару-
шениях сотрудники полиции обязаны руководство-
ваться Кодексом РФ об административных правона-
рушениях и Федеральным законом от 7 февраля
2011 г. № 3-ФЗ «О Полиции». Как следует из ч. 2 
ст. 3 Федерального закона «О Полиции» законода-
тель ограничил права субъекта Российской Федера-
ции по законодательному регулированию деятель-
ности полиции только в конкретной сфере — охрана
общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности. К сожалению, в настоящее время в

Российской Федерации не существует законодатель-
ного определения, какие именно вопросы отнесены к
охране общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности. В связи с этим, региональные
власти в России и муниципальные образования пы-
таются к вопросам охраны общественного порядка
отнести многочисленные вопросы, в том числе по
благоустройству муниципальных территорий.

Также в дополнение к вышеизложенному нужно
вспомнить, что компетенция полиции при исполне-
нии законодательства субъектов России по вопросам
установления административной ответственности за
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нарушения в сфере охраны общественного порядка
регулируется ст. 1 Федерального закона от 21 июля
2014 г. № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью
28.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», согласно которой: «Про-
токолы об административных правонарушениях, по-
сягающих на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, предусмотренных законами субъ-
ектов Российской Федерации, составляются долж-
ностными лицами органов внутренних дел (полиции)
в случае, если передача этих полномочий предусмат-
ривается соглашениями между территориальными
органами МВД и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации о передаче осу-
ществления части полномочий» (далее — 247-ФЗ).

Но не стоит забывать, что в случае отсутствия за-
ключенного соглашения, сотрудники полиции, ис-
полняя обязанности по пресечению правонарушений,
предусмотренных региональными законами об ад-
министративных правонарушениях, не вправе при-
менять никаких административно-процессуальных
мер, что вытекает из ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ. До вступ-
ления в силу 247-ФЗ, субъекты России возлагали обя-
занности по составлению протокола об администра-
тивных правонарушениях в сферах, не связанных с
охраной общественного порядка. Также, по мнению
отдельных субъектов Российской Федерации, воп-
росы охраны общественного порядка находятся пол-
ностью в ведении Федерации и регионам не нужно
заключать соглашения. Высшие судебные инстан-
ции при этом выносят противоположные решения
[1, с. 68–80].

Вместе с тем, в настоящее время муниципалитеты
всячески требуют возложить полномочия по состав-
лению протоколов об административных правона-
рушениях в сфере благоустройства на сотрудников
полиции. Однако, существуют законодательные про-
блемы в понимании этого вопроса. По проблемам
законодательного регулирования административ-
ного законодательства субъектами Российской Фе-
дерации в части проблемы отсутствия у сотрудников
полиции полномочий по составлению протоколов
об административных правонарушениях, посягаю-
щих на общественный порядок и общественную без-
опасность, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации, нужно вспомнить, что со-
гласно положению ч. 1 ст. 47 Федерального закона
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее —
Федеральный закон № 3-ФЗ) финансовое обеспече-
ние деятельности полиции является расходным обя-
зательством Российской Федерации и обеспечивает-
ся за счет средств федерального бюджета.

До начала действия Федерального закона № 3-ФЗ,
возложение законом субъекта Российской Федера-
ции на сотрудников органов внутренних дел обязан-
ности по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных регио-
нальным нормативным правовым актом, согласова-
лось с положениями Закона Российской Федерации
от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» (утра-
тившим силу с 1 марта 2011 г. в связи с принятием
Федерального закона № 3-ФЗ), в соответствии с ко-
торыми милиция общественной безопасности под-
чинялась органам исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и финансировалась за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации, местных бюджетов и
иных поступлений в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

С 1 января 2012 г. финансирование милиции об-
щественной безопасности осуществляется исключи-
тельно за счет бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета.

Вместе с тем, в ряде законов субъектов Россий-
ской Федерации сохранялись положения, преду-
сматривающие, что протоколы об административ-
ных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, преду-
смотренных данными законами субъектов Россий-
ской Федерации, составляются сотрудниками орга-
нов внутренних дел. Недопустимость данных поло-
жений была неоднократно отмечена судебной прак-
тикой, выраженной, в том числе, решениями Верхов-
ного Суда РФ в определениях от 27 февраля 2013 г.
№ 46-АПГ13-2, от 14 августа 2013 г. № 78-АПГ13-15,
от 13 ноября 2013 г. № 91-АПГ13-2.

Данное обстоятельство связано с тем, что поли-
ция является составной частью единой централизо-
ванной системы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел и не входит в си-
стему органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (ст. 4 Федерального закона 
№ 3-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации») и, соответственно, законодатель субъекта
Российской Федерации не может наделять долж-
ностных лиц органов внутренних дел (полиции)
полномочиями по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом субъекта Российской Федерации [2].

Согласно ч. 3 ст. 78 Конституции Российской
Федерации предусмотрена возможность передачи
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органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации федеральным органам исполни-
тельной власти осуществления части исключитель-
но своих полномочий.

Таким образом, сложившаяся в настоящее время
система законодательства об административных
правонарушениях устанавливает возможность со-
ставления должностными лицами органов внутрен-
них дел (полиции) протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, преду-
смотренных законами субъектов Российской Феде-
рации, только в случае, если передача этих полно-
мочий предусматривается соглашениями между Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации
и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации о передаче осуществления части
полномочий.

Аналогичная норма о том, что органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации
может быть делегировано осуществление федераль-
ным органам исполнительной власти только части
своих полномочий, также содержится в ст. 1 и 26.8
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» (далее — Федеральный закон № 184-ФЗ).
При этом, перечень должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом
субъекта Российской Федерации, в соответствии со
ст. 1.3.1 КоАП РФ определяется законом субъекта
Российской Федерации [3].

Таким образом, если принадлежность полномо-
чий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законом
соответствующего субъекта Российской Федера-
ции, должностным лицам органов исполнительной
власти данного субъекта Российской Федерации за-
коном субъекта Российской Федерации не опреде-
лена, передача таких полномочий не может являть-
ся предметом соглашения между МВД России и ор-
ганами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и, соответственно, делегироваться
в системе исполнительной власти в Российской Фе-
дерации.

В этом году 247-ФЗ будет действовать уже ше-
стой год. Подводя промежуточные итоги, можем от-
метить, что по состоянию на 1 сентября 2020 г. В
Российской Федерации действуют соглашения в 
35 субъектах Российской Федерации. В других же

регионах соглашения отсутствуют, при этом право-
применительная практика по выявлению и пресече-
нию административных правонарушений, преду-
смотренных региональных законодательством весь-
ма неординарная и не приведена к единому направ-
лению [4]. 

Кроме того, в ежедневной практике у сотрудни-
ков полиции возникают проблемы привлечения ви-
новных лиц к административной ответственности за
нарушение законодательства в области благоус-
тройства. В частности, Комитет по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления
Государственной думы РФ (далее — Комитет) не-
однократно обращал внимание на то, что в судеб-
ной практике понятие «вопросы, имеющие феде-
ральное значение», по которым административная
ответственность может устанавливаться только в
Кодексе Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, толкуется в правопримени-
тельной практике очень широко, что фактически
лишает регионального законодателя возможностей
по установлению ответственности в ряде сфер обще-
ственных отношений, в том числе в сфере благо-
устройства. В связи с этим Комитет высказывался о
необходимости внесения изменений в КоАП РФ в
части расширения возможностей субъектов Россий-
ской Федерации по установлению административ-
ной ответственности за нарушения установленных
норм и правил, если такая ответственность не уста-
новлена на федеральном уровне.

Кроме того, обращаем внимание, что в 2017 г.
был принят весьма важный Федеральный закон от
29 декабря 2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», направленный на уточнение
полномочий в сфере благоустройства территории
муниципальных образований. 

Вместе с тем, данный федеральный закон не
имеет обратной силы и не может распространяться
на правоотношения, возникшие до вступления в
силу — 29 декабря 2017 г. Так, Верховный суд Рос-
сийской Федерации признал решение Приморского
краевого суда от 13 сентября 2017 г. в части отказа
в признании недействующим п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона
Приморского края от 18 ноября 2014 г. № 497-КЗ «О
перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Приморского края и органами государствен-
ной власти Приморского края и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Приморского
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края» незаконным и не действующим именно со дня
вынесения судебного акта1. 

Однако, вопросы исполнения правил благо-
устройства на территории муниципальных образова-
ний в различных субъектах Российской Федерации
действительно остаются острыми и нуждаются в до-
полнительной доработке. Так, действующая до на-
стоящего времени практика закрепления в законах
субъектов Российской Федерации административной
ответственности за нарушения в сфере благоустрой-
ства носит противоречивый и неоднозначный харак-
тер [5, с. 83–87].

В настоящее время на основании подп. 39 п. 2 
ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ органы го-
сударственной власти вправе устанавливать на ос-
новании законов субъектов Российской Федерации
административную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления. Под данными актами понимаются
также утвержденные органами местного самоуправ-
ления правила благоустройства территории соот-
ветствующих муниципальных образований.

Вместе с тем, сформировалась судебная практика,
признающая отдельные положения правил благо-
устройства и положения законов субъектов Россий-
ской Федерации в части установления администра-
тивной ответственности за нарушение правил благо-
устройства территорий муниципальных образова-
ний, утвержденных органами местного самоуправ-
ления, не соответствующими законодательству РФ и
признаются судами недействующими на основании
вторжения в компетенцию федерального законода-
тельства и за их нарушение не может быть установ-
лена дополнительная ответственность.

Так, Верховным Судом Российской Федерации
признаны не соответствующими законодательству
Российской Федерации административные составы,
устанавливающие административную ответствен-
ность за нарушение правил благоустройства терри-
торий муниципальных образований и предусмотрен-
ные в законах об административных правонаруше-
ниях: Хабаровского края (определение Верховного
Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 58-Г02-7 и определение
Верховного Суда РФ от 3 сентября 2008 г. № 58-Г08-
12); Калужской области (определение Верховного
Суда РФ от 16 июня 2003 г. № 85-Г03-2); Рязанской
области (определение Верховного Суда РФ от 7 июля
2010 г. № 6-Г10-12); Калининградской области (опре-
деления Верховного Суда РФ от 16 марта 2011 г. 
№ 71-Г11-3 и от 24 июня 2015 г. № 71-АПГ15-3); Са-
халинской области (определение Верховного Суда
РФ от 14 декабря 2011 г. № 64-Г11-36); Кемеровской

области (определение Верховного Суда РФ от 30 мая
2012 г. № 81-АПГ12-1); Самарской области (опреде-
ление Верховного Суда РФ от 27 февраля 2013 г. 
№ 46-АПГ13-2); Республики Мордовия (определе-
ние Верховного Суда РФ от 28 августа 2013 г. № 15-
АПГ13-4); Белгородской области (определение Вер-
ховного Суда РФ от 11 декабря 2013 г. № 57-АПГ13-
6); г. Санкт-Петербурга (определение Верховного
Суда РФ от 26 февраля 2014 г. № 78-АПГ14-3, опре-
деление Верховного Суда РФ от 22 января 2014 г. 
№ 78-АПГ13-23 и апелляционное определение Вер-
ховного Суда РФ от 20 апреля 2016 г. № 78-АПГ16-4);
Новосибирской области (апелляционное определе-
ние Верховного Суда РФ от 16 ноября 2016 г. № 67-
АПГ16-10); Удмуртской Республики (апелляционное
определение Верховного Суда РФ от 1 марта 2017 г.
№ 43-АПГ16-25 и др.

Верховный Суд Российской Федерации в указан-
ных определениях отмечает, что п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП
РФ к ведению Российской Федерации в области за-
конодательства об административных правонаруше-
ниях отнесено установление административной от-
ветственности по вопросам, имеющим федеральное
значение, в том числе административной ответствен-
ности за нарушение правил и норм, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации

Таким образом, Верховный Суд Российской Фе-
дерации считает, что вопросы, связанные с благо-
устройством и озеленением территорий муниципаль-
ных образований, имеют федеральное значение,
урегулированы нормативными правовыми актами
Российской Федерации (федеральными законами
№ 52-ФЗ и № 7-ФЗ и подзаконными нормативными
актами), поэтому административная ответственность
за нарушение требований в указанной сфере может
быть установлена только КоАП РФ [6].

Так, КоАП РФ установлена административная
ответственность за нарушения законодательства: в
области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения (ст. 6.3, 6.4); в области
охраны окружающей среды (ст. 8.1, 8.8). Правила
благоустройства территорий, принимаемые орга-
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1 Апелляционное определение Судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного Суда РФ от 17 января 2018 г. 
№ 56-АПГ17-22 «Об отмене решения Приморского краевого
суда от 13 сентября 2017 г. и признании недействующим п. 1 
ч. 1 ст. 2 Закона Приморского края от 18 ноября 2014 г. № 497-
КЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Примор-
ского края и органами государственной власти Приморского
края и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Приморского края» // СПС «Консультант-Плюс».
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нами местного самоуправления в силу их полномо-
чий, не могут противоречить действующему законо-
дательству Российской Федерации в перечисленных
выше сферах отраслевого регулирования; соответ-
ственно, за их нарушение не исключено привлечение
к административной ответственности по соответ-
ствующим нормам КоАП РФ.

Однако, как быть провоприменителю в ситуа-
ции, когда в каждом субъекте РФ присутствуют раз-
личные нормы, позволяющие привлекать к админист-
ративной ответственности за нарушение правил бла-
гоустройства как по федеральному, так и по регио-
нальному закону. Необходимо четкое определение на
федеральном уровне, какие вопросы относятся к бла-
гоустройству территорий. 

В части предложения по совершенствованию
процесса заключения соглашений о передаче полно-
мочий между МВД России и субъектами Российской
Федерации полагаем возможным отметить:

¨ частичное сохранение существующей, законо-
дательно закрепленной, системы делегирования осу-
ществления части полномочий путем заключения
вышеуказанных соглашений;

¨ закрепление на федеральном уровне составов
правонарушений, повсеместно распространенных в
законах субъектов Российской Федерации (наруше-
ние правил тишины и покоя граждан, нарушение
порядка выгула собак, нарушение правил благо-
устройства);

¨ полномочия по составлению протоколов в час-
ти вышеуказанных повсеместно распространенных
составов правонарушений закрепить за сотрудни-
ками полиции без заключения дополнительных согла-
шений, так как необоснованно возникает в едином
правовом пространстве Российской Федерации раз-
ная правоприменительная практика (в зависимости
от субъекта РФ заключившего соглашение или нет). 
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В современном мире проблематика домашнего

насилия выражена достаточно ярко. Россия не явля-

ется исключением в этом. В российском законода-

тельстве до сих пор нет весомого наказания за про-

явления домашнего насилия, выражающиеся, прежде

всего, в побоях. 

Домашнему насилию чаще всего подвержены жен-

щины. Также существует мнение о том, что гендерный

характер домашнего насилия симметричен или бли-

зок к симметрии, но, все же различен по значимости

причиненного вреда. Женщины также более склонны

использовать насилие к интимному партнеру при са-

мообороне, в случае ее реального осуществления или

в ее мнимых условиях (при психологическом воздей-

ствии при отсутствии намерения применить насилие

со стороны самого правонарушителя).

В большинстве случаев под домашним насилием

следует понимать жестокое отношение со стороны

супруга или партнера, состоящих в интимных отно-

шениях, и совершающих насильственные действия

против воли другого супруга или партнера.

Домашнее насилие может проявляться не только

в гетеросексуальных, но и гомосексуальных парах, а

также по отношению к бывшим супругами или парт-
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нерам, в том числе и сопровождаться психологиче-

ским давлением. Проявление домашнего насилия в

гомосексуальных парах в мире в последнее время

стало достаточно распространенным явлением, хотя

степень его выраженности в однополых отношениях

слабее. Основной причиной подобного насилия яв-

ляется ревность сексуальных партнеров друг к другу.

Как показывает практика, в большинстве слу-

чаев жертвы домашнего насилия не обращаются в

правоохранительные органы для защиты своих на-

рушенных прав. Медицинские работники с большей

вероятностью также могут оставить без внимания и

факты противоправных действий в отношении лиц,

обращающихся в органы здравоохранения за меди-

цинской помощью.

Домашнее насилие часто происходит по причине

того, что обидчик полагается на молчание потерпев-

шего, понимая, что пострадавшее лицо не будет со-

общать о противоправных действиях сторонним

лицам, в основном, из-за вселяемого страха и психо-

логического давления на жертву. Данное поведение

может привести к повторному циклу насилия.

Также имеется практика, когда некоторые пра-

вонарушители не признают себя агрессорами и

жертвами, рассматривая подобные акты как семей-

ные конфликты, которые «немного» вышли из-под

контроля. 

В подобных циклах насилия всегда наступает

такой период, который с полной уверенностью будет

носить характер временного примирения (переми-

рия), когда агрессор дает как бы возможность своей

жертве прийти в себя и располагает временно ее к

себе, заставляя уверовать в то, что все в их отноше-

ниях еще может быть хорошо. Однако, эти действия

служат одной цели — возобновить круг насилия и

больше «привязать к себе его жертву».

В результате жестокого обращения у жертвы

могут развиваться психологические и физиологиче-

ские отклонения, немотивированная агрессия, кото-

рая не регулируется самой жертвой и иные пробле-

мы, связанные с ее социализацией. Гораздо хуже в

парах, где практикуется семейное насилие, обстоят

дела у детей, которые с малолетства не могут «найти

общий язык» со своими сверстниками и взрослыми,

их социализация протекает в страхе и внутренней

агрессии к окружающему миру. Клиническая прак-

тика показывает, что более чем в 80% случаев детям

требуется профессиональная помощь психологов и

психиатров, у 20% — развиваются психопатии и пси-

хические отклонения.

Проблемы психологического и виктимологиче-

ского характера нуждаются в пристальном внима-

нии психологов и криминологов на современном

этапе, наравне с практикующими юристами и кри-

миналистами.

Законодательство в области насилия претерпе-

вало ряд значительных изменений в последнем деся-

тилетии. 

Так, в 2017 г. Президентом Российской Федера-

ции был утвержден законопроект, затрагивавший де-

криминализацию побоев в семье. В соответствии с

предложенными инициативами были внесены изме-

нения в ст. 116 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации [2]. Побои, которые были совершены в отно-

шении близких лиц впервые, перевели из уголовных

преступлений в состав административные правона-

рушения, предусмотренного ст. 6.1.1. Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правона-

рушениях (далее — КоАП РФ) [1]. Причиной подоб-

ных преобразований явилось засилье мировых судов

делами о фактах насилия, по которым срок производ-

ства предварительного расследования существенно

усложнял применение незамедлительных мер по реа-

лизации принудительно-пресекательных мер в отно-

шении правонарушителя. Административное произ-

водство существенно упрощало данный процесс. Од-

нако, и здесь имелись существенные проблемы, преж-

де всего вытекающие из сроков давности администра-

тивного производства, не коррелирующихся со сро-

ками проверки по материалам, инициированным

обращением жертв насилия в полицию, или про-

блемы, связанные с прохождением потерпевшими, на-

ходящимися в зависимом состоянии от агрессоров и

проживающими совместно с ними, судебно-медицин-

ских экспертиз и освидетельствований. До сих пор

спорным остается и вопрос передачи производства по

делам об административных правонарушениях от ми-

ровых судей в сторону федеральных судей-кримина-

листов, что существенно затрудняет сам судебный

процесс по ряду факторов: занятости судей, сложно-

сти реализации состязательности судебного процесса,

сроков его производства, длительности и характера

исполнения решений (к которым, в частности отно-

сится такая мера наказания, как административный

штраф, который в случае применения к одному из су-

пругов, по сути, накладывает материальные обяза-
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тельства не только на самого правонарушителя, но и

фактически на всю его семью, лишая ее членов фак-

тического реального достатка). 

В настоящем времени нет реального разрешения

обозначенных в статье проблем, а привлечение винов-

ных лиц к административной ответственности носит

сложно-вариативный характер в среде правоохрани-

тельных органов, в основном, из-за его сложностей,

проблем в оформлении, длительности производства и

практической неопределенности.

В целях возможного разрешения указанных во-

просов попробуем обратиться к зарубежной практике.

На примере Соединенных Штатов Америки

(далее — США) попробуем проанализировать осо-

бенности противостояния противоправным дейст-

виям агрессоров (абьюзеров) и рассмотреть возмож-

ность их применения для отечественного законода-

тельства. Так, в 2017 г., после потери двух сотруд-

ников от актов домашнего насилия в сетевом маркете

Sephora, его североамериканский филиал самостоя-

тельно принял меры по профилактике домашнего на-

силия. Программа, получившая название Sephora

CARES, активно распространилась на всей террито-

рии США. Она была запущена еще с 2018 г. по всей

стране  с тем, чтобы помочь в первую очередь работ-

никам, которые столкнулись с домашним насилием, а

также привлечь внимание общества к этой проблеме,

и действует до сих пор. Указанная программа под-

ключила многие общественные институты к указан-

ной проблеме, от правоохранительных до социально-

психологических, при этом, в большей степени бази-

руясь лишь на добровольческих началах.

Другим интересным аспектом в борьбе с домаш-

ним насилием в США, безусловно, выступает актив-

ная роль в этом сил правопорядка. На любое об-

ращение в службу спасения «911», независимо от ха-

рактера излагаемой информации (даже при ее отсут-

ствии со стороны жертвы — иногда достаточно кри-

ков в телефонную трубку), полиция реагирует неза-

медлительно. Отношение офицеров полиции к по-

добным звонкам всегда очень серьезное, а выезды на

места происшествия — максимально концентриро-

ваны с позиции возможного применения мер при-

нуждения к правонарушителю: от физической силы

и специальных средств до огнестрельного оружия.

По прибытии на место происшествия офицеры по-

лиции всегда визуально осматривают жертву на

предмет возможных признаков физического наси-

лия, а также квартиру, с целью выявления возмож-

ных фактов противоправных действий. Даже при от-

сутствии каких-либо претензий со стороны потен-

циальной жертвы, полицейские, установив указан-

ные признаки, незамедлительно осуществляют арест

правонарушителя и его доставление в территориаль-

ное подразделение полиции. При этом, в течение

суток, в отношении правонарушителя возбуждается

дело в суде, где, независимо от мнения жертвы, лич-

ность правонарушителя рассматривается судебной

системой штата. Обычно, если мужчина замечен

впервые в акте домашнего насилия, то он обязан

пройти 26 сеансов терапии на протяжении полугода,

в течение которых один час раз в неделю он обязан

посещать групповой семинар. На семинаре одновре-

менно присутствуют не более 12 человек. Специ-

ально обученные терапевты проводят тренинги, не

высмеивающие или наказывающие, а оказывающие

воспитательное воздействие на правонарушителя.

Комната для проведения терапии оборудована ка-

мерами и системами безопасности на случай проти-

воправного поведения лиц, участвующих в профи-

лактических мероприятиях. Специалист-психолог

составляет ежемесячный отчет об «успехах» право-

нарушителя и возможности его ресоциализации. По

истечении 26 недель суд рассматривает дело вновь,

где анализирует информацию, представленную ком-

петентными психологами о возможности социализа-

ции привлекаемого лица. При положительном зак-

лючении специалиста правонарушитель освобожда-

ется от ответственности, при отрицательном — на-

правляется в исправительное учреждение. В качестве

дополнительных мер наказания правонарушителю

может выдаваться запрет на проживание в одном

жилище с жертвой насилия на период его реабили-

тации, либо ему выдается запрет на информационно-

телекоммуникационное сообщение с жертвой (те-

лефонные звонки, СМС-общение и пр.).

В США законодательство о домашнем наси-

лии — это, прежде всего, комплексный подход к

данной проблеме. В нем участвуют полиция, си-

стема судов, психологи, социальные работники, со-

трудники приютов для жертв насилия и многие

другие. Полагаем, что указанная практика должна

быть рассмотрена в рамках совершенствования со-

временного законодательства Российской Федера-

ции, предусматривающего ответственность за лю-

бые акты домашнего насилия.
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В качестве другого положительного примера в

противостоянии домашнему насилию можно приве-

сти опыт аргентинской правоохранительной системы.

В 2009 г. в Аргентине был принят закон Ley de Pro-

tecciуn Integral a las Mujeresот 1 апреля 2009 г. [4], пря-

мо направленный на недопущение домашнего насилия

в отношении женщин. Указанный закон определяет

широкий перечень противоправных действий, за ко-

торые абьюзер подлежит юридической ответственно-

сти, рассматривая акты насилия не только с позиции

причинения «травм или психологических страданий».

В законе фактически описывается ответственность за

«гонения» и «травлю» жертвы, что позволяет суще-

ственно расширить правоприменительный и пресека-

тельный характер действий в отношении преступника.

В российском законодательстве, безусловно,

также по примеру Аргентины, следует рассмотреть

актуальный вопрос о криминализации ряда проти-

воправных действий агрессоров, в частности, дей-

ствий по типу сталкинга в отношении жертвы, как

одной из форм психологического насилия в отноше-

ния жертвы.

Другим интересным положительным примером

законодательства против насилия может послужить

закон Report on Human Rights Practices 2006: Guyana

от 6 марта 2007 г., действующий на территории Га-

йаны [5]. Согласно законодательству Гайаны, жен-

щинам, ставшим жертвами насилия, дается право на

незамедлительную защиту, вплоть до найма миро-

вого судьи. Наказания за нарушение охранных судеб-

ных приказов включают штрафы до 54 долл. США и

тюремное заключение на 12 месяцев.

Пресекательный характер действий органов го-

сударственной власти и существенные сроки, преду-

смотренные законодательством, на примере Гайаны,

могут существенно понизить процент актов противо-

правного поведения в указанной области. Указанный

пример заставляет задуматься об увеличении воз-

можного наказания за абьюзивные действия в Рос-

сийской Федерации, в том числе, увеличив срок юри-

дической ответственности за каждый акт домашнего

насилия или агрессии, например, по ст. 6.1.1 КоАП

РФ — с 15 суток до одного месяца с прохождением

правонарушителем обязательной ресоциализации

наподобие лиц, страдающих наркотической зависи-

мостью (образец — ст. 6.9.1 КоАП РФ).

В заключение хотелось бы отметить, что про-

блема домашнего насилия продолжает оставаться

одной из самых актуальных для современной Рос-

сии. Ее разрешение возможно, в том числе и с уче-

том положительного зарубежного опыта. Домаш-

нее насилие не знает границ. Положительные тен-

денции зарубежных стран в борьбе с указанным яв-

лением помогут сформировать правильные меры,

которые позволят в ближайшем будущем суще-

ственно понизить проявления семейно-бытового на-

силия в нашей стране.
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История английской судебной системы, как и
большинства других государственных институтов Ве-
ликобритании, уходит далеко вглубь веков и носит
своеобразный национальный характер. Система на-
чала формироваться после захвата власти в Англии
в 1066 г. нормандским герцогом Вильгельмом, полу-
чившим в истории Англии прозвище Вильгельм За-
воеватель. Учитывая то, что переход власти в стране
произошел насильственным путем и представители
высших слоев не считали Вильгельма законным мо-
нархом, он был вынужден создать органы, которые
помогли бы ему легитимизироваться и править на ос-
нове законов, общих для всей завоеванной им стра-
ны1. Среди образованных им институтов можно вы-
делить органы, осуществлявшие судопроизводство
для населения в целом, и отдельные структуры, функ-
ционировавшие при особе короля.

Для осуществления судебной практики Виль-
гельм уже в самом начале своего правления посылал
назначенных им судей с объездами страны для ре-

шения гражданских конфликтов и производства по
уголовным делам. Протоколы судебных заседаний
и запись вынесенных приговоров велись с особой
тщательностью и хранились в Лондоне, образуя с
течением времени основу для возникновения преце-
дентного права, которое до сих пор работает в Ве-
ликобритании и многих бывших британских коло-
ниях, включая CША2.

А при особе короля существовал совет, который
носил латинское название Куриа регис и выполнял
различные властные функции — законодательную,
исполнительную и судебную3. Можно говорить о
том, что из этого совета впоследствии развились
такие органы, как суды высшей инстанции и кабинет
министров. Кроме того, входящие в этот Совет при-
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ближенные короля стали впоследствии основой соз-
данного парламента4. Некоторые исследователи вы-
сказывали даже предположение, что именно от коро-
левского совета Палата лордов английского парла-
мента унаследовала свою судебную функцию.

В стране, помимо королевских, имелись и другие
виды судов, например, церковные и общинные. Од-
нако, следует отметить, что развитие судебной систе-
мы было достаточно хаотичным, по случаю и бесси-
стемно в нее добавлялись различные учреждения;
вплоть до XX в. функционировали разнообразные су-
дебные органы, чьи полномочия не всегда были точно
определены, а иерархия не имела четкого выражения.
«Судебная система Англии полна неожиданностей.
Она не поддается никакой научной классификации»5.

В XIII в. на базе Королевского совета и с добав-
лением представителей рыцарства и горожан был об-
разован новый орган, получивший законодательные
функции — Парламент. Одной из его основных фун-
кций на начальном этапе было утверждение или от-
клонение введения королевской властью новых на-
логов. Вначале все сословия заседали вместе, а затем
разделились на две палаты, при этом судебные функ-
ции отошли к Палате лордов, членство в которой
было наследственным.

До середины XIX в. в Палате лордов рассматри-
вались в первой инстанции дела, возбужденные про-
тив пэров, также в порядке импичмента иницииро-
вались дела об индивидуальной ответственности выс-
ших должностных лиц государства. Выступая в каче-
стве высшей апелляционной инстанции Соединен-
ного королевства, Палата лордов рассматривала жа-
лобы на решения по уголовным и гражданским
делам, поступившие из нижестоящих судов Англии,
Уэльса и Ирландии, а по гражданским делам — из
судов Шотландии6.

В последней трети XIX в. правительство Дизраэли
запланировало лишить Палату лордов судебных пол-
номочий, но затем передумало, и в соответствующем
акте 1876 г., принятом в рамках проводимых реформ,
эти полномочия были подтверждены в полном объе-
ме7. Однако, при этом законодательно закреплялась
уже сложившаяся традиция, гласившая, что рассмот-
рение судебных дел и апелляций должно происходить
при участии не менее трех «судебных лордов», т.е.
пэров, занимавшихся вопросами юриспруденции.
Таким образом, было положено начало повышению
качества рассмотрения судебных дел. Дополнитель-
ным средством в этом направлении стало также за-
фиксированное в указанном законе положение о при-
своении сувереном пожизненных титулов баронов вы-
сокопрофессиональным юристам, которые выполняли
функции лордов по апелляции. Их роль состояла в

консультировании лорд-канцлера по жалобам на ре-
шения нижестоящих судов, поступавших в Палату
лордов. Таким образом, начиная с 1876 г., в Палате
лордов действовал Апелляционный комитет из 12 лор-
дов-судей, имевших опыт работы в юриспруденции.

После принятия Акта об апелляционной юрис-
дикции стало появляться все больше статутов, регу-
лирующих работу Палаты лордов в области судеб-
ной деятельности. Однако, все чаще поднимался во-
прос о необходимости радикальной судебной рефор-
мы, способной реализовать предложенный еще в
XVII в. Джоном Локком и Монтескье принцип раз-
деления властей, с тем, чтобы законодательная и ис-
полнительная власть не находились в одних руках,
иначе такой орган может манипулировать законами
для своей выгоды, в ущерб благосостоянию граждан8.

И наконец, в 2005 г. по инициативе лейборист-
ского правительства во главе с Тони Блэром, Парла-
ментом был принят Акт о Конституционной рефор-
ме, на основании которого был создан новый судеб-
ный орган, Верховный суд Соединенного Королев-
ства, получивший все судебные полномочия Палаты
лордов британского Парламента. Данная трансфор-
мация произошла в рамках процесса реформирова-
ния деятельности Палаты лордов, начатого еще в
1999 г. Вообще, тема радикального реформирования
Палаты или даже ее ликвидации как учреждения, не
отвечающего демократическим принципам и не иг-
рающего важной роли в работе парламента, впервые
была поднята еще в 1911 г. В течение XIX в. ее пол-
номочия постепенно урезались, и в ХХ в., в отличие
от многих других «верхних» палат национальных
парламентов, она (за небольшим исключением) уже
не обладала правом вето.

После реформы 1999 г. часть наследственных
пэров была удалена из палаты в качестве первого
шага к переходу к формированию верхней палаты
британского парламента путем демократических вы-
боров. Сегодня ее действия в рамках принятия новых
законодательных актов сводятся в основном к раз-
ного рода консультированию и рекомендациям. И это
довольно ответственная функция, потому что попол-
нение рядов палаты путем наследования места в пар-
ламенте более не происходит, а ее члены назначаются
по рекомендации нижней палаты, затем кандидатуры

4 URL://https://www.britannica.com/topic/Curia-Regis
5 Арчер П. Английская судебная система. М., 1959.
6 Косых Е.С. Палата лордов: история формирования и эво-
люция судебных полномочий // Universum: Общественные
науки: электрон. научн. журн. 2014. № 6(7).
7 Appellate Jurisdiction Act 1876 // URL://http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1876/59/pdfs/ukpga_18760059_en.pdf
8 Князева С.А. «История политических и правовых учений.
Шпаргалки», 2012.



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 266

утверждаются премьер-министром и королевой. Ос-
нованием для такого назначения является большой
профессиональный опыт и заслуги в какой-либо важ-
ной области, что делает Палату лордов важным ин-
струментом экспертизы планирующихся к принятию
законопроектов. Работа эта проходит в рамках коми-
тетов Палаты лордов.

Что же касается судебных полномочий Парла-
мента, то, в соответствии с Актом о конституционной
реформе 2005 г., вместо апелляционного комитета
Палаты лордов, эти функции с 2009 г. выполняет Вер-
ховный суд Великобритании (Supreme Court of the
United Kingdom), члены которого назначаются коро-
левой по рекомендации премьер-министра. Верхов-
ный суд состоит, как и исчезнувший апелляционный
комитет, из 12 судей, и в первоначальный его состав
вошли 10 из 12 членов апелляционного комитета Па-
латы лордов. Таким образом, Верховный суд сегодня
является высшей судебной инстанцией по граждан-
ским делам для всех составляющих Соединенного
Королевства — Англии, Уэльса, Шотландии и Север-
ной Ирландии. Рассмотрение апелляций на решения
судов по уголовным делам в Шотландии в его юрис-
дикцию не входит. Для этой категории дел высшей
инстанцией выступает отдельный Высший уголов-
ный суд (High Court of Justiciary), заседания которого
обычно проходят на территории Шотландии, тради-
ционно обладающей некоторой автономией в юри-
дических вопросах.

В юрисдикцию Верховного суда Великобритании
входят также частично переданные ему функции Су-
дебного комитета Тайного совета: разрешение кон-
фликтов между центральным правительством и пра-
вительствами входящих в Великобританию Уэльса,
Шотландии и Северной Ирландии; рассмотрение во-
просов о делегировании некоторых государственных
полномочий местным органам власти Уэльса, Шот-
ландии и Северной Ирландии, прежде всего нацио-
нальным законодательным органам — националь-
ным ассамблеям, созданным в ходе децентрализации
законодательной власти Британии в 1998 г. по ини-
циативе лейбористского правительства. Кроме того,
Верховный суд уполномочен контролировать соот-
ветствие законов, принимаемых британским Парла-
ментом и вышеуказанными местными законодатель-
ными органами законодательству Британии и Евро-
пейской конвенции по правам человека. Однако, в от-
личие от Верховных судов многих других государств,
Верховный суд Соединенного Королевства не имеет
права отменить закон, принятый парламентом, так
как эта функция возложена на сам парламент. Тем не
менее, суд вправе вынести решение о несоответствии
принятого закона Европейской конвенции по правам

человека, в таком случае парламент или ассамблея
будут обязаны внести соответствующие поправки.

К кандидатам в судьи Верховного суда предъ-
являются высокие требования. Кандидат должен
иметь не менее 15 лет стажа работы адвокатом9 и не
менее двух лет стажа на высокой судебной должности
(работа судьей в Высоком суде (High Court of Justice)
Англии, Уэльса или Северной Ирландии, в Апелля-
ционном суде (Court of Appeal) Англии и Уэльса, в
Сессионном суде Шотландии (Сourt of Session). В со-
ставе суда представители всех частей Великобритании
должны иметь пропорциональное представительство. 

Судьи назначаются пожизненно, но должны уйти
в отставку в возрасте 70 лет. Для участия в заседаниях
Верховного суда его председатель может приглашать
членов одного из высших судов Англии и Уэльса.

В отличие от Палаты лордов, один высший судеб-
ный орган — Судебный комитет Тайного совета, из-
вестный как Тайный совет (Privy Council), сохранил
свои функции в качестве Верховного апелляционного
суда по делам Содружества10, т.е. по решениям, при-
нятым на немногих сохранившихся заморских «тер-
риториях», а также в некоторых независимых стра-
нах, входящих в Британское содружество.

Исторически Тайный совет был консультатив-
ным органом при особе монарха, наделенным и за-
конодательными функциями. Его предшественни-
ком при англосаксонских монархах был витенаге-
мот, состоявший их самых родовитых аристократов
Англии. Когда англосаксонская знать перестала иг-
рать важную роль при королевском дворе, его сме-
нил Тайный совет, обладавший большими полномо-
чиями, в том числе и судейскими. Совет мог рассмат-
ривать дела и выносить приговоры (кроме смерт-
ных), не будучи связан правилами проведения судеб-
ной процедуры.

Постепенно, с переходом реальной власти от ко-
роля к премьер-министру, значимость Тайного совета
как консультативного органа при особе суверена
уменьшалась, хотя до сегодняшнего дня он продол-
жает выполнять некие административные функции, а
его Судебный комитет — функции апелляционного
суда по делам Содружества (но не судов на террито-
рии Великобритании). Поэтому в состав Судебного
комитета Тайного совета входят старшие судьи как
британские, так и из стран Содружества, назначенные
в качестве Тайных советников.

№ 1 / 2021

9 На должность судьи обычно приглашаются успешные про-
фессиональные адвокаты–барристеры, получившие звание
«королевского советника».
10 Британское Содружество Наций, международная органи-
зация, объединяющая сегодня 52 независимые страны и ряд
зависимых территорий. 
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Введение

Миграция является важным элементом в эконо-

мике государства. Только за счет прибытия мигран-

тов повышается численность трудоспособного на-

селения, растут налоговые поступления в бюджет,

которые способствуют развитию экономики, но

также имеется и отрицательное влияние. Сущность

миграции населения заключается в перемещении

людей с одной территориальной точки в другую,

связанном с пересечением границ города, региона

(внутренняя миграция, т.е. внутри страны), либо

межстраново с целью изменения места проживания,

для получения или повышения образовательного

уровня, или начала трудовой деятельности как по

найму, так и открытием собственного бизнеса, и не-

зависимо от того, под воздействием каких факторов

данный процесс происходит.

Типологизация статистических данных о миграции

Данный процесс является актуальным всегда, так

как огромное количество населения ежегодно вынуж-

дено пересекать границы своего государства в по-
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исках жилья или работы, в связи с изменением места

учебы, либо с целью повышения своих навыков, на-

пример обучение по обмену или различного вида ста-

жировок, также люди уезжают в отпуск в другую

страну или на лечение. Еще одним фактором может

быть экологическая катастрофа или различные бед-

ствия, расовая или национальная неприязнь, в связи

с чем приходится искать новое место проживания с

целью спокойной жизни и т.п. Все вышеуказанное

миграционное движение можно объединить в одно

понятие — миграция населения, которая в настоящее

время приобрела поистине глобальный характер и за-

трагивает практически весь мир (табл. 1).

Для анализа используются следующие показатели:

Х1 — оборот розничной торговли, млн руб.;

Х2 — объем платных услуг населению, млн руб.;

Х3 — строительство жилых домов, тыс. м2;

Х4 — задолженность по налогам, сборам, пеням,

млн руб.;

Х5 — денежные доходы в расчете на душу насе-

ления, руб.;

Y — количество прибывших мигрантов, чел.

Многомерная группировка проводилась по всем

регионам России, по пяти объясняющим показателям,

характеризующим миграционные процессы, и резуль-

тативному показателю — количество прибывших

мигрантов. В таблице представлены средние значения

по указанным показателям по кластерам. 

Причинами внутренних миграций являются как

поиск источника дохода, так и улучшение условий

обитания (жилищных и климатических), повышение

уровня и изменение образа жизни и т.д. Теперь рас-

смотрим насколько каждый из показателей в среднем

влияет на количество мигрантов в регионе.

Данная таблица весьма информативна для ана-

лиза. В шестой группе общее количество прибывших

мигрантов достигает среднего по кластеру значения,

которое значительно превышает предыдущие группы

и равное 79 052 прибывших мигрантов за первое по-

лугодие. В шестую группу вошли (Москва, Москов-

ская область и Республика Татарстан), что является

очевидным, ведь именно в этих регионах имеются ра-

бочие места для дешевой рабочей силы. А также, если

рассматривать показатель строительства жилых до-

мов, то шестая группа также выходит в лидеры, что

составляет в среднем по кластеру 2300 тыс. м2. Миг-

ранты движутся именно в эти регионы с целью поиска

жилья. Низкий уровень мигрантов по среднему пока-

зателю составил в первой группе  всего 7337 человек

и низкий показатель строительства жилых домов — 

114 тыс. м2. Количество прибывших мигрантов и на-

личие свободного жилья в этих республиках гораздо

меньше. Средние показатели количества прибывших

мигрантов во втором и третьем кластере равны 15 320

и 20 434 человека. Самый высокий уровень оборота

розничной торговли в шестом кластере достигает

значения, равного 1 541 974,4 млн руб. Это свидетель-

ствует о высоком развитии экономики и рынка. От-

носительно высокий уровень денежных доходов на

душу населения в четвертом кластере составляет 

36 879 руб. Это выше, чем в пятом кластере на 3 тыс. руб.

Также, наивысший показатель по денежным доходам

населения в шестом кластере, а средние доходы на

душу населения здесь равны 48 183 руб.

Табл. 1. Кластеры регионов России по показателям, определяющим миграционные процессы в I полугодии 2020 г.

Количество 
регионов

В среднем по группам

Оборот 
розничной 
торговли 

Объем платных
услуг населению 

Строительство
жилых домов, 

тыс. м2

Задолженность
по налогам, 

сборам, пеням 
и налоговым

санкциям 
в бюджетную 

систему

Денежные 
доходы 

в расчете 
на душу 

населения, руб.

Количество 
прибывших 

мигрантов, чел.

21 54 570,29 13 195,35 114,78 4949,24 21 349,05 7337,86

33 130 717,60 34 842,05 253,87 11 326,67 27 173,52 15 320,91

10 177 229,36 49 724,06 308,85 43 823,64 36 093,20 20 434,90

6 229 632,77 59 717,70 565,13 74 145,62 36 879,83 30 821,33

9 531 618,16 147 298,03 1041,22 195 761,02 33 429,67 48 618,33

3 1 541 974,40 401 900,27 2298,07 380 663,50 48 183,67 79 052,00
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Можно сделать вывод о том, что чем более раз-

вит жилищный рынок региона, чем он доступнее для

населения, тем больше он будет испытывать мигра-

ционные волны от прибывающих трудовиков. При-

чем, не покупателей жилья, а наемных работников,

его обслуживающих. Если рассматривать направлен-

ность показателей, мы видим, что существенное

влияние на количество прибывших мигрантов ока-

зывают показатели: строительства жилых домов, за-

долженность по налогам и сборам, денежные доходы

на душу населения.

Анализ парных корреляций показателя 

миграции с объясняющими факторами

По результатам проведенного корреляционного

анализа в первом кластере в ходе анализа, из матрицы

парных коэффициентов корреляции мы наблюдаем,

что наибольшее влияние на результативный показа-

тель оказывает оборот розничной торговли. Коэффи-

циент корреляции равен 0,63, что означает среднюю

силу связи. Знак при коэффициенте корреляции ука-

зывает на направление связи, т.е. «+» указывает на

прямую зависимость; а «-» на обратную зависимость.

В данном случае имеется прямая зависимость между

показателями. Средняя сила связи также наблюдается

при показателе объема платных услуг населению, где

коэффициент корреляции равен 0,55. Умеренная связь

прослеживается между результативным показателем

и объясняющими: строительство жилых домов и де-

нежные доходы на душу населения. Коэффициенты

корреляции в этом случае равны 0,28 и 0,42 соответ-

ственно. Знак при коэффициентах «+», следовательно,

зависимость прямая. Совсем незначительное влияние

на результативный показатель оказывает задолжен-

ность по налогам, сборам, пеням. Коэффициент кор-

реляции равен 0,1 со знаком «+». Данный объясняю-

щий показатель оказывают наименьшее влияние на

общее количество прибывших мигрантов, это вполне

объяснимо тем обстоятельством, что мигранты в мень-

шей степени, чем коренное население связаны с рас-

ходной частью российских бюджетов любых уровней.

Во втором кластере значения коэффициента кор-

реляции выше, чем в первом. Наиболее сильная взаи-

мосвязь прослеживается между общим количеством

прибывших мигрантов и объемом платных услуг на-

селению. Коэффициент корреляции равен 0,76, что

означает наибольшее влияние данного объясняю-

щего показателя на результативный. Значительную

силу связи наблюдаем между результативным пока-

зателем и объясняющим показателем — оборот роз-

ничной торговли, где коэффициент корреляции равен

0,72. Наименьшее влияние на результативный пока-

затель оказывает строительство жилых домов со свя-

зью, равной 0,27. Зависимость между данными пока-

зателями второго кластера прямая, на что указывает

знак «+» при коэффициентах. Обратная зависимость

«-» наблюдается в двух показателях: задолженность

по налогам и сборам, денежные доходы в расчете на

душу населения. Коэффициенты корреляции равны

соответственно: -0,066 и -0,5.

При проведении корреляционного анализа по

третьему кластеру следует отметить, что целых три

объясняющих показателя оказывают сильное влия-

ние на значение результативного. Весьма высокая

связь наблюдается с оборотом розничной торговли,

объемом платных услуг населению и строительством

жилых домов. Коэффициенты корреляции равны со-

ответственно: 0,88, 0,86 и 0,7. Зависимость между дан-

ными показателями прямая, на это указывает знак

«+». Также существенное влияние на количество при-

бывших трудоискателей оказывает показатель денеж-

ных доходов населения. Коэффициент корреляции

равен -0,75. И наименьшее влияние оказывает пока-

затель задолженность по налогам и сборам. Коэффи-

циент корреляции равен -0,15. Зависимость между

данными показателями обратная, на что указывает

знак «-» при коэффициентах.

В четвертом кластере наибольшее влияние на

общее количество прибывших мигрантов оказывают

показатели: оборот розничной торговли и объем

платных услуг населению. Коэффициенты корреля-

ции равны 0,86 и 0,82 соответственно. Существенная

связь наблюдается у показателя строительства жилых

домов, коэффициент корреляции равен 0,72. У дан-

ных показателей связь прямая, так как имеется знак

«+». Незначительное влияние оказывают показатели

денежных доходов населения и задолженность по на-

логам и сборам, коэффициенты равны: -0,26 и -0,32.

Исходя из расчетов, наблюдаем, что связь — обрат-

ная, так как знак «-».

Многофакторный регрессионный анализ 

миграционных процессов

Произведя определенные расчеты, мы получили

следующие значения параметров регрессии, приве-

денные в табл. 2.
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Исходя из проведенного регрессионного анализа

следует, что в первом кластере наибольшее отрица-

тельное влияние на показатель прибывших мигран-

тов в регионы оказывает показатель строитель-

ства жилых домов. Это может быть связано с тем, что

экономика регионов не стоит на месте, и региональ-

ному управлению хватает денежных средств и рабо-

чей силы для развития сферы строительства, следо-

вательно, если хватает рабочей силы, значит нет сво-

бодных рабочих мест, из-за чего может снизиться и

процент миграции в данные регионы. Наибольшее

положительное влияние оказывает первый показа-

тель, оборот розничной торговли. Многие мигранты

стремятся найти свое место: где торговля, там жилье,

там и рабочие места. И чаще всего это либо строи-

тельство, либо рынок, как мы и наблюдаем в данном

примере. Увеличивается оборот торговли, следова-

тельно, увеличивается объем продуктов в данном

обороте, а значит и больше точек на рынках, на ко-

торых могут работать мигранты.

Прогноз входящих 

миграционных потоков в Россию

Следующим шагом, на основе параболического

уравнения тренда, мы рассчитали прогнозные значе-

ния по каждому показателю (табл. 3). 

Исходя из оценок, представленных в таблице,

можно сказать о том, что все прогнозные значения

показателей имеют положительную тенденцию к раз-

витию  в связи с постоянным развитием экономики

государства в целом, что соответственно оказывает

положительное влияние на результативный показа-

тель — количество прибывших мигрантов. Исключе-

нием выступает строительство жилых домов — это

может быть связано с пандемией коронавируса, кото-

рая отрицательно повлияла на все сферы экономики,

в том числе и строительство, а также с реформирова-

нием строительной отрасли. Она заключалась в том,

что в 2019 г. был произведен переход на проектное

финансирование, в связи с чем объемы строительства

жилья уменьшились.

По всем объясняющим показателям для расчета

прогнозных значений использовалось параболиче-

ское уравнение тренда. Прогноз входящих мигра-

ционных потоков будем осуществлять, используя

регрессионную модель, динамические процессы по

которой будут учитываться через совокупность всех

объясняющих переменных, так как коэффициент де-

терминации в данной модели ближе к единице и, сле-

довательно, дает более яркую картину. 

На основе уравнения регрессии построим модель

тренда результативного показателя — количество

Табл. 2. Влияние объясняющих показателей на количество прибывших мигрантов: 
коэффициенты регрессии и эластичности за I полугодие 2020 г.

Кластеры Параметры x1 x2 x3 x4 x5

1
bi 0,143 -0,184 -19,59 0,0637 -0,054

Эi 1,06 -0,33 -0,3 0,04 -0,16

2
bi -0,006 0,269 -2,977 -0,042 -0,305

Эi -0,05 0,61 -0,05 -0,03 -0,54

3
bi 0,011 0,007 -6,361 -0,074 -0,712

Эi 0,1 0,02 -0,1 - 0,16 -1,26

4
bi 0,079 -0,053 5,314 -0,018 -0,134

Эi 0,78 -0,14 0,11 -0,07 -0,11

Табл. 3. Прогнозные значения показателей-факторов миграционных процессов в Российской Федерации, млн. руб.

Годы

Оборот 
розничной 
торговли 

Объем платных
услуг населению 

Строительство
жилых домов, 

тыс. м2

Задолженность
по налогам, 

сборам, пеням 
и налоговым

санкциям 
в бюджетную 

систему

Денежные
доходы 

в расчете 
на душу 

населения, руб.

Количество 
прибывших 

мигрантов, чел.

X1 x2 x3 x4 x5 Y

2020 33 710 951 10 006 385 76 653,4 1 761 152 36 821,662 5 028 188

2021 34 945 264 10 533 808 73 658,2 2 019 106 37 495,768 5 174 383

2022 36 026 039 11 058 129 69 709,4 2 305 250 38 004,518 5 396 134
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прибывших мигрантов. Составим

уравнение динамического регресси-

онного вида c использованием пере-

менной t — фактора времени.

y ̂(x1,x2,x3,x4,x5,х6) = b0 + 

+ b1*x1 + b2*x2 + b3*х3 +

+ b4*х4 + b5*х5+ b6*t

Исходя из уравнения, прогноз-

ные значения результативного пока-

зателя равны:

За 2020 г. = 5 028 188 человек. За

2021 г. = 5 174 383 человека. 

За 2022 г. = 5 396 134 человека.

Теперь, основываясь на регрес-

сионной модели, отразим на графике прогнозные

значения результативного показателя (рис. 1).

Данный график наглядно показывает динамику

фактических, теоретических и прогнозных значе-

ний результативного показателя — количество при-

бывших мигрантов. Теоретические значения немно-

го расходятся с фактическими. В теории, значения

являются более плавными, наблюдается постепен-

ный рост, а по факту имеется немного скачкообраз-

ный график. В целом, по графику наблюдается по-

ложительная тенденция, имеется постоянный рост

показателя. 

Заключение

Исходя из проделанной работы следует сделать

вывод о том, что с каждым годом наблюдается уве-

личение количества прибывших мигрантов в Рос-

сийскую Федерацию. Это может быть связано с тем,

что низкий уровень безработицы, рост числа рабо-

чих мест, привлекательная налоговая система, воз-

можность заработка, улучшение условий прожива-

ния в России, а также другие факторы, которые яв-

ляются причинами миграции в результате приводят

к постоянному приезду мигрантов в регионы Рос-

сийской Федерации. 
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Признаки стагнации отечественной экономики,

ограниченность финансовых средств свидетельст-

вуют о необходимости МВД РФ и дальше миними-

зировать бюджетные потери и оптимизировать рас-

ходы на обеспечение своей деятельности. Правомер-

ное, эффективное и целевое использование бюджет-

ных средств, без сомнений, связано с увеличением

роли и функций контрольно-ревизионных подразде-
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Аннотация. Рассмотрены трудности отечественной экономики в условиях напряженности во внутренней и внешней эко-
номической среде, которые выражаются в невысоких темпах роста валового внутреннего продукта (ВВП) и валового нацио-
нального продукта (ВНП), снижении цен на энергоносители в мировом масштабе, падении реальных заработных плат
населения и т.д. 

На обеспечение и функционирование системы МВД РФ из средств бюджета выделяются значительные лимиты денежных
средств. В связи с этим, правомерное, целевое и эффективное использование бюджетных средств МВД обладает особой ак-
туальностью. Для осуществления контроля за выполнением указанных задач в системе МВД созданы контрольно-ревизион-
ные подразделения центрального аппарата МВД России и территориальных органов МВД России. Указанные подразделения
осуществляют функции по осуществлению внутреннего финансового аудита и ведомственного финансового контроля1. 

Актуальность исследования заключается в развитии и повышении эффективности внутреннего финансового аудита в
системе МВД РФ. В работе сформирован и обоснован дополнительный комплекс мер на основе методов стратегического
контроллинга, способствующих повышению качества проведения внутреннего финансового аудита в системе МВД.
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лений МВД России, использованием современных

методов при осуществлении внутреннего финансо-

вого аудита. Использование и развитие механизма

внутреннего финансового аудита является приори-

тетным направлением деятельности контрольно-ре-

визионных подразделений МВД России. В настоящее

время особое внимание при осуществлении внутрен-

него финансового аудита уделяется выявлению и сни-

жению бюджетных рисков при использовании бюд-

жетных средств.

Поэтому результат от проведения контрольных

мероприятий должен быть нацелен не только на ре-

шение текущих задач, но и на долгосрочный ориен-

тир (стратегическое планирование). Поэтому, ис-

пользование системы контроллинга или его отдель-

ных методов проведения важно как для корпоратив-

ных структур (частных или с государственным учас-

тием), так и для бюджетных организаций, финанси-

руемых из федерального бюджета. 

Историческое развитие концепции контроллинга

отражает различие в его определениях, в связи с этим,

среди отечественных ученных и представителей биз-

нес среды нет единого мнения в точности дефиниции

термина контроллинга: самостоятельная концепция

менеджмента; самостоятельный инструмент, вид эко-

номической деятельности; дублирующее понятие уже

существующей концепции управления [1–5; 8; 11; 13,

с. 1084–1093; 14, с. 3–39].

Основной вклад в исследование контроллинга и

его роли в системе управления внесли следующие за-

рубежные ученые: Д. Хан, Э. Майер, Р. Манн, 

А. Дайле, П. Хорват, Д. Шнейдер, Е. Хейнен, 

Е. Шеффлер и д.р.

На наш взгляд, действенный инструментарий си-

стемы контроллинга при осуществлении внутрен-

него финансового аудита будет способствовать не

только эффективному использованию бюджетных

средств2, что имеет особую важность в условиях их

ограниченности, но и повышению качества управ-

ления в системе МВД РФ в целом.

Анализируя общие тенденции развития системы

контроллинга [12; 9–10; 7], определим, что для повы-

шения эффективности проведения внутреннего фи-

нансового аудита в системе МВД России необходимо

осуществлять за счет развития уже используемой

риск-ориентирированной системы. Для этого за ос-

нову возьмем систему (риск-ориентированную си-

стему), созданную по модели COSO, которая состоит

из восьми взаимосвязанных ветвей (табл. 1).

Одновременное взаимодействие перечисленных

факторов и взаимосвязь между ними формируют в

подразделении МВД риск-ориентированную систему

на основе интегрирования двух систем (внутреннего

Табл. 1. Система внутреннего финансового аудита в системе МВД России

Источник: составлено авт.3.

Понятие Определение

Внутренняя среда Подразумевает состояние атмосферы в подразделении МВД, определяет восприятие 
к риску и реагирование на него

Постановка целей 
Цели должны соответствовать миссии подразделения МВД, руководитель и/или комиссия
(лица) по осуществлению внутреннего финансового контроля должны быть готовы 
к выявлению причин, препятствующих достижению цели

Выявление причин Внутренние и внешние причины, которые оказывают влияние на достижение целей,
должны определяться с учетом их подразделения на риски и возможности 

Оценка рисков Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения с последующим принятием
соответствующих мер

Реакция на риски Определяется метод реагирования на риск: уклонение, принятие, сжатие 
или перенос риска 

Методы контроля Проводимые мероприятия должны обеспечить эффективность и своевременность 
реагирования на появляющиеся риски

Информация и коммуникации Обмен информацией между структурными подразделениями различных уровней, 
что создаст возможность наиболее эффективно выполнять трудовые обязанности

Мониторинг
Мониторинг проводится в границах деятельности руководителя и/или комиссии (лиц) 
по осуществлению внутреннего финансового контроля подразделения МВД, посредством
проведения анализа, управления и регулирования рисков

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ (ред. от 27 декабря 2019 г.).
3 URL://http://www.coso.ru
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финансового аудита и внутреннего финансового

контроля), которые помогают правильно реагиро-

вать на риски в условиях оптимизации расходов, эф-

фективно и по целевому назначению использовать

бюджетные средства. Для формирования сбаланси-

рованной риск-ориентированной системы внутрен-

него финансового аудита необходимо, чтобы и внут-

ренний финансовый контроль эффективно действо-

вал в внутри подразделения МВД, поддерживал меры

по снижению рисков, улучшению качества и расши-

рению функций управления.

Поэтому, рассмотрев интегрированную модель

управления рисками, в качестве дополнения предло-

жим использование в системе внутреннего финансо-

вого аудита новых (дополнительных) ветвей (табл. 2).

Контрольно-ревизионные подразделения, осу-

ществляющие внутренний финансовый аудит, имею-

щие соответствующий опыт и владеющие необходи-

мой информацией по обнаруженным в ходе осу-

ществленных проверок разнообразных рисков, долж-

ны предлагать обоснованные пути их устранения или

уменьшения и, тем самым, помогать системе внутрен-

него финансового контроля подразделений МВД4 на

всех стадиях формирования системы управления рис-

ками. Поэтому основные направления помощи ауди-

торами руководителю системы МВД РФ (подраз-

делений ОВД) заключаются в следующем:

¨ предоставление информации об имеющихся и

обнаруженных рисках, по которым необходимы со-

ответствующие действия по их снижению. Это позво-

лит создать базу рисков, а также осуществлять обна-

ружение, анализ и управление рисками на основе еди-

ного методологического подхода;

¨ систематизация и передача информации по

методам обнаружения и оценки рисков, а также осу-

ществление анализа результативности принятых

мер в отдельных областях управления рисками;

¨ разработка обоснованных рекомендаций по

организации системы мониторинга и информа-

ционной поддержки процесса управления рисками

[6, с. 273–279].

Следовательно, для обеспечения эффективности

внутреннего финансового аудита в системе МВД,

включаемая в него система управления рисками

должна соответствовать следующим требованиям:

¨ иметь соответствующее структурное подразде-

ление (контрольно-ревизионное подразделение цент-

рального аппарата) и входящую в него службу по

управлению рисками и занимающуюся разработками

мероприятий по преодолению актуальных проблем,

которое должно подчиняться руководителю системы

МВД и курировать направление деятельности конт-

рольно-ревизионных подразделений территориаль-

ных органов МВД России;

¨ территориальные структурные подразделения

(контрольно-ревизионные подразделения территори-

альных органов МВД России) должны быть незави-

симым органом по управлению рисками от руково-

дителя территориального органа и обладать прямым

правом докладывать руководителю системы МВД;

¨ должно происходить интегрирование системы

управления рисками (внутренний финансовый аудит)

и текущей работы подразделений системы МВД Рос-

сии (внутренний финансовый контроль);

¨ необходимо постоянное повышение квалифи-

кации сотрудников по управлению рисками (аудито-

ров), что должно включать в себя не только обучение

методикам расчетов, но и формирование умения

стратегического предвидения рисков и вариантов их

развития;

Табл. 2. Дополнительные компоненты в системе внутреннего финансового аудита 
с риск-ориентированной направленностью

Источник: составлено авт.

Понятие Определение

Оценка проведенных процедур

Подразумевает установленную систему показателей, которая способствует
определению качества и эффективности проведенных мероприятий 
по снижению рисков (анализ финансовых показателей, оценка оптимизации 
и финансовых потерь при использовании бюджетных средств)

Эффективность руководителя
(и/или комиссии (лица) по осуществлению
внутреннего финансового контроля) 

Позволяет определить вклад каждого из участников, осуществляющих 
оценку рисков, тем самым повысить мотивацию и заинтересованность 
в достижении результата

4 Приказ МВД России от 17 сентября 2014 г. № 793 «о мерах
по организации внутреннего финансового контроля в системе
МВД России».
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¨ должна осуществляться автоматизация управ-

ления рисками, сокращение временных и трудовых

затрат на подготовку важной для анализа рисков

информации;

¨ должны привлекаться высоко-

квалифицированные специалисты в

области управления рисками из дру-

гих бюджетных структур и наделение

их правом участия в контрольных ме-

роприятиях.

В настоящее время в системе МВД

используется единая модель внутрен-

него финансового аудита и контроля.

Модель включает в себя: функциональ-

ные независимые службы (отделы, со-

трудники) внутреннего финансового

аудита в контрольно-ревизионных под-

разделений центрального аппарата,

контрольно ревизионных подразделе-

ний территориальных органов МВД

России; лиц, осуществляющих внутрен-

ний финансовый контроль в составе

подразделений территориальных орга-

нов МВД России. 

Считаем, что для ее дальнейшего

развития следует и дальше обеспечи-

вать строгое разграничение компетен-

ции субъектов внутреннего финансо-

вого аудита (контроля), а также предло-

жить для участия в итоговой оценке их

результативности высококвалифициро-

ванных специалистов в области управ-

ления рисками из других бюджетных

структур (внешних аудиторов) (табл. 3).

Отметим, что использование в арсенале системы

внутреннего финансового аудита внешних аудито-

ров, обладает рядом преимуществ (рис. 1).

Табл. 3. Разграничение полномочий субъектов внутреннего финансового аудита (контроля) в системе МВД

Наименования органа или должностного лица Зона ответственности

Руководитель 
За общее состояние уровня внутреннего финансового аудита и контроля
в подчиненных подразделениях, а также разработка и реализация 
политики внутреннего аудита

Комиссия (лица) по осуществлению внутреннего
финансового контроля

За разработку, утверждение и осуществление контрольных действий,
мониторинг их результативности

Службы внутреннего финансового аудита 

За мониторинг и оценку действенности системы внутреннего 
финансового контроля и управления рисками, своевременное 
информирование об итогах аудита руководителя системы МВД 
(подразделения)

Внешние аудиторы совместно 
со службой внутреннего финансового аудита

За качество и эффективность проведенных мероприятий 
по снижению бюджетных рисков, оценку работы служб внутреннего 
финансового аудита

Источник: составлено авт.

Рис. 1. Преимущества от использования внешних аудиторов 
в системе внутреннего финансового аудита МВД

Источник: составлено авт.

Преимущества

Оперативное выявление 
и снижение внутренних 

и внешних рисков, 
оказывающих влияние 

на целевое и эффективное 
использование бюджетных

средств

Повышение качества 
работы аудиторов

Оптимизация 
бюджетных расходов

Соблюдение требований 
законодательства 

и внутренний порядок

Совершенствование 
системы внутреннего 
финансового аудита 

(контроля)

Использование 
достоверных 

отчетных данных

Повышение эффективности работы подразделения 
системы МВД в целом

Своевременное реагирование и уменьшение (снижение) финансовых 
и экономических рисков подразделений МВД

Результативное использование возможностей подразделений МВД

Создание механизма информационного снабжения 
всех ступеней управления 

Возможность действенного функционирования подразделений МВД 
в условиях ограниченности финансовых ресурсов
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Вместе с тем, предложенная система внутреннего

финансового аудита и контроля не решает всех про-

блем, это может происходить в виду влияния различ-

ных факторов:

¨ вероятности возникновения ошибок при осу-

ществлении внутреннего финансового аудита

(контроля);

¨ злоупотребления полномочиями, куда входит

возможность сговора между подконтрольными и

проверяющими лицами;

¨ непонимание сущности внутреннего финансо-

вого аудита со стороны руководства и поверхност-

ное участие в его осуществлении.

Литература

1. Беляев А.А, Коротков Э.М. Антикризисное

управление: Учебник. 2-е изд. М., 2015.

2. Дайле А. Практика контроллинга. М., 2003. 

3. Ивашкевич В.Б. Стратегический контрол-

линг. М.: Магистр–Инфра-М, 2018. 

4. Карминский А.М., Фалько С.Г., Жеваго А.А.

и др. Контроллинг: Учебник. М.: Финансы и стати-

стика, 2006. 

5. Майер Э. Контроллинг как система мышле-

ния и управления. М.: Финансы и статистика, 1993. 

6. Непомнящих И.Ф. Направления повышения

эффективности корпоративного контроллинга // Вест-

ник тверского государственного университета. Серия:

экономика и управление. 2018. № 3. С. 273–279.

7. Практика корпоративного управления в Рос-

сии: определение границ национальной модели:

Экспертно-аналитический доклад. М., 2011.

8. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование,

внедрение, управление: Учебник. М., 2013. 

9. Современное предприятие и будущее России:

Сб. науч. трудов Междунар. форума, посвященного

85-летию кафедры «Экономика и организация про-

изводства» МГТУ имени Н.Э. Баумана / Под науч.

ред. С.Г. Фалько. М., 2014. 

10. Советский энциклопедический словарь. 

2-е изд. / Гл. ред. А.М. Прохоров. М, 1982. 

11. Фалько С.Г. Контроллинг для руководите-

лей и специалистов: Учебник. М., 2008. 

12. Фалько С.Г. Контроллинг на малых и сред-

них предприятиях: Сб. науч. трудов IV Междунар.

конгресса по контроллингу. М., 2014.

13. Nepomnyashchikh I.F., Lazareva O.S., Arte-

myev A.A. Land Resource Management: Geoinforma-

tion Support of Internal Controlling // Journal of Envi-

ronmental Management and Tourism. 2019. Т. 10. 

№ 5(37). Pp. 1084–1093.

14. Hahn D. Controlling: Stand and Entwicklungsten-

denzen unter besonderer Berucksichtigung des CIM —

Konzeptes. Saarbrucker Arbeitstagung. Heidelberg, 1987.

Pp. 3–39.

References

1. Belyaev A.A, Korotkov E.M. Antikrizisnoe uprav-

lenie: Uchebnik. 2-e izd. M., 2015.

2. Dayle A. Praktika kontrollinga. M., 2003. 

3. Ivashkevich V.B. Strategicheskiy kontrolling. M.:

Magistr–Infra-M, 2018. 

4. Karminskiy A.M., Fal’ko S.G., Zhevago A.A. i dr.

Kontrolling: Uchebnik. M.: Finansy i statistika, 2006. 

5. Mayer E. Kontrolling kak sistema myshleniya i

upravleniya. M.: Finansy i statistika, 1993. 

6. Nepomnyashchikh I.F. Napravleniya povyshe-

niya effektivnosti korporativnogo kontrollinga // Vest-

nik tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya:

ekonomika i upravleniye. 2018. № 3. S. 273–279.

7. Praktika korporativnogo upravleniya v Rossii:

opredeleniye granits natsional’noy modeli: Ekspertno-

analiticheskiy doklad. M., 2011.

8. Repin V.V. Biznes-protsessy. Modelirovanie,

vnedrenie, upravlenie: Uchebnik. M., 2013. 

9. Sovremennoe predpriyatie i budushchee Rossii:

Sb. nauch. trudov Mezhdunar. foruma, posvyashchen-

nogo 85-letiyu kafedry «Ekonomika i organizatsiya pro-

izvodstva» MGTU imeni N.E. Baumana / Pod nauch.

red. S.G. Fal’ko. M., 2014. 

10. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar’. 2-e izd. /

Gl. red. A.M. Prokhorov. M., 1982. 

11. Fal’ko S.G. Kontrolling dlya rukovoditeley i

spetsialistov: Uchebnik. M., 2008. 

12. Fal’ko S.G. Kontrolling na malykh i srednikh

predpriyatiyakh: Sb. nauch. trudov IV Mezhdunar.

kongressa po kontrollingu. M., 2014.

13. Nepomnyashchikh I.F., Lazareva O.S., Arte-

myev A.A. Land Resource Management: Geoinforma-

tion Support of Internal Controlling // Journal of

Environmental Management and Tourism. 2019. T. 10.

№ 5(37). Pp. 1084–1093.

14. Hahn D. Controlling: Stand and Entwicklungsten-

denzen unter besonderer Berucksichtigung des CIM —

Konzeptes. Saarbrucker Arbeitstagung. Heidelberg, 1987.

Pp. 3–39.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 277№ 1 / 2021

Введение. На современном этапе развития обще-

ства наблюдается рост требований к повышению ка-

чества деятельности всех субъектов правоохрани-

тельной системы. Задача эффективной борьбы с пре-

ступностью ставит перед правоохранительными ор-

ганами новые проблемы выявления и расследования

экономических преступлений, в том числе разработ-

ка новых методов расследования этих преступлений

является наиболее актуальной. Результативность дея-

тельности и развитие российских предприятий ста-

новится невозможным без постоянного правоохра-

нительного противодействия криминальной инвести-

ционной экспансии организованных преступных

групп. В настоящее время легализация доходов, полу-

ченных преступным путем, стала одной из основных

проблем глобального характера, к решению которой

привлекаются специалисты ведущих стран мира. 

Основная часть. На сегодняшний день все боль-

ше раскрывается преступлений, связанных с отмы-

ванием денежных средств; речь даже идет не о мил-

лионах незаконно отмытых денежных средств, а о

миллиардах рублей ежемесячно. Основными источ-

никами получения незаконных денежных средств в

РФ являются: хищения, коррупция, незаконное поль-

зование природными ресурсами, сбыт запрещенной

в обороте продукции, уклонение от уплаты налогов

и таможенных пошлин1.

По итогам 2019 г. в России: зарегистрировано

преступлений экономической направленности —

104 927; выявлено лиц, совершивших преступления

экономической направленности — 44 237; количе-

ство преступлений экономической направленности,

уголовные дела о которых направлены в суд — 

45 593; не раскрыто преступлений экономической

направленности — 26 2422.
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Самые информативные следы легализации де-

нежных средств — документы, отражающие факты

совершения различных финансовых операций и сде-

лок, по которым возможно раскрыть способы лега-

лизации доходов. В них отражается материальная

составляющая, а также они служат доказательствен-

ной базой по делу.

Их можно разделить на три блока.

1. Финансовые документы, в которых зафиксиро-

ван факт и объем производимой операции, совершен-

ной с использованием преступных денег. Примером

таких документов могут служить бухгалтерские до-

кументы об оказании и оплате услуг и работ, получе-

ния товаров, банковские платежные документы.

2. Регистрационные или правоустанавливающие

документы, в которых отражаются факты соверше-

ния сделки, факты перехода прав на имущество, а

также возникновение права собственности. Всевоз-

можные контракты, договоры, учредительные доку-

менты и т.д.

3. Информация, содержащаяся в электронной

форме: документы, фотографии документов, пере-

писка в электронной форме, в которой могли обсуж-

даться или быть отражены механизмы и способы

совершения преступных деяний между преступниками.

При обнаружении крупных сумм криминального

происхождения в ходе расследования преступлений

необходимо определить размер и характеристики

имущества, добытого нелегальным путем.

Учетно-аналитические следы преступлений3:

а) документальные, обнаруживающиеся между

первичными документами и осуществляемой на пред-

приятии действительной деятельностью, а также

внутри самих первичных документов;

б) учетные, обнаруживающиеся между данных

учета и отчетности, а также непосредственно внутри

самого учета;

в) экономические, обнаруживающиеся в эконо-

мических показателях отчетных или аналитических

систем;

г) электронные.

Все документы отправляются на криминалисти-

ческий анализ по поводу выявления исправлений: до-

писок, подчисток, травлений и др. Фактический

контроль проводится для определения достоверности

отраженных в документах операций. Также могут

проводиться такие экспертизы, как товароведческая,

технологическая и др.

Самыми видимыми и распространенными сле-

дами налоговых преступлений являются:

а) полное несоответствие реальной хозяйствен-

ной операции ее документальному отражению;

б) несоответствие записей в первичных и учет-

ных документах;

в) несоответствие записей в отчетных документах;

г) наличие материальных подлогов в докумен-

тах, имеющих отношение к расчету величины до-

хода (прибыли) и суммы налога.

Разберем определенный случай расследования

данного рода преступления.

Сумма легализованных денежных средств от про-

дажи лесоматериала, зачисленных на счет, составила

8 342 446,61 руб. Был произведен анализ данных, ха-

рактеризующих продажу валюты или, другими сло-

вами, рублевое покрытие, зачисленное на расчетный

счет и отобразившееся в выписке с данного счета, а

также изучен вопрос зачисления на валютный счет

прибыли, полученной за отчетный период.

На расчетном счете суммарный входящий оста-

ток составил 4000,00 руб., после этого осуществля-

лись поступления от прочих контрагентов. В целях

реализации предпринимательской деятельности все

зачисленные денежные средства в полной мере были

использованы. После этого остаток на счете исчис-

лялся в размере 4045,43 руб., тем самым, если про-

извести анализ всех зачислений за отчетный период,

становится понятно, что данные денежные средства

были затрачены в целях реализации предпринима-

тельской деятельности.

Другим примером можно рассмотреть ситуацию,

в которой, в ходе следствия осмотрен CD-R диск и

содержащаяся на нем информация в отношении ООО

«Гранула», предоставленный АО «Альфа-Банк». В

ходе осмотра информации на диске установлено, что

для осуществления банковских операций по перечис-

лению средства израсходованы в полном объеме.

«Грязные деньги» для совершения финансовых

операций могут быть денежными средствами, перечис-

ленными с расчетного счета ООО «Гранула» на рас-

четные счета сторонних организаций (контрагентов),

между АО «Альфа-Банк» и ООО «Гранула», заключен

договор об обслуживании расчетного счета ООО «Гра-

3 Звягин С.А., Фоменко Т.Н. Анализ защитных функций бух-
галтерского учета и следы неправомерных экономических
действий // URL://https://cyberleninka.ru/
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нула», открытого в ООО «Улица Республики» филиала

«Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк», по системе

«Альфа-Клиет On-Line» и в соответствии с данным до-

говором правом подписи наделен Петрушев.

Были представлены документы и электронные

носители (CD-R диски), в том числе USB флеш-на-

копитель «SanDisk» с программой «Бухгалтерия

1С» ООО «Велоцентр» и дополнительно CD-R диск,

на который в ходе осмотра скопирована программа

«1С Бухгалтерия» ООО «Велоцентр», а именно: кар-

точка счета 51 «Расчетный счет», оборотно-сальдо-

вая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками

и подрядчиками» ООО «Велоцентр», документы и

электронные носители (CD-R диски) с выписками

со счетов ООО «Велоцентр», ООО «Евро Дом»,

ООО «Гранула», ООО «Сибирское здоровье», ООО

Евротранс», ООО Новострой», ООО «Продекс»,

ООО «Прогресс Т», ООО СК «Лагуна», Жернако-

вой, Петрушева, ИП Петрушев, а также ООО

«Хэвен», ООО «Бьюти Хэвен», ООО «Компания

Новая Волна», по расчетным счетам принадлежа-

щего Петрушеву, ответы из ООО «Восточное кре-

дитное агентство» и УФНС № 3 по г. Тюмени по

выпискам ООО «Прогресс Т», ООО «Евротранс»,

ООО «Продекс».

С расчетных счетов ООО «Велоцентр» откры-

тых: в ПАО «МДМ-Банк», в ФАКБ «Инвесторг-

банк» (ПАО), в АО «Бинбанк», в Банк «Траст»

(ПАО), в ОАО «Альфа-Банк» и в ВТБ24 (ПАО),

были перечислены денежные средства в общей

сумме 68 352 452,87 руб.

Согласно выпискам по расчетному счету 

ООО «Велоцентр», оборот денежных средств соста-

вил — 499 366 837,64 руб.; по расчетному счету — 

4 700 000,00 руб., общий оборот составил 

504 066 837,64 руб. При этом  сумма похищенных

денежных средств с расчетных счетов ООО «Вело-

центр», открытых в ВТБ 24 (ПАО), составила 

7 375 650,85 руб., т.е. 1,5% от общего оборота денеж-

ных средств ООО «Велоцентр».

Согласно выписке о движении денежных

средств по расчетному счету ООО «Гранула» и при-

ложениям к заключению эксперта от 8 июня 2016 г.

№ 7135 на расчетный счет ООО «Гранула» из ООО

«Велоцентр» поступили денежные средства в раз-

мере 7 380 000,00 руб., которые, помимо перечисле-

ния на свой расчетный счет, Петрушев перечислял

иным лицам, а именно:

¨ на расчетный счет ООО «Компания Новая

Волна» (в ПАО «Запсибкомбанк») были перечис-

лены денежные средства в сумме 10000,00 руб.;

¨ на расчетный счет ООО «Хэвен» (в ООО

«Улица Республики» филиала «Екатеринбургский»

ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмень) были перечислены

денежные средства в сумме 400 000,00 руб.;

¨ на расчетный счет ООО «Компания Новая

Волна» (в ПАО «Запсибкомбанк») были перечис-

лены денежные средства в сумме 100 000,00 руб.;

¨ на расчетный счет ООО «ЕвроДом» были пе-

речислены денежные средства в сумме 5000,00 руб.

Таким образом, Петрушевым были перечислены

на фирмы, подконтрольные ему, денежные средства

в общей сумме 515 000,00 руб.

Приведенные выше выписки с расчетных счетов

Петрушева, ООО «ЕвроДом», ООО «Гранула», объ-

ективно подтверждают виновность Петрушева в лега-

лизации денежных средств на сумму 17 974 026,45 руб.,

которые были частью денежных средств, получен-

ных в результате хищения путем обмана и злоупо-

требления доверием у ООО «Велоцентр».

Документальные проверки деятельности юриди-

ческих лиц и предпринимателей позволяют выявить

несоответствие финансово-экономических показате-

лей при поступлении криминальных средств в кассу

организации, отследить их движение, установить

фиктивность организации. Например, анализ источ-

ников оборотных средств организации, состоящих

из незначительных взносов в уставный капитал и

кратковременных банковских кредитов, может ука-

зать на лжепредпринимательский характер деятель-

ности фирмы, а для выявления легализации прес-

тупных доходов в ходе расследования преступлений,

связанных с получением значительного криминаль-

ного дохода, необходимо, в первую очередь, устано-

вить размер и состав имущества, полученного кри-

минальным путем.

Заключение. Проведенный анализ теоретических

и практических аспектов применения специальных

экономических знаний при выявлении преступлений,

связанных с легализацией доходов, полученных пре-

ступным путем, позволяет сделать ряд обобщающих

выводов по теме исследования.

Во-первых, специальные экономические знания

относятся к знаниям, навыкам и практическому

опыту компетентных экспертов в области экономи-

ческой деятельности, обладающих методами все-
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возможного экономического анализа, с помощью

которых выявляются нарушения и злоупотребления

в экономической деятельности организаций для

обеспечения уголовной процедуры в соответствии

с законом.

Во-вторых, правовая основа для борьбы с дан-

ного рода преступлениями включает: Федеральный

закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма»;

Уголовный кодекс РФ; нормативные правовые акты

Президента РФ; нормативные правовые акты Прави-

тельства РФ; нормативные правовые акты других фе-

деральных органов государственной власти.

В-третьих, основным финансовым учреждением

в России, способствующим решению проблем в сфере

отмывания доходов, полученных преступным путем,

является Федеральная служба по финансовому мони-

торингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган

исполнительной власти, разрабатывающий меры по

выявлению и пресечению незаконных финансовых

операций и активно сотрудничающий с межправи-

тельственная организацией ФАТФ (FATF), зани-

мающейся разработкой стандартов и рекомендаций

для применения различными странами для противо-

действия отмыванию незаконных доходов, а также

финансирования терроризма4.

В-четвертых, важным шагом в борьбе с трансна-

циональной организованной преступностью явилось

создание глобального аппарата противодействия от-

мыванию доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В-пятых, анализ судебной практики позволяет

сделать вывод о том, что в качестве доказательной

базы в таких делах выступает финансовая отчет-

ность, которая подтверждает факт совершения не-

правомерных операций. Однако для выявления

таких фактов необходимо обладать специальными

экономическими знаниями, которые позволяют из-

учить объект исследования, а именно документацию,

отражающую финансово-хозяйственную деятель-

ность организаций, договоры между предприятиями

и организациями, а также материалы уголовного

дела, соотносящиеся с предметом экспертизы. 

Систему противодействия легализации преступ-

ных доходов необходимо совершенствовать посред-

ством использования специальных экономических

знаний, которые сводятся к необходимости разра-

ботать алгоритм предоставления и использования

информации субъектами Национальной системы

противодействия легализации преступных доходов.

Следует также, разработать систему показателей

(индикаторов), основанную на знании законов, ре-

гулирующих формирование и использование фи-

нансов при совершении конкретного вида преступ-

ления, а также на введении искажений в финансовой

отчетности при их осуществлении. В итоге, на ос-

нове системы показателей (индикаторов) будет воз-

можность сформулировать методические рекомен-

дации для сотрудников правоохранительных орга-

нов, в которых давались бы пояснения о необходи-

мой бухгалтерской документации, в которой отра-

жаются сомнительные операции. Все эти мероприя-

тия позволят повысить эффективность раскрытия

экономических преступлений.

4 Федеральная служба по финансовому мониторингу. ФАТФ //
URL://http://www.fedsfm.ru/activity/fatf
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Обстановка в мире, связанная с пандемией

COVID-19 в очередной раз обращает нас к проблеме

экономической безопасности и выносит на повестку

дня все острые вопросы, оголяя и высвечивая их под

новым углом. Вызовы и угрозы экономической без-

опасности не носят эфемерный и абстрактный ха-

рактер, они бьют по экономике и обществу, выводя

из состояния защищенности и активизируя все ми-

ровое научное сообщество. 

Стратегия экономической безопасности России

до 2030 г. [1], направленная на обеспечение проти-

водействия кризисным явлениям, вызовам и угро-

зам, содержит в себе 25 угроз. В их числе содержатся

такие внутренние угрозы, как преступность, корруп-

ция и теневая экономика. Удержание значений ин-

дикаторов и показателей перечисленных угроз в

условиях снижения темпов экономического роста

особенно важно. 

В последние годы до пандемии мировая эконо-

мика имела тенденцию к росту. С каждым годом

темпы роста рулевых экономических держав уве-

личивались. Во время пандемии мировая экономика

начала синхронно замедляться, и это коснулось как

развитых, так и развивающихся стран. Обострилось
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торговое противостояние США и Китая, что также

затормозило экономическое развитие. Таким обра-

зом, глобальный социально-экономический кризис,

вызванный пандемией коронавируса, спровоциро-

вал обрушение отечественных и мировых рынков.

Внешнеэкономическую деятельность тормозят

условия неопределенности внешней торговли, пере-

крытые границы и повышенные тарифы. Это нега-

тивно повлияло не только на саму внешнеторговую

деятельность, но и на производственный сектор, а

также инвестиционную политику. Изменилась и

внутренняя структура производства и потребления.

Значительная доля экономически активного населе-

ния оказалась без работы, доходы населения сокра-

тились, производство встало, а малый и средний

бизнес оказался в крайне сложных условиях. Состоя-

ние неопределенности и страха значительно по-

влияло на поведенческие особенности людей как

субъектов экономической деятельности, что сильно

отразилось на их потребностях.

Экономику в сложившихся условиях поддержи-

вают сохраняющиеся темпы роста компаний IT-сек-

тора, набирающие популярность маркетплейсы и

онлайн магазины. Также остается, но в меньшей доле,

чем раньше, возможность реализации в сфере услуг.

С целью сохранения субъектов экономической си-

стемы государству необходимо оперативно реагиро-

вать на возникшие условия кризиса. 

Для поддержания предпринимателей, государст-

вом был проведен ряд законодательных мер.

Во-первых, были введены налоговые каникулы. 

Во-вторых, в актуальную редакцию Уголовного

кодекса Российской Федерации были внесены изме-

нения, касающиеся декриминализации государством

уголовно наказуемых деяний, совершаемых предпри-

нимателями.

Эта тенденция подтверждается рядом послабле-

ний. Например, это касается возможности избежать

предпринимателем несения уголовной ответственно-

сти; также приняты запреты на досудебные аресты,

созданы ограничения административной преюдиции,

а также ряд других мер.

Состояние неустойчивости экономики и слабое

положение надзорных органов стало удобным для

преступных посягательств и активизации преступных

групп. Например, активизировались организации, за-

нимающиеся торговлей контрафактной продукцией,

увеличилось количество лиц, осуществляющих лега-

лизацию денежных средств, приобретенных преступ-

ным путем. 

Преступные группы научились использовать си-

туацию с коронавирусом как окно для расширения

масштабов теневой деятельности. Это стало возмож-

ным из-за выросшего давления на государственные

институты, которым в таких условиях не хватает ре-

сурсов, сил и средств. Перед властями стоят острые

проблемы, требующие оперативного решения не

только в сфере экономики, но и во многих других

сферах, например, здравоохранения и образования.

Увеличена нагрузка и на правоохранительные ор-

ганы. Кроме того, введены условия для соблюдения

режима изоляции.

Особенно активизировались группировки, кото-

рые захватывают новые зоны влияния. Как правило,

такие преступные группы связаны с производством

и распространением контрафактного медицинского

оборудования — аппаратов ИВЛ, а также ПЦР-те-

стов и тестов на определение наличия антител к ко-

ронавирусной инфекции. Также в условиях изоляции

возрос спрос на наркотики, что, как следствие, уве-

личило и их производство, и оборот.

С целью санации экономики и общества от

таких элементов, государством были сформированы

межведомственные организации. 

Также для снижения объемов контрафактной

продукции и пополнения государственного бюджета

была создана обязательная маркировка промышлен-

ных товаров с использованием QR-кода. Двухмер-

ный код содержит в себе все выходные данные

товара. К 2024 г. государством планируется создание

единого автоматизированного реестра товаров, ко-

торый будет позволять отслеживать все этапы дви-

жения товаров.

Активизировалась и киберпреступность. На сай-

тах, в рекламе, все чаще стали появляться вирусные

сообщения по тематике «ковида». В целом по анали-

тическим данным, преступниками были созданы де-

сятки тысяч фейковых ресурсов. Мошенники ис-

пользуют тематику не только, касаемую вопросов

лечения и обследования, но и тематику отмененных

из-за режима самоизоляции массовых мероприятий

и туристических путевок. Например, Банком ВТБ

была раскрыта схема мошенничества с ваучерами за

отмененный авиарейс. Растут масштабы и фишинго-

вых афер. Создаются сайты-дублеры крупных госу-

дарственных организаций, например, Всемирной
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организации здравоохранения, и распространяются

вирусные программы, с целью получения банков-

ских и персональных данных.

Кроме того, злободневной проблемой, не те-

ряющей своей актуальности, стала проблема уве-

личения коррупции в сфере здравоохранения. Она

проявляться как на государственном, так и на ин-

дивидуальном уровне. В первом случае эта про-

блема имеет распространение в вопросах закупки и

распределения ресурсов федерального и местного

уровня. Во втором имеет место желание лично

иметь доступ и приоритет к медицинским услугам,

которые, в созданных пандемией условиях, нахо-

дятся в дефиците. 

Опрос респондентов в среднем по странам ЕС

показал, что около 20% опрошенных дали взятку за

медицинское обслуживание. В отдельных странах

этот показатель значительно выше, например, в

Словакии — 41%, а в Словении — 38%. 

Вполне очевиден рост коррупции в сфере госу-

дарственных заказов, касающихся закупок меди-

цинского оборудования, лекарств и средств защиты.

Особенно остро проблема развивается в регионах,

где зафиксировано наибольшее количество постра-

давших от пандемии.

Коронавирусная инфекция, с которой столкну-

лись все страны, уникальна, поскольку затронула все

сферы нашей жизни, при том, что высокоэффектив-

ных адресных способов борьбы с ней у человечества

не оказалось.

Несмотря на предпринимаемые меры, экономика

страны чище и прозрачнее не стала. Теневой бизнес

продолжает легко подстраивается под современные

реалии, находя лазейки в отраслевом законодатель-

стве. Это актуализирует проблему архаичности и

«пробельности» нормативной правовой базы, а

также недостаточности выполняемой работы конт-

рольно-надзорными органами.

Остается проблема с определением объемов те-

невого сектора и неформальной занятости, которые

во время пандемии также выросли. Оценки, прово-

димые Федеральной службой государственной ста-

тистики Российской Федерации, слабо соотносятся

с реальностью [5]. По данным Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации, в

2019 г. было легализовано более 1,3 млн (в 2018 г. —

1,4 млн, 2017 г. — 2 млн) работников и предприни-

мателей [6].

При анализе экономической преступности также

возникают некоторые вопросы. При изучении ста-

тистических отчетов отмечено, что в прошлом году

прокурорами было вскрыто 10,8 тыс. случаев иска-

жений (+4,5% к 2018 г.). Более чем в половине таких

случаев искажения связаны с намерениями искус-

ственного завышения показателей [3]. Уровень рас-

крываемости экономических преступлений также

оставляет желать лучшего. Например, по данным с

2017 г. по июнь 2020 г., нераскрытыми остались 93,2

тыс. таких деяний. Лидирующими федеральными

округами остаются Центральный, Приволжский,

Сибирский и Северо-Западный.

Банковский сектор также пострадает от создан-

ных пандемией условий. Несмотря на то, что состоя-

ние банковской системы более управляемое и

стабильное, чем в прошлые два кризиса, объем про-

сроченной задолженности по займам и кредитам

растет. Пандемия лишает банковский сектор значи-

тельной части доходов. 

Вместе с тем, с января по сентябрь чистый вывоз

капитала из страны частным сектором значительно

увеличился. В денежном выражении это число соста-

вило 35,5 млрд долл., что на 66% выше, чем значения

показателей аналогичного периода годом ранее. 

По прогнозам Центрального Банка России уве-

личится отток капитала из страны и в 2021 г.: если

изначально предполагалось, что из страны выведут

25 млрд долл. за год, то теперь ожидаются потери

до 35 млрд долл.

На фоне высокой волатильности финансовых

рынков заметно активизировались нелегальные фо-

рекс-дилеры, работающие с иностранными интер-

нет-площадками. Уже в первом квартале 2020 г.

Центробанк России выявил 369 организаций, пред-

лагавших нелегальные услуги на финансовом рынке,

в том числе 37 «пирамид», 254 «черных» кредитора

и 53 форекс-дилера. Как и раньше, растет количество

веб-сайтов, предлагающих легкий заработок на опе-

рациях с криптовалютами. При этом закон об их

внесудебной блокировке пока не принят.

В условиях дефицита оборотных средств вырас-

тет спрос на теневое ростовщичество, которым ак-

тивно занимаются крупные преступные сообщества

через подконтрольные ломбарды и финансовые ор-

ганизации.

Анализируя современное состояние российской

экономики, можно с уверенностью сказать, что
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COVID-19 станет переломным моментом для эконо-

мической безопасности страны, порождающим

новые угрозы, которые повлияют на состояние эко-

номической безопасности, структуру экономики,

потребности людей, облик и политику государства,

а также динамику криминальной экономики.

Анализ событий предыдущих кризисов позво-

ляет спрогнозировать наиболее ожидаемый сцена-

рий, сопровождающийся ростом мошенничества в

финансовом секторе и в сфере торговли, учащением

случаев фиктивных банкротств, а также незаконной

и нелицензированной предпринимательской дея-

тельностью. Также ожидается рост реализации

контрафактной и фальсифицированной продукции

всех видов производств. Повысится недополучение

налогов, сборов и таможенных пошлин в бюджеты.

Участятся случаи обналичивания и легализации до-

ходов, полученных преступным путем и пр. Рост

экономической преступности будет прямо пропор-

ционален росту бедности в стране, а плачевность по-

ложения бизнеса и возможность его восстановления

будет развиваться сообразно эффективности мер го-

сударственной поддержки.

Для дальнейшей минимизации негативного

влияния пандемии в посткарантинный период госу-

дарством были разработаны рекомендации по реа-

лизации целого ряда мер, которые позволят снизить

возникающие угрозы экономической безопасности.

Например, как одно из направлений по под-

держке предпринимательства, в июле Президентом

был издан указ «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации до 2030 г.», согласно которому

определяется новое направление национальной и

экономической безопасности — «эффективный труд

и успешное предпринимательство». Данное направ-

ление было отнесено к числу национальных приори-

тетов. Такая инициатива должна положительно

сказаться на численности занятых сфере малого и

среднего предпринимательства, включая самозаня-

тых, с 15,4 млн до 25 млн человек. Кроме того, в рам-

ках направления, предусмотрена цифровизация клю-

чевых отраслей экономики, что необходимо для вы-

живания в условиях современной экономики.

Остается надеяться, что к 2030 г. государство соз-

даст необходимые условия для реализации задуман-

ного, ведь только от их работы зависит насколько

эффективно удастся минимизировать современный

вызов «пандемии коронавируса» на экономическую

безопасность страны.
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В современных условиях глобализация позволяет

промышленности повысить свои производственные

мощности, достичь высокой рентабельности, а также

снизить издержки. Одним из ее проявлений в этих

масштабах является взаимодействие предприятий

разных стран по созданию цифровых проектов, кото-

рые помогают предприятиям достичь эффективности.

Цифровизация — наиболее часто употребляемый

термин в современной жизни. Данный процесс в на-

стоящее время охватывает все сферы общественной

жизни, а что особенно важно, экономическую сферу, и

является неотъемлемым условием прогресса. Цифро-

визация позволяет быстро и точно решить задачи, по-

ставленные в компании, а также учесть потребности

наиболее широкой категории потребителей товаров и

услуг — так называемых цифровых потребителей.

Цифровизация обусловливает переход из количества в

качество, она является ответом на вызовы глобализа-

ции и перестала быть необязательным, но благопри-

ятно влияющим условием на развитие компании.

Цифровые технологии оказывают большое влия-

ние как на развитие отдельных отраслей экономики,

так и на экономический рост страны в целом. Компа-

нии используют различные ресурсы, такие как боль-

шие данные, новые производственные технологии,

робототехнику, беспроводную связь. Внедрение циф-

ровизации в производство позволяет повысить про-

изводительность труда, а также качество выпускае-

мой продукции, работ, услуг. Соответствие миро-

вому тренду цифровизации позволяет компаниям

увеличить свой вклад в экономику страны, повысить

ее позитивные показатели, как, например, ВВП. Так,

российский экспорт высоких технологий, согласно

данным Всемирного Банка, в 2018 г. составил

10,963% от экспорта произведенной продукции1. Но
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по сравнению с 2017 г., видна тенденция снижения

данного показателя. 

Существующая структура использования техно-

логий в отраслях экономики сопровождается все же

достаточно низким уровнем инноваций и, как итог,

соответствующей производительностью труда. По-

этому необходимо применять опыт других стран,

создавать совместные цифровые проекты. 

В целом применение современных информацион-

ных технологий демонстрирует умеренно положи-

тельную динамику: в области расходов на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы

ситуация довольно стабильна: в 2017 г. их доля в ВВП

составила 1,107%, что в целом ниже, чем показатель

по странам Европейского Союза или США2. В про-

мышленности наблюдается рост использования про-

граммных продуктов для того, чтобы решить постав-

ленные экономические задачи. 

Наибольший вклад в экономику России вносят

добывающая и обрабатывающая промышленности.

В особенности не уменьшается зависимость эконо-

мики России от добычи нефти и газа. Так, согласно

данным Росстата, рост доли добычи полезных иско-

паемых вырос с 34,4 до 38,9% за последние восемь

лет3. Например, в 2019 г. уровень добычи нефти до-

стиг рекордного показателя за весь постсоветский пе-

риод, он составил 11,25 млн барр./сутки. И несом-

ненно, что такой рост обеспечивает и цифровизация. 

В настоящее время даже выделяется определен-

ное понятие, характеризующее процесс цифровиза-

ции и интеграции физических активов в цифровую

экосистему — Индустрия 4.0 или же четвертая про-

мышленная революция. Это глобальный процесс, пе-

реход к полностью автоматизированному цифровому

производству на основе интеллектуальных систем, а

также выход за границы одной компании и создание

системы взаимосвязанных и взаимозависимых эле-

ментов экономической сферы общественной жизни,

образующей так называемый Интернет вещей. Она

предполагает автоматизацию части профессий (так,

к 2030 г. прогнозировалось, что около 60% профес-

сий станут автоматизированными), а также в 2018 г.

на 10 тыс. рабочих приходилось пять роботов (при

чем в мире данный показатель уровня роботизации

составляет 99 роботов на 10 тыс. рабочих)4. По оцен-

кам Всемирного Банка, а также компании General

Electric, Индустрия 4.0 может принести мировой эко-

номике 30 млн долл.5.

Но несмотря на такие позитивные показатели,

более половины предприятий российской промыш-

ленности уделяют цифровизации менее 1% своего

бюджета. Это связано с наличием определенных ба-

рьеров, возникающих при внедрении технологиче-

ских новшеств. Прежде всего, ограничивает внедре-

ние цифровизации именно нехватка самих финан-

совых ресурсов, так как стоимость таких проектов

часто оказывается непомерно высокой. Решением

данной проблемы может быть предоставление льгот-

ного заемного финансирования тем предприятиям, у

которых есть потенциал к развитию, но которые не

имеют достаточных финансовых средств для внедре-

ния в свою систему цифровых решений. Тем не менее,

оснащенность промышленных предприятий число-

вым программным обеспечением находится на при-

емлемом уровне и неуклонно растет.

Среди наиболее значимых направлений цифро-

визации промышленности в условиях глобализации

выделяют машинное обучение, использование Big

Data, внедрение искусственного интеллекта и робо-

тизацию. 

Еще одна важная особенность трендов в цифро-

визации промышленности в условиях глобализации

заключается в том, что все больше внимания в меж-

дународных цифровых проектах уделяется повыше-

нию эффективности управления бизнес-процессами.

Они стоят как бы в сердцевине всей системы дея-

тельности организации. Поэтому компаниям так

важно уметь работать с новейшими технологиями и

2 Research and development expenditure (% of GDP) — Russian
Federation // URL://https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.-
RSDV.GD.ZS?locations=RU&view=chart; Утверждена Ком-
плексная целевая программа развития единого информацион-
ного пространства Группы «Газпром» // URL://https://www.-
gazprom.ru/press/news/2017/november/article380019/
3 Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от
нефти и газа // URL://https://www.rbc.ru/economics/17/02/-
2020/5e4a79d49a79471aa1e28c38; СУЭК инвестирует в цифро-
визацию производства 2 млрд руб. // URL://https://www.fin-
versia.ru/news/markets/suek-investiruet-v-tsifrovizatsiyu-proizvod
stva-2-mlrd-rublei-60592
4 Индустрия 4.0. в 20 цифрах и фактах // URL://https://-
www.rbc.ru/trends/industry/5daef6429a7947c1bfe43006; СУЭК
инвестирует в цифровизацию производства 2 млрд руб. //
URL://https://www.finversia.ru/news/markets/suek-investiruet-v-
tsifrovizatsiyu-proizvodstva-2-mlrd-rublei-60592
5 Россия 4.0: четвертая промышленная революция как стимул
глобальной кон-курентоспособности // URL://https://tass.ru/-
pmef-2017/articles/4277607; СУЭК инвестирует в цифровиза-
цию производства 2 млрд руб. // URL://https://www.finver-
sia.ru/news/markets/suek-investiruet-v-tsifrovizatsiyu-proizvod-
stva-2-mlrd-rublei-60592
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иметь возможности рационально их внедрять в

свою производственную среду. 

В настоящее время нефтегазовая отрасль подвер-

гается большим изменениям в данной области. Так,

цифровизация нефтегазовой промышленности в

мире к 2026 г. может принести доход 1,6 трлн долл.6.

Данный процесс позволяет не только повысить ка-

чество принятия решений, но и значительно снизить

себестоимость разработки. Также, чем больше внед-

ряется технологических новшеств, не только отече-

ственных, чем больше в компанию внедряется авто-

матизация и роботизация, тем более конкурентоспо-

собной она становится. У компании появляется боль-

шое количество преимуществ перед теми, кто в мень-

шей степени внедряет ресурсы цифровизации, мень-

ше сотрудничает с зарубежными разработчиками,

она не только повышает свою производительность,

но также вносит больший вклад в развитие эконо-

мики страны. Тренды цифровизации в нефтегазовой

отрасли касаются всех сегментов производственной

системы: от разведки и добычи до логистики и ме-

неджмента. 

Нефтегазовая отрасль входит в число лидеров по

внедрению цифровизации. В нефтегазовой промыш-

ленности техническое обслуживание, построенное на

прогнозном принципе, устраняет незапланирован-

ные простои и позволяет избежать дорогостоящих

ремонтных работ. На заводах используются дистан-

ционные датчики для того, чтобы осуществить про-

гноз, а также сообщить текущие данные о состоянии

машинного оборудования. Также выявляются и ис-

правляются неполадки еще на ранней их стадии, ре-

сурсы, необходимые для технического обслуживания

направляются в районы наибольшей потребности, а

доступность и широта использования техники мак-

симизируется.

Актуальность внедрения цифровых технологий

можно рассмотреть на примере российской нефтега-

зовой компаний, которая одной из первых в этой от-

расли заявила о переходе к цифровизации, а также

сотрудничает с международными корпорациями,

«Газпром нефть». Для этой компании, в первую оче-

редь, было необходимо оптимизировать управление

бизнес-процессами в реальном времени, для того

чтобы повысить эффективность всей системы, кото-

рую представляет собой компания. Т.е. цифровиза-

ция должна представлять собой так называемый

симбиоз технических и организационных преобра-

зований. Новые технологии, а также инновационные

методы управления позволили и позволяют ускорить

реализацию крупных проектов добычи нефти, что

является очень важным в развитии добывающих от-

раслей. Такое применение цифровизации позволяет

сделать методы принятия решений более качествен-

ными, что позволит значительно улучшить деятель-

ность компании при условии неопределенности при

разведке и добыче нефти. Цифровизация позволяет

более эффективно взаимодействовать с потребите-

лями: сделки B2B и B2C все больше осуществляются

через цифровые каналы. «Газпром нефть» прогнози-

рует, что после 2022 г. сумма экономической отдачи

от пользования ресурсами цифровизации составит

3–5% от EBITDA ежегодно7.

В области «цифровой глобализации» нефтедо-

бывающей промышленности был также разработан

значимый для отрасли проект. «Газпром нефть» со-

вместно с IBM Services разработала свой проект по

добыче так называемой «цифровой нефти». Данный

проект заключается в прогнозировании местополо-

жений залежей нефти и, тем самым, снижении затрат

на дополнительное бурение, т.е. происходит сниже-

ние риска неопределенности при разведке и добыче

нефти. Проект постепенно находит применение на

все большем количестве месторождений.

Рассматривая в целом «Газпром» как группу ком-

паний, следует отметить, что в 2017 г. была принята

Комплексная целевая программа развития единого

информационного пространства Группы «Газпром»

на период 2018–2022 гг. Являясь ответом на тенден-

ции цифровизации, был принят курс на выполнение

трех основных принципов: инновационность, интег-

рированность и импортозамещение, которые выпол-

няются при помощи использования передовых IT-

решений. Эти действия обеспечивают максимальную

интеграцию всех систем группы компаний, создавая

положительный синергетический эффект. Также боль-

6 Цифровая революция: как будет меняться нефтегазовая про-
мышленность // https://oilcapital.ru/article/general/05-12-2017/-
tsifrovaya-revolyutsiya-91a53a31-8a30-4ea7-a680-8d0c195751eb;
СУЭК инвестирует в цифровизацию производства 2 млрд руб. //
URL://https://www.finversia.ru/news/markets/suek-investiruet-v-tsif-
rovizatsiyu-proizvodstva-2-mlrd-rublei-60592
7 О цифровой трансформации «Газпром нефти» и техноло-
гических трендах нефтяной отрасли // URL://https://www.gaz-
prom-neft.ru/press-center/lib/4029430/; СУЭК инвестирует в
цифровизацию производства 2 млрд руб. // URL://https://www.-
finversia.ru/news/markets/suek-investiruet-v-tsifrovizatsiyu-pro-
izvodstva-2-mlrd-rublei-60592
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шое внимание, согласно Концепции, уделено именно

модернизации  управления производством — его

обеспечение технологиями, внедрение автоматизации.

В такую модернизацию включаются: автоматизация

производственного учета и планирования, создание

виртуального единого хранилища данных, в которое

в режиме реального времени будет поступать инфор-

мация с производственных объектов, внедрение ин-

струментов мониторинга, моделирования и прогнози-

рования технического состояния производственных

активов8. Это позволит значительно повысить степень

контроля за бизнес-процессами, обеспечить непре-

рывный анализ деятельности, что приведет к суще-

ственному повышению эффективности деятельности

Группы «Газпром».

Роснефть, в соответствии с трендами цифровиза-

ции, разработала свою новую стратегию «Роснефть-

2022». Основная задача компании, в соответствии с

данной стратегией, заключается в качественном пре-

образовании бизнеса за счет повышения эффектив-

ности активов, реализации ключевых проектов и

усиления конкурентных преимуществ. Среди про-

ектов данной стратегии выделяется также «Цифро-

вое месторождение», в соответствии с которым

организованы центры удаленного управления буре-

нием и добычей полезных ископаемых, также ис-

пользование промышленного интернета и больших

данных. В отрасли нефтепереработки и нефтегазохи-

мии, в области коммерции и логистики расширяется

автоматизация и роботизация, совершенствование

систем учета. Прогнозируется рост EBITDA: в неф-

тяной и газовой отраслях к 2022 г. ожидается его уве-

личение в 2–3 раза9.

В угольной промышленности роботизация и ав-

томатизация промышленности, использование пе-

редовых достижений в области науки и техники, не

только отечественных, позволили значительно сни-

зить смертельный травматизм: в 2018 г., сравнивая

его с 2008 г., травматизм снизился практически в

пять раз (в 2008 г. показатель составлял 0,19%, а в

2018 г. — 0,04% на 2 млн т добычи). В отрасль в по-

следние годы все активнее внедряются системы уп-

равления промышленной безопасностью и охраны

труда. Также прогнозируется повышение добычи

угля до 2035 г. до 550–670 млн т10. На примере одной

из крупнейших угольно добывающих компаний

СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компа-

ния), их инвестиции в цифровизацию к 2023 г. по

прогнозам составят 2 млрд руб. Средства в данную

область развития компании идут на внедрение но-

вого оборудования. Кроме того, улучшается сис-

тема контроля за добычей угля, а также цифровиза-

ция деятельности, связанной с охраной окружаю-

щей среды.

Что касается металлургической промышленно-

сти, она сталкивается с рядом тех же проблем. Так,

НЛМК (Новолипецкий металлургический комби-

нат) внедрил в свою структуру такой зарубежный

продукт, как «озеро данных». Он представляет собой

хранилище больших объемов необработанной ин-

формации и является неотъемлемой частью Big Data.

Его преимущество заключается в том, что масштабы

хранилища могут увеличиваться до гигантских раз-

меров, при этом сопровождаясь невысокими затра-

тами. Также «озеро данных» предоставляет компа-

нии новые возможности, храня данные в оригиналь-

ном формате, упрощает процесс структурирования

информации. 

В целом глобализация и цифровизация энерге-

тики позволит предприятиям, работающим в дан-

ной сфере, увеличить свои доходы в краткосрочной

перспективе на 3–4%11. Вскоре важным в организа-

ционной структуре предприятия будет не масштабы

инфраструктуры, а то, на сколько в предприятие

внедрена автоматизация и на сколько в нем продви-

нута аналитическая деятельность, умение пользо-

ваться информацией. 

Стоит отметить, что, помимо топливно-энерге-

тического комплекса, у России есть большие перспек-

тивы внедрения альтернативной энергетики. Во

взаимосвязи с глобализацией и цифровизацией, у та-

кого способа добычи энергии есть очень большой по-

тенциал. Учитывая современную мировую обеспо-

8 Утверждена Комплексная целевая программа развития еди-
ного информационного пространства Группы «Газпром» //
URL://https://www.gazprom.ru/press/news/2017/november/ar-
ticle380019/; СУЭК инвестирует в цифровизацию производ-
ства 2 млрд руб. // URL://https://www.finversia.ru/news/mar-
kets/suek-investiruet-v-tsifrovizatsiyu-proizvodstva-2-mlrd-rub-
lei-60592
9 Новая стратегия «Роснефть-2022» // URL://https://www.ros-
neft.ru/docs/report/2017/ru/strategy.html#strategy.html#indu-
strial-safety; СУЭК инвестирует в цифровизацию производства
2 млрд руб. // URL://https://www.finversia.ru/news/markets/suek-
investiruet-v-tsifrovizatsiyu-proizvodstva-2-mlrd-rublei-60592
10 Новак: цифровизация угольной отрасли позволила снизить
смертельный травматизм в пять раз // URL: https://tass.ru/eko-
nomika/6789271
11 Пять шагов к цифровизации энергетики // URL://https://-
www.rbc.ru/trends/innovation/5d6796719a7947b5b36a5972
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коенность состоянием  окружающей среды, а также

о затратах на энергообеспечение отдаленных регио-

нов страны, стоит задуматься о внедрении альтерна-

тивных источников энергии. На данный момент

самым примечательным проектом такого направле-

ния в России является совместный проект «РусГид-

ро» и РУСАЛа — Богучанский алюминиевый завод,

который является одним из самых современных и

крупнейших металлургических предприятий в Рос-

сии. Он также отвечает международным экологиче-

ским требованиям в области производства алюми-

ния. В развитии таких актуальных проектов полезно

использовать систему умных сетей электроснабже-

ния, или Smart grid, что представляет собой модер-

низированные сети электроснабжения, которые

используют информационные и коммуникационные

сети и технологии для сбора информации об энерго-

производстве и энергопотреблении, позволяющей ав-

томатически повышать эффективность, надежность,

экономическую выгоду, а также устойчивость про-

изводства и распределения электроэнергии. Это по-

служит драйвером долгосрочного и экологически

чистого развития страны.

Но, несмотря на положительные характеристики

цифровизации, компании сталкиваются и с некото-

рыми рисками, вызовами, возникающими при внед-

рении цифровых технологий. Во-первых, это слож-

ность организации технологического процесса, что

особенно свойственно крупным компаниям с боль-

шим количеством производственных процессов.

Таким компаниям требуется много времени для

того, чтобы внедрить технологические новшества в

свою структуру и осуществить грамотное их приме-

нение. Необходимо уметь эффективно пользоваться

большими данными, уметь обрабатывать получен-

ную информацию и рационально пользоваться ак-

тивами организации. 

Во-вторых, существуют определенные риски при

приобретении уже готовых технологических реше-

ний. Дело в том, что не всегда такие продукты учи-

тывают реальное положение вещей в отрасли, где

этот продукт будет применяться. В IT-индустрии по-

рой нет определенной базы знаний, большого коли-

чества информации об особенностях отрасли, чтобы

создать наиболее эффективный технологический про-

дукт. Также иностранные предприятия могут не по-

нимать всех тонкостей промышленности в конкрет-

ной стране. Поэтому крупные компании стараются

взаимодействовать с разработчиками программных

продуктов, обеспечивая последних необходимыми

данными, исходя из своего опыта и бизнес-процессов

компании.

Еще одним вызовом цифровизации промышлен-

ности в условиях глобализации является отсутствие

единых стандартов цифровизации этой сферы. На

данный момент компании зачастую сами вынуждены

разрабатывать свои технологии, по своим средствам

и нуждам, отчего качество предоставляемых сервисов

и производимых продуктов оказывается неоднород-

ным. Так, доля отечественных стандартов в области

цифровизации по отношению к доле международных

стандартов составляет всего 5–7%. 

Также, несмотря на положительные качества

глобализации, стоит рассмотреть критическую за-

висимость промышленности от технологий, обору-

дования и программных продуктов иностранного

происхождения. С 2014 г., когда Минпромторг Рос-

сии начал проводить работу по импортозамещению

в области нефтегазового машиностроения, доля им-

порта нефтегазового оборудования снизилась с 60%

в 2014 г. до 51% в 2018 г. Это опередило плановые

показатели на 2% по отрасли в целом (импортозави-

симость должна была снизиться к 2020 г. до 43%)12.

Риск такой зависимости может быть снижен путем

стимулирования и создания условий для появления

отечественных патентов, а также путем диверсифи-

кации поставщиков технологий и оборудования. Но

растет угроза того, что российская промышленность

будет продолжать отставать по производительности

труда, ресурсоэффективности и времени на разра-

ботку нового продукта, что ведет к риску ослабле-

ния позиций страны на новых и даже традиционных

рынках. В результате интенсивного технологиче-

ского прогресса ведущих промышленных стран Рос-

сийская Федерация может выпасть из глобальных

производственных цепочек в высокотехнологичных

отраслях. 

Цифровизация не является только лишь сред-

ством для оптимизации хозяйственной деятельности

компании. Он также дает возможность изменять су-

ществующие цепочки создания стоимости, входить

в новые сектора экономики и создавать инновацион-

12 Нефтегаз // URL://https://www.neftegaz-expo.ru/common/-
img/uploaded/exhibitions/neftegaz/doc_2019/Neftegaz_Di-
gest_2019.06(13).pdf
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ные бизнес-модели. Устоявшиеся компании, которые

давно вели успешный бизнес в своей отрасли, стал-

киваются с угрозами со стороны новых конкурентов.

Чтобы опередить подобные угрозы, промышленные

компании могут использовать цифровые технологии

для преобразования и расширения своих собствен-

ных бизнес-моделей до того, как изменения будут на-

вязаны им появившимися конкурентами. 

Для того, чтобы снизить данные риски и обеспе-

чить развитие российской промышленности в соот-

ветствии с современными мировыми тенденциями,

необходимо выстроить эффективную систему уп-

равления модернизацией национальной экономики

и ориентироваться на актуальные и необходимые

инновации.

Важными направлениями в настоящее время яв-

ляются своевременные изменения в нормативном

поле, которые обеспечили бы правовое сопровожде-

ние этим процессам технологической и промышлен-

ной модернизации. Необходимо модернизировать

систему управления научно-техническим развитием

для обеспечения увеличения доли расходов на

НИОКР в ВВП, стремиться к уровню Европейского

Союза и США, к повышению научно-технических

показателей в целом. Для повышения данного потен-

циала к развитию в области инноваций крайне

важно развивать промышленную и информацион-

ную инфраструктуру, способную обеспечить безо-

пасный доступ к глобальным сетям, обмен опытом и

достижениями в области науки, развитие IT-компа-

ний на международном уровне и их участие в веду-

щих цифровых платформах и бизнес-экосистемах.

Промышленная и информационная инфраструктуры

должны развиваться в их взаимосвязи, получая мощ-

ный синергетический эффект.

Промышленным компаниям, в свою очередь, не-

обходимо следовать определенным принципам в

своей деятельности. Во-первых, необходимо расста-

вить приоритеты в своей деятельности. Необходимо

оценить потенциальное влияние новой технологии на

деятельность компании и сравнить его с легкостью

внедрения с помощью определения степени нова-

торства от данной технологии или же разрушения.

Также стоит изучить степень осуществимости как пи-

лотного проекта, так и самой итоговой программы,

а также установить соответствие между имеющимися

в организации активами и возможностями.

По мере ускорения научно-технического прогрес-

са, прогнозы и планирование становятся все менее на-

дежными. Компании необходимо оставаться откры-

той к получению новых практик и опыта. Это имеет

решающее значение при инвестировании средств в

информационные технологии. Необходимо испыты-

вать инновации во взаимодействии с целевыми кли-

ентами, как только они появляются, для того чтобы

проверить рыночный интерес и определить соответ-

ствующую цену. Кроме того, если преимущества от

использования инновации не превышают издержек на

ее осуществление, стоит сразу же от нее отказаться.

Для поддержания эффективности и стабильно-

сти хозяйственной деятельности организации, при

одновременном обеспечении эффективности и ско-

рости обработки данных, необходимых для суще-

ствования в эпоху цифровой глобализации, все

больше компании переходят на двухскоростную IT-

архитектуру. Она представляет собой внедрение ин-

новационных продуктов и приложений с сохране-

нием собственных, но устаревших IT-систем, для

того чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную

работу компании. Особенно важно наличие в ком-

пании экспертов, которые могут извлекать нужную

информацию из большого объема данных (умение

пользоваться Big Data), знают тонкости имеющихся

в компании технологических процессов и исполь-

зуют свои знания для разработки собственных инно-

вационных продуктов. Кроме того, наблюдается

тенденция переосмысливания функционала некото-

рых должностей в компании для существования в

условиях цифровизации. Например, необходим об-

служивающий персонал, который осуществляет

надзор за диагностическим обслуживанием, а не вы-

полняет функции по устранению неполадок, а также

специалисты по качеству, которые перехватывают

вопросы качества по мере возникновения, он-лайн,

а не обнаруживают неисправные элементы после

производства.
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В настоящий период (в эпоху глобализации всей

системы экономических отношений между боль-

шинством государств мира) корпоративные согла-

шения (как таковые) определенным образом полу-

чили существенный уровень распространения и в

отечественной практике (в том числе судебной и ар-

битражной).

Следует сказать, что к основным (и наиболее

часто используемым) видам корпоративных согла-

шений, в которых имеет место явное (очевидное)

присутствие иностранного элемента, являющихся

соглашениями частного порядка, законодатель от-

носит, во-первых, акционерные соглашения, во-вто-

рых, это соглашения о создании совместных пред-

приятий, а также комплекс сделок по слияниям и по-

глощениям.

Итак, как возникновение, так и последующее раз-

витие фактически по эвольвенте института акционер-

ных соглашений практически все безапелляционно

связывают с английским правом, в котором и был

сформулирован данный термин. Между акционерами

компаний, личным статутом которых считалось анг-

лийское право, стали изначально заключаться так на-

зываемые акционерные соглашения — это некие

договоры, когда акционеры (участники) компаний

осуществляли как бы согласование своих позиций от-
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носительно порядка управления организацией, а

также принятия решений. Здесь нельзя не согласиться

с мнением зарубежных специалистов, предполагаю-

щих, что с высокой степенью вероятности ключевой

функцией акционерного соглашения целесообразно

считать попытку предотвращения возникновения су-

щественных споров (путем реализации норм права,

когда соглашение изначально не рассматривается

сторонами как оптимальное). 

Необходимо отметить, что в современной Рос-

сийской Федерации формирование правового инсти-

тута акционерных соглашений de facto было завер-

шено где-то в конце 2000-х гг., а именно, путем вне-

сения в федеральные законы «Об акционерных обще-

ствах» и «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью» дополнений, позволяющих осуществ-

лять заключение и акционерных соглашений, и со-

глашений участников. В период до вступления в

действие соответствующих изменений подобные со-

глашения заключались акционерами (или участни-

ками) относительно ценных бумаг (акций) или до-

лей участия обществ на основании базового прин-

ципа — свободы договора (ст. 421 ГК РФ), что (тем

не менее) часто оспаривалось в вопросе о легитим-

ности данных соглашений.

Ссылаясь на действующее законодательство об

акционерных обществах, можно констатировать, что

акционерным соглашением следует признавать дого-

вор относительно осуществления прав, которые удо-

стоверены акциями, и (или) касательно специфики

реализации прав на них. Участники подобного дого-

вора должны опосредовать предписанным образом

права, удостоверенные акциями, к каковым, напри-

мер, можно причислить голосование определенным

образом на собрании акционеров, приобретение

акций по предварительно согласованной цене либо

при наличии определенных обстоятельств, равно как

и осуществление в согласованном порядке иных дей-

ствий по управлению акционерным обществом. По-

добное закреплено и в нормативной базе об общест-

вах с ограниченной ответственностью.

Следуя общему принципу, прописанному в 

ст. 1210 ГК РФ, участники акционерного соглашения

(осложненного иностранным элементом) получают

возможность определить в качестве применимого к

нему абсолютно любое национальное право. В дан-

ном случае имеются в виду примеры, когда акцио-

неры отечественной компании — это российское и

иностранное юридические лица. И если они позицио-

нируют в качестве применимого к их договору имен-

но российское право, то подобное действие логично

и обоснованно, так как избранное участниками право

будет, таким образом, совпадать с личным законом

юридического лица.

Далее, следует заметить, что согласно действую-

щей редакции ст. 1214 ГК РФ, выбор права, которое

надлежит применять к сделке по осуществлению воз-

можностей участника юридического лица, не может

касаться использования императивных норм права

государства места учреждения юридического лица в

блоке вопросов, раскрываемых в п. 2 ст. 1202 ГК РФ.

Когда отсутствует соглашение сторон о праве, подле-

жащем применению к подобному договору, вступает

в действие право государства, в котором учреждено

юридическое лицо. Следовательно, принимая во вни-

мание императивность характера норм российского

(корпоративного) законодательства, получается в

итоге, что аспекты акционерного соглашения, подпа-

дающие под личный закон российского юридиче-

ского лица, de facto не могут быть отнесены к

подчинению иностранного права, так как на них уже

распространяется личный закон юридического лица

(это прямо закреплено в п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Более

того, именно личным законом юридического лица

контролируются и все внутренние отношения, вклю-

чая комплекс контактов юридического лица с участ-

никами, в него входящими.

Практике России известны случаи, когда акцио-

нерные соглашения и соглашения участников россий-

ских обществ подчиняются сторонами иностранному

праву, хотя их предметом являются акции/доли уча-

стия российских обществ. Вопрос о действительности

указанных соглашений, в том числе, содержащихся в

них оговорок о применении иностранного права, рас-

сматривался российскими судами в делах в отноше-

нии ОАО «Мегафон» и ЗАО «Русский Стандарт Стра-

хование». В обоих делах предметом акционерных со-

глашений были акции российских хозяйственных об-

ществ, но сами эти соглашения были подчинены

иностранному праву. Суды признали подчинение

таких соглашений иностранному праву противореча-

щим императивным нормам российского права, в

частности, личному закону юридического лица, како-

вым в обоих делах являлось российское право. По

мнению судов, акционерные соглашения не могут из-

менять правила, установленные российским законом
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для российских хозяйственных обществ… В деле

ОАО «Мегафон» суды признали избрание акционе-

рами права Швеции в качестве применимого к ста-

тусу российского юридического лица противореча-

щим, в том числе, нормам российского публичного

порядка (ст. 158 Основ гражданского законодатель-

ства СССР, ст. 1193 ГК РФ). Представляется, что

судам достаточно было сослаться на личный закон

юридического лица (ст. 1202 ГК РФ, п. 1 ст. 161 Ос-

нов, ст. 564 ГК РСФСР 1964 г.). Ссылка судов на пуб-

личный порядок была излишней [5, с. 599–601].

Отнесение  как акционерных соглашений, так и со-

глашений участников к зарубежному праву имело и

имеет место в связи с чрезмерной императивностью

российского законодательства (его корпоративного

блока). Итак, несмотря на появление комплекса ак-

ционерных соглашений в отечественном праве, de

facto очевидны ощутимые проблемы в аспекте прак-

тического применения подобного института. Здесь так

называемое смещение в сторону иностранного права

(как правило, английского) реализуется в виде созда-

ния некой холдинговой оффшорной структуры (с фак-

тическим переводом акций или долей участия отечест-

венных компаний под управление подобной зарубеж-

ной фирме). Скорее всего, правила действующей ре-

дакции ст. 1214 ГК РФ не смогут изменить положение

вещей в рассматриваемой сфере коренным образом.

Также необходимо отметить, что иной формой

корпоративных сделок считаются договоры о созда-

нии совместного предприятия (СП; предприятия с

участием иностранных инвестиций). Итак, совмест-

ные предприятия обычно бывают двух типов: во-пер-

вых, с созданием юридического лица, когда образу-

ется юридическое лицо по праву определенной стра-

ны и когда акции (или доли) распределяются соответ-

ственно внесенным участниками вкладам; во-вторых,

без создания юридического лица, т.е. когда между

сторонами проекта имеет место договор об опреде-

ленной совместной деятельности, при этом участники

этой сделки принимают обязательства по внесению

вкладов в определенный предпринимательский ре-

зультат без образования юридического лица. Как

применимое к подобным договорам может быть вы-

брано любое национальное право, но в случае обра-

зования совместного предприятия в форме юридичес-

кого лица наиболее правильно подчинение договора

о нем закону места регистрации юридического лица.

При этом выбор конкретной юрисдикции, в которой

образуется юридическое лицо, определяется как усло-

виями регистрации компании, так и спецификой кор-

поративного управления в соответствии с законода-

тельством данного государства (данной обособленной

территории). Довольно существенную роль здесь иг-

рают и вопросы налогов. В современной отечествен-

ной практике к наиболее популярным юрисдикциям

для создания фирм относятся как классические оф-

фшорные зоны, так и квазиоффшорные юрисдикции.

Образование совместного предприятия первого

типа в нашей стране и подчинение его деятельности

отечественному праву на современном этапе практи-

чески не осуществляется ввиду общей императивно-

сти и предельной негибкости российского корпора-

тивного законодательства, о чем уже упоминалось

выше. При этом стоит отметить, что совместное пред-

приятие так называемого контрактного типа имеет

целый ряд определенных веских преимуществ по от-

ношению к СП, образуемым по облику компании.

Так, стороны договора о совместной деятельности

фактически максимально вольны в формировании

взаимоотношений при реализации проекта, разделе-

нии как ответственности, так и финансовых гарантий

между собой (в то время, как по законодательству

очень многих государств Европы корпоративные

нормы, распространяемые на созданную компанию,

в основном рассматриваются исключительно как нор-

мы публичного порядка, не подлежащие изменению

соглашениями участников данной сделки). Однако,

для долгосрочных проектов, наверное, наиболее прак-

тична форма совместного предприятия по типу ком-

пании, так как это позволяет тщательно урегулировать

большинство финансовых и организационных аспек-

тов взаимоотношений участников или акционеров.

Следующий вид корпоративных соглашений —

это сделки по слиянию и поглощению, которые при-

менительно к данному моменту получили ощутимое

распространение на отечественном рынке. К подоб-

ным договорам можно относить контракты по про-

даже (иными словами — отчуждению) бизнеса (в

сравнительно широком смысле слова) и его переходу

от одного лица к другому. В связи с этим, общим по-

нятием «слияния и поглощения» (M&A — mergers

and acquisitions) объединяются действия по отчужде-

нию бизнеса путем купли-продажи или акций, или

долей в обществах. Это, конечно же, ни в коей мере

не одна из форм реорганизации юридического лица

(к которым ГК РФ относит слияние, присоединение,
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разделение и т.д.). Ввиду того, что большое число до-

говоров M&A имеет место в форме приобретения

акций путем подписания договоров купли-продажи,

непосредственным объектом подобных операций и

выступают акции (или доли участия) обществ.

С точки зрения международного частного права,

интерес представляют два аспекта сделок M&A:

определение применимого к ним права и разрешение

возникающих из таких сделок споров, включая во-

просы применения к таким сделкам иностранного

права… В соответствии со ст. 1210 ГК РФ стороны

M&A сделок, в частности, основной их разновидно-

сти — соглашений о купле-продаже акций, вправе

выбрать любое право в качестве применимого к

сделке. На практике в качестве применимого зача-

стую выбирается английское право с подчинением

всех споров по сделкам юрисдикции английских

судов или международных коммерческих арбитра-

жей. Главным аргументом в пользу избрания англий-

ского права является присущая ему гибкость, позво-

ляющая учесть специфику продаваемого объекта

(акций, бизнеса), а также сложные нюансы взаимо-

отношений сторон. Так, продаваемый «бизнес» уже

во время переговоров может изменить свою стои-

мость. Сложность продаваемых активов, а также

сжатые сроки проведения M&A сделок ставят на по-

вестку дня вопрос о дополнительных гарантиях, ко-

торые должен дать продавец в отношении прода-

ваемых активов. Поэтому одним из способов мини-

мизации рисков для покупателя является включение

в договоры положений о гарантиях (warranties) и за-

верениях (representations), которые представляют

собой утверждения продающей стороны о характе-

ристиках, свойствах передаваемого объекта. Такие

«гарантии и заверения» (warranties & representations)

продавца в отношении предмета договора (т.е. про-

даваемых акций/долей участия) о его соответствии

заявленным характеристикам являются продуктом

английского права [5, с. 606–607].

Выделяя особым образом вопрос заверений, сле-

дует сказать, что под ними в данном случае целесооб-

разно понимать заявления одного из участников,

фактически подталкивающие другого субъекта заклю-

чить договор. В случае, когда подобное заявление лож-

но (неточно), второй из контрагентов наделяется пра-

вом прекратить (либо аннулировать) договор (здесь

есть некая аналогия с известной клаузулой rebus sic

stantibus); в случае, если заверение ошибочно или

имеет характер небрежности, то вопрос о взыскании

убытков передается на усмотрение суда (вместо рас-

торжения договора). Далее — гарантии; они подра-

зумевают под собой условия сделки (заявления или

обязательства), подтверждающие определенные об-

стоятельства, которые при их нарушении предостав-

ляют невиновной стороне право требования возме-

щения убытков (однако без возможности аннулиро-

вания или прекращения действия договора). Таким

образом, гарантия — это всегда условие конкретного

договора, в то время как заверение — лишь так назы-

ваемое действие побудительного характера, стимули-

рующее заключение договора. При этом гарантия (в

отличие от заверения) обязательно содержится в

самом тексте договора. В случае нарушения гарантий,

обязанность возмещения ущерба вытекает из дого-

ворного характера (при нарушении заверений харак-

тер — деликтный). Подобные заявления и условия,

главным образом, используются непосредственно при

реализации сделок M&A. 

Отдельно хочется обратить внимание на то, что

не так давно в ГК РФ была включена ст. 431.2, пред-

писывающая, что участник, который при заключении

договора (или после) предоставил другому участнику

недостоверные заверения об обстоятельствах, важных

для заключения договора (либо его исполнения или

прекращения), обязан компенсировать контрагенту

по его требованию убытки, причиненные данным

фактом (или уплатить оговоренную неустойку). По-

добное обязательство имеет место в случае, если сто-

рона, представившая не соответствующие действи-

тельности заверения, полагала, что другой участник

будет на них рассчитывать. Необходимо отметить,

что институт заверений практикуется как в отноше-

ниях между субъектами, занимающимися предприни-

мательством, так и при отчуждении акций хозяйст-

вующего общества, когда одним из участников может

являться физическое лицо, не осуществляющее пред-

принимательскую деятельность в каком-либо виде

(например, акционер). В данном случае отечественное

законодательство применяет концепцию заверений

(характерную для англо-американского права), а

также основные последствия нарушения заверений

(т.е. право на взыскание убытков и даже отказ от до-

говора как такового).

Далее, с аспектом применимого права к сделкам

M&A часто рядом стоит и вопрос об арбитражном

рассмотрении корпоративных споров. Следует ска-
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зать, что в отечественной судебной практике просле-

живается довольно негативная тенденция касательно

передачи споров в отношении акций (или долей) рос-

сийских организаций под юрисдикцию зарубежного

суда или международного коммерческого арбит-

ража. Так, спор, связанный с правом собственности

на акции российской компании, относят к категории

корпоративных споров, которые a priori не могут

рассматриваться органами международного коммер-

ческого арбитража в связи с фактом специальной

подчиненности государственному арбитражу. 

Следуя логике сказанного выше, хочется также

обратить внимание на тот факт, что во избежание

применения российского права и юрисдикции судов

РФ продавец и покупатель могут создавать (что и

бывает относительно часто) оффшорные компании,

и выступающие в качестве продавца и покупателя.

Так, доли участия (или акции) российского общества

передаются некой третьей компании, которая созда-

ется продавцом и регистрируется в оффшоре. Далее,

акции именно этой фирмы (это так называемая ком-

пания-цель, компания-мишень) являются предметом

сделки по купле-продаже между оффшорной фирмой

продавца и точно такой же оффшорной компанией

покупателя. В конечном итоге после рассмотренной

процедуры акции российского общества de facto пе-

реходят под контроль покупателя из РФ. В подоб-

ных случаях продажа ценных бумаг оффшорной

компании предпринята в соответствии с нормами

иностранного права (как правило, английского или

одной из его вариаций), предусматривающего меха-

низмы гарантий, заверений, возмещения убытков и

проч. Применяемое в оффшоре зарубежное корпо-

ративное право дает возможность акционерам ком-

пании более гибкого определения правил взаимоот-

ношений и оптимальной организации бизнеса. По-

мимо этого, передача споров между акционерами

оффшорной компании зарубежному судебному ор-

гану (либо структурам международного коммерче-

ского арбитража) понимается как определенная

гарантия минимизации возможности «утечек» ин-

формации, равно как и справедливого разрешения

возникающих споров.

Таким образом, систему корпоративных согла-

шений сегодня можно считать довольно важным

элементом при разработке стратегии присутствия на

имеющем целый ряд барьеров наднациональном

рынке.
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Объемы потребительского кредитования физиче-

ских лиц показывают последовательный рост на про-

тяжении последних 20 лет. Так, если в 1998 г. заем-

щики — физические лица занятии 17 316 млн руб. на

потребительские нужды, то уже к 2000 г. эта цифра со-

ставляла 27 505 млн руб., а к 2001 г. — 45 021 млн руб.

Таким образом, на рубеже веков наблюдался трое-

кратный рост объемов потребительского кредитова-

ния в Российской Федерации. 

Впервые в современной истории России банки

стали предоставлять заемные средства на приобрете-

ние розничных товаров и на потребительские нужды

только в 1999 г.; первым банком, который сконцент-

рировал свою деятельность на данной форме креди-

тования, был банк «Русский Стандарт», существую-

щий и в настоящее время.

Как отмечает в своей статье О.А. Степанова, наи-

большую рентабельность среди потребительских

кредитов для банковского сектора представляют кре-

диты, выданные на приобретение одновременно лик-

видных и дорогостоящих вещей — недвижимость,

транспортные средства, дорогостоящая электроника.

Экономическая эффективность от кредитования при-

обретения таких вещей обусловливается тем, что в

течение срока возврата кредита, приобретаемая вещь

не успевает обесцениться, а тот факт, что заемщик
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может пользоваться вещью в течение срока кредита,

подталкивает его к страхованию рисков, связанных

с невозможностью возврата займа, что, безусловно,

можно расценивать как своеобразную форму обес-

печения возврата кредита. 

Из экономической науки нам известно, что эко-

номика практически любой страны развивается по

определенному циклу, состоящему из пяти фаз: ожив-

ления — т.е. начала экономического роста, подъе-

ма — периода стабильного экономического роста,

пика — т.е. высшей точки экономического роста,

спада (рецессии) — сокращения выпуска товаров и

услуг, занятости в целом и снижения деловой и инве-

стиционной активности, а также дна — когда эконо-

мический спад достигает своей нижней точки.

Исследование А.С. Лавришко продемонстриро-

вало, что в зависимости от фазы экономического

цикла и проводимой государственной политики ме-

няются свойства спроса на потребительское кредито-

вание. Так, при нарастании экономической неста-

бильности, проявляющейся для потребителей в сни-

жении реальных доходов, росте инфляции, росте без-

работицы, наблюдается рост потребительского кре-

дитования на цели приобретения жилья и иные ипо-

течные ссуды, обеспеченные недвижимостью, а также

рост нецелых и необеспеченных кредитов на ежеднев-

ные бытовые нужды. 

Как известно, сейчас в мире в целом и в России в

частности протекает пандемия коронавирусной ин-

фекция COVID-19, которая спровоцировала необхо-

димость введения режима карантина, повлекшего за

собой фактически остановку экономики. Так, по

прогнозам Центрального Банка России, спад эконо-

мики России от действий, направленных на оста-

новку распространения коронавирусной инфекции

COVID-19 составит от 4 до 6% ВВП, а восстановле-

ние ВВП до докризисного уровня ожидается не

ранее 2022 г. 

В этих условиях уже сейчас можно наблюдать

рост потребительского кредитования как по жилищ-

ным ипотечным ссудам, так и по ипотечным ссудам

в целом. 

Несмотря на тот факт, что рост объемов потре-

бительского ипотечного и жилищного кредитова-

ния происходит независимо от того, чем вызван

экономический спад: естественными экономиче-

скими причинами или искусственным замедлением

экономического развития, нельзя не отметить тот

факт, что, в отличие от предыдущих экономических

кризисов 2008–2009 гг. и 2014–2016 гг., в 2020 г.

МФО пострадали от экономического спада. 

Так, А.С. Лавришко в своей диссертации на со-

искание ученой степени кандидата экономических

наук по теме «Модернизация продуктов и бизнес-про-

цессов банковского кредитования физических лиц» от-

метил, что в результате кризисов 2008 и 2014 гг.,

микрофинансовый сектор продемонстрировал высо-

кую степень устойчивости к экономическим кризисам.

Так, во время кризиса 2008–2009 гг., сектор

МФО стабилизировался уже во II квартале 2009 г, а

в результате кризиса 2014 г, МФО смогли увеличить

объемы кредитования на 11% к 2015 г. на фоне сни-

жения объемов банковского кредитования на 6%.

При этом рост объемов, предоставленных ломбар-

дами, к 2015 г. составил 40%. 

На этом фоне нельзя не отметить тот факт, что

в условиях спада экономического роста, МФО и

ломбарды не могут вести свою деятельность в связи

с ограничениями на перемещение граждан РФ. 

По данным Центрального Банка России, в 2019 г.

объемы выданных физическим лицам заемных средств

составили 415 млрд руб., при этом из них в безналич-

ной форме было предоставлено лишь 153,35 млрд, т.е.

37% от общей суммы. 

Из изложенного выше следует, что сектор МФО

в России находится в крайне высокой степени зависи-

мости от работы пунктов выдачи денежных средств в

наличной форме. 

В апреле 2020 г. МФО ряда субъектов Российской

Федерации были вынуждены закрыть точки выдачи

наличных денежных средств в связи с вводом губер-

наторами этих субъектов запретов на собрание лю-

дей, а также ограничений на работу торговых цент-

ров, где, как правило, и располагаются точки МФО. 

Кроме того, МФО, как и все организации, обя-

заны следовать Указам Президента Российской Фе-

дерации «Об объявлении в Российской Федерации

нерабочих дней». 

Так, как отмечает РБК, с данной проблемой

столкнулись МФО Москвы, Санкт-Петербурга, Туль-

ской и Саратовской областей, Крыма, Удмуртии и

Красноярского края1.

1 МФО столкнулись с запретами на работу в регионах из-за ко-
ронавируса // URL://https://www.rbc.ru/finances/03/04/2020/5e8-
719bf9a794781acac2700; https://www.rbc.ru/finances/03/04/2020/-
5e8719bf9a794781acac2700
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При этом Указом главы Республики Крым от 

1 апреля 2020 г. № 89-У «О внесении изменений в

Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. 

№ 63-У», на территории Республики Крым была пол-

ностью запрещена деятельность ломбардов и кре-

дитных организаций по выдаче микрозаймов. 

На наш взгляд, полный запрет деятельности

МФО является чрезмерной и негативной для населе-

ния мерой, так как в условиях снижения реальных до-

ходов населения и роста безработицы на фоне неспо-

собности предприятий выплачивать заработную пла-

ту работникам, МФО и ломбарды могут быть одним

из источников получения гражданами быстрых денег,

необходимых для ежедневных бытовых нужд.

Как уже было отмечено выше, МФО и ломбарды,

в отличие от банков, имеют крайне высокую степень

зависимости от работоспособности точек выдачи на-

личных займов, по этой причине МФО и ломбарды

теряют от режима карантина больше, чем банков-

ский сектор, который имеет возможность предостав-

лять кредиты в безналичной форме. 

Несмотря на это, для МФО не были сделаны ис-

ключения при принятии Федерального закона от 

3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части

особенностей изменения условий кредитного дого-

вора, договора займа», в соответствии с которым за-

емщики, независимо от того, является их кредитором

банк или МФО, вправе воспользоваться кредитными

каникулами, позволяющими отложить платежи на

срок до шести месяцев. 

Для получения права на кредитные каникулы по

договору займа с МФО, должны одновременно со-

блюдаться следующие условия: «необходимо пока-

зать, что ежемесячный доход упал более чем на 30%

по сравнению с ежемесячным доходом за 2019 г., заем

должен быть оформлен до 3 апреля 2020 г. При этом

сумма займа не может превышать 250 тыс. руб.»2.

Таким образом, мы видим, что по состоянию на

начало мая 2020 г. сложилась ситуация, при которой

сектор МФО, кредитующий население наличными

средствами в 67% случаев, утратил данную возмож-

ность из-за ограничений на работу предприятий,

при этом сектор МФО имеет тот же объем обязан-

ностей по представлению кредитных каникул на

срок до шести месяцев, что и банки, которые, как мы

продемонстрировали выше, не только независимы

от кредитования в наличной форме, но и наращи-

вают объемы ипотечного, жилищного и индивиду-

ального кредитования на протяжении последних

четырех месяцев. 

Как известно, Правительством Российской Фе-

дерации разработан перечень отраслей, наиболее

пострадавших от снижения экономического спада,

вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В качестве критерия отнесения компании к от-

расли, пострадавшей от экономического спада, ис-

пользуют Общероссийский классификатор видов

экономической деятельности (ОКВЭД). 

При этом в настоящий момент ведется активная

работа, направленная на изменение критериев отне-

сения той или иной компании к пострадавшим от

экономического спада. 

Таким образом, на основании изложенного выше

мы можем прийти к следующим выводам.

В период распространения в России коронави-

русной инфекции COVID-19 увеличились объемы по-

требительского кредитования населения банками,

так, за первые четыре месяца выросли объемы пре-

доставленных ссуд по жилищным, ипотечным и

иным потребительским кредитам. 

Данное обстоятельство объясняется тем, что

граждане стремятся сохранить свои сбережения в пе-

риод экономического спада, в связи с чем вклады-

вают свои сбережения в недвижимость, в то же время

растут объемы кредитования на жилищные бытовые

нужды, так как в условиях остановки работы пред-

приятий многие организации вынуждены сокращать

заработные платы сотрудникам, либо увольнять их;

так или иначе, реальные доходы населения падают,

в связи с чем гражданам приходится получать допол-

нительное финансирование за счет заемных средств. 

В отличие от экономических спадов 2008–

2009 гг. и 2014–2016 гг., вызванных естественными

экономическими и геополитическими причинами,

микрофинансовые организации в период экономи-

ческого спада, вызванного карантином, не могут

осуществлять свою деятельность в полном объеме,

так как имеют крайне высокую степень зависимости

от возможности предоставлять наличные денежные

средства.

2 Заемщики МФО и КПК имеют право на кредитные кани-
кулы // URL://http://www.cbr.ru/press/regevent/?id=5777
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В этой связи, учитывая тот факт, что МФО,

равно как и банковские организации, обязаны пред-

ставлять 6-месячные каникулы заемщикам и законо-

дателем не было учтено, что 67% МФО не могут

вести свою деятельность в условиях карантина, счи-

таем необходимым оказать поддержку МФО в виде

предоставления налоговых послаблений, отмены

проверок, предоставления отсрочек по уплате обяза-

тельных платежей. 

Мера поддержки в виде кредитных каникул вве-

дена в действие Федеральным законом от 3 апреля

2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)» и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части осо-

бенностей изменения условий кредитного договора,

договора займа». 

Для получения кредитных каникул необходимо

одновременное соблюдение следующих условий: 

1) заемщик обратился с заявлением о предостав-

лении каникул до 30 сентября 2020 г.;

2) доход заемщика, а равно и доход созаемщи-

ков снизился не менее чем на 30% за месяц до подачи

заявления о предоставлении каникул по сравнению

со среднемесячным доходом в 2019 г.;

3) сумма заемных средств не должна превышать

установленные размеры в зависимости от вида кре-

дита:

¨ 1,5 млн руб. для ипотечного кредита;

¨ 600 тыс. руб. для автокредита;

¨ 300 тыс. руб. для потребительского кредита,

взятого ИП;

¨ 250 тыс. руб. для потребительского кредита,

взятого физическим лицом;

¨ 100 тыс. руб. для кредитных карт, оформлен-

ных на физических лиц;

4) кредитный договор должен быть заключен до

вступления в силу приведенного выше закона от 3

апреля 2020 г. № 106-ФЗ;

5) заемщик по кредиту не использует право ипо-

течных каникул на основании Федерального закона

от 1 мая 2019 г. № 76-ФЗ, по которому ипотечные ка-

никулы сроком до 6 месяцев могут получить граж-

дане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и

не способные обсуживать кредит. 

Отметим, что законодатель не стал ставить воз-

можность получения кредитных каникул в зависи-

мость от кредитного рейтинга, благонадежности

заемщика и исполнения им своих обязательств по

кредиту. 

Кроме того, 6-месячный срок кредитных кани-

кул освобожден от начисления штрафов, пеней, не-

устоек и прочих штрафных санкций за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору.

В соответствии с п. 14 Федерального закона от

3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ, размер начисляемых

штрафных санкций фиксируется на день установле-

ния льготного периода и не начисляется в течение

срока кредитных каникул. 

При этом в отношении процентов по кредиту вве-

дена следующее правило: проценты по ипотечным

кредитам в течение шести месяцев каникул не начис-

ляются вовсе, а в отношении потребительских креди-

тов и кредитных карт проценты начисляются по став-

ке в 2/3 от установленного ЦБ среднерыночного

значения полной стоимости кредита (ПСК) на оста-

ток основного долга.

Законом установлено, что срок возврата кре-

дита автоматически продлевается на срок, в течение

которого действовали кредитные каникулы; в связи

с этим устанавливается следующий порядок погаше-

ния кредита по окончании кредитных каникул. 

По ипотечным кредитам после завершения льгот-

ного периода заемщик продолжает выплачивать кре-

дит по графику, установленному до льготного перио-

да, а после переходит к выплате суммы, которая не

была выплачена в связи с льготным периодом.

Таким образом, в отношении ипотечных креди-

тов, сумма, выплачиваемая заемщиком банку, не ме-

няется в зависимости от факта наличия или отсут-

ствия льготного периода, изменению подвергается

только срок возврата кредита. 

При этом заемщик по потребительскому кредиту

обязан вернуть банку в том числе и проценты, начис-

ленные на срок льготного периода. В связи с этим,

заемщик по потребительскому кредиту возвращает

сначала сумму в соответствии с основным графиком

платежей до введения льготного периода, после чего

возвращает сумму за льготный период и только

потом возвращает проценты, начисленные в течение

периода кредитных каникул. 

Как отмечают Ведомости, «по окончании кани-

кул заемщик с кредитной картой возобновляет пла-

тежи по договору, но в увеличенном размере: к ним

одновременно добавляется ежемесячная выплата на-
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бежавших за каникулы процентов, а также штрафов

и пеней, если были нарушения договора перед льгот-

ным периодом, так как выплатить их заемщик дол-

жен в течение 720 дней после завершения каникул.

При этом доступный лимит по кредитке временно

уменьшается на величину этих обязательств, если

иное не установлено договором».

В течение нескольких недель применения закона

о предоставлении льготного периода по кредитам

Банк России внес некоторые коррективы и уточне-

ния по вопросам порядка применения отдельных по-

ложений закона. 

Так, на своем сайте в разделе, посвященном при-

менению закона о предоставлении льготного перио-

да, Банк России разъяснил ряд положений по по-

рядку применения закона, в частности, Банк России

уточнил следующие аспекты: 

1) гражданин — заемщик по нескольким кредит-

ным договорам может воспользоваться льготным

периодом по каждому из них;

2) под заемщиком — индивидуальным предпри-

нимателем следует понимать того, кто получил кре-

дит на условиях именно для индивидуального пред-

принимателя. Приобретение статуса индивидуаль-

ного предпринимателя физическим лицом не позво-

ляет такому лицу получить льготные кредитные ус-

ловия для индивидуальных предпринимателей;

3) гражданин, выступающий заемщиком по не-

скольким договорам у одного и того же кредитора

вправе потребовать предоставления льготного пе-

риода по каждому из займов, при условии, что они

отвечают требованиям, установленным законом;

4) кредитору запрещено в одностороннем по-

рядке влиять на продолжительность льготного пе-

риода;

5) кредитор вправе требовать у заемщика допол-

нительные документы, подтверждающие снижение

дохода до уровня, позволяющего претендовать на

предоставление льготного периода. Исключение со-

ставляют случаи, когда из документов, представлен-

ных в соответствии с Законом о льготном периоде,

следует, что доход снизился.

Банком России разъяснен также ряд других по-

ложений, касающихся порядка применения Закона о

предоставлении льготного периода, тем не менее, по

нашему мнению, приводить все разъяснения пред-

ставляется бессмысленным, в связи с чем приведены

только наиболее существенные. 

Несмотря на то, что по состоянию на май 2020 г.

Закон о предоставлении льготного периода приме-

няется всего несколько недель, уже на данном этапе

представляется возможным оценить масштабы его

применения и статистику по количеству предостав-

ляемых льгот заемщикам. 

Как следует из Информационного письма Банка

России о порядке взаимодействия с заемщиками по

вопросам установления льготного периода или ре-

структуризации от 15 мая 2020 г. № ИН-06-59/89, за

период с 20 марта 2020 г. по 6 мая 2020 г. заемщики

направили более 1,4 млн запросов/обращений/требо-

ваний об изменении условий заключенных кредит-

ных договоров, из которых примерно 210 тыс. обра-

щений были мотивированы положениями Закона о

предоставлении льготного периода. 

Банк России отмечет, что кредиторы удовлетво-

ряют требования заемщиков о послаблениях в 59%

случаев, при этом по требованиям о предоставлении

именно льготного периода, установленного Феде-

ральным законом от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О Цент-

ральном банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации в части особенностей изменения условий

кредитного договора, договора займа», процент удов-

летворенных требований составляет 63%.

Между тем Банк России отмечает случаи недоб-

росовестного поведения кредиторов, а именно кре-

диторы: 

1) доводят до заемщиков недостоверные сведе-

ния об условиях и порядке предоставления льгот-

ного периода, а также не сообщают о самом факте

возможности подачи заявления о предоставлении

льготного периода;

2) предлагают заемщикам (включая тех, кто по

закону может претендовать на льготный период)

собственные программы поддержки и реструктури-

зации задолженности на менее выгодных условиях;

3) скрывают и не доводят до заемщиков особен-

ности и различия собственных программ и поддержи

в форме льготного периода, установленного законом;

4) не обеспечивают возможность получения от

заемщиков требования о предоставлении льготного

периода дистанционно, в том числе с использова-

нием средств подвижной радиотелефонной связи;

5) не обеспечивают размещение сведений о воз-

можности применения льготного периода на своих
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сайтах в сети Интернет, а если и размещают соот-

ветствующие сведения, то не на первой странице. 

В связи с этим Банк России, «учитывая изложен-

ное, а также высокую социальную значимость во-

проса поддержки заемщиков, попавших в сложную

жизненную ситуацию, …обращает внимание креди-

торов на необходимость обеспечения заемщикам

возможности беспрепятственной реализации их

права на получение льготного периода в порядке и

на условиях, предусмотренных Федеральным зако-

ном № 106-ФЗ, а также рекомендует»:

1) обеспечить заемщикам возможность подать

заявление о предоставлении льготного периода по

средствам телефонной связи;

2) раскрывать на официальном сайте сведения о

возможности установления льготного периода, а

также доводить сведения об условиях и возможно-

сти установления льготного периода до заемщиков;

3) при наличии собственных программ реструк-

туризации задолженности и поддержки заемщи-

ков — описывать заемщику как собственные про-

граммы, так и программу льготного периода, макси-

мально подробно и добросовестно раскрывать осо-

бенности и отличия каждой из программ;

4) фиксировать волю заемщика при выборе им

программы льготного периода или собственной

программы поддержки;

5) предлагать заемщикам, которые не могут пре-

тендовать на льготный период в связи с несоответ-

ствием требованиям, установленным законом о льгот-

ном периоде, собственные программы поддержки и

реструктуризации задолженности. 

Отметим также тот факт, что положениями

подп. г п. 1 ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30 де-

кабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»

предусмотрено, что в кредитную историю вносятся

отметки о внесении изменений или дополнений к за-

ключенному договору займа. 

При этом, как отмечается в ряде публикаций,

факт наличия реструктуризации в кредитной исто-

рии заемщика негативно влияет на его кредитную

историю, что влечет за собой снижение возможно-

сти получения кредита в будущем.

Принимая во внимание тот факт, что в связи с

распространением коронавирусной инфекции

COVID-19, реструктуризация долга, т.е. льготный

период, используется в качестве меры поддержки за-

емщиков, представляется нелогичным снижать кре-

дитный потенциал граждан, воспользовавшихся

программой льготного периода. 

В связи с этим Банком России выпущено Инфор-

мационное письмо Банка России от 7 апреля 2020 г.

№ ИН-05-47/52 «В связи с вступлением в силу Феде-

рального закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ», в

рамках которого бюро кредитных историй рекомен-

довано «реализовать возможность указания в кре-

дитной истории причины применения льготного

периода для последующего обеспечения возможно-

сти исключения событий реструктуризации долго-

вых обязательств, связанных с распространением

коронавирусной инфекции, из моделей оценки веро-

ятности дефолта заемщика кредиторов и индивиду-

ального рейтинга субъекта кредитной истории,

рассчитываемого бюро кредитных историй». 

Позже в дополнение к указанному информацион-

ному письму Банком России выпущено Информа-

ционное письмо от 27 апреля 2020 г. № ИН-05-47/83,

в котором аналогичные рекомендации в отношении

кредитных историй были распространены и на

собственным программы банков по поддержке

граждан. 

Стоит отметить также, что по состоянию на се-

редину мая 2020 г., все регулирование в отношении

порядка ведения кредитных историй в период пан-

демии является исключительно рекомендательным,

о чем Банк России сам пишет в своих информацион-

ных письмах. 

Как отмечает РБК, Банк России продвигает

идею внесения изменений в закон о кредитных исто-

риях с тем, чтобы бюро кредитных историй были

обязаны не снижать кредитный рейтинг тех заемщи-

ков, которые воспользовались кредитными канику-

лами в период с 1 марта по 30 сентября 2020 г. 

При этом на данный момент  остается не ясным,

будут ли изменения в законе о кредитных историях

защищать заемщиков, воспользовавшихся негосу-

дарственной программой льготного периода, а

собственными банковскими программами реструк-

туризации задолженности. 

Вместе с тем, нам представляется возможным раз-

вернуть сложившуюся ситуацию, связанную с кредит-

ными историями, в положительное для заемщиков

русло. 

Как известно, в кредитной истории отмечаются

не только проблемные аспекты, связанные с обслу-

живанием кредитов — туда вносятся сведения во-
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обще обо всем, что имеет отношение к правоотно-

шениям между банком и заемщиком. 

В это связи представляется логичным создать

техническую возможность по внесению в кредитную

историю записи о том, что заемщик, несмотря на

ухудшившееся финансовое состояние, продолжал

обслуживать свой кредит в соответствии с усло-

виями, существовавшими до пандемии. 

По нашему мнению, такой подход позволит за-

емщикам в будущем получать кредит с большей ве-

роятностью, так как в случае наличия в кредитной

истории записи о том, что заемщик, несмотря на пан-

демию и свои права на льготный период, все равно

продолжил обслуживать кредит, т.е. для такого за-

емщика его обязанности по кредиту имеют первосте-

пенное значение и такой заемщик в любом случае

продолжит обслуживание кредита.

Необходимо разрешить вопрос о том, как и

каким образом будет осуществляться внесение записи

о том, что заемщик, несмотря на свои права на льгот-

ный период, продолжил обслуживать кредит в соот-

ветствии с докризисными условиями. 

По нашему мнению, могут быть применены не-

сколько подходов — как совместно, так и по отдель-

ности. 

В первую очередь стоит вносить подобные записи

в кредитные истории тех заемщиков, которые хотя и

обратились за предоставлением льготного периода,

однако по причинам несоответствия установленным

законом требованиям, не смогли его получить. 

Однако, у данного подхода существует большой

недостаток, который заключается в том, что соз-

даются условия для недобросовестного поведения

заемщиков. Если подойти к предлагаемому нами ос-

нованию — внесения записи в кредитную историю

о надлежащем обслуживании кредита несмотря на

тяжелую обстановку с формально юридической точ-

ки зрения, — то получится, что любой заемщик,

даже потерявший условно 1% дохода, может обра-

титься с требованием о внесении в его кредитную ис-

торию записи о том, что несмотря на снижение

дохода и факт обращения за предоставлением льгот-

ного периода, заемщик все равно продолжил обслу-

живать кредит на докризисных условиях. 

Очевидно, что такой заемщик вряд ли может

быть признан серьезно пострадавшим от пандемии,

в связи с чем в кредитную историю такого заем-

щика не должна быть внесена запись о надлежащем

обслуживании им кредита, несмотря на тяжелую

обстановку. 

В тоже время, заемщик, потерявших 25% своего

дохода (при пороге 30% для получения льготно пе-

риода), очевидно находится в не менее тяжелых об-

стоятельствах, чем заемщик, потерявший 30% дохода,

тем не менее, не может получить льготный период. 

Представляется вполне логичным, что заемщик,

существенным образом пострадавший от пандемии,

но не претендующий по формальным условиям на

льготный период и при этом продолжающий обслу-

живать свой кредит на докризисных условиях, может

претендовать на получение записи в кредитной ис-

тории, на основании которой будущие кредиторы

смогут сделать выводы о высокой степени благона-

дежности и добросовестности заемщика.

По нашему мнению, данный подход должен по-

мочь заемщикам, так как Банк России только реко-

мендует кредитным организациям предоставлять

альтернативные программы поддержки, однако это

не является их обязанностью.

По нашему мнению, в сложившейся ситуации яв-

ляется нецелесообразным устанавливать жесткие

рамки, которым должен соответствовать заемщик,

чтобы иметь возможность получить запись в кредит-

ной истории о своей благонадежности, в противном

случае мы получим ситуацию, аналогичную имею-

щейся: запись о благонадежности получат только те,

кто пострадал и соответствует критериям, а те, кто

пострадал, но не соответствует формальным требо-

ваниям — не получат ничего. 

В целях разрешения данной проблемы надлежит

использовать механизм, который позволит индиви-

дуально оценить обстоятельства, в которых оказался

заемщик и установить, действительно ли данный за-

емщик продолжал обслуживать кредит несмотря на

существенное снижение доходов.

Таким образом, по нашему мнению, при опреде-

лении возможности включения в кредитную историю

заемщика записи о его благонадежности, следует об-

ратиться к судебной системе Российской Федерации.

Тем не менее, возлагать весь объем работы на су-

дебную систему было бы, по нашему мнению, бес-

смысленно, в связи с чем нами предложен следующий

алгоритм внесения в кредитную историю заемщика

записи о его благонадежности.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона

от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных исто-
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риях», субъект кредитной истории вправе напра-

вить в бюро кредитных историй запрос о внесении

записи о благонадежности в связи с обслуживанием

кредита в условиях пандемии коронавирусной ин-

фекции, снижения доходов и отказа в предоставле-

нии льготных условий со стороны банка в связи с

несоответствием формальным требованиям, уста-

новленным законом о льготном периоде. 

Так образом, на первом этапе бюро кредитных

историй сможет самостоятельно оценить, должен ли

тот или иной заемщик претендовать на внесение в

его кредитную историю записи о благонадежности. 

В случае, если бюро кредитных историй сочтет

уровень снижения доходов заемщика недостаточ-

ным для внесения записи о благонадежности, оно

должно будет дать мотивированный отказ, который

заемщик сможет оспорить в судебном порядке на

основании п. 7 ст. 8 Закона о кредитных историях. 

В рамках судебного разбирательства в суде

общей юрисдикции заемщик должен будет доказать,

что он, потеряв часть дохода в связи с пандемией,

продолжал обслуживать кредит на докризисных

условиях и при этом ему было отказано в предостав-

лении льготного периода. 

Суду в рамках этого дела предстоит оценить, на-

сколько падение доходов в каждом конкретном слу-

чае ударило по заемщику и может ли данный

заемщик претендовать на внесение записи о его бла-

гонадежности. 

По нашему мнению, предоставление заемщику

права на получение записи о благонадежности позво-

лит заемщику в будущем привлекать больше за-

емного финансирования на более выгодных условиях. 

Подводя итог изложенному отметим, что еще не

собраны и не проанализированы экономические, со-

циальные и правовые данные, связанные с влиянием

пандемии коронавирускной инфекции на все сферы

общественной жизни. 

Тем не менее, уже на данный момент мы можем

сделать ряд выводов о том, насколько эффективным

оказалось коронавирусное право, которое форми-

ровалась на наших глазах в течение нескольких не-

дель, а также ряд выводов о его недостатках и путях

развития. 

В первую очередь, по нашему мнению, следует

дать позитивную оценку действиям законодателя в

частности и государства в целом, направленную на

защиту интересов слабой стороны по договорам по-

требительского кредита, которые, как известно,

представляют из себя в большинстве своем дого-

воры присоединения. Без поддержки государства,

которое в рассматриваемом случае исполняет свою

роль того, кто призван несколько уравнять в правах

и возможностях сильную и слабую (банк и потреби-

тель) стороны по договору потребительского креди-

тования, тем не менее, как известно, дьявол кроется

в деталях. 

Принимая во внимание спешность, в которой

формировалось регулирование правоотношений в

условиях пандемии, неминуемо возник ряд пробелов

и недочетов. В первую очередь, по нашему мнению,

следует обратить внимание на сектор МФО, кото-

рый вынужден в условиях многократного падения

спроса на свои услуги, оказывать заемщикам тот же

объем поддержки, что и банковский сектор, который

гораздо сильнее цифровизован и более приспособлен

к ведению своей деятельности в удаленном режиме. 

В этой связи, по нашему мнению, следует обра-

тить внимание на тот факт, что МФО не отнесены к

организациям, наиболее пострадавшим от пандемии,

хотя, безусловно, это не так. 

Как уже было отмечено выше, 67% МФО могут

работать только в режиме физической точки предо-

ставления услуг, таким образом, сектор МФО сильно

пострадал от введения режима самоизоляции. 

В целях оказания поддержки сектору МФО, по

нашему мнению, во-первых, следует предоставить на-

логовые послабления в соответствии с запросами

представителей МФО: отсрочка по налогу на при-

быль, по уплате авансовых платежей, по внесению

страховых взносов, а также предоставить возмож-

ность включения в ломбардный список Банка России. 

Во-вторых, по нашему мнению, следует усилить

контроль за исполнением банками положений закона

о предоставлении кредитных каникул, в том числе по

вопросам предоставления льготного периода, каче-

ству и месту раскрытия сведения о государственной

программе реструктуризации задолженности на сай-

тах банков, а также усилить контроль за собствен-

ными программами банков, направленными на под-

держку граждан и реструктуризацию задолженности

в части выгодности условий собственных программ

поддержки по сравнению с государственной про-

граммой кредитных каникул.

В-третьих, необходимо внести изменения в зако-

нодательство о кредитных историях, в которых за-
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крепить возможность отражения в кредитных исто-

риях заемщиков следующие факты:

1) заемщик, воспользовавшийся кредитными ка-

никулами по закону о льготном периоде, был вы-

нужден прибегнуть к данному способу поддержки,

так как потерял доход в результате беспрецедентной

непрогнозируемой пандемии, в связи с чем факт ре-

структуризации не должен влиять на его кредитную

историю;

2) заемщик, пострадавший от пандемии, но не

получивший льготный период в связи с несоответ-

ствием формальным требованиям закона и при этом

продолживший обслуживать кредит на докризисных

условиях, должен иметь возможность получить за-

пись о высокой степени своей благонадежности;

3) заемщик, пострадавший от пандемии, но при

этом не получивший поддержку со стороны госу-

дарства по формальным основаниям и при этом не

продолживший обслуживание кредита на докризис-

ных условиях, должен иметь возможность получить

в кредитной истории запись о том, что его неиспол-

нение обязанностей по кредиту связано именно с пан-

демией, в связи с чем факт неспособности обслужить

кредит в условиях пандемии должен оцениваться при

расчете кредитного рейтинга по пониженному коэф-

фициенту. 

В случае реализации изложенных в настоящей ра-

боты предложений по поддержке граждан и МФО в

условиях пандемии, по нашему мнению, заемщикам

будет предоставлена возможность извлечь некоторые

положительные последствия в виде позитивного

влияния на кредитную историю либо же смягчения

негативного влияния.

МФО, в свою очередь, в случае реализации из-

ложенных предложений, получат возможность бы-

стрее оправиться от невозможности предоставлять

свои услуги в условиях карантина и изоляции. 
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Изменения, происходящие в политической и эко-

номической сферах России, одновременно влияют на

процессы финансовых отношений хозяйствующих

субъектов как на национальном, так и на межгосу-

дарственном уровнях. Необходимость совершен-

ствования при этом валютного законодательства

нашего государства назрела уже давно, что и под-

тверждает актуальность проводимого исследования.

Однако, существенным юридическим и экономиче-

ским попыткам модернизации подвергается в боль-

шей степени процесс валютного регулирования,

нежели контроля, который уже традиционно счита-

ется излишне жестким и не отвечающим мировой

практике. Хотя не редко его роль в обеспечении эко-
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номической безопасности России забывается или не

учитывается вовсе.

В качестве введения следует отметить, что при-

нимаемые юридические меры в области валютной

стратегия государства не могут носить произвольный

характер, а должны учитывать возможные послед-

ствия их использования (например, так называемые

«дела о валютчиках» [1, с. 51–58] (дело Рокотова —

Файбишенко — Яковлева, 1961 г.) или дело Валерия

Израйлита (2019 г.) [2] и множество других). В целях

определения дальнейшего вектора развития валют-

ной политики государство должно обладать полной

и достоверной информацией не только об объемах

проводимых валютных операций, но и о направле-

нии движения капиталов как ключевого фактора ин-

вестиционной привлекательности национальной эко-

номики и активизации деятельности на финансовых

рынках [3, с. 261].

Целью исследования является разработка теоре-

тико-прикладных положений и предложений по со-

вершенствованию деятельности органов валютного

контроля. Реализация цели исследования предопре-

деляет постановку и решение следующих задач:

сформулировать концептуальный подход к оценке

эффективности осуществления валютного контроля

уполномоченными государственными органами, а

также обосновать предложения по развитию госу-

дарственного регулирования и контроля валютных

правоотношений.

Интересным представляется подход коллектива

авторов, среди которых бывший заместитель руко-

водителя Федеральной службы финансово-бюджет-

ного надзора России (Росфиннадзор) Н.В. Плотни-

кова [4], согласно которому именно «экономичность

методов валютного контроля определяется отноше-

нием достигнутого контролирующим органом ре-

зультата к величине затраченных на него ресурсов

(временных, финансовых, кадровых и т.п.)». Эффект

(результат) от проводимых контрольных мероприя-

тий в сфере валютных правоотношений проявляется

в экономическом, социальном и организационном

планах. Указанными авторами предлагается оценка

экономичности методов валютного контроля, а рав-

но эффективности осуществления валютного конт-

роля, основанная на фактической численности со-

трудников, реализующих данную государственную

функцию, и использовании частных количественных

и качественных показателей на основе метода рей-

тинговой оценки, учитывающего важнейшие пара-

метры работы по валютному контролю.

Согласившись с вышеуказанной позицией, отме-

тим, что в практике работы органов государствен-

ного контроля эффективность характеризуется соот-

ношением между результатами использования госу-

дарственных средств и затратами на их достижение,

которое включает определение экономичности, про-

дуктивности и результативности использования

имеющихся средств [5, с. 139–146]. Таким образом,

можно сделать вывод, что при оценке эффективно-

сти использования государственных средств и разра-

ботке способов измерения и формирования крите-

риев эффективности следует учитывать не только эко-

номическую составляющую, связывающую объемы

бюджетной услуги с затратами на ее предоставление,

но и различные другие составляющие эффективности.

Конечной целью валютного контроля является

предотвращение нелегального перемещения через

государственную границу Российской Федерации

капитала, либо снижение его объема, что выглядит,

на наш взгляд, более реально. В связи с этим, из об-

щепринятых затратного и результативного подхо-

дов к оценке эффективности следует обозначить два

соотношения:

1) Эз = Vпнк / Звк

где:

Эз — оценка эффективности в соответствии с за-

тратным подходом, т.е. представляет собой отноше-

ние достигнутого результата, в качестве которого

выступает объем предотвращенного нелегально пе-

ремещенного капитала (Vпнк), к средствам, затрачен-

ным на его достижение, т.е. затратам на осущест-

вление государственной функции валютного конт-

роля (Звк). Указанное определяет зависимость, в соот-

ветствии с которой, чем выше объемы предотвращен-

ного нелегального движения капитала и чем ниже за-

траты, тем выше эффективность;

2) Эр = Vлпк / Vпнк

где:

Эр — оценка эффективности в соответствии с ре-

зультативным подходом, являющаяся отношением

«достигнутого результата» к «поставленной цели»,

т.е. отношением общего объема легального переме-

щения капитала (Vлпк) к общему объему нелегального

его перемещения (Vпнк). Поставленная перед валют-

ным контролем цель — предотвращение нелегаль-

ного перемещения капитала (снижение его объема),
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т.е. чем ниже объем нелегального движения капитала

и выше объем легального, тем выше эффективность

валютного контроля.

В то же время, проецирование целиком и пол-

ностью достижение указанной глобальной цели ва-

лютного контроля и, как следствие, оценку его

осуществления, на отдельно взятый орган валютного

контроля, либо его структурное подразделение, яв-

ляется, на наш взгляд, некорректным, поскольку

даже в пределах государства ее достижение зависит

не столько от валютного контроля, который, несо-

мненно, может существенно на него влиять, сколько

от валютного регулирования, т.е. от сформирован-

ной нормативно-правовой базы, определяющей как

правила движения капитала, так и ответственность

за их нарушение.

Таким образом, оценка результативности испол-

нения государственной функции валютного конт-

роля отдельно взятым органом валютного конт-

роля должна проводится исходя из системы показа-

телей оценки эффективности деятельности, которая

должна отражать набор ее целей, быть специфиче-

ской, поддаваться измерению и обязательно зафик-

сирована в соответствующих административных

регламентах.

Проводя аналогию с рассмотренной оценкой эф-

фективности исполнения государственной функции

валютного контроля, можно выделить два подхода к

определению эффективности исполнения этой функ-

ции отдельными структурными подразделениями ор-

ганов валютного контроля.

1. Результативный подход: Эр = Эркм + Эрап

где:

Эр — оценка эффективности в соответствии с ре-

зультативным подходом к ее определению;

Эркм — эффективность осуществления контроль-

ных мероприятий;

Эрап — эффективность осуществления админи-

стративного производства и реализации его резуль-

татов.

Показатель Эркм является отношением объема

результативных контрольных мероприятий к их об-

щему объему, а показатель Эрап — отношением ре-

зультативного административного производства, в

том числе, реализации его результатов к его общему

объему.

При этом под результативным осуществлением

функции валютного контроля следует подразумевать

осуществление его с соблюдением всех предъявляе-

мых к нему требований, в том числе требований,

предъявляемых к административному производству

с учетом удельного веса отдельных контрольных ме-

роприятий и дел об административных правонару-

шениях, а также достигнутого по итогам их прове-

дения результата. Таким образом, эффективность

осуществления государственной функции валютного

контроля отдельным органом валютного контроля

будет тем выше, чем больше будет доля результатив-

ного исполнения указанной функции.

Кроме этого, принимая во внимание то, что пред-

ставленные показатели являются нематериальными,

оценка их отношения должна происходить по баль-

ной системе, т.е. присвоения полученному результату

балла, в соответствии с разработанной шкалой, т.е.

в законченном виде оценка эффективности, в соот-

ветствии с результативным подходом, должна выгля-

деть следующим образом: Эр = Эркм + Эрап → Баллmax.
В связи с указанным, объективным видится раз-

работка целостной системы числовых значений для

последующей оценки баллов и принятия соответ-

ствующих организационных и нормативно-право-

вых мероприятий.

2. Затратный подход. Как уже было отмечено,

эффективность в соответствии с затратным методом

ее определения — это соизмеримость результатов

(деятельности) с затратами на ее осуществление. При

этом, поскольку основным видом расходов в сфере

валютного контроля являются расходы средств фе-

дерального бюджета, далее оценка эффективности

обоими затратными методами будет осуществлена

через призму расходования средств федерального

бюджета.

2.1. Под затратно-результативной эффективнос-

тью, применительно к рассматриваемой государст-

венной функции, следует понимать отношение за-

трат, которые привели к достижению результата, к

общим затратам на осуществление функции и имею-

щей вид: Эзр = Р+вк / Р–вк * 100%.

где:

Эзр — эффективность в соответствии с затратно-

результативным подходом к ее определению;

Р+вк — суммарный расход на осуществленные

результативные контрольные мероприятия и дела

об административных правонарушениях;

Р–вк — расход на исполнение государственной

функции валютного контроля в целом.
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Оценка эффективности указанным методом сво-

дится к определению доли средств федерального

бюджета израсходованных на результативные конт-

рольные и процессуальные мероприятия, с учетом

соблюдения финансовой дисциплины. Таким обра-

зом, эффективность осуществления государственной

функции валютного контроля отдельным структур-

ным подразделением органов валютного контроля

будет тем выше, чем больше будет доля затрат, осу-

ществленных на действия, приведшие достижению

положительного результата.

2.2. Под целевой эффективностью, в свою оче-

редь, следует понимать отношение достигнутого ре-

зультата к затратам на осуществление функции в

целом, имеющей вид: Эц = ВК+ / Звк,
где:

Эц — эффективность, определенная целевым ме-

тодом;

ВК+ — достигнутый результат в результате ис-

полнения государственной функции валютного

контроля;

Звк — затраты на исполнение функции валют-

ного контроля.

Оценка эффективности указанным методом поз-

волит:

¨ при разложении на слагаемые показателя ВК+

определить понятие производительности осуществ-

ления государственной функции валютного контроля

и методы увеличения результативности осуществле-

ния указанной функции;

¨ при разложении показателя Звк на слагаемые

в разрезе кодов классификации операций сектора го-

сударственного управления определить затратность

осуществления единицы результативных действий в

рамках осуществления государственной функции ва-

лютного контроля, а также определить способы оп-

тимизации затрат.

Таким образом, подытоживая рассмотренные

предлагаемые подходы к оценке эффективности

осуществления валютного контроля, можно сде-

лать вывод, что конечная его цель зависит от

удельного веса результата, достигнутого в кон-

кретном периоде и расходов, осуществленных на

его достижение.

Проведенное исследование характеризуется до-

стижением поставленной цели, благодаря решению

сформулированных задач. Полученные выводы и

предложения в определенной степени восполняют

имеющиеся пробелы, касающиеся оценки эффектив-

ности деятельности органов валютного контроля.

Разработанные авторские методики могут быть ис-

пользованы для выработки последующих научно-

прикладных концепций, а предложенные меры реше-

ния указанных проблем и совершенствования адми-

нистративной деятельности органов валютного

контроля могут быть использованы для разработки

проектов изменений существующих нормативно-

правовых актов, административных регламентов, а

также для развития системы валютного контроля с

целью повышения его эффективности.
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Введение

Анализ производственных ситуаций является не-

обходимым при создании систем управления техно-

логическими процессами, к которым предъявляются

высокие требования по качеству. Для того чтобы

идентифицировать состояния технологического

процесса и управлять технологической безопас-

ностью многие исследователи предлагают исполь-

зовать методы искусственного интеллекта [1–4]. В

статье предложено выстраивать такие системы уп-

равления на основе создания интеллектуальных си-

стем, работа которых основана на использовании

УДК 33 DOI 10.24412/2073-0454-2021-1-310-312
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методов нечеткой логики, что позволит осуществ-

лять управление на качественно новом уровне [5–8].

Управляющие решения, которые выдает такая си-

стема, будут включать в себя как данные оператив-

ных наблюдений, так и данные, полученные на ос-

нове использования моделей и методов искусствен-

ного интеллекта.

Входные величины технологического процесса

Входными величинами технологического про-

цесса измельчения являются:

1)  — содержание Р2О5 в руде, %;

2)   — суммарное содержание апатита и 

нефелина в исходной руде, %;

3)  — содержание класса +0,16 мм в апати-

товом концентрате, %;

4) — содержание нефелина в исходной ру-

де, %;

5)   — содержание класса +25 мм в мелко-

дробленой руде, %.

Определение содержания +0,16 мм 

(слив классифицирующего аппарата)

Исходя из технологического регламента ведения

процесса классификации задание по кондиции апа-

титового концентрата следующее: содержание класса

крупности +0,16 мм в концентрате          .

Для определения содержания +0,16 мм в работе

предлагается ввести лингвистические переменные со

своими терм-множествами:

¨ извлечение Е;

¨ содержание класса +0,16 в концентрате В;

¨ содержание класса +0,16 на сливе G.

Далее были составлены функции принадлежно-

сти терм-множествам лингвистических переменных

(рис. 1–3).

b
P2O5

p

b
+0,16
k

b
Ne
p

b
+25
p

b
SAp + Ne
p

b
+0,16
k

Таблица нечеткого логического вывода

Извлечение ε

Е1 Е2 Е3 Е4

С
од

ер
ж

ан
и

е 
в 

ко
н

ц
ен

тр
ат

е

В1 G2 G1 G1 G1

В2 G3 G1 G1 G1

В3 G4 G2 G1 G1

В4 G5 G4 G2 G1

В5 G6 G6 G3 G2

В6 G6 G6 G5 G3

В7 G6 G6 G6 G5

Рис. 1. Функции принадлежности терм-множествам 
лингвистической переменной «извлечение»

Рис. 2. Функции принадлежности терм-множествам 
лингвистической переменной 

«содержание класса +0,16 в концентрате»

Рис. 3. Функции принадлежности терм-множествам 
лингвистической переменной 

«содержание класса +0,16 на сливе»
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Для проверки адекватности предложенного под-

хода использовалось имитационное моделирование

в среде MatLab (рис. 4, 5).

Заключение

В результате работы предложен подход к опре-

делению необходимого класса крупности на сливе

классифицирующего аппарата с использованием ме-

тодов нечеткой логики. По результатам имитацион-

ного моделирования можно сделать вывод о целе-

сообразности применения данного подхода для про-

цессов классификации, данные которых бывают

трудно формализованными и имеют неопределен-

ный характер. Предложенный подход позволит ус-

пешно производить корректировку управляющих

решений в целях увеличения качества классифика-

ции. Работа выполнена при финансовой поддержке

РФФИ (проект № 20-07-00914).
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Рис. 4. Структура нечеткого логического вывода 
по параметру «Содержание класса +0,16 на сливе» 

в среде MatLab»

Рис. 5. Графическое представление содержания класса
крупности +0,16 на сливе классифицирующего аппарата
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Профессионально значимые смыслы жизни в пе-

риод вузовской подготовки являются объектами ис-

следования психологов правоохранительной систе-

мы, так как задают общую направленность личности,

что, в свою очередь, может отражаться на таких по-

казателях, как: особенности психических процессов;

особенности социального опыта и направленности.

Смысложизненные ориентаций придают жизни чело-

века и окружающим его предметам и явлениям при-

страстность и субъективную значимость, оказывают

влияние на формирование нравственности личности,

так как смысловая сфера личности представляет
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собой сложную целостную динамическую систему,

организованную иерархично, ее элементы взаимосвя-

заны. Структурные компоненты смысловой сферы

многообразны и определены на основании следую-

щих гипотетических конструктов: общий уровень

осмысленности жизни; степень осознанности смысло-

вой регуляции и осознания себя как объекта или

субъекта деятельности; временная локализация веду-

щих смысловых ориентиров. Д.А. Леонтьев, изучая

структуру личности человека, неоднократно упоми-

нал, что рассматривает смысл как «принцип регуля-

ции поведения человека его жизненным миром как

целым», в связи с чем в дальнейшем многие отече-

ственные ученые прорабатывали основные компо-

ненты смысложизненных ориентаций: осмыслен-

ность жизни, временную локализацию, субъект-объ-

ектные ориентации и виды смыслов.

Смысловая сфера личности гибка и является ди-

намическим конструктом, не останавливается в своем

развитии, изменяется под воздействием внутренних и

внешних факторов, которые актуализируются в си-

туации экзистенциального выбора, как одного из

значимых событий в субъектно-объектной картине

жизненного пути личности. Человек совершает вы-

бор из предоставленных ему возможностей;  любой

его выбор неслучаен и несет в себе определенный

смысл, часто неосознаваемый еще самим человеком,

так как социально-экономические, политические,

идеологические изменения в обществе влекут за

собой изменения системы ценностей. В ситуации жиз-

ненного выбора у личности нет четко регламентиро-

ванного набора альтернатив и критериев выбора,

решение принимаемое так или иначе предполагает от

личности принятия ответственности за его реализа-

цию и дальнейшее продвижение. Профессиональное

самоопределение является поворотным событием на

жизненном пути человека, вытекает из результатов

его деятельности, изменяется и приобретает новое на-

правление в течение всей жизни. На выбор оказы-

вают влияние объективные элементы жизненной си-

туации: действующие лица, основная деятельность,

временные и пространственные аспекты бытия. Ока-

зывает влияние и сама изменяется под воздействием

выбора смысловая сфера личности, а именно смысло-

жизненные ориентации, определяющие временную

направленность личности, общий уровень осмыслен-

ности его жизни, рефлексивное содержание смыслов

и жизненных ориентаций. Для того, чтобы выбор

был эффективным, а не напоминал игру в «русскую

рулетку», он должен учитывать собственные потен-

циальные навыки и возможности, личностные осо-

бенности и сложившуюся проектируемую жизнен-

ную ситуацию, характеризоваться самостоятель-

ностью, продуманностью и удовлетворенностью и от

действий, и от получаемого результата. Тем самым

человек для самого себя получает рост собственных

возможностей и оказывает влияние на выбор соци-

ально значимой деятельности, которую он приобре-

тает и которая определяет в дальнейшем вектор его

жизненного пути. 

Заслуживает особого внимания формирование

осознанно-правового воспитания в формировании

правосознания курсантов в процессе использования

авторской программы «Самопринятие себя как эле-

мент профессионализации». Понимание государст-

венного значения выполняемых задач (правовая

культура), моральная зрелость и ответственность —

это гарантия независимого мышления молодых

людей, общий уровень знаний и объективное отно-

шение учащихся к праву, совокупность правовых

знаний в виде норм, убеждений и установок, форми-

рование навыков ориентации в сложных жизненных

ситуациях и, в конечном счете, воспитание здоро-

вого и полноценного поколения. 

Зачастую основным компонентом в развитии пра-

восознания молодого поколения являются особенно-

сти их смысложизненных ориентаций. В современ-

ном российском обществе, в связи с нестабильнос-

тью, прежние ценности перестают быть популяр-

ными среди молодого поколения, в результате чего

молодежь ищет новые смысложизненные ориентации

и адаптирует их к своим условиям. Смысложизнен-

ные ориентации формируются в социуме благодаря

усвоению общепринятых культурных норм, а также

норм права. Поиск смысла жизни — это достаточно

долгий процесс, его изменения могут происходить в

течение всего жизненного пути человека. Основным

периодом жизненного самоопределения принято счи-

тать юношеский возраст, когда происходит опреде-

ление своего собственного «Я», интересов, профес-

сиональных планов. Исследование смысложизнен-

ных ориентаций курсантов и динамики их развития

в процессе обучения в образовательной организации

МВД позволит выявить новые резервы для личност-

ного и профессионального самоопределения, а также

определить направления развития смысложизненных
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ориентаций у курсантов образовательных организа-

ций МВД России. Именно поэтому изучение смысло-

жизненных ориентаций курсантов образовательных

организаций МВД России является актуальным на

данном этапе профессионального становления.

Современное общество обязано создавать благо-

приятные условия для становления молодого чело-

века, обеспечив его всем необходимым для социали-

зации во всех сферах общественного бытия, по всем

векторам современной жизни. Стоит обратить вни-

мание на новые каналы социализации молодого че-

ловека, которые приобрели активное развитие в

XXI в. (СМИ и Интернет). Телевидение, реклама, иг-

ровые технологии должны использоваться в качестве

мощных каналов социализации. Для налаживания

работы такого канала необходим диалог власти и

бизнеса. Должен быть сформирован новый формат

отношений между старшим поколением, учебными

заведениями и молодым человеком. В рамках дан-

ного треугольника видится необходимым способ-

ствовать развитию творческого потенциала, форми-

ровать ценностные и смысложизненные ориентации

молодого человека и направлять его физическое, пси-

хическое и нравственное развитие.

Выбор правильных смысложизненных ориента-

ций и ценностей позволит ему без меньших сомне-

ний двигаться по собственному жизненному пути, а

также в меньшей степени проявлять деструктивные

формы поведения.

Чтобы быть жизнеспособным, молодое поколе-

ние должно обладать ресурсами жизнеспособности:

положительным мышлением, присутствием смысла

и целей в жизни, активностью и ответственностью,

изначально вырабатывать в себе установку на труд-

ности, готовиться к их преодолению, обладать вре-

менной регуляцией, позволяющей определить пору

максимального соответствия логике событий и лич-

ных внутренних потенциалов и хотений для ради-

кального действия.

Нами было проведено исследование особенно-

стей смысложизненных ориентаций личности кур-

сантов и слушателей, обучающихся в МосУ МВД

России имени В.Я. Кикотя. Смысложизненные ори-

ентации курсантов отличаются рядом особенностей,

в частности, целевой ориентацией на будущую про-

фессиональную деятельность. В результате эмпири-

ческого исследования полученных данных, нам уда-

лось подтвердить выдвинутую гипотезу: имеются

различия в содержании и структуре смысложизнен-

ных ориентаций у курсантов и слушателей на разных

курсах обучения, а также целенаправленная работа

по развитию смысложизненных ориентаций способ-

ствует более эффективному становлению смысловой

сферы курсантов и слушателей.

Курсанты отличаются устойчивой направлен-

ностью на овладение будущей профессией, на новый

этап деятельности, а также на перспективу дальней-

шего личностного и профессионального роста. Для

курсантов существенно важен сам процесс познания

и овладения профессией, в котором они получают

эмоциональное удовлетворение, а также реализуют

свои устремления и достигают положительных ре-

зультатов.

В течение года (с сентября 2017 г. по декабрь

2018 г.) с экспериментальной группой проводился

тренинг «Развитие смысложизненных и ценностных

ориентаций». Упражнения в тренинге были подо-

браны с учетом показателей, определенных путем

корреляционного анализа, с целью оказания эффек-

тивного воздействия на смысложизненные ориента-

ции курсантов и слушателей.

Цель тренинговой программы: развитие смы-

сложизненных ориентаций личности.

Продолжительность: один раз в две недели по 

3 ч. 20 мин. в часы самоподготовки.

Участники: тренинг рассчитан на курсантов 

3-х курсов обучающихся в образовательных организа-

циях МВД России.

Задачи тренинга:

1) выявить основные смысложизненные и цен-

ностные ориентации курсантов;

2) определить ожидания и представления кур-

сантов о своей жизни, создать условия для самореф-

лексии собственных жизненных представлений и

ориентиров; 

3)осуществить коррекцию отношения личности

курсанта к себе как субъекту жизни.

Численность группы: 20 человек.

Тренинг включает три этапа. 

1-й этап. Введение (20 мин.): знакомство, приня-

тие правил тренинга, введение правил взаимодей-

ствия в группе, обсуждение формы обращения друг

к другу, групповая работа, теоретическая часть

«Смысложизненные ориентации — это…». 

2-й этап. Основная часть (150 мин.): на данном

этапе осуществляется групповая работа, направлен-
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ная на формирование смысложизненных ориента-

ций, понимание смысла жизни и расстановку прио-

ритетов в жизни. 

3-й этап. Заключение (30 мин.): на данном этапе

подводятся итоги практического занятия, устанав-

ливается обратная связь, анализируется опыт, полу-

ченный курсантами.

В основе тренинговой программы лежат упраж-

нения на выработку активной позиции по отноше-

нию к жизни, развитие ценностных ориентаций,

упражнения на развитие умений и навыков самоана-

лиза и самовыражения; преодоление психологиче-

ских барьеров, мешающих самовыражению.

Процесс формирования смысложизненных ориен-

таций эффективен при проведении социально-психо-

логического тренинга. Это способствует сознатель-

ному развитию курсантами установок на самореали-

зацию, самопознание, саморазвитие как смысложиз-

ненных ориентиров их личностного роста. Мы также

хотим сказать, что, если человек хочет осуществить

все свои планы на будущее и достичь всех поставлен-

ных целей, стоит относиться к своей жизни бережно и

внимательно, помнить, что в его руках находится не

только его собственная жизнь и здоровье, но также

жизнь и здоровье его близких.

По окончании проведения тренинга «Развитие

ценностных и смысложизненных ориентаций» с рес-

пондентами обеих групп (экспериментальной и конт-

рольной) мы провели контрольный срез (рис. 1).

На основании полученных данных, можно сде-

лать следующие выводы: после проведения тренинга

«Развитие ценностных и смысложизненных ориента-

ций» в экспериментальной группе произошла поло-

жительная динамика показателей как по всем пяти

субшкалам по методике СЖО, так и общий показа-

тель по итоговой шкале осмысленности жизни. Все

показатели не значительно, но возросли и достигли

нормативных значений по сравнению с данными кон-

статирующего эксперимента, где значения показате-

лей по всем субшкалам у курсантов и слушателей

были ниже, чем на остальных курсах (табл. 1, 2).

Необходимо отметить, что произошли достовер-

ные изменения в значении среднего балла успевае-

мости курсантов и слушателей экспериментальной

группы. При этом значения среднего балла успевае-

мости курсантов и слушателей контрольной группы

не изменились.

Достоверность различий была подтверждена с по-

мощью программного пакета STATISTICA версия 7.0.

На следующем этапе исследования нами прове-

ден анализ результатов по методике «Смысложиз-

ненные ориентации» Д.А. Леонтьева. Для обработки

результатов был применен математический крите-

рий Фишера.

По полученным данным «Теста смысложизнен-

ные ориентации» Д.А. Леонтьева, прослеживается

тенденция: курсанты в большей степени ориентиро-

ваны на цели и процесс (по этим показателям подсчи-

танные баллы больше всего превышают среднее зна-

чение). Полученные результаты свидетельствуют о

том, что высокие баллы по шкале «цели» характери-

зуют не только целеустремленного человека, но и

прожектера, планы которого не имеют реальной опо-

ры в настоящем и не подкрепляются личной ответ-

ственностью за их реализацию, а содержание шкалы

«процесс» свидетельствует о том, что единственный

Рис. 1. Сравнительный анализ смысложизненных ориентаций курсантов и слушателей 
экспериментальной и контрольной группы
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смысл жизни человека состоит в том, чтобы жить и

добиваться реализации задуманных целей. Высокий

показатель по шкале «процесс», характеризует сте-

пень восприятия испытуемыми процесса своей жизни

как интересного, эмоционально насыщенного и на-

полненного смыслом. Большинство респондентов

ориентированы на «локус контроля-Я», а также на

«результат жизни». Высокие баллы по шкале «локус

контроля-Я» соответствуют представлению о себе как

о сильной личности, обладающей достаточной свобо-

дой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответ-

ствии со своими целями и представлениями о смысле

жизни, а высокие баллы по шкале «результат жизни»

отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощу-

щение того, насколько продуктивна и осмысленна

была прожитая ее часть. 

По результатам СЖО получены значимые раз-

личия по шкале «Локус контроля Я». Выявилась

общая тенденция: в процессе обучения неудовлетво-

ренной потребностью является потребность в сво-

боде (F = 2,94). Данные, полученные по шкале «Ре-

зультативность жизни», говорят о том, что курсанты

и слушатели, в основном, удовлетворены прожитой

частью жизни (F = 4,6), хотя были выявлены данные,

указывающие на присутствие некоторого сомнения

у курсантов, касающегося пройденного отрезка

жизни (F = 1,8). По шкале «Цели в жизни» у курсан-

тов и слушателей прослеживаются высокие баллы,

которые характеризуют их как целеустремленные

личности, осознающие свою направленность и вре-

менную перспективу (F = 3,5). Результаты по шкале

«Процесс жизни», полученные нами в процессе иссле-

дования, показывают, что курсанты удовлетворены

своей настоящей жизнью (F = 4,5). Анализ получен-

ных данных по шкале «Локус контроля — жизнь»

свидетельствует о том, что курсанты 3-го курса убеж-

дены в том, жизнь человека не подвластна сознатель-

ному контролю, что свобода иллюзорна, следова-

тельно, бессмысленно что-либо загадывать на буду-

щее (F = 1,3).

Табл. 1. Результаты Сингл теста экспертной группы

Пара переменных
Сингл тест Значимые различия при p <, 5000

Нет связей Процент v < V Z p-level

Субшкала 1 (цели в жизни) 19 26,31579 1,835326 0,066457

Субшкала 2 (процесс жизни) 17 76,47059 1,940285 0,052345

Субшкала 3 (результат жизни) 20 80,0000 2,459675 0,013906

Субшкала 4 (локус контроля-Я) 18 38,88889 0,707107 0,479500

Субшкала 5 (локус контроля-жизнь) 17 70,58824 1,455214 0,145610

Осмысленность жизни (ОЖ) общий показатель 20 85,0000 2,906888 0,003650

Общественное признание 18 44,44444 0,235702 0.813664

Познание 20 15,0000 2,906888 0,003650

Развитие 19 0,00 4,129483 0,000036

Творчество 17 29,41176 1,455214 0,145610

Здоровье 20 70,00000 1,565248 0,117525

Исполнительность 18 11,11111 3,064129 0,002183

Терпимость 18 77,77778 2,121320 0,033895

Эффективность 18 38,88889 0,707107 0,479500

Табл. 2. Сингл тест

Пара переменных
Сингл тест Значимые различия при p <, 5000

Нет связей Процент v < V Z p-level

Средний балл 20 75,0000 2,012461 0,044171
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На следующем этапе исследования нами прове-

ден анализ результатов по методике «Ценностные

ориентации» Рокича между контрольной и экспери-

ментальной группами после проведения тренинга.

Для обработки результатов был применен матема-

тический критерий Манна-Уитни (табл. 3, 4). 

Исходя из полученных данных, представленных

в табл. 4, можно увидеть, что есть значимые разли-

чия между группами. 

Ценность «исполнительность» выделяется более

значимо в контрольной группе. Можно предполо-

жить, что дисциплинированность и способность край-

не старательно, аккуратно, четко и своевременно ис-

полнять возложенные поручения, обязанности более

важна и помогает в профессиональной деятельности

курсантов и слушателей. 

Обращает на себя внимание, что эксперимен-

тальная группа ценность «терпимость» ставит на

более высокий ранг, в сравнении с контрольной.

Курсанты экспериментальной группы считают для

себя более важным умение прощать другим их ошиб-

ки и заблуждения, наличие терпимости к взглядам

и мнениям других. Стоит отметить ценность «здо-

ровье», которая ставится курсантами и слушате-

лями экспериментальной группы на высокий ранг,

в отличие от контрольной группы курсантов и слу-

шателей. Это можно объяснить тем, что современ-

ный курсант, получив высшее образование, при

трудоустройстве и в организации дальнейшей жиз-

недеятельности может рассчитывать только на соб-

ственные силы. Здоровье в этом случае является со-

ставляющей конкурентоспособности личности на

рынке труда. Можно отметить, что как у контроль-

ной группы курсантов и слушателей, так и у экспе-

риментальной группы курсантов ценность «твор-

чество», не смотря на различия, занимает довольно

невысокий ранг. Они не придают значимость воз-

можности творческой деятельности.

Отдельно можно отметить, что обе группы от-

давали определенным ценностям высокий ранг:

Табл. 3. Сравнительный анализ ценностных ориентаций экспериментальной и контрольной группы

Переменные

Статистические показатели

Среднее значение (курсанты 
и слушатели эксп.гр.) (N = 20) U P Среднее значение (курсанты 

и слушатели контр. гр.) (N = 20)

Инструментальные ценности

Исполнительность 11,9 497 0,01 9,4

Терпимость 8,49 555 0,03 11,7

Терминальные ценности

Здоровье 2,9 515 0,02 6,0

Общественное признание 11,2 541 0,03 9,8

Творчество 13,8 539 0,03 15,6

Табл. 4. Сравнительный анализ ценностных ориентаций экспериментальной и контрольной группы

Переменные

Статистические показатели

Среднее значение (курсанты 
и слушатели эксп. гр.) (N = 20) U P Среднее значение (курсанты 

и слушатели контр. гр.) (N = 20)

Инструментальные ценности

Аккуратность 6,0 364,5 0,02 8,9

Жизнерадостность 7,5 347,5 0,01 9,2

Рационализм 8,4 385 0,05 9,8

Эффективность 8,8 344 0,01 10,3

Терминальные ценности

Общественное признание 13,0 371 0,03 11,9
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¨ инструментальные ценности (образованность,

воспитанность, аккуратность, жизнерадостность,

ответственность);

¨ терминальные ценности (наличие хороших и вер-

ных друзей, любовь, материально обеспеченная жизнь).

Исходя из полученных данных, представленных

в табл. 4, можно увидеть, что есть значимые разли-

чия между экспериментальной и контрольной груп-

пами. Ценности «аккуратность», «жизнерадост-

ность», «рационализм» и «эффективность» выде-

ляется более значимо в экспериментальной группе

курсантов и слушателей. 

Курсанты и слушатели экспериментальной груп-

пы считают для себя ценным умение содержать в по-

рядке вещи, порядок в делах; умение здраво и логично

мыслить, принимать обдуманные, рациональные ре-

шения. Так же можно отметить, что курсанты счи-

тают для себя ценными такие качества как: трудо-

любие, продуктивность в работе и чувство юмора.

Несмотря на то, что были выявлены различия в

показателе ценности «общественное признание», эта

ценность занимает не высокий ранг в обеих группах.

Курсанты не ставят значимость уважение окружаю-

щих, коллектива, товарищей по учебе на первое

место в своей жизни. 

В группах курсантов и слушателей были выявлены

достоверные различия в показателе «сохранение соб-

ственной индивидуальности» (U = 361,5, p = 0,02). В

контрольной группе курсанты проявляют большое

стремление заниматься таким видом деятельности,

чтобы занятие помогало выразить индивидуальность

человека, нежели эффективные курсанты.

Отдельно можно отметить, что курсанты двух

групп отдавали определенным ценностям высокий

ранг:

¨ инструментальные ценности (независимость,

ответственность);

¨ терминальные ценности (интересная работа,

материально обеспеченная жизнь).

Так же можно отметить, что внутренняя гармо-

ния, свобода от внутренних противоречий, сомнений,

работа над собой, постоянное физическое и духовное

совершенствование, полнота и эмоциональная насы-

щенность жизни, а также уважение окружающих яв-

ляются факторами становления курсантов и слуша-

телей. Мы это объясняем тем, что курсанты и слуша-

тели экспериментальной группы не обращают внима-

ния на благосостояние, развитие и совершенство-

вание других людей, так как сами заняты развитием

и совершенствованием себя, от чего и повышается их

уровень эффективности обучения.
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Изучение проблем самооценки является одной

из тех важных проблем психологической науки, ко-

торым посвящено множество работ отечественных

и зарубежных ученых. Актуальность исследования

данной проблемы объясняется тем фактом, что сте-

пень развития самооценки личности влияет не толь-

ко на формирование личности человека, но и на ус-

пешность его профессиональной деятельности в

целом. Наибольшему испытанию на прочность под-

вергается самооценка сотрудника органов внутрен-

них дел при исполнении служебных обязанностей.

Но даже на фоне сложности профессиональной дея-

тельности любого сотрудника ОВД, работа инспек-

тора отдела по делам несовершеннолетних отли-

чается особой спецификой. Он проводит коррек-

ционно-воспитательную работу с детьми и подрост-
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ками — очень сложной и уязвимой категорией на-

селения, неудачи во взаимодействии с которыми

могут нанести серьезную психологическую травму

инспектору по делам несовершеннолетних. Взрос-

лому человеку сложно воспринимать ребенка или

подростка как носителя противоправных действий,

еще сложнее признать, что все его усилия по пред-

упреждению совершения преступлений несовершен-

нолетним лицом могут оказаться напрасными. В

этом случае может возникнуть снижение уверенно-

сти в своих силах и возможностях, падение само-

оценки, что негативным образом скажется на эф-

фективности дальнейшей работы инспектора. Если

на адекватную самооценку такие неудачи могут не

оказать существенного влияния, но лица с завышен-

ной или заниженной самооценкой могут серьезно

психологически пострадать. Вот почему выявление

реального уровня самооценки инспектора по делам

несовершеннолетних столь важно. 

Анализ теоретических исследований по пробле-

мам самооценки человека как основном регуляторе

деятельности (Л.И. Божович, Л.В. Бороздиной, 

И.С. Кона, С. Л. Рубинштейна, В.В. Столина и др.),

показывает, что существуют основные подходы.

1. Самооценка является частью Я-концепции,

воспринимаемой как «эмоционально-ценностное»

отношение к себе. При этом либо происходит отож-

дествление самооценки с эмоционально-ценностным

отношением человека к самому себе, либо самооцен-

ка воспринимается как некий аналог чувства само-

уважения. Такой подход на сегодняшний день яв-

ляется наиболее популярным.

2. Самооценка определяется как когнитивная

подструктура (или схема), обобщающая прошлый

опыт индивида и структурирующая новое знание че-

ловека о себе самом. При этом самооценка тракту-

ется как своего рода образ «Я» личности.

3. Самооценка не сводится ни к «Я» образу, ни

к эмоционально-ценностному отношению к себе.

Исследователь Л.В. Бороздина высказывает мнение,

что самооценка — это критический взгляд личности

на те качества, которыми она обладает. Иными сло-

вами, происходит оценка качеств личности с пози-

ции определенной системы ценностей. 

Путем проведения прикладных исследований

Г.Ю. Фоменко выявила закономерность: существует

взаимосвязь самооценки индивида с его правовым

самосознанием, т.е. с его субъективным восприятием

правовых явлений. Завышенная самооценка порож-

дает чувство вседозволенности и толкает на пренеб-

режение общепринятыми правовыми нормами. Зани-

женная самооценка мешает воспользоваться всеми

правовыми возможностями, которые для каждого

индивида предусмотрены на законодательном уров-

не. И только адекватная самооценка дает возможность

человеку свободно действовать, не нарушая правовых

норм [7, с. 46]. В своих исследованиях О.Н. Молча-

нова высказывает мнение, что самооценка часто вос-

принимается обществом как некий критерий инди-

видуальности [2, с. 23].Таким образом, четко просту-

пает важность исследования уровня самооценки у со-

трудников по делам несовершеннолетних. 

Можно говорить о том, что степень адекватности

самооценки отражается в том, насколько представле-

ния личности о самой себе соответствуют объектив-

ной реальности. Т.е., уровень самооценки — это

соотношение реальных и желаемых представлений о

самом себе. Адекватная самооценка ценна именно

тем, что она демонстрирует позитивное самовосприя-

тие индивида, развитое самоуважение и осознание

личной полноценности. Низкая же самооценка прак-

тически всегда связана с негативным самовосприя-

тием, с ощущением личной неполноценности, мало-

значимости и чувством бессилия.

В своей работе О.В. Козиевская определила, что

профессиональная самооценка является собственным

отношением госслужащего к результату сопоставле-

ния образов реального и идеального «Я-профессио-

нал», она определяется в результате процесса са-

мооценки (в контексте профессиональной деятельно-

сти госслужбы, по сравнению с другими и самим

собой) [1, с. 8].

Содержанием профессиональной самооценки вы-

ступает собственное отношение к профессионально

значимым параметрам, необходимым для осуществ-

ления профессиональной деятельности: деловые, лич-

ностные и коммуникативные качества, аналитичес-

кие умения и ценностные ориентиры профессиональ-

ной деятельности. 

В своих исследованиях А.А. Реан рассматривает

профессиональную самооценку как важнейший эле-

мент в структуре профессиональной «Я-концепции»

личности и выделяет ее аспекты, от которых зависит

профессиональная успешность человека:

¨ операционно-деятельностный аспект, связан-

ный с оценкой себя как субъекта деятельности и вы-
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ражается в оценке своего профессионального уров-

ня (сформированности умений и навыков) и уровня

компетентности (система знаний);

¨ личностный аспект профессиональной само-

оценки заключается в оценке своих личностных ка-

честв в связи с идеалом образа «Я-профессиональ-

ного» [3, с. 454].

Также в структуре профессиональной само-

оценки А.А. Реан выделяет:

¨ самооценку результата, которая связана с оцен-

кой достигнутого и отражает удовлетворенность / не-

удовлетворенность достижениями;

¨ самооценку потенциала, который связан с оцен-

кой своих профессиональных возможностей и отра-

жает таким образом уверенность в своих силах.

Итак, профессиональная самооценка является

частью общей самооценки личности и развивается на

ее основе. Как весомый элемент в структуре профес-

сиональной «Я-концепции» личности, она выступает

важным психологическим фактором становления

профессионала, которая позволяет оценить содержа-

ние профессиональной деятельности, а также влияет

на формирование личностных и профессионально

важных качеств.

Какова же связь самооценки и профессиональ-

ной самооценки с эффективностью профессиональ-

ной деятельности? Дело в том, что, согласно иссле-

дователям, личности с заниженной или завышенной

самооценкой очень часто прибегают к вербально-

оборонительному поведению. Они конфликтны и с

трудом оценивают реальную степень опасности си-

туации. При этом, как правило, реальная или потен-

циальная угроза преувеличивается, поэтому дейст-

вия по ее устранению — чрезмерны [8, с. 26–40]. Кро-

ме того, для лиц с завышенной самооценкой харак-

терна чрезмерная обидчивость, что в совокупности

порождает сложности в работе не только с детьми

из неблагополучных семей и трудными подрост-

ками, но и внутри коллектива отдела по делам несо-

вершеннолетних. 

В то же время, личности, обладающие адекват-

ной самооценкой, не только спокойно принимают

собственное несовершенство, но и готовы спокойно

воспринимать несовершенство других людей. В ра-

боте инспектора по делам несовершеннолетних та-

кие личности, в первую очередь, настроены на кон-

структивный диалог и решение проблем в рамках за-

кона. Они умеют строго дозировать степень воздей-

ствия на подопечных, не допуская неоправданного

применения силы и способны четко просчитывать

ситуацию, находя оптимальное решение проблемы.

Это особенно ценно по той причине, что малолетние

правонарушители часто не могут правильно реаги-

ровать на сложившуюся ситуацию, они ведут себя, по

большей части, иррационально, не в состоянии взять

под контроль свою агрессию или страх. В такие мо-

менты инспектор должен взять ситуацию под свой

контроль, что весьма проблематично, когда его са-

мого одолевают негативные эмоции [4, с. 64]. 

Кроме того, наличие низкой самооценки у ин-

спектора по делам несовершеннолетних формирует

у него отрицательное отношение к своей профессии.

По результатам наблюдений, у инспекторов с низ-

кой самооценкой часто возникают нарушения дис-

циплины, халатность в исполнении своих непосред-

ственных обязанностей, неоправданные конфликты

с сослуживцами. Между тем, инспектор просто обя-

зан уметь работать в команде, способствовать под-

держанию нормальных взаимоотношений между

сотрудниками отдела, уважать работу каждого со-

служивца. 

Сотрудник с завышенной самооценкой склонен

проявлять неуместную критичность к деятельности

коллег, может занять авторитарную позицию по от-

ношению к ним и к подопечным. Такой сотрудник

часто высокомерен и равнодушен, что приводит к

отчуждению между ним и сложным подростком,

сводя все усилия по коррекционно-воспитательной

работе к нулю. 

Сотрудник с адекватной самооценкой наиболее

эффективен в профессиональном плане. Вот почему

при приеме на работу в подразделения по делам не-

совершеннолетних нового сотрудника столь важно

проводить тестирование и выявлять уровень его са-

мооценки [8, с. 24–27]. Если заниженная самооценка

поддается корректировке, то изменить уровень за-

вышенной самооценки достаточно сложно и не все-

гда возможно.

Вывод. Анализ имеющихся психологических ис-

следований профессиональной самооценки позво-

ляет выделить его существенные признаки, которые

могут служить базой для формулировки понятия

«профессиональная самооценка сотрудников под-

разделений по делам несовершеннолетних»:

1) профессиональная самооценка является час-

тью общей самооценки;



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 323№ 1 / 2021

2) профессиональная самооценка является интег-

ральным свойством личности, которая позволяет

оценить содержание деятельности, профессионально-

личностные и социально-психологические особенно-

сти и черты;

3) профессиональная самооценка, как свойство

субъекта деятельности, влияет на формирование

личностных и профессионально важных качеств.

В качестве детерминант профессиональной само-

оценки могут выступать различные факторы: субъ-

ективные и объективные. В свою очередь, профессио-

нальная самооценка, выполняя системообразующие

функции по структуре характеристик субъекта труда,

определяет основные тенденции его профессиональ-

ного развития и оказывает влияние на успешность

профессиональной деятельности.

Считаем, что дальнейшие изучение профессио-

нальной самооценки инспекторов по делам несовер-

шеннолетних позволит провести более глубокий

анализ закономерностей успешности их профессио-

нальной деятельности. 

Литература

1. Козиевская О.В. Профессиональная само-

оценка в развитии мотивации достижения госу-

дарственных служащих: Дисс. … канд. психол. наук.

М., 1998. 

2. Молчанова О.Н. Самооценка. Теоретические

проблемы и эмпирические исследования: Учеб. по-

собие. М.: Флинта, 2010.

3. Психология человека от рождения до смер-

ти / Под ред. А.А. Реан. СПб., 2006. 

4. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология

человека. Введение в психологию субъективности:

Учеб. пособие. М., 2013. 

5. Фоменко Г.Ю., Фролов А.А. Самооценка и

базисные убеждения личности: содержание взаимо-

связи и особенности исследования // Человек. Со-

общество. Управление. 2018. № 2. С. 39–44.

6. Фролов А.А. Исследование взаимосвязи пра-

восознания личности сотрудников правоохрани-

тельных органов и нарушений дисциплины // Пси-

хопедагогика в правоохранительных органах. 2014.

№ 1(56). С. 24–27.

7. Фролов А.А. Роль самооценки в структуре

правосознания личности: Моногр. Краснодар: Крас-

нодарский университет МВД России, 2015.

8. Фролов А.А. Исследование взаимосвязи видов

самооценки и уровней правового самосознания лич-

ности сотрудников правоохранительных органов //

Южно-российский журнал социальных наук. 2016. 

С. 26–40.

References

1. Koziyevskaya O.V. Professional’naya samoot-

senka v razvitii motivatsii dostizheniya gosudarstven-

nykh sluzhashchikh: Diss. … kand. psikhol. nauk. M.,

1998. 

2. Molchanova O.N. Samootsenka. Teoreticheskiye

problemy i empiricheskiye issledovaniya: Ucheb. poso-

biye. M.: Flinta, 2010.

3. Psikhologiya cheloveka ot rozhdeniya do smer-

ti / Pod red. A.A. Rean. SPb., 2006. 

4. Slobodchikov V.I., Isayev E.I. Psikhologiya che-

loveka. Vvedeniye v psikhologiyu subyektivnosti: Ucheb.

posobiye. M., 2013. 

5. Fomenko G.Yu., Frolov A.A. Samootsenka i ba-

zisnyye ubezhdeniya lichnosti: soderzhaniye vzaimosvy-

azi i osobennosti issledovaniya // Chelovek. Soob-

shchestvo. Upravleniye. 2018. № 2. S. 39–44.

6. Frolov A.A. Issledovaniye vzaimosvyazi pra-

vosoznaniya lichnosti sotrudnikov pravookhranitel’-

nykh organov i narusheniy distsipliny // Psikhopedago-

gika v pravookhranitel’nykh organakh. 2014. № 1(56).

S. 24–27.

7. Frolov A.A. Rol’ samootsenki v strukture pravo-

soznaniya lichnosti: Monogr. Krasnodar: Krasnodar-

skiy universitet MVD Rossii, 2015.

8. Frolov A.A. Issledovaniye vzaimosvyazi vidov sa-

mootsenki i urovney pravovogo samosoznaniya lichnosti

sotrudnikov pravookhranitel’nykh organov // Yuzhno-

rossiyskiy zhurnal sotsial’nykh nauk. 2016. S. 26–40.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Вестник Московского университета МВД России 324 № 1 / 2021

Профессиональная деятельность человека явля-

ется неотъемлемой частью процесса его социализа-

ции, при этом оказывает существенное влияние на его

индивидуально-типологические особенности, цен-

ностно-целевые установки и мотивы. Профессио-

нальные знания приобретаются в период обучения и

обновляются в последующем в рамках различных

курсов повышения квалификации, семинаров, тре-

нингов и т.п. Совершенствуются же полученные зна-

ния в профессиональной деятельности на службе или

на производстве. Вместе со знаниями совершенст-

вуются умения и навыки, приобретаются новые ком-

петенции. На фоне этих процессов формируются со-

ответствующие профессии привычки, стереотипы

мышления и поведения, стиль мышления и коммуни-

кативного взаимодействия как в узком, профессио-

нальном, так и в широком окружении. 

Однако, любой человек занятый профессио-

нальной деятельностью испытывает на себе влияние

негативных особенностей, сопутствующих этой дея-

тельности. Признаком негативного влияния профес-

сиональной деятельности является профессиональ-

ная деформация. Деформация (от лат. deformati-

on — искажение) — изменение облика, преобразо-

вание. Под негативным влиянием особенностей про-

фессиональной деятельности происходит изменение

психологической структуры личности, занятой в

этой деятельности. Таким образом, развитие в про-
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фессиональной деятельности может носить и нега-

тивный характер [1, с. 10].

Не являются исключением из этой тенденции и

сотрудники полиции. Исследователями, изучав-

шими деятельность сотрудников ОВД (А.М. Столя-

ренко, А.В. Буданов, М.И. Марьин, А.Д. Сафронов,

А.Ф. Майдыков, В.Н. Смирнов, А.В. Гайнуллина),

выделено три группы факторов, способствующих

формированию и развитию профессиональной де-

формации сотрудников ОВД:

1) определяемые спецификой профессиональной

деятельности правоохранительных органов: жесткая

правовая регламентация деятельности и властный

характер полномочий сотрудников; психологиче-

ские и физические перегрузки на службе; широкий

круг коммуникативных контактов; низкое матери-

ально-техническое обеспечение службы; невысокое

материальное вознаграждение за службу и невоз-

можность реализации положенных социальных га-

рантий; экстремальность в профессиональной дея-

тельности и неизбежность контактирования с кри-

минальной средой;

2) определяемые социально-психологическими ха-

рактеристиками служебного коллектива и общества в

целом: неверно выбранный руководителем стиль уп-

равления подчиненным коллективом; наличие кон-

фликтных взаимоотношений между членами коллек-

тива; конфликтные взаимоотношения в семье; низкая

общественная оценка деятельности сотрудников;

3) определяемые индивидуально-типологически-

ми (личностными) особенностями сотрудников: не-

адекватные (завышенные, нереалистичные или край-

не идеалистичные) личностные ожидания от службы

в правоохранительных органах и как следствие по-

явление разочарования выбранной профессией, пере-

оценка ее личностного смысла и перспектив; недо-

статочная профессиональная готовность и подготов-

ленность; постоянное опережающее развитие и мо-

дернизация техники, применяемой в профессиональ-

ной деятельности, требующая квалифицированного

отношения к себе; развитие решительности при сла-

бости самоконтроля и самокритичности.

По отношению к первым двум группам факторов

профилактические мероприятия профессиональной

деформации предполагают устранение причин и усло-

вий, способствующих их возникновению [2, с. 442].

В отношении же третьей группы факторов не-

обходимо реализовывать непрерывный комплекс

мероприятий, с учетом современных возможностей,

по следующим направлениям: 

а) совершенствование профессионально-психо-

логического отбора кандидатов на службу за счет

более предметной и качественной диагностики ин-

дивидуально-типологических особенностей [3, с. 85];

б) совершенствование как первоначальной под-

готовки, так и морально-психологической с целью

формирования у сотрудников мотивационной готов-

ности к безусловному и качественному выполнению

поставленных задач, а также правового воспитания;

в) проведение психодинамических обследований

на регулярной основе с целью выявления изменений

в структуре личности сотрудников в процессе про-

хождения службы;

г) проведение по результатам психодинамиче-

ских обследований психологических консультаций,

тренингов и игр профилактической и коррекцион-

ной направленности.

В контексте психопрофилактики последние два

элемента обозначенного комплекса имеют высокую

значимость. Профессиональная деятельность в си-

стеме профессий «человек–человек», к которой от-

носится и правоохранительная деятельность, как

было уже отмечено выше, предполагает широкий

круг коммуникативных контактов. Данная особен-

ность профессиональной деятельности вкупе с высо-

кой повседневной стрессонасыщенностью создают

основу возникновения синдрома хронической уста-

лости и эмоционального выгорания [4, с. 4]. В случае

непринятия психокоррекционных и психотерапевти-

ческих мер усугубление указанных состояний может

с высокой долей вероятности привести не только к

невротическим или психосоматическим расстрой-

ствам с клинически очерченной симптоматикой (тре-

вожными, депрессивными, астеническими и т.п. про-

явлениями), но и к дестабилизации ремиссий при

психической патологии [5, с. 4].

Одной из составляющих психодиагностической

и психокоррекционной работы в деятельности пси-

хологов органов внутренних дел, в обязательном по-

рядке, должен быть учет индивидуальных реакций

сотрудников ОВД на различные стресс-факторы и

психотравмирующие ситуации. В психологии совла-

дающее поведение и реакции человека на различные

стресс-факторы и психотравмирующие ситуации

связывают с копинг-стратегиями и защитными ме-

ханизмами личности.
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Важность изучения индекса жизненного стиля —

механизмов психологической защиты особенно воз-

растает в связи с развитием и расширением психокор-

рекционых и психотерапевтических возможностей.

Поиск содержательных целей для психологической

коррекции личности сотрудника ОВД и ее патогенных

поведенческих стереотипов — одна из наиболее слож-

ных и ответственных задач ведомственного психолога.

Глубинная психология, сосредоточена   на на-

блюдении бессознательных психических процессов;

ее представители (З. Фрейд, К.Г. Юнг, А. Адлер, 

К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан, А. Фрейд, М. Ма-

лер, М. Кляйн, Э. Эриксон) ввели в обиход понятие

«механизм психологической защиты» и внесли вклад

в изучение ее аспектов. Согласно их представлениям,

защитные психологические механизмы являются

врожденными и ввиду этого бессознательными регу-

ляторами психической активности индивидуума в

течение всей жизни. Также, согласно представлениям

приверженцев глубинной психологии, механизмы

психологической защиты устойчивы и постоянны в

своем состоянии на протяжении всей жизни человека,

т.е. социализация человека и его опыт столкновения

с кризисными ситуациями и стрессфакторами не ока-

зывают существенного влияния на изменение подхо-

дов в работе (проявлениях) механизмов психологи-

ческой защиты. 

Стоит отметить, что к настоящему времени в пси-

хологической науке накоплен значительный пласт ис-

следований, указывающих на тесную взаимосвязь

между профессиональной деятельностью и развитием

личности. В результате взаимного влияния происхо-

дят как положительные, так и негативные воздей-

ствия на индивидуально-типологические особеннос-

ти личности. Ряд авторов в этой связи указывают на

то обстоятельство, что, как бы не были глубоки по

природе своего происхождения механизмы психоло-

гической защиты, профессиональная деятельность и

ее специфические особенности могут оказывать влия-

ние и определять характер защитных психологиче-

ских механизмов [6, с. 321]. 

В настоящее время существует множество клас-

сификаций защит по разным основаниям, однако

при этом не существует единого взгляда на опреде-

ление этого феномена [7, с. 206].

В своей работе мы придерживаемся модели за-

щитных механизмов Р. Плутчика, Г. Келлермана, и

Х. Конте [5, с. 18]. Указанная модель была разрабо-

тана на основе адаптационной модели эмоций 

Р. Плутчика, выделившего восемь базовых эмоций.

Именно для совладания с одной из восьми основ-

ных эмоций развивается свой механизм психологи-

ческой защиты. В чистом виде ни один из механизмов

не работает. Человек использует комбинацию защит

и при анализе психолог смотрит на профиль цели-

ком. На профиле, при анализе, выделяются одна или

две доминирующие, и, определив их, возможно,

определить тип личности или диспозицию.

Отрицание — механизм психологической защи-

ты, при котором любая психотравмирующая инфор-

мация, идущая в разрез базовым установкам лично-

сти, отрицается. Внешне это проявляется в отчетливом

искажении восприятия окружающей действительно-

сти. Негативный эффект от данного механизма заклю-

чается в том, что в результате частого обращения к

нему личность перестает воспринимать конструктив-

ную критику, что, как следствие отрицательного, ска-

зывается на адекватности самооценки, не толкает

личность к саморазвитию и самосовершенствованию.

Вытеснение — проявляется в целенаправленном

устранении из сознания любой психотравмирующей

информации. Личность осознанно избегает непри-

ятные мысли, переживания, страхи и эмоции. Чаще

из сознания личности вытесняются индивидально-ти-

пологические особенности, делающие данную лич-

ность в глазах окружающих менее привлекательной.

Регрессия — переключение с решения более

сложных и актуальных задач на текущий момент, на

менее значимые и сложные. Личность приспосабли-

вается к психотравмирующей информации или си-

туации за счет неосознанного возвращения к при-

вычным с детства формам поведения: плачу, капри-

зам, эмоциональным просьбам и др., т.е. личность

обращается на бессознательном уровне к тем формам

реакции, которые обеспечивали поддержку и безо-

пасность в раннем детстве.

Компенсация — попытка замены (компенсации)

личностью реальных или мнимых недостатков при-

своением (приписыванием) себе социально-одобряе-

мых качеств, черт, достоинств и т.п. При этом

тщательный анализ присваиваемых элементов не

проводится, ввиду чего они не становятся частью

самой личности. Внешне это часто проявляется в меч-

тательности с поиском идеалов.

Проекция — ответственность за собственные не-

удачи (психотравмирующая информация) переписы-
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вается на других людей или события. В результате

такой манипуляции самооценка личности не стра-

дает. Например, агрессивность человека внешне де-

монстрируется как самооборона.

Замещение возникает в результате бездействия

личности в отношении какого-либо раздражителя,

вызывающего всплеск негативных эмоций (гнев,

злость, презрение, агрессия и т.д.). Бездействие осно-

вано на страхе перед более сильной личностью на-

рваться на ответную агрессию. В результате нереали-

зованные действия реализуются на менее слабой и

более доступной «жертве». Иными словами, замеще-

ние проявляется в разрядке подавленных эмоций на

объектах, представляющих меньшую опасность или

более доступных, чем те, что вызвали отрицательные

эмоции. По сути, данный механизм сводится к поиску

виноватого. При этом виноватым может выступать и

сам объект, испытывающий негативные эмоции.

Интеллектуализация (рационализация) — по-

является в результате возникновения в сознании че-

ловека разумных или псевдоразумных объяснений

благовидности своего поведения. Такая потребность

возникает в результате переживаний и сомнений, ко-

торые индивид не может принять в силу того, что это

нанесет урон его самооценке и самоуважению.

Реактивные образования (гиперкомпенсация)

возникают в противовес возникающим в сознании

неприятным мыслям и чувствам. Внешне, например,

это может выглядеть как эмоциональное сопережи-

вание в ответ на бессознательную черствость и эмо-

циональную холодность.

Целью нашего исследования было изучение ме-

тодов психологической защиты и индивидуально-ти-

пологических особенностей сотрудников полиции.

Обследование сотрудников полиции было про-

ведено в период прохождения курсов повышения

квалификации (2019–2020 г.г.), проходящих службу

в подразделениях уголовного розыска (n = 30). Сред-

ний возраст испытуемых составил 26,1 лет, средний

стаж службы — 1,8 ± 2,1 лет. 

Исследование методов психологической защиты

сотрудников полиции проводилось с помощью

опросника Плутчика — Келлермана — Конте (ме-

тодика Индекс жизненного стиля (Life Style Index,

LSI) Индивидуально-типологические особенности

исследовались с помощью многофакторного лич-

ностного опросник Кеттелла 16PF (форма C) (да-

лее — опросник Кеттелла).

По итогам опросника Плутчика подсчитывается

число утвердительных ответов по каждой шкале, со-

ответствующей одноименному механизму психоло-

гической защиты. Согласно описанию обработки,

чем выше показатель по каждой шкале, тем чаще ин-

дивид обращается к конкретному механизму психо-

логической защиты. Также имеется интегральный

показатель — ОНЗ (общая напряженность психоло-

гических защит). Данный показатель служит марке-

ром наличия неразрешенных внутриличностных

проблем. Актуальными по данной шкале являются

данные, если превышают 50%-й порог.

Эмпирические данные обработаны с использо-

ванием электронных таблиц программы Microsoft

Exsel 2007. 

В результате проведенного исследования были

получены следующие результаты.

По опроснику Плутчика в среднем по выборке

показатель ОНЗ не превысил 23%, что указывает на

то, что данный показатель ниже возрастной нормы.

Возрастная норма варьируется в пределах 35–45%.

Этот результат указывает нам на интересный мо-

мент с точки зрения дальнейших исследований —

отсутствие актуальных и неразрешенных психотрав-

мирующих внутриличностных состояний в указан-

ной возрастной и профессиональной категории.

Усредненный профиль механизмов психологи-

ческой защиты представлен на графике.

Как видно из представленного графика 1, пре-

обладающими механизмами в усредненном профиле

являются — рационализация (интеллектуализация)

(48), отрицание (40) и проекция (33); обследованные

нами респонденты чаще всего обращаются именно

к этим механизмам.

Доминирование указанных механизмов можно

предположить и объяснить через призму следующих

моментов.

1. Служба в уголовном розыске в среде сотруд-

ников органов внутренних дел считается одной из

престижных среди подразделений МВД. Престиж-

ность службы отражается на самооценке сотрудни-

ков, на самопринятии себя такими, какие они есть,

т.е. без оглядок на какие-либо «шероховатости» в

структуре личности («Отрицание» (40)). Данные

суждения подкрепляются показателем самооценки

по выборке — 6,2 (здесь и далее результат указан в

станайнах) диагностированного с помощью опрос-

ника Кеттелла. 
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2. Стаж службы в ОВД у обследуемых сотрудни-

ков не превышает трех лет. Соответственно, гово-

рить о том, что у них накоплен большой опыт в

оперативной работе не приходится. Возможно, со-

трудники понимают, что применяемые ими методы

работы в профессиональной деятельности не совсем

правильные, а порою и нелегитимные, т.е. приме-

няются методы, относящиеся к неправомерному

психологическому воздействию. Осознание послед-

него является психотравмирующим обстоятельст-

вом для сотрудников, снижающим уверенность в се-

бе, своих возможностях и способностях. Ввиду этого

сотрудники прибегают к «Рационализации» (48) и

оправдывают свое поведение социально-приемле-

мыми, разумными или псевдоразумными объясне-

ниями. В контексте этого стоит отметить, что пока-

затель по шкале «Самообвинение» опросника Кет-

телла находится на уровне 4,5 — ниже среднего. 

3. Сотрудникам ОВД, как и гражданским (не

обремененным службой) людям свойственно ожидать

и получать одобрение, позитивное восприятие их дея-

тельности, похвалу и восхищение не только в рамках

социального взаимодействия в подразделении, но и

за пределами него. Быть желанным, принятым и лю-

бимым — это очень глубинная бессознательная по-

требность. Однако, труд сотрудников не всегда по

достоинству оценивается обществом; напротив, в

СМИ регулярно освещаются проступки отдельных

сотрудников, бросающих тень на все ведомство и

всех сотрудников. В результате сотрудники регуляр-

но сталкиваются с резкими, токсичными и разруши-

тельными оценочными суждениями со стороны граж-

дан в отношении ведомства вообще, и нередко в от-

ношении себя. Эти высказывания являются психо-

травмирующими по отношению к личности сотруд-

ника, в связи с чем последним приходится прибегать

к механизму защиты — «отрицание». 

Низкий уровень проявления механизмов «Заме-

щение» (3) и «Регрессия» (6) может говорить о сле-

дующем.

1. Исходя из выше представленного описания

«Замещения» о том, что данный механизм сводится

к поиску виноватого, мы можем предположить, что

сотрудники на данном этапе профессионального

становления не склонны занимать тотальную обви-

нительную позицию по отношению к большинству

субъектов их деятельности. Иными словами, не ви-

дят в каждом подозреваемом потенциального пре-

ступника. Или же при ограниченном круге подозре-

ваемых не пытаются склонить к даче признательных

показаний кого-либо из них.

2. Исходя из того, что данный механизм предо-

ставляет возможность реализации сдержанной нега-

тивной эмоции на более слабой личности можно

сделать следующие предположения:

а) у сотрудников отсутствуют какие-либо значи-

мые внутриличностные негативные реакции. Однако,

это очень маловероятно. Сотрудники ежедневно

сталкиваются с негативом в свой адрес со стороны

субъектов своей деятельности и у многих часто нет

возможности не только их наказывать (например,

лиц, высказывающих оскорбления, задевающие их

честь и достоинство, из-за страха подачи послед-

ними жалоб в надзорные службы и ведомства) за их

График 1. Усредненный профиль механизмов психологической защиты
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действия или высказывания, но и просто им оппони-

ровать (например, руководителям). Поэтому «мол-

ниеотводами» в состоянии, когда сотрудники испы-

тывают резко негативные эмоции, могут выступать

либо коллеги, либо дети, супруги, родители, домаш-

ние животные и др.

б) учитывая, что выше обозначенный вариант

маловероятен, мы можем предположить, что сотруд-

ники выплескивают негатив, вербальную (словес-

ную), а возможно и реальную физическую агрессию

на субъектов своей деятельности. Однако осознавая,

что они (сотрудники) поступают не правильно (ин-

формация наносит ущерб их самовосприятию себя

как профессионалов), подключают «Рационализа-

цию» (48) и оправдывают свое поведение неизбеж-

ностью таких проявлений в их деятельности. 

3. Низкий уровень «Регрессии» (6) говорит о том,

что сотрудники, столкнувшись с проблемами, не от-

казываются от их решения. Риск столкнуться с воору-

женным противником и, возможно, получить ранение

или увечье не заставляет отказаться от реализации по-

ставленной задачи и не провести задержание. На фо-

не этого интересные результаты получены по опрос-

нику Кеттелла. Так, смелость выше среднего (5,7), но

можно сказать, что уравновешивает ее высокий уро-

вень самоконтроля (6,7).

Сделанные выводы и заключения во многом яв-

ляются предварительными. При этом полученные

результаты позволяют сформулировать интересные

с научной точки зрения гипотезы и реализовать их

в дальнейших научных исследованиях.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
НА УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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Аннотация. Рассмотрена социально-психологическая адаптация (СПА) военнослужащего к профессиональной деятель-
ности, которая включает в себя оптимальное соответствие личности требованиям конкретной организации. Интерес к дан-
ному направлению исследований обусловлен необходимостью выявления возможностей повышения профессиональной
эффективности, в которых эмоциональный интеллект рассматривается в качестве одного из ключевых внутренних факторов
социально-психологической адаптации. Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью степени влия-
ния компонентов эмоционального интеллекта на уровень профессиональной адаптации военнослужащих, прямо или косвенно
обусловливающих степень успешности профессиональной деятельности в целом. В статье представлены результаты иссле-
дования, целью которого стало установление взаимосвязи эмоционального интеллекта с профессиональной адаптацией во-
еннослужащих. Объектом исследования выступила профессиональная адаптация военнослужащих, а ее предметом —
взаимосвязь уровня эмоционального интеллекта с уровнем профессиональной адаптации военнослужащих. Опираясь на ре-
зультаты, полученные в ходе анализа ранее осуществленных исследований теоретических и эмпирических данных, в контексте
вышеназванной проблемы была сформулирована гипотеза исследования, согласно которой военнослужащие, обладающие
высоким уровнем эмоционального интеллекта, более успешны в процессе профессиональной адаптации. Подтверждение вы-
двинутой гипотезы осуществлялось в процессе организации эксперимента с участием 132 военнослужащих и использования
ряда методик. Данные, полученные по завершению опытно-экспериментальной части исследования были подвержены каче-
ственному и количественному анализу посредством статистического пакета SPSS PASW. Проведенное исследование и полу-
ченные в ходе него результаты позволили выявить основную тенденцию взаимосвязи между показателями эмоционального
интеллекта и уровнем СПА военнослужащих.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, военнослужащие, профессиональная адаптация, межличностный компонент,
внутриличностный компонент.

INFLUENCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE COMPONENTS ON THE LEVEL
OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF MILITARY PERSONNEL
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Abstract. The social and psychological adaptation (SPA) of the soldier to professional activity is considered, which includes optimal
compliance of the individual with the requirements of a particular organization. Interest in this area of research is due to the need to
identify opportunities for increasing professional effectiveness, in which emotional intelligence is considered as one of the key internal
factors of socio-psychological adaptation. The relevance of the study is due to the lack of study of the degree of influence of the components
of emotional intelligence on the level of professional adaptation of military personnel, directly or indirectly determining the degree of
success of professional activity in general. The article presents the results of the study, the purpose of which was to establish the relationship
of emotional intelligence with the professional adaptation of military personnel. The object of the study was the professional adaptation
of military personnel, and its subject — the relationship of the level of emotional intelligence with the level of professional adaptation of
military personnel. Based on the results obtained from the analysis of previously carried out studies of theoretical and empirical data, in
the context of the above problem, the study hypothesis was formulated, according to which military personnel with a high level of emo-
tional intelligence are more successful in the process of professional adaptation. Confirmation of the hypothesis was carried out during
the organization of the experiment with the participation of 132 military personnel and the use of a number of methods. The data obtained
upon completion of the experimental part of the study were subject to qualitative and quantitative analysis through the PASW SPSS sta-
tistical package. The study and the results obtained during it revealed the main trend of the relationship between indicators of emotional
intelligence and the level of SPA of military personnel.

Keywords: emotional intelligence, military personnel, professional adaptation, interpersonal component, intrapersonal component.
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Введение. Степень успешности личности опре-

деляется социальной средой [1, c. 46–52; 2, с. 105–

109], к которой она приспосабливается в ходе взаи-

модействий с социальными группами [2, с. 105–109;

3, с. 135–145]. В этом случае первостепенным стано-

вится вопрос о развитии способности личности к

адаптации, к постоянно изменяющимся ситуациям

в окружающей среде, в том числе и профессиональ-

ной [4, с. 115]. Адаптационный этап профессиональ-

ного становления военнослужащих сопряжен с проб-

лемой применения освоенных в ходе образователь-

ного процесса знаний на практике, новой для них

системой взаимоотношений и необходимостью по-

строения собственной карьеры с учетом организа-

ционной культуры конкретной организации [5, 

с. 241–246; 6, с. 105–108]. В настоящем исследовании

мы обратились к рассмотрению социально-психо-

логической адаптации (далее — СПА) военнослужа-

щего к профессиональной деятельности, которая

включает в себя оптимальное соответствие лично-

сти требованиям конкретной организации и поддер-

жание ею состояния удовлетворенности совокуп-

ностью показателей профессиональной деятельно-

сти [7, с. 128; 8, с. 62].

В ходе теоретического анализа результатов,

представленных в исследовании, было выявлено су-

ществование множества факторов, способных прямо

или косвенно влиять на степень успешности СПА во-

еннослужащих [9, с. 57–62; 10, с. 149–154]. Однако, сле-

дует отметить, что в большей степени представлены

данные, полученные в процессе изучения внешних

факторов — параметров социальной ситуации [11, 

с. 245]. Остается малоизученной область взаимосвязи

степени успешности профессиональной деятельности

военнослужащего с внутренними критериями соци-

ально-психологической адаптации, включая межлич-

ностную коммуникацию [12, с. 123–128; 13, с. 124–

127], для которой значимым фактором выступает

эмоциональный интеллект (далее — ЭИ) [14, с. 212–

215; 15, с. 278–280; 16, с. 54–56]. Под эмоциональным

интеллектом мы понимаем способность личности,

выражающуюся в трех аспектах: в контексте соци-

ально-перцептивных способностей, техники комму-

никации в рамках осуществляемых взаимодействий

и принятии решений. [17, с. 185].

Целью настоящего исследования стало установ-

ление взаимосвязи эмоционального интеллекта с

профессиональной адаптацией военнослужащих.

Методика проведения исследований. Объектом

исследования выступила профессиональная адапта-

ция военнослужащих, а ее предметом — взаимосвязь

уровня ЭИ с уровнем профессиональной адаптации

военнослужащих. Опираясь на результаты, получен-

ные в ходе анализа ранее осуществленных исследова-

ний теоретических и эмпирических данных, в контек-

сте вышеназванной проблемы была сформулирована

гипотеза исследования, согласно которой военнослу-

жащие, обладающие высоким уровнем ЭИ, более ус-

пешны в процессе профессиональной адаптации.

Теоретические знания в области структурных

композиций ЭИ свидетельствуют о выделении в нем

межличностного и внутриличностного компонентов

ЭИ [18, с. 93]. Первый из названных компонентов

представляет собой совокупность способностей лич-

ности. Данные способности проявляются в понима-

нии эмоциональных состояний окружающих людей,

что определяет возможность оказания влияния на

них [19, с. 63]. Второй компонент ЭИ — совокуп-

ность способностей, посредством которых личность

осознает и регулирует собственные эмоциональные

состояния, а также их проявление во вне [20, с. 35].

Опираясь на вышесказанное, мы отобрали методики,

позволяющие получить наиболее полную информа-

цию о различном характере взаимосвязей между ком-

понентами ЭИ и профессиональной адаптации во-

еннослужащих по внешним и внутренним критери-

ям. Первая группа критериев определяет степень

включенности военнослужащего в коммуникативное

взаимодействие и взаимодействие в рабочем коллек-

тиве, а вторая — степень сформированности отно-

шения к себе с точки зрения успешности в профес-

сиональной деятельности [21, с. 3–22]. В эксперимен-

тальной части исследования приняло участие 132 во-

еннослужащих. Для достижения цели исследования

были использованы методики, в наибольшей степени

соответствующие поставленной цели и гипотезе: 

1) опросник ЭИ «ЭмИн» Д.В. Люсина — № 1; 2) ме-

тодика диагностики уровня развития способности к

интерпретации невербального поведения (В.А. Ла-

бунская) — № 2; 3) методика диагностики СПА 

К. Роджерса и Р. Даймонда — № 3. Качественный и

количественный анализ осуществлялся посредством

статистического пакета SPSS PASW.

Обсуждение результатов исследования. Получен-

ные в ходе исследования данные методики № 1 отра-

жены на рис. 1.
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Условные обозначения: МП — понимание чужих

эмоций; МУ — управление чужими эмоциями; ВП —

понимание своих эмоций; ВУ — управление своими

эмоциями; ВЭ — контроль экспрессии; МЭИ — меж-

личностный эмоциональный интеллект; ВЭИ —

внутриличностный эмоциональный интеллект; ПЭ —

понимание эмоций; УЭ — управление эмоциями;

ОЭИ — общий эмоциональный интеллект.

Опираясь на результаты, представленные на рис. 1,

мы можем зафиксировать, что, по мнению 36,2% во-

еннослужащих, они обладают средним уровнем ОЭИ,

44% — высоким уровнем ОЭИ, а 19,8% — низким

уровнем ОЭИ. Результаты общего анализа демон-

стрируют, что большинство военнослужащих при-

знает у себя наличие низкого уровня ЭИ по всем

шкалам, за исключением шкалы ВЭ, что свидетель-

ствует о высокой степени критичности по отноше-

нию к себе испытуемыми. По мнению 23,2% опро-

шенных, по шкале контроля экспрессии (ВЭ) воен-

нослужащие обладают низким уровнем контроля

над проявлением своих эмоций, 44,8% — средним

уровнем, 32,0% — высоким уровнем. 

Интерпретация результатов, полученных в ходе

методики «Диагностика уровня развития способно-

сти к адекватной интерпретации невербального по-

ведения», позволила выявить, что 76,7% военнослу-

жащих продемонстрировали уровень выше сред-

него, 23,3% — средний уровень, а низкий уровень не

был выявлен ни у одного участника эксперимента,

что свидетельствует о достаточно хорошей способ-

ности военнослужащих интерпретировать невер-

бальное поведение: идентификация «позы» — 78%

военнослужащих, соотнесение реплики с выраже-

нием лица — 92 % испытуемых. С другими задачами

(жесты, мимика, поза — лицо, конфликт, согласие,

мимика — реплика) полностью справилась лишь

половина военнослужащих, в то время как осталь-

ные при выполнении задач допустили ряд ошибок,

что позволило нам сделать вывод о преимуще-

ственно среднем уровне интерпретации невербаль-

ного поведения. 

Результаты, полученные по «Методике диагно-

стики СПА», представлены на рис. 2. 

Согласно данным, отраженным на рис. 2, по

шкале «адаптация — интеграция» высокий уровень

продемонстрировали 84,5% военнослужащих, у 5,2%

выявлен средний уровень, а у 10,3% — низкий уро-

вень, что свидетельствует об отсутствии у большин-

ства испытуемых проблем с адаптацией; по шкале

«самопринятие»: 27,6% — высокий уровень, 70,7% —

средний уровень и 1,7% — низкий уровень. В целом,

можно сделать вывод о том, что у военнослужащих,

которые продемонстрировали высокий (завышен-

ная самооценка) и низкий (заниженная самооценка)

уровни в виду неадекватной самооценки, можно от-

метить проблемы с адаптацией. По шкале «приятие

других»: 77,6% — средний уровень, 10,3% — высо-

кий уровень, 12,1% — низкий уровень, что позво-

Рис. 1. Уровень ЭИ по методике № 1
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ляет нам сделать вывод о том, что большинство во-

еннослужащих демонстрирует принятие норм и цен-

ностей окружающих их людей и социальной среды.

По шкале «эмоциональный комфорт»: 15,5% — вы-

сокий уровень, 50,0% — средний уровень и 34,5% —

низкий уровень, что свидетельствует о наличии у ис-

пытуемых выраженного негативного эмоциональ-

ного состояния. По шкале «интернальность»: 9,5% —

высокий уровень 84,5% — средний уровень, 6% —

низкий уровень, что позволяет нам сделать вывод о

том, что большинство военнослужащих ощущает

себя достаточно инициативными в осуществляемой

ими деятельности, в то время как испытуемые с низ-

ким уровнем считают все происходящие малозави-

симом от них самих. По шкале «стремление к доми-

нированию»: 44,8% — низкий уровень, что говорит о

Рис. 2. Результаты по методике диагностики СПА

Рис. 3. Показатели СПА военнослужащих
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склонности военнослужащих к подчинению, 55,2% —

средний уровень выраженности в потребности к до-

минированию и подчинению, высокий уровень не

был выявлен ни у кого. 

Далее, было осуществлено сравнение среднеста-

тистических значений по шкалам методики № 3 с

нормативными показателями (рис. 3).

Согласно данным, представленным на рис. 3, у

военнослужащих большинство показателей, характе-

ризующих уровень СПА, существенно выше в сравне-

нии с нормативными показателями (адаптивность,

принятие себя, принятие других, эмоциональный

комфорт, внутренний контроль). Некоторые из них,

например показатели «доминантность», «ведомость»

и «эскапизм» согласно зафиксированным данным не-

сколько ниже нормы, что можно, с нашей точки зре-

ния, объяснить трудностями с адаптацией и, соответ-

ственно, «сориентироваться», приводящим к отсут-

ствию желания доминировать среди окружающих.

Также следует обратить внимание на значения шка-

лы «эскапизм», которые свидетельствуют о возмож-

ной отстраненности военнослужащих от окружаю-

щей их реальности в ходе размышлений над сменяю-

щими друг друга ситуациями, характерными для спе-

цифических условий выполнения служебных задач. В

целом следует отметить отсутствие у испытуемых

проблем с адаптацией. 

Корреляционный анализ экспериментальных дан-

ных, в ходе которого осуществлялось выявление

взаимосвязи ЭИ с СПА по методу ранговой корре-

ляции Спирмена, позволяет сделать следующие вы-

воды: наличие прямой взаимосвязи между «неприня-

тие себя» и «мимика-жесты» (p = 0,192); между пока-

зателем «адаптация» и ОЭИ (p = 0,565) и обратной

связи между показателем «эскапизм» и некоторыми

шкалами (рис. 4).

Выводы. Корреляционный анализ (по методу

Спирмена), целью которого было установление

взаимосвязи между ЭИ и профессиональной адапта-

цией военнослужащих позволил нам выявить нали-

чие прямой взаимосвязи между рядом показателей,

в частности: непринятие себя — мимика-жесты: адап-

тация — ОЭИ (p = 0,565) по ряду показателей (МЭИ,

p = 0,382; ВЭИ, p = 0,445, ПЭ, p = 0,471, УЭ, 

p = 0,426); самопринятие — ОЭИ (p = 0,538) по по-

казателям МЭИ (p = 0,362), ВЭИ (p = 0,423), ПЭ 

(p = 0,471), УЭ (p = 0,451), а также обратную взаимо-

связь между показателем «эскапизм» и рядом пока-

зателей ВЭИ.

Таким образом, выявленные нами в ходе иссле-

дования корреляционно значимые взаимосвязи меж-

ду показателями ОЭИ (МЭИ, ВЭИ, ПЭ, УЭ) и пока-

зателями социально-психологической адаптации

(эмоциональный комфорт, интернальность, стремле-

Рис. 4. Взаимосвязь между показателями СПА и ЭИ
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ние к доминированию), позволяют сделать вывод о

том, что ЭИ выступает в качестве интегрального по-

казателя, обусловливающего степень успешности

СПА военнослужащих. Проведенное исследование и

полученные в ходе него результаты позволили вы-

явить основную тенденцию взаимосвязи между пока-

зателями эмоционального интеллекта и уровнем

СПА военнослужащих.
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Тенденция к дегуманизации образовательной си-

стемы России появилась и начала активно обсуж-

даться профессиональным сообществом задолго до

кризисной ситуации, вызванной эпидемиологической

обстановкой в стране и в мире. Данная тенденция

предполагает нарастающее вытеснение живой твор-

ческой личности преподавателя (учителя) из учебного

и воспитательного процесса и замещение его некими

техническими средствами и компьютерными техно-

логиями1. Сторонники «электронного формата» или

так называемой «цифровизации» учебного процесса

приводят многочисленные аргументы в пользу более

интенсивного развития систем дистанционного обра-

зования (СДО) и других форм опосредованного об-

учения, которые применяются как при участии

преподавателя, так и без непосредственного его кон-

такта с аудиторией даже в дистанционном режиме.

Все подобные аргументы можно условно разделить на

три основные группы: социально-экономические, пе-

дагогические и психологические. Некоторые из них

выглядят вполне убедительно, другие, на наш взгляд,

лишены серьезного обоснования.

Первая группа аргументов связанна с ожидаемым

положительным экономическим эффектом от внедре-

ния технологий и СДО. Согласно распространенной

точке зрения, такие технологии позволят значительно

увеличить рентабельность образовательных органи-

заций. Например, сократить расходы на подготовку
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педагогических кадров и оплату труда педагогов, сни-

зить коммунальные платежи, связанные с содержанием

учебных помещений, снять проблему модернизации су-

ществующих кампусов для ведения образовательного

процесса и отменить строительство новых. Кроме того,

предполагается, что внедрение СДО обеспечит более

высокую доступность образования для широких масс

населения на всей территории страны, решит проблему

инклюзивности и будет способствовать выравниванию

технического уровня и кадрового потенциала образо-

вательной инфраструктуры. 

Вторая группа аргументов связана с организацией

самой образовательной среды. В частности, сторон-

ники СДО полагают, что эта система способна обеспе-

чить более высокую степень стандартизации образова-

тельного процесса и унификации организационных

форм обучения, расширить образовательный контент

за счет различных электронных ресурсов (видеомате-

риалов, электронных библиотек, смежных открытых

онлайн курсов, электронных словарей), обеспечить бо-

лее свободный график освоения учебного материала, а

также создать возможность конструировать индивиду-

альную образовательную траекторию. 

Третья группа аргументов связана с некоторыми

психологическими факторами, которые гипотетически

могут оказывать положительное влияние на способ-

ность и скорость освоения образовательного контен-

та. В частности, некоторыми авторами отмечается, что

дистанционное обучение позволяет: снизить психоло-

гическое давление на студента, связанное с его прямым

взаимодействием с преподавателем; повысить уровень

заинтересованности обучающихся за счет использова-

ния широких возможностей виртуальной среды; моде-

лировать ситуацию успеха, которая позитивно влияет

на самовосприятие и самооценку студента, что в итоге

способствует более эффективному освоению учебного

материала. 

Подобные аргументы в пользу дистанционного об-

разования в ряде случаев действительно звучат доста-

точно убедительно и весомо. Однако, существует целый

ряд контраргументов и факторов, которые необходимо

учитывать, отвечая на непростой вопрос о том, долж-

ны ли такие технологии получить массовое распро-

странение и стать основой доминирующей формы по-

лучения образования в недалеком будущем. Остано-

вимся на некоторых из них немного подробнее, а также

рассмотрим проблемы, которые дистанционное обра-

зование эффективно решать пока не способно.

Совершенно очевидно, что современное общество

не может выстраивать долгосрочные стратегии разви-

тия той или иной сферы общественной жизни, не при-

нимая во внимание некоторые социально-экономичес-

кие факторы. И в случае дистанционного образования

аргументы, связанные с экономикой этой формы обуче-

ния, звучат вполне обоснованно. Однако, не все сферы

жизни общества могут и должны рассматриваться ис-

ключительно с позиции экономии финансовых ресур-

сов. Образование, наука, культура, медицина не пред-

полагают чисто бухгалтерского подхода. Даже простой

здравый смысл подсказывает, что экономить на обра-

зовании — значит экономить на своем будущем. 

В масштабах государства такая сомнительная эко-

номия ведет к существенному отставанию страны от

мировых лидеров в различных наукоемких отраслях,

порождает потерю конкурентоспособности и, как ре-

зультат, приводит к неизбежному вытеснению с миро-

вой арены на задворки цивилизации. Страны, претен-

дующие на мировое лидерство, на самом деле не ставят

перед собой задачу всеми возможными способами со-

кратить расходы на образование. Наоборот, они ак-

тивно инвестируют финансовые средства в развитие

человеческого капитала страны, который, по нашему

глубокому убеждению, имеет более высокую ценность,

нежели золотовалютные запасы государства. Так, по

официальным данным в 2017 г. США тратили на об-

разование примерно 6% ВВП, Евросоюз — 5% ВВП,

Китай — более 4% ВВП, Россия — 3,7% ВВП2. Таким

образом, Российская Федерация и так финансирует об-

разование меньше, чем ее основные конкуренты. По-

этому решать проблему экономии средств бюджета за

счет системы образования нам представляется вовсе

нерациональным и недальновидным подходом. 

Интенсификация процесса перевода образователь-

ного процесса в электронный формат несет и опреде-

ленные социальные риски. Сегодня есть все основания

полагать, что через некоторое время замещение тради-

ционных форм обучения различными платформами

ДО приведет к значительному социальному расслое-

нию и резкой образовательной стратификации нашего

общества. Появится, как говорится, «образование для

богатых» — не всем доступная система государствен-

ных и частных учреждений, которые будут за нема-

лые деньги предлагать качественный образовательный

2 Government expenditure on education as a percentage of GDP //
URL://http://data.uis.unesco.org/
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процесс в традиционном офлайн формате. В центре
этого процесса будет живой человек–наставник, т.е.
образованная, высококультурная, социализированная
творческая личность преподавателя со всем своим жиз-
ненным опытом и профессиональными достижениями.
Этот заинтересованный преподаватель, в отличие от
равнодушных электронных систем, будет стремиться
провести своих учеников по лабиринтам академиче-
ских знаний так, чтобы эти знания остались с ними на
долгие годы и явились основой экзистенциального и
профессионального успеха.

Вместе с тем, появится и «образование для бед-
ных» (так сказать «по телевизору» или «по телефону»)
с последующим выполнением стандартных тестов и
шаблонных как бы «творческих заданий». Как из-
вестно, проверяются они другими обучающимися, ма-
шиной или модератором курса. Значительная часть
общества, которая не сможет оплатить обучение в оф-
лайн формате, будет довольствоваться подобным
эрзац-образованием, которое уже начали предлагать
различные платформы ДО. 

Таким образом, при подобном стратегическом
подходе образование формально останется всеобщим.
Однако, один формат будет доступен только узкой
обеспеченной прослойке общества, а другой (элек-
тронный формат) — станет стандартом образования
для всех остальных. С учетом высокого коэффициента
социальной стратификации и нарастающего количе-
ства бедных в современной России, есть основания по-
лагать, что для большинства граждан нашей страны
путь к качественному образованию в таком случае, ве-
роятно, будет закрыт3. Следовательно, перспективы
выхода России в лидеры мировой экономики и науки
могут оказаться весьма туманными.

Не менее важно учитывать и некоторые психолого-
педагогические проблемы, которые несет с собой все-
общая цифровизация образования. Так, в частности,
полная стандартизация образовательного контента в
результате более активного применения СДО пред-
ставляется весьма сомнительным преимуществом.
Контактная работа преподавателя с обучающимися
всегда предполагает модификацию и адаптацию из-
учаемого материала к возможностям и потребностям
конкретной целевой аудитории. В то время как кон-
тент, предназначенный для ДО, всегда будет предельно
усредненным дидактическим материалом, сориентиро-
ванным, прежде всего, на некие отвлеченные образо-
вательные стандарты, а не на конкретного студента.

Кроме того, если речь идет о высшем образовании,
то не следует забывать и о том, что Университеты —
это не просто технологические образовательные фаб-
рики, выпускающие стандартизированный продукт, а

научные школы и творческие лаборатории, которые ге-
нерируют (должны генерировать!) передовые идеи и ин-
новационные технологии. Они апробируются, полу-
чают всестороннее осмысление и дорабатываются в том
числе и в учебных аудиториях совместно со студентами.

Основное преимущество живого обучения в Уни-
верситете — это все же не право прослушать некоторый
стандартный учебный курс по предмету, а возможность
услышать оригинальную точку зрения специалиста вы-
сокого уровня, возможность живого содержательного
диалога на актуальные научные и практические темы.
Такая точка зрения может отличаться от доминирую-
щих концепций. Она может претерпевать определенные
изменения и развитие. Вписать ее в узкие рамки какого-
то стандарта иногда совершенно невозможно, что вовсе
не снижает, а порой повышает ее научную или практи-
ческую ценность. В результате предлагаемой нам навяз-
чивой унификации и цифровизации образования, вмес-
то движения в сторону развивающей индивидуализа-
ции образовательного процесса мы, можем оказаться в
ситуации еще большей формализации творческого ди-
дактического процесса.

В итоге задача по развитию критических, синтети-
ческих, творческих навыков мышления может ока-
заться практически неразрешимой. Между тем, именно
эти навыки обеспечивают поступательное прогрессив-
ное развитие общества, позволяют новому поколению
стать не просто «грамотными потребителями»4, но та-
лантливыми исследователями, выдающимися изобре-
тателями, эффективными специалистами, мировой
культурной элитой. Различные системы ДО обеспечи-
вают широкий доступ к образовательному контенту.
Однако, при этом они учат строго следовать инструк-
циям, укладываться в формат, выбирать правильный
ответ из нескольких предложенных, т.е. заставляют
мыслить шаблонно и стандартно — так, как это пони-
мает и делает машина. При этом они совершенно не обу-
чают думать, анализировать, синтезировать, отстаи-
вать свою точку зрения, предлагать оригинальные не-
стандартные решения, делать ответственный мораль-
ный выбор. Иными словами, они почти не учат тому,
что должен уметь настоящий жизнеспособный, соци-
ально адаптированный, успешный и ответственный че-
ловек, тому что определяет и формирует его развиваю-
щийся экзистенциальный и профессиональный статус5. 

3 Аблеев С.Р. Образование в России: некоторые последствия
либеральных реформ // Философские исследования и совре-
менность: Сб. науч. трудов. М., 2019. С. 15–24.
4 Фурсенко А.А. Выступление на конференции молодежного
форума «Селигер-2007».
5 Аблеев С.Р. Технотронный трансгуманизм или ноосферная
цивилизация // Философские исследования и современность.
М., 2018. С. 16–23.
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Другая психолого-педагогическая проблема, ко-
торая пока остается не решенной в рамках концепции
дистанционного обучения, — это проблема мотива-
ции. Характеризуя учебную мотивацию, принято вы-
делять ее следующие базовые характеристики:
направленность, устойчивость и динамичность6. По-
следние две характеристики учебной мотивации в
целом ряде возрастных групп обеспечить без прямого
участия учителя, на наш взгляд, практически невоз-
можно. Значимость непосредственного персональ-
ного взаимодействия учителя и ученика особенно
возрастает в современную эпоху клипового мышле-
ния7, которое формируется у нового поколения под
воздействием различных коммуникативных и техно-
логических факторов (Интернета, социальных сетей,
мессенджеров, компьютерных игр и т.д.). 

Для среднестатистического студента сохранять
устойчивый интерес к изучению какого-либо курса
или предмета сегодня становится крайне сложно.
Информационно-технологическая среда, как бурля-
щий водоворот, захватывает неокрепшее сознание
молодого человека и уносит его все дальше и дальше
от первоначально поставленной когнитивной цели.
В результате процесс освоения какого-либо курса
либо значительно замедляется, либо приобретает
формальный характер, либо просто прекращается.
При этом даже очень хорошо продуманная и ло-
гично организованная система дистанционного об-
разования не способна почувствовать и определить,
в какой момент происходит демотивация обучаю-
щегося и каким образом можно скорректировать
такую ситуацию. 

Многие мировые лидеры онлайн образования
(Coursera, LinguaLeo, DuoLingo и др.) пытаются вер-
нуть утраченную мотивацию посредством примене-
ния геймерских технологий или рассылки мотива-
ционных писем на электронную почту. Очевидно, что
данные методы крайне стандартизированы и форма-
лизированы, а, следовательно, они не могут решить
проблему демотивации конкретного школьника или
студента. Эффективная познавательная мотивация
всегда персонализирована и контекстуальна. То, что
было способно мотивировать человека вчера, сего-
дня уже не имеет для него особого значения. То, что
способно побудить к действию одного, для другого
несущественно или совершенно безразлично. 

Решить непростую проблему мотивации — это
значит обеспечить поступательное движение по
пути получения новых знаний и навыков. И опыт-
ному профессиональному преподавателю в ходе не-
посредственного взаимодействия с обучающимися,
как правило, это вполне под силу. В его арсенале, в

отличие от любой системы ДО, есть целый ряд эф-
фективных психолого-педагогические инструментов
для обеспечения устойчивости и динамичности
учебной мотивации на протяжении всего периода
обучения. 

Убежденные сторонники дистанционного обра-
зования неоднократно подчеркивали, что такой вид
обучения способствует обеспечению «индивидуаль-
ной образовательной траектории», «дает возмож-
ность выбора индивидуального темпа освоения зна-
ния», «виртуальный образовательный процесс ис-
пользует личностный образовательный потенциал
человека, который развивается в тех областях, ко-
торые субъект сам для себя выбирает»8. На наш
взгляд, такая точка зрения излишне оптимистична.
Индивидуализация образовательного процесса все-
же происходит в формате сложной системы человек-
человек, которой упрощенная система человек-ма-
шина сейчас проигрывает и возможно будет про-
игрывать и дальше. Без достаточного профессио-
нального и жизненного опыта выбрать для себя
эффективный темп обучения, правильную траекто-
рию, необходимый объем знаний, умений и навыков
получится далеко не у каждого. 

По нашему глубокому убеждению, дегуманиза-
ция образовательного процесса не отвечает глубин-
ным потребностям и запросам человека. Механи-
зация и цифровизация образования может быть эко-
номически выгодна определенным социальным кру-
гам, но абсолютно не выгодна обществу в целом.
Значение личного непосредственного взаимодей-
ствия между учеником и учителем трудно переоце-
нить9. И когда под видом научно-технического
прогресса нам предлагают заменить традиционные,
проверенные столетиями формы образования на не-
кие «говорящие головы», «вежливые электронные
письма» от компьютерной программы и опосредо-
ванное эрзац взаимодействие с преподавателем в
чатах, стоит все же очень серьезно задуматься: дей-
ствительно ли такие технологические трансформа-
ции учебного процесса существенно улучшат ка-
чество массового образования?

6 Муратов А.С., Кочегарова Н.А. Учебная мотивация как ос-
новной вид мотивации при обучении иностранному языку //
Проблемы науки и образования. 2012. № 12. С. 122–124. 
7 Кузьминская С.И. Клиповое сознание как объект манипуля-
тивных технологий // Философские исследования и современ-
ность: Сб. науч. трудов. М., 2020. С. 68–72.
8 Марчук Н.Ю. Психолого-педагогические особенности дис-
танционного образования // Педагогическое образование в
России. 2013. № 4. С. 81. 
9 Золкин А.Л. Цивилизационная парадигма философии обра-
зования // Философские исследования и современность. 2017.
№ 6. С. 132–136.
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Деструктивный внутриличностный конфликт

возникает тогда, когда личность в условиях принятия

решения о выборе средств достижения цели не может

сказать себе «нельзя» делать то, что расходится с нор-

мами права и морали. Вместо этого, она говорит

«можно» все для реализации любых желаний, влече-

ний, планов и т.п. Никаких фильтров, табу, ограниче-

ний, запретов. Полный «беспредел».

Но это происходит не только в силу действия

фрейдовской формулы внутриличностного конфлик-

та между ИГО, ЭГО и СУПЕР-ЭГО, где бессознатель-

ные инстинкты (в основном-сексуальные, т.е. ИГО)

доминируют и диктуют правила поведения.

На самом деле деструктивный внутриличностный

конфликт связан с социально-психологической струк-

турой личности, деформацией когнитивной, цен-

ностно-смысловой сферой (смысловых конструктов),

социальных представлений. В этом случае «перевер-

нутый мир» становится нормальными картинами

мира, конструктами, «воровские законы» — единст-

венными законами, которые следует соблюдать. Для

такой личности нет « зеленой черты», переступать ко-

торую нельзя, когнитивного диссонанса, т.е. совести.

Они «крутые», «борзые». Им все позволено.

Закон для них «не писан», просто не существует. К

сожаленью, мало кто из преступников признает

себя виновным. Не лишне повторить еще раз для 

ясности, что этот когнитивный эффект сравним с

хрусталиком в глазу Кая из «Снежной королевы»

Г.Х. Андерсена.
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В то же время может происходить блокировка по-

зитивных действий, связанных с самоактулизацией.

В этих условиях на всю мощь «работает» внут-

риличностный деструктивный конфликт [2; 23; 24].

Спектр последствий данного конфликта весьма

широк. Например, если для личности характерен кон-

структивный внутриличностный конфликт, то для нее

Папа Карло — герой, который заработал успех сам,

собственными руками в результате долгого упорного

труда, а если деструктивный, то Папа Карло — не-

удачник. В таких случаях говорят: «Что б я работал

как Папа Карло». Ненормальным подобное считается.

Деструктивный внутриличностный конфликт

напрямую зависит от деформации социальных пред-

ставлений.

В свою очередь, существует четко выраженная

связь между деформацией социальных представле-

ний и деформацией социальных ценностей. Это, с

одной стороны.

Однако, с другой стороны, деформация социаль-

ных ценностей возникает не в вакууме, не в пустоте.

Она, в свою очередь, определяется деформацией со-

циальных отношений, институтов и групп. Такая

причинно-следственная связь получается.

Лучше всего сущность данной проблемы следует

показать на нескольких примерах.

Иллюстрация первая: фильмы «Шагреневая ко-

жа» и «Фауст» (2011 г.). Эти произведения о цене

успеха: успех путем хитрости — не успех, а псевдо-

успех.

Фильм «Шагреневая кожа» — французская экра-

низация одноименного романа Оноре де Бальзака,

ставшего отправным началом творческого пути ве-

ликого писателя. Его название дословно можно пе-

ревести как «Кожа печали».

Это история Рафаэля — молодого человека, кото-

рый, доведенный жизнью до отчаяния, решает покон-

чить с жизнью, бросившись в Сену. Но, волею случая,

он становится обладателем чудесного талисмана —

шагреневой кожи — которая может исполнять любые

желания, взамен отнимая у желающего дни его жизни.

«Желай — и желания твои будут исполнены, однако,

соразмеряй свои желания со своей жизнью». Этот

фильм-притча заставляет о многом задуматься: есть

ли такие желания, которые ценнее жизни, и насколько

ценна жизнь без желаний?! Этот фильм особенно ак-

туален для тех, кто придерживается гламурного об-

раза жизни и культуры потребления.

Иллюстрация вторая. «Фауст» — фильм режис-

сера Александра Сокурова. Премьера состоялась 8

сентября 2011 г. в Италии. Фильм снят по мотивам

первой части трагедии Иоганна Вольфганга фон

Гете «Фауст». Повествование, в основном, строится

на любовной линии Фауст — Маргарита. 

В основе сюжета классическая немецкая легенда

о Фаусте. 

Доктор Фауст судорожно копается в человече-

ских останках в поисках души. Но ее в теле нет.

Доктор озабочен проблемами существования по-

смертного бытия. Несмотря на поразительные зна-

ния и общественное признание, ему нечего есть.

Фаусту нужны лишь деньги. Поиск истины и смысла

Бытия давно перестали его занимать. Деньги он най-

дет у ростовщика: лукавого и комичного героя. Ро-

стовщик и есть Мефистофель. 

Вернувшиеся после войны солдаты напиваются.

Происходит пьяная драка. Фауст случайно убивает

в ней человека, который окажется братом прекрас-

ной девушки — Маргариты, знакомство с которой

началось чуть ранее с того, что Фауст заглянул ей

под юбку и ему там многое понравилось. 

Проблемы мироздания и вселенной его интере-

суют, но закажет он иное. Обеспокоенный и высо-

ким чувством к девушке, и обычной похотью, он

требует от ростовщика помочь ему соблазнить кра-

савицу и устранить пуританку–мать. Вскоре этой

крикливой старухе становится известно, что доктор

Фауст убил брата Маргариты. « Переспать» с милой

девочкой теперь будет сложнее, несмотря на деньги,

добытые с большим трудом.

Тогда ростовщик, до того помогавший даром,

вынимает написанный от руки договор с ошибками,

по которому Фауст и «продаст свою душу» за ночь

с Маргаритой. Ростовщик для этого отравит ее мать

и всех свидетелей. 

На фантастическом леднике Фауст забьет своего

адского друга камнями. «Кто же тебя кормить

будет?» — скажет смеющийся ростовщик уже под

булыжниками…

Как видно из приведенных примеров, в основе

деформированных социальных представлений лежат

не только определенные ценности, но и отношения.

В настоящее время на первое место вышли нрав-

ственная и криминальная деформации, что не могло

не сказаться на трансформации внутриличностного

конфликта. У представителей большинства соци-
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альных групп из конструктивного он превратился в

деструктивный, чтобы выжить и добиться успеха

любой ценой.

Отклонения стали нормой, а норма — отклоне-

нием. Образ «крутого», «стервы» вытеснили дей-

ствительно героический образ. Ненависть, насилие,

причем изощренное, прибрели массовый характер.

Связь между деструктивным внутриличностным

конфликтом с деформированной моделью достиже-

ния успеха, карьеры и развития.

Это убедительно и подробно было раскрыто в

монографии А.Н. Сухова «Успех, карьера и разви-

тие» (М.: Изд. МПСУ., 2016), а также в статье «Со-

циальная конфликтология: теоретико-исторический

аспект» (Конфликтология. 2020. Т. 8. № 2).

Деструктивный внутриличностный конфликт

прямо коррелирует с деформацией социальных пред-

ставлений об успехе и карьере и связан с безнрав-

ственной и криминальной моделями их достижения.

В настоящее время проблема успеха касается

всего и вся. Возник синдром «успехомании». Пра-

вильная постановка вопроса об успехе, карьере и раз-

витии позволяет определить позитивные тренды во

всех сферах. Вместе с тем, когда тема успеха и карь-

еры пускается на самотек и бросается на произвол

судьбы, то криминальные последствия не заставляют

себя ждать.

Большинство населения буквально «заряжено» на

успех. Оно ориентировано на статусные моменты.

Главное — быть первым. Во всем. Любой ценой. В ка-

честве средств выступают агрессия и т.п. Знания о том,

«что такое хорошо и что такое плохо» крайне важны

в данном случае, а их не хватает. Если повнимательнее

познакомиться с тем, что читают дети в школе, то во-

просы отпадают сами собой. Русская классика — за-

бытое занятие. На вопрос: «Назовите, пожалуйста,

имена национальных героев?» — молчание.

При этом отмечается тренд, связанный с увлече-

нием стервологией, «гламуром», «глянцем», участием

в конкурсах красоты, «охотой» на миллионеров.

В данном случае речь фактически идет о влия-

нии деструктивного внутриличностного конфликта

на выбор нравственно деформированной модели

достижения успеха.

Данную модель следует рассматривать как ком-

пенсаторную реакцию, т.е. попытку достичь успеха

при наличии трудностей, но отсутствии реальных

возможностей это сделать.

Немало представителей шоу-бизнеса достигли ус-

пеха. Они стали долларовыми миллионерами. Что ж,

прекрасно. Стали так стали. 

Например, против успеха Хворостовского, в том

числе финансового, никто возразить не может.

Но не все так просто. Было бы нормальным, если

бы представители шоу-бизнеса достигали успеха бла-

годаря культивированию здоровых социальных цен-

ностей, неся «разумное, доброе, вечное», т.е. культуру

в массы, а не деформированной модели — «стрижкой

зелени, купонов» путем скандалов, фотосессий, вы-

ступлений на сомнительных корпоративах, участия в

пикантных рекламных роликах, пропаганды блатной

музыки и пр.

Это никакого отношения к культуре не имеет. На-

против. На самом деле это деформированная модель

достижения успеха, которая влияет на деформацию

культуры и общества в целом. В результате подража-

ния, тиражирования она становится массовым явле-

нием и деструктивный внутриличностный конфликт

становится массовым явление, тиражируется.

Об оригинальном поведении так называемых

«мажоров» — представителей «золотой молодежи»

говорилось, писалось и показывалось много, много,

много раз. Но, увы, их вызывающее поведение не ме-

няется. Они всем обязаны родителям. «Мажоры», де-

структивный внутриличностный конфликт и дефор-

мированная модель достижения успеха — одно целое,

друг от друга неотделимы.

«Решалы» так же используют эту модель пове-

дения. Около госструктур всегда крутится огромное

количество людей, торгующих связями: часть из них

работает, «занося чемоданчики», часть — просто

мошенники. 

Распространенность неформального способа ве-

дения дел в России приводит к тому, что на предло-

жения «решал» зачастую идут даже опытные люди.

Например, бывший сенатор и экс-губернатор Са-

марской области Константин Титов потерял 6 млн

долл., поверив мошенникам, один из которых пред-

ставился главой секретной финансовой группы и

предложил вложить деньги в «высокодоходные фи-

нансовые инструменты». На самом деле «решала»

официально нигде не работал, а его подельник за-

нимался частным извозом.

Трудности самореализации породили и другую

проблему — миграционную модель достижения ус-

пеха. Мигрантов много. Их разновидности рас-
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крыты в книге А.Н. Сухова, С.А. Трыкановой

«Миграция в Европе и ее последствия» (М., 2008).

Среди мигрантов есть те, у кого на родине не со-

всем получается (ученые и т.д.). Но есть и другая ка-

тегория мигрантов — «офшорная элита». 

Юридически они граждане России (иногда, прав-

да, двух и более государств), но фактически — миг-

ранты. Успеха достигают в России, но реализуют его

за границей. Все там, за бугром: семья, счета, собст-

венность. Кричат о патриотизме, а сами готовы в

любую минуту покинуть родину.

На этом перечень последствий деструктивных

внутриличностных конфликтов не заканчивается.

Они носят резко негативный и нередко криминаль-

ный характер. 

Преступность не бывает без преступлений. Однако,

преступление — явление неоднозначное. Оно не всегда

соотносится с действительно опасными действиями.

При определенных обстоятельствах и политический

анекдот может выступать в качестве криминала. Все за-

висит от базы оценки, юридической нормы, которая

может быть стандартизированной с точки зрения меж-

дународного права, а может и не быть таковой, может

быть идеологизированной, деформированной, выра-

жать интересы узкой социальной группы и т.д. 

Преступление как юридический факт — это дей-

ствия, содержащие состав преступления и признан-

ные таковыми в судебном порядке. С точки зрения

философии, психологии, этики преступление — это

факт не только юридического, но и психологиче-

ского, нравственного порядка, который характери-

зуется чувством вины, позитивной ответственности

безотносительно к тому, дана ли этому событию

юридическая оценка.

Однако, такой подход к измерению преступле-

ния юристы считают неприемлемым, так как он

может привести к произволу. 

Конечно, существует презумпция невиновности.

Вина может быть установлена лишь в судебном по-

рядке. Тем не менее, литература (например, роман

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») и

психоанализ заставляют говорить о преступлении

не только в юридическом смысле.

Преступление — за исключением отдельных слу-

чаев — это исход деструктивного внутриличностного

конфликта. Можно сказать, что преступление — это

деструктивный конфликтный способ удовлетворения

потребностей, достижения целей.

В то же время, деструктивный внутриличностный

конфликт есть следствие деформированного восприя-

тия мира, его понимания и представления, а также от-

ношения личности к самой себе, т.е. Я-образа,

Я-концепции. Например, дети, воспитанные в мире

телевизионного и реального (семейного, уличного и

школьного) насилия не представляют жизнь без наси-

лия, насильственного общения [25; 26].

Однажды в школе произошел такой случай.

Мама одного из учеников вышла на перемене из бу-

фета, где она работала. Сын в ее отсутствии раздал

бесплатно много конфет своим одноклассникам. О

пропаже тут же узнали. Стали спрашивать школьни-

ков: «Почему они вяли конфеты?». Ответ был таков:

«Нам дали — мы взяли». Лишь один сказал: «Не

платил, потому не взял». 

Не трудно догадаться, какой из конфликтов

лежал в основе поведения абсолютного большинства

учеников. Конечно, деструктивный. Поступок толь-

ко одного ученика явился следствием конструктив-

ного конфликта.

Деструктивный внутриличностный конфликт

прямо коррелирует не только с деформацией соци-

альных представлений о моделях достижения ус-

пеха, но и связан с криминальной карьерой. 

К сожалению, о карьере можно вести речь и в

криминальном плане. Для такого вывода есть все

основания. 

Термин «криминальная карьера» применим в

полном объеме в рамках анализа организованной

преступности. Синдикализированная преступность —

это не группа, а организация, структурированная и

стабильно существующая во времени. Здесь имеется

четкая структурно-ролевая иерархия: «крестный

отец», «босс всех боссов» и т.п. [25; 26].

Криминальная карьера означает продвижение

по ступеням криминальной иерархии.

При этом следует отметить, что в структуру ор-

ганизованной преступности обязательно входят

представители власти, правоохранительных орга-

нов и т.п.

Криминальная карьера этих лиц носит двой-

ственный характер: с одной стороны, человек может

быть министром, с другой, — возглавлять преступ-

ный синдикат.

Параллелизм, двойственность — главная отличи-

тельная черта организованной преступности. О ней

не случайно говорят как о государстве в государстве.
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Что касается криминальной карьеры в общеуго-

ловном мире, то здесь все-таки предпочтительнее

говорить о криминальном профессионализме. 

Криминальная среда распадается на различные

категории, так называемые «масти». Самый высо-

кий статус здесь занимают «воры в законе», «вперед

смотрящие».

Механизм статусообразования в криминальной

среде носит закономерно выраженный характер. Су-

ществует тесная связь между рядом факторов и стату-

сом правонарушителей. Деформированные представ-

ления, базирующиеся на криминальных ценностях

(«понятиях»), определяют содержание и технологии

статусообразования в криминальной среде.

В последнее время данный механизм использу-

ется не только в исправительных учреждениях, но и

далеко за их пределами. Аналогия прямая.

Существует связь между анти-успехом, крими-

нальной карьерой и антитезой развития–деформа-

цией. Она реализуется в ходе внутриличностного

деструктивного конфликта. 

Дело в том, что нередко возникает противоречие

между успехом, карьерой и развитием. Данный эф-

фект закреплен в понятии «Шагреневая кожа». Иначе

говоря, чем выше успех, тем ниже развитие. Такова

цена квази-успеха. Это характерно для многих соци-

альных групп, в том числе, элиты. И наоборот.

Внутриличностный деструктивный конфликт свя-

зан с прямо противоположным развитию явлением,

получившим название — «деформация личности».

Его природа раскрыта в описании «Гулаговской пси-

хологии», рассказах А.П. Чехова «Человека в фут-

ляре», «Размазня». В данном случае деформация

связана, главным образом, с утратой «Я» в результате

блокировки того, что связано с самоактуализацией

личности.

Однако, проблему видят не в этом, а, напротив, в

наличии «Я». Не случайно говорят «Я — последняя

буква в алфавите». Нет «Я», нет проблем. Так спокой-

нее. Это традиционное понимание деформации [27].

В связи с этим вспоминается следующий случай.

Когда было подготовлено первое авторское издание

по «Социальной психологии», которое по содержа-

нию во многом отличалось от ранее опубликованных

учебных пособий, издатели решили дистанциро-

ваться от автора.

С этой целью на обложке крупно было нарисо-

вано «Я». Дескать, вся проблема в этом «Я». Автор

решил сооригинальничать, но мы ни при чем. Наша

хата с краю. Но провала не последовало. Напротив,

спрос был таким, что издателям пришлось переизда-

вать многократно это пособие. Жаль только одно-

го — «Я» с обложки была убрана.

Таким образом, на основании приведенного мате-

риала можно сделать следующие выводы. Да, трудно

быть «Гадким утенком». Он не похож на других. За это

его клюют. Но со временем он становится красивым

лебедем. Не сразу, тем не менее — становится. Пе-

чально то, что в «гадком утенке» только со временем

видят лебедя. При этом потери неизбежны. Развитие

«Я» могло бы быть более успешным, если бы время не

тратилось на преодоление сопротивления со стороны

тех, кто живет по законам социал-дарвинизма.

Но собака зарыта совершенно в другом: с каких

позиций, т.е. социальных представлений рассмат-

ривать деформацию личности. Вот в чем вопрос.

Для одних это, действительно, личностная и про-

фессиональная деформация. Это никуда не годно,

не приемлемо.

Для других наоборот: квалификационный рост

стервозности, проституированности, криминальной

карьеры, неограниченных возможностей. Они убеж-

дены: это то, что надо, классно. Что плохого в том,

что приносит большие деньги? Тот, кто не понимает

этого, тот якобы персонаж из романа Ф.М. Достоев-

ского «Идиот». К сожаленью, таковы реалии.
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